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Новое качество асинхроническихъ э л е к т р о 
двигателей с ъ в р а щ а ю щи мс я  полемъ.
На годичномъ собранш союза нЕмецкнхъ 

олектротсхниковъ въ БерлинЕ главшлмъ инжс- 
неромъ фирмы Сименса и Гальске, Горгесомъ, 
сделано интересное сообщеше о новомъ каче
ствЕ асинхроническихъ электродвигателей много- 
фазнаго тока (см. Е. Т . Z. 96, Н. 33).

Какъ известно, такие электродвигатели' снаб
жены обыкновенно якорями съ нисколькими зам
кнутыми на самихъ себя катушками. Горгесъ за- 
мЕтилъ, что если въ электродвигателЕ съ  тремя 
такими катушками въ якорЕ разомкнуть двЕ.изъ 
нихь, то двигатель получаетъ способность рабо
тать при одномъ и томъ ж е моментЕ вращешя 
съ двумя различными скоростями, а именно съ 
полною скоростью, близкою къ синхронизму, какъ 
обыкновенный многофазный электродвигатель, и 
со скоростью приблизительно вдвое меньшею.

Будучи приведенъ къ синхронизму двигатель 
съ двумя разомкнутыми катушками якоря, рабо- 
таетъ при числЕ оборотовъ, близкомъ къ синхро
низму, и уменьшающемся съ увеличешемъ на
грузки; прн значительной перегрузкЕ двигатель 
не останавливается, однако, подобно обыкновен
ному многофазному электродвигателю, а умень- 
шаетъ сразу число оборотовъ приблизительно на 
половину прежняго и продолжаетъ работать со
вершенно такъ, какъ если бы соотвЕтствующее 
синхронизму число оборотовъ было вдвое меньше 
дЕйствительнаго. При этомъ второмъ синхронизмЕ 
мементъ вращешя двигателя такъ ж е, какъ и при 
дЕйствителыюмъ синхронизмЕ, равенъ нулю. Что
бы заставить двигатель дЕлать большее число обо
ротовъ, чЕмъ соотвЕтствующее второму синхро
низму, необходимо употребить внЕшнюю силу; 
двигатель работаетъ при этомъ, какъ генераторъ.

Наконецъ, при половинномъ числЕ оборотовъ 
щигатель можегь работать съ гораздо болыпимъ 

люмеитомъ вращешя, чЕмъ при числЕ оборотовъ, 
идизкомъ къ дЕйствительному синхронизму. Г ор - 
гесь не даетъ объяснешя этому явлешю, ограни
чиваясь лишь замЕчашемъ, что явлеше это пред- 
аавляетъ частный случай болЕе общей группы 
яыешй,и что обьяснеше его не такъ просто; затЕмъ

онъ высказываетч, ничЕмъ имъ, впрочемъ, не обо
снованное предположен1е, что многофазный асин- 
хроническш двигатель съ нЕсколькими замкну
тыми на самихъ себя катушками якоря можетъ 
работать при столькихъ различныхъ скоростях’!,, 
сколькими катушками снабж енъ якорь, но ходъ 
двигателя при этихъ скоростяхъ мало устойчивъ.

Ана.тогичное явлеше было замЕчено Горгесомъ 
и при опытахъ съ однофазнымъ асинхроническимъ 
электродвигателемъ.

Въ виду практической важности этого новаго 
качества асинхроническихъ электродвигателей ж е 
лательно было бы имЕть простое и наглядное 
объяснеш е описаннаго явлешя. Т ак ое объяснеше 
и ■ мож етъ быть дано при помощи извЕстной 
теоремы Ф еррариса, какъ сейчасъ увидимъ.

Возьмемъ обыкновенный асинхроническш много
фазный электродвигатель съ неподвижной пер
вичной обмоткой и съ вращающимся якоремъ и 
предположимъ для простоты, что двигатель д ву
полюсный, и что якорь его снабж енъ т замкну
тыми на самихъ себя катушками.

Система перемЕнныхътоковъ одинаковой ампли
туды и одинаковаго числа перюдовъ nt въ се
кунду, но различныхъ ф азъ, пущенная въ катушки 
первичной намотки, порож даетъ первичное, вра
щающееся съ числомъ оборотовъ », въ секунду, 
постоянное поле.

Э то вращающееся первичное поле индукти- 
руетъ въ катуш кахъ якоря систему вторичныхъ 
перемЕнныхъ токовъ, порождающ ихъ вторичное 
поле постоянной силел, вращающееся съ тЕмъ ж е 
числомъ оборотовъ Wj и въ томъ ж е направлеши, 
какъ и первичное. Сила этого поля и уголъ, со- 
ставляемЕлй его направлешемъ съ первичнымъ по
лемъ, измЕняются съ числомъ оборотовъ якоря.

В заи м о д Е й сте  меж ду двумя вращающимися 
полями порож даетъ опредЕлешшй моментъ вра
щ еш я, величина котораго измЕняется въ зависи
мости отъ числа оборотовъ якоря. При размы- 
канш одной или нЕсколькихъ катушекъ якоря 
измЕняется характеръ вторичнаго поля,а вмЕстЕ 
съ  тЕмъ и законъ зависимости момента вращешя 
двигателя отъ числа оборотовъ якоря. Задача 
заключается, такимъ образомъ, въ томъ, чтобы 
изслЕдовать в  лея Hie размы канш одной или нЕ
сколькихъ катуш екъ якоря на характеръ вторич
наго поля и опредЕлить вызванныя этимъ вл1я-

^
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шемъ изм^нешя въ ф орм е кривой моментовъ 
вращсшя двигателя.

При т катуш кахъ якоря уголъ, составляемый 
осями каждыхъ двухъ  состЬднихъ катуш екъ, ра-

вснъ — . Назовемъ ш эти катушки I, 2, 3 т  и

примемъ, что первичное поле вращается въ на- 
иравленш отъ ш-й къ i -й катуш ке (см. фиг. i )

наковы съ фазами порождающихъ ихъ то- 
ковъ *).

Обозначая графически перюдически изме
няющееся поле, порождаемое токомъ катушки i 
вращающимся рад1усомъ векторомъ 01 =  Н, со- 
ставляющимъ въ определенный моментъ съ непо
движ ной осью уголъ а, мы получимъ для осталь- 
ныхъ полей рад1усы векторы 02, 0 3 ,. . .  от (см. 
ф иг. 2).

По теореме Феррариса каж дое перюдически 
изменяющ ееся поле амплитуды Н  и определен- 
наго числа перю довъ въ секунду можетъ быть 
разсматриваемо въ каждый данный моментъ, какъ 
равнодействую щ ее двухъ полей неизменной силы 
Н
— вращающихся въ противоположныхъ паправ-

леш яхъ съ числомъ оборотовъ, равнымъ числу 
перю довъ колеблющагося поля въ секунду. При
меняя эту теорему къ нашему случаю, мы раз- 
ложимъ каж дое изъ колеблющихся полей 01, 
02 . . . ош на два слагающихъ поля а и Ь\ при 
этомъ, если слагающая поля аи Ь1 перваго коле
блющагося поля 01 составляютъ съ его направ- 
лешемъ въ определенный моментъ углы ±  а, то 
у г л ы ,  составляемые
г

2 ,

■ а , Ь,
слагающими нолями а2, Ъ.г\ а3

съ направленшми полей катушекъ

- Фиг. 1.

При произвольном!» числе оборотовъ щ  якоря, 
вращаюшагося въ одномъ направленна съ первпч- 
нымъ иолемъ, число оборотовъ этого поля по 
отношешю къ якорю будетъ п1— я2, стало быть 
и число перюдовъ иеременныхъ токовъ, индук- 
тируемыхъ въ катуш кахъ якоря, будетъ

Дг (Э,

т б у д у т ъ  

(от— 1>Л

( .1?)
mj*

И зъ фиг. з легко видеть, что в се  слагающая 
поля а, вращакящяся съ числомъ оборотовъ 
■п-— к3 въ одинаковомъ направленш съ первич- 
нымъ полемъ, совпадаютъ въ одномъ направленна, 
и образуютъ одно вращающееся съ тем ъ ж е 
числомъ оборотовъ т — п., постоянное поле силы

; слагаюпця ж е поля b отстоятъ другъ отъ- 2
друга на постоянный уголъ И зъ гсо-

метрш известно, что геометрическая 
сумма рад1усовъ векторовъ одинаковой 
длины, пересекающихся въ одной точке 
и составляющихъ между собою одина-

Фиг. 2. .

въ секунду. Если переменный токъ въ катуш ке i 
въ любой моментъ будетъ находиться въ ф а зе  
а, то, очевидно, фазы токовъ въ  катуш кахъ 2, 3,

, -  , 2 “ 5-  (ОТ—I)-
4 . . . т будутъ а -г  - , а  , * - j- - ... ---------- ..
^  J  J  III III 1  О Т  III

Эта система вторичныхъ переменныхъ токовъ по- 
рождаетъ систему перюдически изменяющихся 
полей одинаковой амплитуды Н и числа nepio-

ковые углы —  ~ k (гд е  к произвольное

целое число), равна нулю, такъ какъ 
образуемый ими полигонъ замыкается. 
Изъ этого следуетъ, что равнодейст
вующее в сехъ  слагаюшихъ полей b равно 
нулю. Итакъ, при в сехъ  т замкнутыхъ 
катуш кахъ якоря система индуктирован- 
ныхъ въ этихъ катуш кахъ токовъ поро-

отН
ЖДаетъ постоянное вторичное поле силы - -

вращающееся по отношенш къ якорю съ чи
- сло-мъ оборотовъ П\ —  я2 въ одинаковомъ на- 
ЗрЯвленш съ первичнымъ полемъ, но якорь самъ

*) Все. это въ предполож еш и, что двигатель работает], 
ири неслишкомъ болыномъ магнитномъ насыщенна ж е- 
дЕза, такъ что магнитная проницаемость (Perm eabilitat)

довъ я, — я2 въ секунду; фазт»! этихъ полей оди-:. , м сЗ к е т ъ  б ы т ь  принята постоянной.
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вращается ст> числомъ оборотов-!, п., въ трмъ ж е ротовъ вторичнаго поля будетъя,, т. с. вторнчнор 
направленш, стало быть абсолютное ч и саго обо- поле вращается вт> одипаковомъ паправлешп съ

Ш

первичньшъ п съ одинаковою съ ш ш ъ скоростью. 
Взаимод^нсттие между этими нолями п о р о ж д а е т ! ,  
момептъ вращешя, изменяющийся по О п р е д е л е н 
ному закону. Кривая, выражающая зависимость 
между моментомъ вращешя двигателя и числомъ 
оборотов !, якоря, отнесенная къ прямоугольным-!, 
координатамъ, м ож стъ иметь, смотря но вели
чине параметровъ уравнешя, различную форму 
(см. фиг. 4). .

Параметры ж е  
уравнешя находятся  
въ зависимости отъ  
постоянныхъ величинъ  
двигателя, которым  
выбираются обы к н о
венно такъ, что кривая  
моментовъ вращ еш я  
имеетъ приблизитель
но ф орм у I ф иг. 4 -й.
Эту кривую I мы и 
примемъ за исходный 
пунктъ.

Игакъ, при всехъ 
замкнугыхъ т катуш- 
кахъ якоря кривая мо- 
ментовъ вращешя дви
гателя имеетъ форму 
1. Иосмотримъ теперь, 
что произойдетъ при 
размыкаши одной, 
напр, ш-й катушки.
Очевидно, что равно
действующее всехъ  
слагающихъ полей а 
будетъ опять враща
ющееся съ той ж е, 
что и прежде, ско
ростью постоянное по
ле, только меньшей 

(т —

такт, что равнодействую щ ее этихъ полей не 
нуль, а равно, какъ видно изъ фиг. 5, замыка
ющей стороне многоугольника. Э то равнодей
ствующее в с е х ъ  слагающихъ полей b вращается 
съ тою ж е скоростью и въ томъ ж е паправле- 
нш, что и каж дое поле Ь,

1 При размыкаши д вухъ , треха,... ш— i кату- 
ш скъ мы получимъ для равнодействую щ аго сла
гающихъ полей а величины

силы, а именно 1) Н ; затемъ слагающая поля
(т  — 2) II (т — 3) II II

2 ’

Ь не составляютъ теперь замкнутаго полигона, и для равнодействую щ аго слагающихъ полей 1>
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величины, изображаемый ддагоналямп ох, оу, о%, 
ol, ои правильнаго т— угольника (бриг. 5).

г

Птакъ, прн размыкаши одной или н4 сколькихь 
катуш екъ якоря мы получаемъ вместо одного 
вращающагося вторичнаго постояннаго поля, два 
вторичныхъ вращающихся поля: одно изъ нихъ 
вращ ается съ  числомъ оборотовъ «j— п2 въ оди- 
наковомъ направлеши съ первичнымъ, или съ 
числомъ оборотовъ -f- (111— >h); другое съ такимъ 
Же числомъ оборотовъ, но въ обратномъ на-

Фиг. 6.

иравлеши или съ числомъ оборотовъ —  (я 1 ----«Д 
Но якорь самъ вращается съ числомъ оборотовъ 
пг въ направлении одинаковомъ съ  первичнымъ 
полемъ или съ числомъ оборотовъ -f- т, сл едо
вательно абсолютное число оборотовъ (по отно
шение къ неподвижной первичной обмотке) 

[ перваго вторичнаго поля будетъ -f- (я ,— нД~ j- 
—J— Яа =  —J— Щ , второго вторичнаго поля— (я1— «2)

“ Г  пг —  —  ( и ‘ —  2 п-)• Взаимодейств1е между пер
вичнымъ и первымъ вторичнымъ вращающимися 
полями даетъ совершенно такж е, какъ и прн 
в сех ъ  замкнутыхъ катуш кахъ якоря, моментъ вра
щ ешя, кривая котораго имеетъ форму I (фиг. 4); 
разница только въ томъ, что чем ъ больше ка
туш екъ якоря будетъ разомкнуто, тем ъ меньше 
этотъ моментъ вращешя, соответствую т!!! опре
деленному числу оборотовъ якоря. Для получе- 
шя кривой моментовъ вращешя, обусловливае
мой первичнымъ и первымъ вторичнымъ полемъ 
при к разомкнутыхъ катуш кахъ достаточно для 
перваго приближешя уменьшить ординаты кри
вой, соответствую щ ей электродвигателю со всеми 
замкнутыми катушками въ отношенш т — к къ 
т, такъ какъ въ этомъ именно отношенш умень
шается сила перваго вторичнаго поля при раз- 
мыканш к катуш екъ якоря. На фиг. 6 построены 
так1я кривыя для различнаго числа разомкну
тыхъ катуш екъ въ предположеши, что число 
катуш екъ якоря ш = 6 . Но при одной или id;- 
сколькихъ разомкнутыхъ катуш кахъ якоря намъ 
приходится еще иметь дело со вторымъ вто
ричнымъ полемъ, вращающимся съ числомъ обо
ротовъ —  (т  —  2 н,). Среднее значеше момента 
вращешя, порождаемаго взаимодейств1емъ этого 
вторичнаго и первичнаго поля, взятое въ теч е те  
более или менее продолжительнаго промежутка

времени, очевидно 
равно нулю, такъ 
какъ оба поля вра
щаются съ различ- 
нымъ числомъ обо
ротовъ, и значить 
относительное по- 
ложеше ихъ nepio- 
дически изме
няется.

Изъ этого еще 
не следуетъ однако, 
что второе вторич
ное вращающееся 
поле не оказывастъ 
никакого влгяшя на 
функцюнироваше 

двигателя; разема- 
триваемое незави
симо, оно действу- 
етъ совершенно 
такж е, какъ система 
токовъ, пущенныхъ 
извне въ якорь и 
п о р о  ж д а ю щ и х  ъ 

, . вращающееся поле,
въ электродвигателе съ  вращающейся первичной 
обмрткой.

- Другими словами, второе вторичное иоле ин- 
дуктйруетъ въ неподвижной обмотке нашего 
электродвигателя системы токовъ, порождаю- 
•щихъ второе первичное, вращающееся съ тою 
ж е скоростью и въ томъ ж е направлеши поле; 
взаимадейств1е м еж ду вторымъ вторичнымъ и

n x zO
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вторымъ первичнымъ полемъ вызываетъ (новый 
моментъ вращешя, направлеше котораго, ;.совер- 
шенно такъ ж е, какъ и въ асинхроничномъ много- 
фазномъ двигателе съ вращающейся первичной 
обмоткой, противоположно направленга вращешя 
порождающихъ его полей. Но число оборотовъ 
второго вторичнаго поля равно, какЪ мы. ви
дели,— (п, —  2« 2); въ зависимости отъ -числа 
оборовъ якоря это поле мож етъ сл'ЬдоваТелыю 
вращаться въ одномъ или другомъ направлении
ГТ • •При я2 <С -g- направленш вращенш второго вто

ричнаго поля противоположно направленно вра
щенш якоря или перваго вторичнаго поля, но 
такъ какъ моментъ вращешя, порождаемый вто- 
рымъ вторичнымъ полемъ, д'Ъйствуетъ въ направ
ленш, противоположпомъ направлению вращешя 
этого поля, то при числе оборотовъ якоря

^  n i
иа <  2 этот,ь моментъ вра
щешя будетъ одного знака 
съ моментомъ вращешя, по- 
раждаемымъ взаимод'Мст- 
в1емъ перваго вторичнаго и 
первичнаго полей. При

и. ■
п2 >  g- второе вторичное

поле вращается въ одномъ 
направленш съ первымъ 
вторичнымъ; обусловлива
емый имъ моментъ вращешя 
будетъ теперь действовать .
въ сторону, обратную съ 
направлешемъ момента вра
щешя, вызываемаго пер
вымъ вторичнымъ полемъ.
тт _При щ  —  второе вто 

ричное поле неподвижно и 
порождаемый имъ моментъ 
вращешя равенъ нулю. И зъ 
сказаннаго сл+>дуетъ, что 
кривая моментовъ вращешя, 
порождаемая вторымъ вто
ричнымъ полемъ, при числе оборотовъ якоря

1li >  о лежитъ надъ осью координатъ, на кои . щ
торой откладываются значенш п2, при )/2 >

подъ этой осью.
Такъ какъ сила второго вторичнаго поля на

ходится при определенном'!, числе разомкнутыхъ 
катушекъ якоря въ опред"каенномъ отношенш 
къ первому вторичному полю, сила котораго из
меняется съ числомъ оборотовъ якоря, то не 
трудно было бы найти законъ изм'Ьнешя второго 
вторичнаго поля въ функщ и числа оборотовъ 
якоря, а затемъ и приблизительную форму кри
вой момента вращешя, вызываемаго этимъ по
лемъ. Кривая эта будетъ иметь приблизительно 
форму И, фиг. 7; примемъ, что эта кривая со- 
ответствуетъ одной - (или т— i -й) разомкнутой

катушкф. Принимая 6 и имея въ виду, что 
моментъ вращешя, вызываемый вторымъ вторич
нымъ полемъ при определенномъ числе оборо
тов'!., изменяется приблизительнопропоршональнб 
квадрату силы этого поля, мы получимъ кривыя 
моментовъ вращешя для другого числа оборотовъ 
простымъ увеличешемъ ординатъ данной кри
вой *) (ф иг. 7).

Комбинируя моменты вращешя, даваемыя кри
выми I и II, мы найдемъ кривыя III действитель
ных!, моментовъ вращешя, развиваемыхъ двига- 
телемъ (ф иг. 6).

ЬЫяше размыкан!я катуш екъ якоря на кри
вую момента вращешя двигателя выражается, 
значитъ въ томъ, что последняя изъ кривой съ 
однимъ вздуН емъ превращается въ кривую съ 
двумя вздуНями и лежащимъ между ними углуб- 
лешемъ.

Фиг. 7.

С ъ  увеличешемъ числа разомкнутыхъ кату
ш екъ якоря увеличивается абсолютное и отно
сительное значеше момента вращешя, порождае- 
маго вторымъ вторичнымъ полемъ, и более ясно 
выраженнымъ становится первое вздуНе кривой 
въ ущ ербъ второму.

При известномъ числе разомкнутыхъ кату
ш екъ якоря вогнутая часть кривой пересФкаетъ 
ось числа оборовъ «2 якоря, такъ что часть 
кривой моментовъ вращ еш я лежитъ по отрица
тельную сторону этой оси.

Указанный изменешя въ ф орм е кривой мо
ментовъ вращешя двигателя при размыканш одной 
или несколькихъ катуш екъ якоря вполне объ- 
ясняю тъ в с е  замеченный Горгесомъ явлешя п

*) Въ огпош онш
№ ' -  ( ° i V  

ox J
(см. фиг. 5).
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позволяютъ сд'клать некоторые дальнейшие вы
воды.

Посмотримъ сначала, какъ функцю нируетъ 
асинхроничный многофазный электродвигатель 
со всёми замкнутыми катушками якоря, обла- 
дающш кривою моментовъ вращ еш я I (ф иг. 6).

При пусканш въ ходъ электродвигатель об- 
паруживаетъ моментъ вращешя, изображаемый 
ординатой О А  кривой, а потому приходить самъ 
собою въ д Ьйств1е даж е при нагрузкф  соответ
ствующей указанному или меньшему значение 
моменту вращешя. Т ак ъ  какъ въ ветви А  В кри
вой моментовъ вращешя моментъ вращешя дви
гателя ростеть съ числомъ оборотовъ якоря, то 
якорь быстро достигаетъ число оборотовъ, соот- 
в ктствующаго максимальному моменту вращешя 
NB, и устанавливастъ зат-Ы ъ на числе оборо
товъ, соответствую щ емъ въ ветви  В С  кривой 
нагрузке двигателя. '

Мы видимъ изъ сказаннаго, что, хотя каж 
дому моменту вращешя соответствую тъ два раз- 
личныхъ числа оборотовъ якоря, въ ветвяхъ  АВ 
п В С  кривой, устойчиво работать двигатель мо- 
ж етъ только при числе оборотовъ, соответствую 
щемъ ветви В С . Т а к ъ  какъ в е т в ь  эта обыкновенно 
очень крута, то двигатель работаетъ при числе 
оборотовъ, близкомъ к ъ  синхронизму, т. е. къ 
»i при двухполюсномъ двигателе. При умень- 
шенш нагрузки работающ аго двигателя число 
оборотовъ якоря увеличивается, при увеличенш—  
уменьшается. Будетъ двигатель перегруж енъ въ 
такой м ер е, что для преодолАшя нагрузки не- 
обходимъ моментъ вращешя, превышающгй мак
симальное значеше NB, то число оборотовъ 
якоря быстро уменьшается, и двигатель останав
ливается.

Теперь возьмемъ кривую моментовъ 'врщис- 
шя III,, соответствую щ ую  двумъ разомкнутымъ 
катушкамъ якоря. Изт, разсмотрЕшя этой кри
вой следуетъ, что двигатель съ двумя разомкну
тыми катушками якоря, будучи пущ енъ въ ходъ 
при нагрузке меньшей, чемъ нагрузка, со отв ет
ствующая самой нижней точ ке С,- углублешя кри
вой, приходить самъ собою во вращеше и уста
навливается въ В С  на числе оборотовъ близкомъ 
къ п„  т. е. къ действительному синхронизму. 
Будучи сильно перегруженъ, двигатель умень- 
шлетъ число оборотовъ и продолж аетъ работать 
въ ветви IT С* кривой при числе оборотовъ близ-

комъкъ . Если нагрузка двигателя при пу-

скаши въ ходъ превышаетъ мо!ментъ вращешя,
: соответствую т]!! точке С * кривой III.,, то дви- 
! гатель сразу устанавливается на числе оборо- 
I товъ, соответствую щ емъ этой н агрузке въ ветви  

В , С*, т. е. работаетъ при числе оборотовъ близ-
«1 - комъ къ —

Переходя теперь къ разсмотрЕнш  кривой 
Ш 3, соответствующей тремъ разомкнутымъ ка- 
туткам ъ  якоря, мы видимъ, что двигатель пу
щенный въ ходъ съ нагрузкой или безъ нагрузки,

работаетъ въ ветви  Вх С х кривой т. е. при числ Ь
fl

оборотовъ близкомъ кт,-— . Для того, чтобы за

ставить двигатель работать при числе оборотовъ 
близкомъ къ Wi, необходимо привести его къ 
этому числу оборотовъ внешней силой. Резюми
руя все сказанное, приходимъ къ следующим!, 
выводамъ.

Размыкаше одной или нЬсколькихъ катуш ек ъ 
якоря асинхроническаго многофазнаго двигателя 
превращаешь кривую моментовъ изъ кривой ст. 
однимъ изгибомъ въ кривую съ двумя изгибами 
и позволяетъ, благодаря этому двигателю рабо
тать устойчиво при томъ ж е моменте вращешя 
съ двумя различными числами оборотовъ, близ- 

«1кими къ щ  и - .
Ji

Число оборотовъ, соответствую щ ее второму 
синхронизму двигателя съ  разомкнутыми катуш 

ками якоря, не равно а несколько больше.

Моментъ вращешя, соответствующей этому 
второму синхронизму, при одной или неболыпомъ 
числе разомкнутыхъ катуш екъ можетъ и не быть 
равнымъ нулю. При большемъ числе разомкну
тыхъ катуш екъ этотъ моментъ вращешя равенъ 
нулю _

С ъ  увеличешемъ числа разомкнутыхъ кату
шекъ якоря моменты вращешя двигателя, соот
ветствующее второму синхронизму, увеличиваются 
сравнительно съ моментами вращешя, отвечаю
щими близкимъ къ первому синхронизму оборо- 
тамъ якоря.

Способность двигателя работать устойчиво при 
одномъ и томъ ж е моменте врашеш’я съ двумя 
различными скоростями обнаруживается в ъ ’наи- 
более ясной и определенной ф орм е при раз- 
мыкаши половины в сехъ  катуш екъ якоря.

Б. Петерса.

/ п п а р а т ъ  для и зсл Ъд ов аш я  эле ктр иче с ких ъ  
кол е ба н1й.

Въ Deutsche Zeitschrift. fur Electroteclm. (II. 7.1iS%) г. 
I. С. Bose опясывасть интересный нрнборъ, скомбини
рованный имъ для онытовт. съ электрическими волнами. 
•Iron, нрнборъ но своей простоте н удобству, .заслужи
вает! винмашя гг. преподавателей физики, а потому 
мы решились привести на страницах! „Электричества" 
oiincanie какъ прибора, такт, н t I.xt. онытовъ, которые 
ст. шшъ можно произвести.

Пучеиспуе.каше.и, (ра д i ат о рт.)—с о его п гт изь двухъ 
платиновых! шариковъ, между которыми помещается 
платиновый лпарнкъ болыннхт. размеров!, перемещая 
который можно изменять длину электрических! волнъ. 
Шарики должны иметь хорошо отполированную новерх- 
ность, ибо матовая, шероховатая поверхность препят
ствует!, появлешю колебанш. Маленьше шарики соеди
нены съ:электродами небольшойрумкорфовой кагушки- 
нозбуждаемой маленьким! аккумулятором!. Прерыва
теля Бозе не употребляетъ, вместо него служить 
ключъ, которымь разт. или два замыкают! и размы, 
каюгъ токъ, когда желаютт. произвести лучи электрн-
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ческнхт, волнъ; такой npieM 'i, способствует!,! й.береЖе-' 
iriio политуры тарнковт, п предотвращаете nonpin iH H e 
перерывы въ опыгахъ кс.гГ.дствЛе порчп 'политуры. 
Конденсаторе, катушки образованъ пзъ полоеъ парафи- 
ннровапной бумаги и сташоля и наверпутъ на катушку 
Румкорфа, которая вмФстФ съ маленьким!, ;аккумуля- 
торомъ помещается въ железный луженый ящичекъ— 
железный для того, чтобы предотвратить распростране- 
n ie  магпнтпыхъ волнъ отъ катушки, при эймыканш и 
размыкаши цфпи, могущихъ парушать элёКтрпчесшя 
колебяшя. Въ такомъ собраппомт, видЬ лучепситскатель, 
представленный на фиг. 8, помещается въ толстостфи-

Фиг. 8.

ный лагунный пли мЬдпый ящпкъ (см. фиг. 9) съ дФлью 
помешать раснространешю электрическнхъ колебанш 
отъ катушки и конденсатора. Медный ящпкъ 
снабженъ прямоугольной трубкой, въ которую 
вставляется лученспускагель, и пебольшимъ 
OTBepcTieMT. для пуговки ключа. Самыя корот- 
i;in волны, который получалъ съ подобнымъ 
прпборомъ Г>озс, были въ 6 мм. длиною, что 
соответствует!, 50.000 мпл.'понамъ колебаний въ 
секунду. Волны съ такнмъ числомъ колебалiii 
въ секунду ниже впдпиыхъ глазомъ волнъ при
близительно на 13 октавъ. Интенсивность та- 
кнхъ волнъ, однако, мала, н Возе употребляли 
обыкновенно волны въ 12—13 мм.

< )онирум'юпел1> я. Iектрическихъ чолеба- 
niii — нредставляетъ продолговатый прямоу
гольный эбонитовый нараллелепипедъ, въ ко
тором!, имеется узкая канавка. Въ последней 
на дне лежнгъ латунная пластинка, поверхъ 
которой расположён!, рядъ отдельных!, спп- 
ральныхт, стальныхъ пружинокъ, прпкрытыхъ . 
сверху также латунной пластинкой, которую 
можно перемещать взадъ н вперодъ мелкпмт, 
мнкрометреннычъ внитомъ, сжимая или осво
бождая такнмъ образомт, пружинки, и регулируя такнмъ 
образомъ сопротнвлеше контакта между н и м и - Латун
ный пластинки съ пружинками вводятся въ цепь эле
мента, зачкиутаго шунтомъ, н зеркальпаго гальвано
метра; наибольшая часть сопротпвлешя этой цепи при
ходится на контакты нружннокъ между собой и съ ла- 
i у иными пластинками. Эти контактный сопротнвлешя 
млн сопротнвлешя перехода (Ubergangwiderstand) обла- 
.!!ютт, тЬмъ замечательным!, свойством!,, что они вне- 
.ымно н довольна значительно падаютт, (уменьшаются) 
какъ только снигсма пружинокъ съ пластинками под
вергнет! luiaim» электрнческихъ лучей; на гальвано
метр!. падете электрическаго луча на обнаружитель 
отразится внелашшмъ значительным!, отклоиешемъ 
стрелки-Bwe.iMBie вншапнато увелнчешя силы тока, 
вызванпаго натешем к гапротпплсшя ц1.нн обнаружн- 
тгля. Иплвднш снабжается яетшнпческой клепанной 
ицкшсоё для ужраиешя кили in боковыст, лучей.

l ’iirm. :ч.Ф‘'Ц1г niniutijiun:, н оны-шы. 1) Яв.гтчия OT- 
рзжгтттп.

а )  В л оекп с зеркало. Итцнкъ п .  .гуч сн сп ускател ем !. 
стави тся на нсабую  д о е# * т> иазом ъ, въ  п осл едн ем !, 
угаиаилрклетя! подставка кр уга  съ  делош ям и. сн аб- 
ж енпаго pii.Tiair.Hnii лпшоимш съ  ук азател ем !, (фит. 9). 
па .ituioiii; f. г к р й т м е я ш  о б н ар у ж и те  п, ал ек тр п ч сски хт. 
ISH.HIV !*>«•««t.i. идюще т т .  о б н а р у а и ш м я . долж ны  Лять 
оберни!.. ,ii‘i« ;p vi. nafi.iiipoBi.-u cf.n iio .ieM i,. чтобы гню-

препяд’ствэвать раснространешю отъ нихт, электрнче- 
. скихъ волнъ; съ тою же целью элемент!, и гальванб- 
метръ помещаются въ мста.тлцческШ ящпкъ съ неболь
шими прорезами для проводовъ и для пропуска пу*чка 
света отъ зеркальпа гальванометра. ’ '

Кругъ съ дЬлешямн такъ устанавливается, чтобы 
нуль его быль противъ лученспускателя. Въ центре 
круга вставляется подставка, на которой прочерчены 
диаметры, снабженная указателем!,; пос.т1',дтй ставится 
на нуль круга, а плоское металлическое зеркало по на- 
правленш д1аметра, перпендикулярнаго къ указателю 
подставки. Если поставимъ обнаружитель на 60", на

. приме,ръ, и действуя ключомъ, будеиъ постепенно по
ворачивать подставку съ зерка.томъ, то заметпмъ от- 
клонеше гальванометра въ цепи обнаружителя въ тотт, 
моментъ, когда указатель подставки станетъ на 30" 
круга: следовательно—уголь п адет  л равенъ углу отра- 
жеш я.

Не представить затруднешй произвести подобный 
же опытъ съ цилиндрическим!, зеркалоиъ, а также съ 
преломлешечъ электрнческихъ лучей при помощи призмы 
пзъ серы или эбонита.

б) Полное внутреннее отражеше. Этотт, весьма ин
тересный опытъ производится слЬдующимъ образомъ. 
Обнаружитель ставится нротнвъ лученспускателя; между 
ними помещается эбонитовая призма такъ, чтобы одна 
изъ граней ея была перпендикулярна къ лучачъ 
(фиг. 9).

Какъ'только призма будетъ такт, поставлена, обна-

Фнг. 9.

ружптель нерестаетъ чувствовать электрнчееше лучи, 
которые въ данномъ случае испытываюсь полное внут
реннее отражеше, такъ какъ уголт, падешя лучей па 
заднюю грань—гипотенузу, равный 45", является для 
эбопп га критическим!,. Если же не трогая прпзмьт, новер- 
печъ обнаружитель на 90", то последим! тотчасъ дастъ 
знать о существованш электрнческихъ лучей.

2У Непрозрачность вследе/rBie многократпаго прелом- 
лешя н отражешя. Г>ъ коробку (пе металлическую) кла
дусь иенравпльные куски вару и помещаюсь эту ко
робку па пути этектрнческнхъ лучей между лучеиспу- 
екателемъ и обнаружителем!,: лучи задерживаются ку
сками вару. Если налить въ коробку керосину, пмею- 
щаго почти такой же коэффициенте, прелом.тешя, какъ 
п варъ, то неоднородность массы кусковт, вару сгла
живается. и электрнчесше лучи проходить черезъ ко
робку, наполненную кусками вару и керосниомъ.

3)’ Определешё коэффншента прелом.тешя. Изъ дан- 
наго M a r e p i a . i a  выделываюсь цшшндръ, который раз
резаюсь нополамт. по д1аметру, ( i | i n r .  1 0 ) .  Обе половнпы 
ставятся одна противъ другой такъ, чтобы между ними 
«стался узкш воздушный прослоек!, (фиг. 11). Если луче- 
нспускатель стоить какъ разъ въ фокуей передняго 'по
луцилиндра. то электрические лучи въ воздушном!, про
слойке мдутъ взаимно—параллельно, проникаюсь во 
«горой полуцилиндр!, н концентрируются въ фокусной 
.miiiii шолйдилго. .Между полуцирпндрами ставится ме
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таллическш листъ съ малымъ врямоуголънымъ отвср- 
с'л'емъ, пропускающим!, только средней) часть пучка

Фиг. 10.

лучей. Если теперь вращать подставку съ полуцилинд
рам и (фнг. 11), то уголъ падешя для плоскости между

Фиг. 11.

двумя средами будетъ постепенно увеличиваться и на- 
конецъ наступаетъ полное внутреннее отражеш е—об
наружитель показываете отсутстте лучей. ЗамФчаютъ 
въ этотъ моментъ уголъ поворота подставки съ полу
цилиндрами и вращаютъ подставку въ противополож
ную сторону до иолнаго внутренняго отражешя (фиг. 11) 
н снова замФчаютъ уголъ. Половина угла, заключаю
щегося между иервымъ и вторымъ положешемъ указа
теля подставки, будетъ равна углу, при которомъ на
ступаете полное внутреннее отражеше; зная этотъ уголъ 
но простой формул!', опредФлимъ и коэффициенте пре- 
ломлешя. Для опредфлешя коэффпщентовъ преломлешя

Фиг. 12.

жидкостей берутъ цнлппдричесшй сосудъ, въ которомъ 
но средин!; устанавливают!, двФ стеклянный пластинки, 
между которыми оставляюсь тонюй слой воздуха. Об!; 
половины цндиндрическаго сосуда наиолняютъ нзслФ- 
дуемон жидкостью и затФмъ поступают!, какъ въ нредъ- 
ндущечъ случаФ.

4) Электрнчесше цвфта. Данное вещество въ отно
шенш волнъ является цвФтиымъ, если волны одной ка
кой либо длины пропускает!,, а волны другнхъ длинъ 
задержнваетъ. Если мы будемъ разематрнвать волны 
вефхъ извФстпыхъ памъ длинъ, то врядъ ли напдемъ

хоть одно тФло, которое нельзя было бы причислить къ 
цвФтнымъ. Такъ нанрнмФръ спектръ „безцвФтнаго" стекла 
даетъ двФ широшя полосы поглощешя—въ ультрафт- 
летовой, между т!;мъ какъ видимые глазомъ и электрн
чесше лучи стекло пропускаете Кусокъ вару задержи- 
ваетъ свФтовые лучи, но пропускаетъ эдектричесие. 
Слой воды прозраченъ для евФтовыхъ и непрозрачен!, 
для электрических!, лучей. СлФдовательно всФ только' 
что названные вещества—вещества цвфтные въ широ
ком!, смыслф этого слоя. Очевидно, что цвФтъ веществ!, 
въ этомъ смыслФ можетъ быть утилизирован!, для рас
крыла хииическаго состава веществъ. Если будемъ 
разематрнвать только электрнчесше лучи, то безъ со- 
мнФтя найдемъ, что прозрачность различныхъ веществъ 
и тФлъ различна для разныхъ длинъ волнъ.

б) Двойное лучепреломлеше и полярнзащя. Удаляемъ 
кругъ съ дФлешямн и надфваемъ ва трубку лучеиспу- 
скателя другую трубку, закшчающую въ себ’ф соби
рающую чечевицу.

Въ ирорФзъ трубки съ чечевицей, впереди встав
ляется поллрнзацюнная рфшетка. На трубФ чечевицы 
укрфпляемъ зажимъ съ кристаллом!, (фиг. 12). Обпару- 
житель лучей сиабжается апализаторомъ; посредствомъ 
винта его можно вращать около оси, замФчая его поло- 
ложешя при посредствф указателя и круга съ дФленшмн. 
11оляризац10Нвая рфшетка дФлаетсл изъ тонкой мФд- 
иой проволоки, намотанной параллельными витками на 
четыреугольную раму. Ось малыхъ шарпковъ дученспу- 
скателя ставнмъ горизонтально, проволоки поляризатора 
тоже. Анализаторъ ставнмъ параллельно поляризатору 
(проволоки горизонтальны) — обнаружитель дфйствуетъ; 
анализаторъ ставнмъ вертикально, перпендикулярно къ 
поляризатору (проволоки анализатора вертикальны)— 
обнаружитель не дфйствуетъ. Если теперь иоставнмъ 
крнсталлъ между поляризаторомъ и анализатором!,, то 
лучъ частью опять проходить чере.ть анализаторъ 
и дфйствуетъ на обнаружитель. Проволочная рф
шетка, проволоки которой наклонены къ горизонту 
нодъ угломъ въ 45°, возстановляетъ частью лучъ за 
анализатором!,. Двойное лучепреломлеше производить 
всФ кристаллы ромбической, ромбоэдральной, трнклп- 
новидной и одиоклиповидной системы Въ особенности 
слФдуетъ отмФтить;

1) Серпентинъ—пропускаетъ обыкновенный и 
необыкновенный лучи неравной силы; достаточно 
толстые образцы задерживаютъ колебашя, парал- 
дельные волокпамъ, но пропускаютъ перпендику
лярные къ послФдшшъ. ’

2) Немалитъ обнаружнваетъ эти явлешя въ 
болфе сильной степени.

3) Турмалинъ— производите деполяризацш.
4) Бернллъ—тоже.
Друпл вещества вызываютъ также полярпза- 

цда, особенно интересны волокна растений. Если 
нарфзать джутовыхъ волоконъ на кусочки въ 3 
см. длиной и едфлать изъ нихъ пластинку въ 
3 X 3  с т .2 въ которой всФ волокна были бы па
раллельны между собой, затФмъ спрессовать во
локна н заключить нхъ въ металлический футляръ 
съ двумя противоположными отверстиями въ 
2 X 2  cm2, то такое тФло будетъ уничтожать ко
лебашя, параллельные волокнамъ, н пропускать 
перпендикулярные къ нимъ,—Вл1яше натяженш, 
развивающихся ведфдс/пие неравномфрнаго засты- 
вашя, можно обнаружить па параффинФ. ЗамФ- 
тимъ, что во всФхъ предъидущихъ опытахъ поел!; 

о каждаго отклоиешя гальванометра необходимо, 
дФйсгвуя па мпкрометреннын винтъ, ослаблять степень 
сжатая. пружпнокъ въ обнаружитель электрических!, 
волйъ, чтобы поднять сопротивлеше въ коитактахъ до 
прежней величины- Можетъ быть, болФе удобнымъ для 
обпаружешя электрическихъ волнъ окажется прибор!., 
устроепйнп г. А. С. Поновымъ и описанный имъ въ 
Л- 13—44-. «Электричества" за 1890 г.
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! Электродвижуиия силы в ъ  вольтовой’ д у г !
Въ № 3 „Электричества" за 1895 г. мы описывали 

омиты д-ра Сахулки, имТ.впйе целью выяснить., суще- 
ствоваше электродвнжущихъ снлъ главнымъ ббразомъ 

I въ вольтовой дуг-Ь перем-Ьшаго тока. Теперь’ мм опн-
I шемъ опыты Франца Гольдъ, произведенные" нмъ въ

физическомъ институте университета въ Инсбрук'!;, 
пользуясь статьей самого экспериментатора, помещен
ной въ Zeitschrift f. Electrotechn. Н. XIV. 1896. Какъ 
уже известно читателямъ „Электричества", д-ръ Са- 
хулка открылъ въ вольтовой дуге, питаемой неремеп- 
нымъ токомъ, существоваше постоянной электродвижу
щей силы въ дугп отъ желтза къ углю  и постояп- 
наго тока того же панравлешя. Нисколько не 'cosnffe- 

I ваясь въ достоверности открытаго д-ромъ Сахулкой
I  явлешя, Фрапцъ Гольдъ обращаетъ внимаше на то,

что указанное Сахулкой явлеше было нмъ обнаружено 
при посредстве гальванометровъ съ магнитной стрел
кой. Гольдъ замечаетъ, что одностороншя отклоне- 
шя магнитной стрелки гальванометра можетъ произ
вести и переменный токъ безъ всякой помощи иостоян- 
паго тока; при этомъ направлена отк.тонешя стрелки 
зависать отъ ея первональнаго ноложен1я. Лишь очень 
хорошо закаленный стрелки не даютъ такихъ откло
нений. Чтобы проверить, не былъ ли постоянный токъ 
д-ра Сахулки своего рода миражемъ, произведенным!, 
только что указанным!, обстоятельством!,, Гольдъ для 
копстатпроватя постояннаго тока воспользовался мёд- 
нымъ вольтметром!,. Какъ и д-ръ Сахулка, Гольдъ 
взялъ железный стержень въ 4 мм. н уголь съ фптн- 
лемъ въ 10 мм. д1аметромъ. Рабочая площадь медпыхъ 
электродов!, была въ 160 см. Гольдъ замётплъ еще, 
что на опытъ в.йяютъ: 1) существоваше плн отсутств1е 
на жел Ьзпомъ электроде капли, 2) неспокойное состоя- 
nie вольтовой дуги. Поэтому Гольдъ выключал!, безъ 
перерыва тока, при помощи шунта, вольтметрт, какъ 
только дуга становилась неспокойной. Изъ онытовт, 
Гольда вытекаетт, следующее: 1) постоянный токъ,
указаний д-ромт, Сахулкой, обнаруживается и вольта- 
метромъ *), 2) явлеше Сахулки не завнситъ отъ поло- 
ложешя электродов!,; 3) сила постояннаго тока заметно 
иадаетъ, когда капля срывается съ железнаго электрода 
и последний начинает!, брызгать.

Затемъ г. Гольдъ произвел!, оиытъ съ темп же элект
родами, пользуясь постоянным!, токомъ, доставлявшимся 
батареей аккумуляторов!, въ 60 вольтъ. Разпость нотеп- 
шаловъ измерялась при этомъ вольтметром!, съ нагре
вающейся проволокой, а сила тока амперметром!,; въ 
цепь были включены реостатъ н коммутатор!,. Длина 
дуги измерялась на экране при помощи клппышка. 
Опытъ производился следующим!, образомъ. Сначала 
наблюдалась разность потенщаловъ V, сила тока А н 
длина дуги В. После этого, при посредстве коммута
тора, изменяли нанравлеше тока, нрнчемъ силу тока 
I риводпли къ прежней величине, изменяя длину дугп, 
но не трогая < онротпвлешя реостата. Такнмъ образомъ 
били произведены две cepiii онытовт,, при спокойной 
дуге, при двухъ зпачешяхъ соиротивлешл реостата. 
Ниже мы приводима, таблицу, цифры которой получены 
ять 5—15 отдельных!, наблюдений.

Кто и бы мы заменили дугу одиороднымъ цилиндри
ческим!, спщютнвзешемъ съ удельпычъ коэффищеп- 
ш т , 2а то нашли бы:

V — А В ■' А . В* •'
s s  2 <  2 '

т. с. габтпца показывает!,. что проводимость дуги бгптт,- 
IK, когда шнгт. здег'ь вт. ней пшъ ,/гд:i жг. оы//. Та

*} Действуя Ш1 .трту 1МГНИТИЯ1,. Гольц, также пбптт- 
ргягплт. i уяцчтитшие птн’тштниго тока 1:I, jyrl; on. жс- 
. l l . l l l  к ъ  ■  о  ,- у д а  №> О !  к .ч и к ч г п о  д а  .м и г н и  ю з н ,.

**} - чон'чи-шне I'l.aenir мош'ражлемато вилип-
I д р м п ' ш г г п  а т н и к л . . - л я Д н я м и а г »  д у г у .

I _

А
i

- ^ - - 1  
V ' в  1 В’

УХА I) 
mm ,mm.

Ж е-У  I Ж->У.

3,5 39,5 3 2,4 138 ! 4

5 30 2 1,5 150 ;

6,5 22 1 0,8 143

4 36 3,45 2 144 ; С>

. 5 29,7 !
2 1,45 , 148

6,5 ' 22
■

0,98
|

0,82 1 143 !

5 . 31 4 2,8 155 10

5,5 . 28 2,6 1,6 154

6 ' 25,7 2,3 » 154

6,5 .2 3

-

1,65 0,95 149

1 .
,Ж<2-У II Ж,->У

3,5
'

33.2 2,83 1,93 116 4

4 30,06 2,5 1,6 120

4.5 ' 26,4 1,99 1,09 118

4,7 23,7 1,4 0,88 121

5 21.7 1 0.78 108

кой же результат!, получается, хотя п менее яспо, пзъ 
опытовъ при брызганш железнаго электрода, т. е. когда 
на пемъ не виситъ капля.

Съ целью выяснить, существуют!, лн действительно 
въ дуге электродвижуиия силы, Гольдъ пропзвелъ 
интересные опыты но методу Jlexepa и Штепгера. 11а 
фиг. (13) представлена схема расположешя приборовь 
при этихъ опытахъ. А  — аккумуляторная батарея, W — 
реостатъ, U —выключатель, В —коммутаторы, L —воль
това дуга, R — электромагнит!, весьма малаго и очень 
чувствительна™ релэ. Пока дуга горнтъ, цепь нунктнр- 
п’аго отв1;твлс!пя разомкнута, но такъ только цепь ак- 
кумуляторовъ въ U  будетъ прервана, то релэ R черезт, 
V20„ секунды послЬ перерыва главной цепи замкнетт, 
цёнь баллистическаго гальванометра (т и батареи изъ 
4 элементов!, Вунзена В черезт, остатокт, дуги. >

Сначала Гольдъ батарею В выключил!,, оставив!, 
баллистический гальванометр!, G. Если токъ вдеть въ 
дуге отъ железа къ углю, то по разммканш чъ ( ’ п 
почти моментальном!, затёмъ замыканш въ R пунктир
ной цепи, гальванометр!, (1 даетъ отклонеше въ сред
нем!, 0,1 mm. (0,3, 0,0, 0,1, 0,0); при паправлсиш тока 
аккумуляторовъ вт, дуге отъ угля къ железу получается 
отклонеше вт, среднем!,—0,03 mm. (— 0,1,—0,6,—о,) — 
(t3y-^ ,o,-  (S5). Следовательно, если неносредстеенпо 
после нотухашя дуги н существуют!, въ пей электро
движущая силы, то эти iioc.it,дшл очевидно весьма малы.

Опыте при учаетш батареи Вунзена производились 
Голттш , двоякнмъ образом!,: во 1) непосредственно 
за перерывом!, гдпвпаго тока, токъ батареи Вунзена
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Т а б л . Б .

II е р is и  Гг с л у ч а й.

Ilaiipaiuenie глав
ного тока.

Железо-уголь . . 

У голь-жолезо . .

Отклопеше балласт, 
гальван.

0,2. 0,3, 0,4, 0.1, 0,1 мм.

31,4, 39,4, 40.23, 33,48, 41,6 „

II т о р о й с л у ч а и.

Железо-уголь . 8,4, 6,7, 5, 4,2 6 мм.

Уголь-жол-Ьао . . ’ 0,0, 0,2 0,06, 0,1 0,2 „

пропускался черезъ остатокъ дуги въ направленш, про
тивоположном!. тому, но которому персдъ тЬмъ шелъ

главный токъ; во 2-хъ 
такпыъ же образомъ, какъ 
н въ предыгдущемъ слу
чай, токъ батареи Бун
зена пропускался черезъ 
остатокъ дуги «а mo.trа 
же направлены, какъ и 
существовавппн за '/гои 
секунды передъ тймъ 
главный токъ.

Изъ таблицы В. усма
тривается замечатель
ный фактъ: токъ Бун- 
зеновон батареи В .про
ходить значительно легче 
отъ железа къ углю, чймъ 
въ обратномъ направле- 
Н1п, и при томъ легче въ 
томъ случае, когда за мо
ментъ передъ эгнмъ глав
ный токъ, ннтавпнн дугу, 
шелъ въ направлении об
ратном!. току Бунзеиовон 
батареи. Это явлен!е съ 
качественной стороны 
способно объяснить по
стоянный токъ, порож
даемый дугой перемен- 
паго тока, но насколько 
оно съ количественной 
стороны объясняет!, яв- 
леше д-ра Сахулкн, ска
зать пока трудно. Во 
всякомъ случае есть въ 
дуге переме.ннаго тока 
одна особенность, кото
рая также способна объ

яснить я и д ет е  д-ра Сахудки. При перерыве тока капля, 
висящая на желе.зномъ электроде сильно сокращается, 
при замыкапш удлиняется; это удлинеше значитель
нее, когда токъ идетъ отъ железа къ углю. Въ дуге 
неременнаго тока капля на железномъ электроде вн- 
брпруетъ въ унпсонъ съ переменами тока. Эго явлеше 
можно наблюдать черезъ стробоскопическую нластннку, 
вращающуюся синхронично съ колебашями нереме.н- 
наго тока. Благодаря этнмъ колебашямъ иди удлнне- 
uinMT, железной капли, сонротпвчете дуги при направ
лены тока отъ ж елеза къ углю меньше, че,мъ при 
обратномъ направлены. При посредстве стробосконн- 
ческаго кружка можни наблюдать на поверхности капли 
замкнутый, темныя, кривыя числомъ отъ 5 до 7, плос
кости которыхъ перпендикулярны in, направленш тока: 
есди отклонить магнитомъ дугу въ сторону, то плос

в

Фиг. 13.

кости этнхъ кривыхъ можпо установить почти въ на
правленш электродовъ. Кривыя эти появляются въ 
м есте выхода тока и движутся быстро въ направлены 
отъ места выхода тока къ другому концу капли, по
степенно удаляясь одна отъ другой; наибольшее уда- 
легйе — 0,5 мм. Это я и lenie де.таетъ впечатлите 
волнъ на поверхности капли, пропзводимыхъ поводи
мому быстрыми переменами направлешя тока. Пл. дуг!, 
постоянпаго тока какъ эго лвлеше, такъ н предыдущее 
не замечаются.

Bet, вышеошгеанпыя наблюден1я не опровергаютъ 
одпако заключетй д-ра Сахулки о существованш элек- 
тродвнжущихъ силъ въ вольтовой дуге уже потому, 
что Францъ Гольдъ производил, ихъ только падъ 
угольно-железной дугой, между темъ какъ д-ръ Са- 
хулка пронзводцдъ опыты н съ одними угольными элек
тродами, давнкгми также постоянный разности нотен- 
шаловъ, позволявший сделать иредиоложетя о суще
ство ван in электродвнжущихъ силъ. Сверхъ того* Ф. 
Гольдъ совершенно пгнорнруетъ весьма интересное об
стоятельство, замеченное д-ромъ Сахулкой, а именно: 
при употреблены гальванометра съ 31.000 оборотовъ 
проволоки и добавочнымъ сопротивлешемъ въ 107 омъ 
(зеркальный гальванометръ Сименса) разность между 
углемъ п желйзомъ оказалась обратнаго знака (отъ 
угля къ железу при одномъ измерены она оказалась^: 
28,3 V) но сравнению съ темъ случаемъ, когда употреб
лялся гальванометръ въ 1.000 омъ. Къ тому же методъ 
Лехера н Штейгера не даетъ права сказать съ уве
ренностью, что въ вольтовой дуге, когда она и токъ, 
ее питающий, существуют!, еще, йетъ электродвнжущихъ 
силъ. Выводъ, къ которому приводить эга метода, мо
жетъ заключаться лишь въ томъ, что упомянутыя элек
тродвижущая силы требуютъ для своего ироявлев!я прн- 
сутств1я главнаго тока, питающаго дугу.

ЗамЬтимь еще, что наблюден!я съ вольтметромъ, 
не даютъ доказательства существовашя иостояннаго тока 
д-ра Сахулки, также какъ п опыты съ магнитомъ-. все, 
что они доказываютъ, сводится къ тому, что токъ въ 
одномъ направлены обладает?, большей силой, чЬмъ въ 
другомъ, црнчемъ тутъ можетт, быть еще принимает], 
учaerie и постоянный токъ. Такнмъ образомъ вонросъ 
объ . электродвнжущихъ енлахъ въ вольтовой дуге 
остается пока открытымъ, хотя бол !,с вероятно, что 
электродвижущая силы въ вольтовой дуг!; действитель
но сущоствуютъ, хотя н смешиваются съ разными по
сторонними факторами, указанными Гольдомъ.

Д . Ф .

О Б 3 О Р Ъ.
Н о в а я  с о е д и н и т е л ь н а я  м у Ф т а  д л я  в а -  

л о в ъ . — Эта муфта облегчаетт. соедппыне валовъ, не 
требуя особо тщательной центрировки нхъ и уменьшая, 
въ случае неточности последней, вредпыя послЬдств1я.

Устройство муфты можно уяснить себе изъ фиг. 14. 
На бдннъ изъ соединяемых?, валовъ X надевается нечто 
вродЬ колеса со синцами, соединенными ободомъ. Къ 
последнему при помощи гаекъ прикреплены стопки 
стальных?, нластпнокъ, расположенных?, своими плоско
стями касательно къ окружности колеса. Эти стопки, 
образуюния пружины, входятъ, съ небольшой игрой въ 
рад1альиомъ направлены, въ соответствующая отверсия 
въ чугунномъ диске В. Съ обенхъ сторонъ къ послед
нему нрнжнмаюгея банауговые круги С и С', вложен
ные въ чугунный оправы D н D'. бправа В  заклинена 
на валу X ' н нмеетъ четыре прореза въ двухъ взаимно 
нерпендцкуллрныхъ илоскостяхъ. Въ эгнхъ нрорезахт, па 
осяхъ 011 О укреплены рычаги F  n F  съ массивными час
тями,- обращенными во внутрь колеса, заклинепнаго на 
оси X..Рычаги F F  соединяются шарнирами О' и О" съ 
болтами <7 и серьгами J; болты G, какъ видно на фи
гуре 14, закреплены въ фланце оправы Г)', серьги же J 
могутъ вращаться па осяхъ, укрйпленныхъ па муфт!; 
Е, которую можно передвигать вдоль вала X 1 при но-
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средств!', рычага съ вилкой. Оирава D зайш педа на 
валу X', хотя можетъ перемещаться вдо!ь пЬслйдНяго;

Фиг. 14.

двпжсшя ея влйво ограничены болтами ввинченными 
въ кольцо, надетое на конецъ вала X' н имеющее на- 
змачсше ограничивать взаимныя перемйщешя Концовъ 
валовъ X н X'. Для сцйнлешя пос.гЬдннхъ нерсдвнгаютт. 
муфту Е влево, причем;, правые концы рнчаговь F  
приподнимаются серьгами J, рычаги F  поворачиваются 
около осей О и нрнжнмаютъ С и С’ къ В, возбуждая 
такнмъ образомъ между бакаутовымн кольцами О и С  
п чугуннымъ днскомъ В сильное Tpeiiie- Очевидно, что 
наибольшее ycn.iie, которое валъ X можетъ нерёдать 
валу X', ограничивается величиной силы трешя на ука
занных!, поверхностях!.. •

(I/E lectricien  Л» 314, 1897),

ПерФдичеекШ прерыватель Генршна. -
Втотт, прерыватель пмйетт, целью ограничить безпо- 
лсзпый расходт, тока въ гостиннпцахт, п т. п. на лампы, 
горящ1я безъ всякой потребности въ разныхъ комнатахъ. 
Изъ рисунка (фиг. 15)'мы впднмъ, что прерыватель нред- 

' ‘ ставляетъ круглую ко-
г  -робку съ двумя кноп

ками А —открытой, н 
А'—закрытой неболь
шим!, цплцндрикомъ, 
открытымъ сверху. 
Ц1,пь лампы или груп
пы лампъ замыкается, 
когда медный кула
чек!, входить между 
пластинками F , раз
мыкается въ обрат
ном!, случай. Этотъ 
кулачекъприкрйпленъ 
къ зубчатому колесу 
С, которое пружиной 
оттягивается въ та- 
комъ направлены, что 
кулачекъ иостояппо 
стремится удалиться 

г. е. ])азомкнуть цйнь. Нажимая кпопку А (.тйвую), мы 
онускаем ь кремальеру В и поворачиваем!, колесо С. вдви
гая такнмъ образомъ кулачекъ между пружинками К и за
мыкая цйнь, въ которую последовательно включена 
обмотка электромагнита II. Послйдтй иритягнваеть 
свою арматуру, которая н удерживаете кулачекъ между 
пружинками. Втоитъ только разомкнуть на мгновешё 
цйнь, какъ все электромагниты Н оевободятъ свои ар
матуры, а следовательно н кулачки, и вей отдельный 
цени лампъ разомкнутся также. При замыканш главной 
цйпп лампы не загорятся до тйхъ порт., пока не на- 
жмугъ на пуговку Л снова. Повторяя размыкатя глав-

Фиг. 10.

пой ц1шн папрнмйрт, каждый часъ, можно поддерживать 
въ цйии, только лампы бо.тйе цлн менйе необходнмыя. 
Въ случае, если въ комнате находится несколько ламйъ, 
можно одну лампу оставлять включенной въ цепь по
мимо прерывателя, чтобы избежать неудобства, полной 
темноты. Кнопка А' служить для выключешя: она замы- 
каетъ па себя обмотку электромагнита Н.

(L’Electricien Л» 314, 1897).

П е р е д а ч а  э л е к т р и ч е с к о й  э н е р г ш  в ъ  
Ф р е с н о .—Недавно окончена установка для передачи 
oneprin въ Фресно (С. A. U. III., шт. Калифоршл), пред
ставляющая некоторый нптересныя особенности.

Динамо-генераторы приводятся въ движ ете колесами 
4Ie.ii,тона, который получаютт, воду, падающую съ вы
соты 4S0 м., съ помощью стальныхъ трубъ длиною въ 
общей сложности 1.230 метровъ; въ ннжпемъ свосмъ 
ок он ч ат» они имеютъ Д1аметръ 550 мм. Каждое гид
равлическое колесо, при высотй полезного давлешя въ 
420 м.,. что соответствует!, давлешю 43 кгр. на квадр. 
сантиметръ, развнваетъ 590 лот. сплъ. К ом нате» „Ge
neral Electric Company" установлены 3 динамо трех- 
фазпаго тока, делающихъ 600 оборотовъ въ минуту п 
дающнхъ каждая 350 кпловаттъ. Якоря машинъ соеди
нены прямо съ гидравлическими колесами съ помощью 
изолированных!, муфтъ. Кромй этнхъ динамо, установка 
.обладаетт, еще многополюснымн возбудителями, которые 
вращаются съ уменьшенной скоростью н приводятся въ 
дви ж ете также гидравлическими колесами.

Токъ, получаемый отъ генераторов!,, трансформи
руется въ гокъ съ напряжешемъ въ 11.200 вольтъ и за- 
тймъ идетт, далйе. Лнн!я изъ С нроводовъ протянута 
падъ рйкой Санъ-1окин!, дугою 825 м. дламетромт, н 
с.тсйдуетъ затймъ на горы высотою въ 600 м. Здйсг, про
вода ироходятъ по скалистой мйстности, покрытой спй- 
гомъ па цротлженш 16 км., хотя поправка пхъ и не сопря
жена съ особенными затруднетямп. Затймъ лнн!я спус
кается съ горъ н проходить но ровной мйстности до 
самаго Фресно. Длина всей лиши 56 км. Провода под
держиваются фарфоровыми изолаторамп. которые бътлп 
испробованы перемйнпымт, токомъ папряжешемъ въ
27.000 вольтъ. Станщя, получающая токъ, находится въ 
напбо.тйе дйловой части города. Токъ въ 11.200 вольтъ 
принимается 9 трансформаторами. Три нзъ ннхъ обла- 
даютъ мощностью въ 125 кпловаттъ каждый и иоинжаютъ 
напряж ете тока до 200 вольтъ; 3—другнхъ каждый сп
лою въ 75 к. в. со вторичной обмоткой, разечпташюй на
1.000 вольтъ; наконецъ, 3 нослйднихъ силою въ 40 к. в. 
каждый поиижаютт, напряж ете тока до 3.000 вольтъ. 
Кромй того станнДя, получающая токъ, обладает!, еще 
2 дпнамами Бреша для 80 дуговыхъ лампъ; динамо при
водятся въ дви ж ете 2 грехфазнымп двигателями силою 
вт, 60 пар. лошадей. Токъ употребляется для освйщ етя  
города, а также передается въ окрестные виноградники 
для освйщ етя и другнхъ потребностей. Энерпя большей 
частью расиредйляется по многочисленным!, мастерским!, 
города" двигателями разной силы.

(L’ftlectricien AL 321 1897).

С и с т е м а к р ю ч к о в ъ  д л я  п о д д е р ж к и  п р о -  
в о д о в ъ ,  е л у ж а щ и х т ь  д л я  э л е к т р и ч е с к а г о  
о е в 'Ь щ е н 1 я . Одннъ электротехпнкъ въ Парижй, г. Не- 
дамуръ, изобрйлъ новую систему поддержнвателей иро- 
водовъ электрическаго освйщ етя.

Обыкновенно при прокладкй проводов!, вдоль стек- 
ляпнаго потолка встрйчаются больная загруднешя. 
Нйкоторые прнбйгаютъ къ помощи клея для поддержки 
нроводовъ, друие просверливают!, желйзо, соединяющее 
стекло, и проводят!, черезъ дыру перевязку, которая 
поддерживает!, провода (фиг. 16).

Но клен долго еохнетъ, а просверлпваше сопряжено 
съ затруднетямп.

Г. Недамуръ, находясь самъ вт, затруднен]», приду 
мялъ дйлать мйдные крючки слйдующ’нлгъ образомъ: 
берутъ конецъ мйдной проволоки надлежащей длины и 
.рамстра, н енлющнваютъ молоткомъ оба конца загймъ



92 Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О . № 6.

носредствомъ нлоскогубцевъ его сгпбаютъ какъ пока
зано на (|тг. 17, или какъ на фиг. 18.

Фиг. 16. »1>иг. 18.

Ироводъ ндетъ вдоль железа Т, и достаточно при
креплять на известном!» разстоянш одннт, отъ другого 
такого рода крючки, просовывая сплющенные концы 
между стекломъ н желФзочърамы (фиг. 18); чтобы нроводъ 
держался крепко у потолка. Эго нросовываше.дФлается 
при нажнманш большпмъ п указательпымъ пальцемъ 
па центральную часть. '

Если имФется несколько нроводовъ, то пхъ можно 
приладить въ каучуковую трубку, тогда получится сим
метричная установка.

Разстоя1Йе между двумя держателями завнснтъ отъ 
числа и в!;са нроводовъ.

(L’filectricien № 321).

Электромагнитные отборники Киннона

мается ковшами и сваливается па сито, черезъ которое 
надаетъ на полотно М, натянутое на двухъ валпкахъ 
N п G' и электромагнитном!» барабане G, вращающемся 
но направленш часовой стрелки. У валика G' иеиамагни- 
тпвшаяся часть смёсп сваливается на другое полотно М г, 
натянутое на валпкахъ В' и С1. Иодъ этнмъ полотномi. 
расположены полюсы магннтовъ Аг, iiMirou;ie одпнаковув) 
полярность съ барабаномъ G вслёдств1е чего намагни
тит,ппеся частицы смеси прижимаются къ полотну М н 
двигаясь съ ннмъ, снова нопадаютъ иодъ непосредствен
ное B aian ie  барабана G, иереходятъ черезъ наклонную 
стенку v  н, выйдя изъ сферы B.iiniiie барабана М, на- 
даютъ на стенку v. Мягкая щеточка v ’ служить для 
еметашя съ полотна пыли.

и Б у х а н а н а ,—На фпг. 19 пзображенъ отборннкъ Ккп- 
нона. Смесь, размельченная предварительно, иодин-

Отборнпкъ Буханапа (фиг. 20) представляет!» уже зна
чительно усовершенствованный аппарат!.. Смесь, напрн- 
м'Ьръ измельченная руда, поступает!, въ воронку, изъ 
которой пнтающШ ролнкъ ссыпаетъ ее на наклонную 
дощечку — направляющую. Отверстr»ie, черезъ которое 
сыпется руда, регулируется прнкрышками па шарни- 
рахъ (4) и вннтомъ. Съ направляющей наклонной д о 
щечки смЬсь поступаетъ на барабанъ (2), вращаюпцйся 
по стрФлле q, внутри котораго неподвижно укрёплеиъ 
электромагпнтъ NS. Скорость на окружности барабана 
составляет!» 1Е0 — 155 мм. Магинтпыя частицы смеси 
какъ бы прнстаюп, съ поверхности барабана, слабо маг
нитный и немагнитный отбрасываются центробежной 
силой въ каналт, (16), минуя передвижную дощечку (15).

Приставили къ барабану магнитныя час
тицы, выходя изъ сферы денств1я полюса 
X, падаютт, на наклонную доску (18), съ 
которой сваливаются на полотно (5), дви
жущееся по стрелке (10). Намагниченный 
валокъ (6) нодбираетъ нзъ отбора Ъ ча
стицы, обнаружнваюнйя магнитныя свой
ства, и переводить нхъ также на полотно 
(о). Надъ ролпкомъ (8) смесь отборовъ а и 
d  вступаегъ въ сферу дейстюя полюса S, 
подъ вл1Я1лемъ котораго магнитныя частицы 
подымаются барабаномъ (2) н отбрасыва
ются затемъ на перегородку (£0), съ ко
торой падаютъ въ каналъ (22), образуя от- 
боръ е, содержании однФ, магнитныя ча
стицы.

Частицы см-еси, непрнтяпутыя бараба
ном!, (2), следовательно слабо магпптпыя, 
движутся нолотиомъ (5) да.гЬе по стрелке 
(10), нопадаютъ на магнитный валекъ (7) 
н подвергаются зд1,сь еще добавочной сор
тировке»: менее магнитныя частицы обра
зуют!, отборъ г, более магнитныя—отборъ 

. h. Такнмъ образомъ въ результате работы
отборника Бухапана получаются следующее отборы: 
с (самый магнитный!, h (менФе магнитный), г (еще ме-
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нйе яагиитнып), с — совсймъ пе магнитный — всего че
тыре copra отборов!,.

Замйнпмъ еще, что валики (G) н (7) должиьг быть 
спльпйе намагничены. чймъ барабань ('2). ПодпОЦшнки 
валнковъ (6), (7) н (8) установлены на рамй (12,),. .-под
держиваемой на одномъ концй шарпнролт, ( l l i , '.а на 
другомъ регулирующим ъ вннтомъ (13). . '

Zeitschr. f. Elcetr. II. 20. ISOii.

В о з д у х  о -  и  в о д о 
н е п р о н и ц а е м ы е  к о л 
п а к и  д л я  л а м п ъ  н а 
к а л и в а н и я ,—Вт, The E lec
trician  находится рнсунокъ 
очень простого и надежная) 
колпака для лампъ накалм- 
вашя (фиг. 21). Т ате. кол
паки выделываются Остер- 
маномъ въ ЛопдонЬ н пред
назначаются для лампъ, рас- 
полагаемыхъ въ номйщош- 
яхъ съ сырой атмосферой 
(напримйръ въ помйщены 
аккумуляторе въ, нахнмнчес- 
кнхъ заводахъ, въ рудпнкахъ 
тунпедяхъ н вообще вездй, 
гдй лампы надо предохра
нять отъ окружающнхъ влг- 
лны). Tauie колпаки имйютъ 
большой снросъ для парохо

дов!. н нодземныхъ желйзныхъ дорогъ. .

П о л е з н ы й  и н с т р у м е н т а ,  д л я  у е т а н о в -  
т ц и к о в ъ . — Вт. американском’!. W estern Electrician  
описывается ручная сверлильная машинка, которая 
весьма облегчаетъ работы по ирокладкй ироводовъ вну
три зданий, такъ какъ она даетъ возможность сверлить 
дыры для ироводовъ вт. балкахъ и другихъ высоких!, 
мйстахъ безъ устройства какихъ либо нодмостковъ. Ут- 
верждаютъ, что благодаря этой машннкй прокладка про
вод Овъ въ иодобпыхт. мйстахъ производится въ три раза 
скорее и расходт. на покупку машинки окупается вт, 
2 — 3 педйлн . работы. Т атя  машинки выдйлываетъ 
Mctropolitain Electric Со. въ Чикаго.

С п о е о б ъ  и з м ’Ь р е н й я т е м п е р а т у р ы  л а м п ъ  
н а к а л и в а т я .—Эготъ способъ иредставляетъ собою 
розультатъ нзелйдовашя, какое Жане производить уже 
нЬеколько лйтъ. Теперь опт. оиисываетъ свой способъ 
въ Comptes Rendu. Сонротнвлен1е уголька лампы сильно 
изменяется съ его температурой. Предиоложимъ, что 
разность потенщаловъ на зажим а хъ лампы изменяется 
отъ 0  до Е; для каждаго значешя Е температура при
нимает!, величину О, а сопротивление — величину R. 
Иоложнмъ, токъ нрерываютъ въ моментъ времени О н, 
когда лампа охлаждается, нзолйдуютъпз.чйиеше сонро- 
тивлешя уголька, какъ функпдю времени. Строюгъ кри
вую, у которой абсциссы — время, а ординаты— сопро- 
тпвлеше It. Можно вычертить затймъ еще кривую, у 
которой за абсциссы взято время, а за ординаты—мощ
ность, расходуемая въ каждый моментъ на лучеиспуска
нии Площадь этой кривой даетъ полное количество 
энерпи, теряемой на лученснуекаше при охлаждены 
уголька im . максимальной температуры до обыкновен
ной. Нжцйлля эго количество на механнчестп эквива
лент!, теплоты, получимъ количество теплоты, какое 
соотвйтствустъ этоазь Наь-онецъ. если вывйсить уголекъ 
I! НреДНОЛОИШТЦ ЧТО ПЗЭЙСТНЫ нйкоюрыя даиныя. то 
ложно вычислить темяе^шру, Зтотъ способъ даетъ 
нажъ возможность тс.тЬдоплть паяГ.шчпс гопрогмвлешя 
уголька съ температурив н п:ылhm-nie лучетшусиаийя съ 
шнмйдти':. Трсбусмыа да а ни а дпвж.ыилютъ сдйлаппыя 
liio.icMb .'ipc.iEieiiia с|»едлгч1 теплоемкостп углерода при 
темш-рятур tv-!, отъ И“ до Ш*Г н выше. Кроя); того, при 
..ю нь сиш'ибГ, предполагается, что уголекъ спешить нзт. 
’НИ ШГО углерода

Р е ф л е к т о р ы  и  п р е д о х р а н и т е л и  д л я  во- 
д о м Ъ р н ы х ъ  е т е к о л ъ .  — Эти новын ияобрйтепы, 
иоявнвипяся недавно въ Лондонй, заслуживаюсь вин2 
Mania вейхъ, кому приходится имйгь дйло съ паровыми 
котлами. Рефлекторъ, поставленный позади водомйрнаю 
стекла, очень ясно указываетъ высоту воды въ ет.еклй. 
Опт, иредставляетъ бйду/о или выкрашенную свЬтищейсл 
краской пластинку съ круглыми дырками по всей длннй 
(фиг. 23); эти отверспя, шгднмыя чрезъ воду въ водомйр-

Е#~®

№

Фиг. 22 и 23;] <1 н г. 21.

номъ стеклФ, сливаются въ каждомъ горизонтальном!, 
рядй въ одно продолговатое отверст1е, а тй, который 
видны чрезъ пустое стекло, сохраняютъ свою форму 
(фиг. 22) н такц мъ образомъ достаточно одного взгляда 
на водомйриое стекто, чтобы вйрио определить высоту 
водьг въ немъ. -

На фнг. 24 изображен! нредохрапитель водомйрнаго 
стекла, сдйланный нзъ стекла съ вплавленной въ пего 
проволочной ейткой. Этогъ, предохранитель подково
образной формы, закрйпляегся около водомйрной трубки 
при помощи двухъ свераутыхъ въ спирали пружинь, 
одйваемыхъ на предохранитель сверху и снизу. Такое 
крйплеше при разрывй трубки дййствуетъ какъ бу- 
феръ, н ослабляетъ силу удара. (The Е1 j>eview.)

Н и с к о л ь к о  с о о б р а ж е н Ш  п о  у с т р о й с т в у  
д л и н н ы х ъ  л и н H i э л е к т р и ч е е к и х ъ  ж е л е з 
н ы  х ъ  д о р о г ъ ,—Проф. Ш орть высказываетъ въ the 
Electrical Engineer нйскодько практнческнхъ сообра
жены но улучшешю устройства электричеекихъ желйз- 
ныхъ дорогъ. Прежде всего въ тйхъ случаяхъ, когда 
загородныя .imiiii доходятъ до центра города, встрй- 
чается затруднеше относительно унравлешя электродви
гателями, построенными для большой скорости, при тре- 
боваиш нмйгь въ иредйлахъ города скорость не больше, 
нанрпийръ, 15 км. въ часъ. Если, папрнмйръ, при на- 
раллельномъ соединено! два двигателя сообщаютъ ско
рость въ 60 км. въ часъ, то, не ирибйгая къреостатамъ 
съ болг.шпмъ сопротпвлешемъ, пхъ скорость можно 
уменьшить только до 30 км. (переводя двигатели на 
иослйдовательное соедннеше). Для устраисшя этого за- 
труднешя Шорть рекомендует!, снабжать вагоны че
тырьмя двигателями меиьшпхъ размйровъ; эго предста
вить выгоду еще въ томъ отношены, что увеличится 
сцйплеше колесъ съ рельсами.

Газвнпе загородных!, .iiiniii (въ Амернкй) создало уже
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требоваше на укелнчегпе скорости и состава ио'Ьздовъ. 
ви’ЬстЬ съ T'Jijn. нриходмтса нроиорцюиально увеличивать 
мощность передаваемую въ вагоны. Но такъ какъ между 
коллекторными каткомъ н проволокой coiipiiKacanie бы
в а т ь  только въ одной точке, то этими нрнспособлешемъ 
можно передавать ограниченное количество тока н сле
довательно необходимо ввести к а т я  либо усовершен- 
ствован1я. Шоргъ указываетъ нисколько сиособовъ: 
1) можно ставить несколько катковъ одинъ за другнмъ, 
соединяя нхъ параллельно плн 2) можетъ быть, будетъ 
еще лучпге устраивать одннъ катокъ съ цилнндромъ, 
прикрепленными къ верхнему концу стержня катка н 
соприкасающимся съ двумя или тремя коллекторными 
проводами, соединенными параллельно; въ последнем'!, 
случай, прн нискольких!, такнхъ проводахъ, является 
возможность уменьшить размеры фндеровъ лннш.

'Длн болыппхъ л и и iii, которым, собственно говоря, пред- 
ставляютъ уженетрамван, а настояния же.тЬзныя дороги,- 
система воздушных!, нроводовъ съ каткомъ уже непри
годна и по мнИшю Шорта, удовлетворительным!. рЬшс- 
шемъ вопроса будетъ iipiiM'l.neiiie трегьяго рельса, ко
торый можно располагать сбоку нуги, въ хорошо при
кры тии канале-. токъ воспринимается пзъ него нрн 
посредстве скользящихъ но нему башмаковъ, нрикрИн- 
лениыхъ спереди и сзади телёжевъ вагона. Для трам- 
ваевъ Шорть ечнгаетъ неблагоразумным!, повышать 
напряж ете за 600 вольтовъ.

Въ заключение Шоргъ высказывает!, предположеше, 
что въ конце концовъ все современные способы ден
ет шя желИзиыхъ дорогъ заменятся повымъ, какой бу
детъ представлять собою п р и м еч ете неносредственнаго 
обращешя нотеши’альной эыерriii угля въ электрическую 
энерпю. Когда буду п. выработаны особые приборы, ко
торые давали бы возможность получать прямо изъ угля 
электрическую энерпю въ сравнительно небольш’омъ 
пространств'!,, какое имеется въ вагон'!;, намъ не нужны 
будутъ генераторныя станщн съ нхъ машинами н лннш 
нроводовъ тока.

Р а з р я д ы  э л е к т р и ч е с т в а  п р и  е о к р а щ е т и  
м у с к у л о в ъ . —Известно, ч т о  при еокращ ети муску
лов!. у электрическаго ската получается довольно силь
ный электрнчестй разрядъ; яиле Hie это, благодаря ра
ботами Д’Лрсонваля, болЬе или менйе разеледбвано. 
Несколько недЬль тому пазадъ Г. Карбопелль сообщили 
въ ,L ’J',cl. E lectr.“ нисколько оиытовъ, показывающих!,, 
что при сокращены мускуловъ у человека тоже полу
чаются электрцчесте разряды на периферии .

Въ этнхъ опытахъ двЬ металлнчесшя ручкн-контакта, 
въ роде техъ, ка к in употребляются для показатя со- 
трясешя, нолучаемато отъ разряда катушки Румкорфа 
нлн машины Клерка, прикреплялись къ зажнмамь очень 
чувствительнаго гальванометра. Когда берутъ въ каждую 
руку но контакту и сокращаютъ ручные мускулы, то 
о р ёл к а  гальванометра отклоняется, приче.мъ'отклонешс 
возростаегъ, если нерюднчесшя сокращешя мускуловъ 
-совпадают!, съ нерюдамп качашя стрелки.

ТЬ же результаты получаются, если сделать цепь нзь 
нискольких!, люден, иричемъ стояние на копцахъ дер
жатся за элементы и одннъ изъ стоящихъ сокращ ать  
своп мускулы, — что показываетъ незавнснмость этого 
iiii.icilia отъ сонрнкасашя рукъ съ электродами; если все 
составляющая Ц'Ьиь сокращали мускулы одновременно, 
го OTK.ioueiiie гальванометра увеличится.

Эти опыты были повторены проф. Брюссель
ский) университета Аиспахомъ; сообщавший эти све
д е т  л дЬлалъ самъ опыты, употребляя гальванометр!, 
Денрс Д’Арсонваля, и иодучили гЬ же результаты, по 
кроме того зам!,тиль еще, что если сжимается только 
одна изъ рукъ, то сила отклонешя стрелки гальвано
метра будетъ зависеть оттого, которая будетъ это рука 
правая пли левая. (L ’Ecl. E lect. Л-i l) .

Б И Б Л 1 0 Г Р А Ф Ш .
L e s  r a d i a t i o n s  n o u v e l l e S i  d e s  r a y o n s  X  

e t  la  p h o t o g - r a p h ie  a  t r a v e r s  i e s  c o r p s  o p a 
q u e s  par C h .-E d . G u i l l a u m e .  De хеше edition. Paris 
1897, 150 -f- VIII стр.

Н о в ы й  р о д ъ  п о л у ч е н 1 я  Х - л у ч е й  и  ф о т о -  
г р а Ф и р о в а н 1 е  ч р е з ъ  н е п р о з р а ч н ы й  т'Ь ла  
Ш.-Од. Г и л ь о м а  2-е изд. Парнжъ.

Эта книга Гильома является, насколько намъ из
вестно, единственными еерьезнымъ и полными ноиу- 
лярнымъ сочпнен!емъ объ Х-лучахъ; и въ внду именно 
этой серьезности читатель не долженъ ожидать найти 
въ ней какого иибудь разрЬшешя загадки, представ
ляемой открыпемъ Рентгена.

Со времени обпародоватя оиытовъ Рентгена, поя
вилось много теорш новооткрытыхъ явленш; съ одной 
стороны, разные неизвестные авторы предлагали со
вершенно невероятный н мечтагелышя объяснетя; ел. 
другой—известные ученые старались снять съ оиытовъ 
Рентгена характер!, поражающей новизны н подвести 
нхъ подъ ту или иную пзъ установившихся pant,e 
гпнотезь.

Р. Гнльомъ принадлежать въ последней категорш 
авторовъ н въ цервой части своей книги подробно из
лагает'!, различный фнзнчесмя поняли въ той научной 
полноте, какая вообще очень мало известна въ пуб
лике, желая такими образомъ приготовить читателя къ 
ноннмапш свойствъ Х-Л)чей. Здесь говорится о бы- 
стромъ двнженш часгпцъ гаювъ со скоростью, дости
гающей иногда 45 верстъ въ секунду; объ нзлученш и 
поглощен!!! света, объ относительности поняли „про
зрачный^ п о необыкновенных!, свойствах!» ультрафю- 
летовыхъ лучей, объ электролизе.

Такой нодборъ физических!, понятий, очевидно, обу
словливается темп тремя гипотезами о сущности Х-лу- 
чей, между которыми разделились мнЬшя ученыхъ: кине
тической, световой н электролитической.

Вторая часть книги (стр. 97—144) посвящается во
обще явленно разряда въ газахъ н въ частности Х-лу- 
чамъ. Здесь разобрано детально развшпе учен!я о раз
ряде „въ пустоте11 н сообщены результаты множества 
работъ, нроизведенныхъ до открыла Рентгена. Фраи- 
цузешн авторъ безнристрастно нзлагаетъ „за и противъ11 
оптической и разрядной теорш катодныхъ лучей, нзь 
которыхъ первая находить себе особенно много защнт- 
никбвъ въ Гермашн, тогда какъ ко второй склоняется 
большинство ученыхъ Англш.

Опнсаше Рентгеновских!, явленШ г. Гнльомъ начн- 
наетъ съ изложешя работы самого Рентгена н затЬмъ 
переходить къ работами многочпеленныхъ его после
дователей. Такое методичное расноложеше материала 
особенно важно, когда дело идеи, о лучахъ Рентгена, 
въ виду того, что, какъ известно, непосредственные 
продолжатели работъ Рентгена, натолкнулись на суще- 
ствоваше совершенно другнхъ сорговъ лучен, хотя и 
отлнчныхъ отъ Х-лучей, но имеющнхъ съ ними много 
и общаго. Для теоретика дело становится уже настолько 
сложными, что является необходимость точно форму
лировать, о какпхъ лучахъ ведется речь.

: После очерка возможной теорш лучен Рентгена 
(стр. 98—108) авторъ нзлагаетъ осуществленный уже 
применения этнхъ 'лучен. Въ этой главе (VIII) изла
гаются н способы получешя Рентгеновыхъ явленш.

Глава IX  (стр. 127—135) посвящена описанш нЬко- 
торыхъ изъ техъ  новыхъ сортовъ лучен, о которыхъ 
мы 'упомянули выше (разрядное ciiuiie, „черный светъ“, 
гиперфосфоресценпдя или лучи Беккереля).

Въ общемь, книга г. Гнльома очень содержательна, 
некоторые вопросы, затронутые въ ней, можетъ быть; 
даже ц не пм'1;юг1, прямого OTnomeniii къ делу. Но, съ 
другой'/стороны, хотя второе ея нздаше появилось въ 
начале наЬтоящаго года, но и съ этого времени сведе
т е  об® х-л.учахъ уа;е увеличились, открыты еще новыя 
загадочншя рад1ац1н, и применен1я нхъ все изменяютъ 
свой характеръ.
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Къ еочинешю Гильома приложено 8 прокраеныхъ 
огнечатковъ съ ннтересныхъ „Рентгеновскпхъ" фото- 
графлй. . ’

В. \У . •

Сименеъ и Гальеке. Элетричеекая пе
редача силы въ горной промышленности.
С.-Детербургъ. Фирма Сименеъ и Гальеке издала бро
шюру, въ которой описаны нрнм1шен1я электричества 
въ горнозаводскомъ д1,л-|; исполненный этой фирмой. 
Брошюра содержитъ довольно много рисувковъ п 
чертелсей горпозаводскнхъ маншнъ съ электрическими 
приводами. Въ ней въ общихъ чергахъ описаны 
электрнчесшя центральный станцш для нередачи силы 
въ ка.певыхъ копяхъ Ашерслебеиъ н въ рудннкахъ 
Auiio въ llnoiiin. Электрпчесмя центробежные на
сосы н водоподъемныя машины, подвижные вороты 
и лебедки, электрически! буровыя машины, а также элек- 
троводъ для откатки рудъ въ соляныхъ копяхъ.

Изъ этого бСглаго обзора видно, что эта брошюра 
представляешь интересъ для каждаго горнаго инженера, 
такъ какъ она нллюстрируетъ многие возможные слу
чаи иримЬнешя электрической передачи въ горнозавод- 
скомъ дФд-Ь, а также даетъ понята о тЬхъ удобствахъ 
и выгодахъ, которыя связаны съ подобнаго рода пе
редачами.

Electrieitat direct aus Kohle. Von Etienne  
de Fodor. Verlag Hartleben’s. 1897. 

Электричество непосредственно и зъ  
угля“ Этьенъ Де-Фодоръ. Ц. 1 р. 80 к. (3 марки).

Г. Этьеиъ Де-Фодоръ собрали въ своемъ трудф почти 
вес, что только до сихъ поръ было испробовано и нред- 
ножено для преобразовашя химической энергш угля въ 
электрическую эиерпю тока возможно кратчайшим!, 
лутемъ, безъ иосредничества паровыхъ котловъ, liapo- 
выхъ машинъ н дниамомашннъ.

Въ настоявще время эта идея завоевала большой 
иитересъ среди электрохнмиковъ, между которыми мно- 
rie серьезные ученые работаютъ въ указанномъ наирав- 
ленш Г. Де-Фодоръ евопмъ трудомъ оказы ваем немалую 
услугу вс’Г.мъ интересующимся воиросомъ о непосред- 
етвенномъ преобразован!!! химической энергш угля въ 
электрическую, а въ особенности прнступающимъ къ 
работе въ этомъ новомъ наиравлетп. Эта услуга за
ключается въ обилш эксиериментально-фактнческаго 
матер! ала, предлагасмаго г. авторомъ читателямъ, а 
также въ широкой программ-! изложешя и класспфика- 
ц1п всего сд-Ьланнаго до сихъ поръ. Г. Де-Фодоръ пе 
только описываетъ опыты, въ которыхъ уголь является 
растворимымъ электродомъ гальвавическаго элемента, 
являясь действительно непосредственными источннкомъ 
электрической энергш, но и грактуетъ также о такнхъ 
иопыткахъ, где электричество получается изъ угля по- 
средсгвомъ тепла ( пироэлектричество, термоэлектриче
ство, термомагнитныя машины и двигатели), а также 
черезъ иосредство нромежуточпыхъ веществъ, какъ на- 
прим1',ръ цинка. Въ пояснешесказаннаго мы ирнведемъ 
назван 1Я семи главъ, на которыя г. авторъ разд-1,- 
лнлъ свой трудъ: гл. I—Уголь въ обыкновенном!, воль- 
товомъ элементе, гл. И —Углеэлементы съ расплавлен
ными электролпталп (эл. Яблочкова, Жака), гл. I l l— 
Элементы съ двумя металлическими электродами въ 
раенлавленномъ электролите, гл. IV—Элементъ, кисло
род-г, и уголь, гл. V -  Нревраще!пе тепла въ электриче
ство, гл. VI—Друпя попытки п р ев р ащ ая  теила въ элек
тричество (термомагнитныя машины и проч. г. VII.— 
IIpeBpameiiie химической энергш въ электрическую. 
Научной стороны трактуемаго вопроса г. Де-Фодоръ ка
сается малой отъ критики воздерживается, ограничива
ясь ириведен1емъ въ соответственных!, мЬстахъ разныхъ 
мнепШ и возраженш извЬстпыхи ученыхъ.

Л .  Ф .

Н Е К Р О Л О Г Ъ , )

Галилео Феррариеъ.—7 февраля (н. ст.) скон
чался известный мтальлнекш ученый, ирофессорь Га
лилео Феррарнсъ, которому принадлежит!, вм-ЬстЬ съ 
Теслой честь открыла вращающегося мапштнаго ноля.

Галилео Феррарнсъ родился въ 1847 году въщ аль- 
япскомъ городе Ливорно. Окопчнвъ королевски! упн- 
верентетъ и Scuola di Applicazione deprli Ingegnori въ 
Т урине, оиъ получилт, въ 1869 году '.manic инженера 
при высшемъ техническом!, училище. Скоро после этого 
появилась его заметка „о телединамнческихъ переда- 
чахъ мозга", которая была первой въ Италш работой 
такого рода. Оставнвъ уннверентетъ Феррариеъ носвя- 
тнлъ себя нзученш  фпзпческнхъ наукъ, следств1е.мъ 
чего и была его статья „Математическая reopia раенро- 
стр ан етя  электричества черезъ однородный тФла". Съ 
1877 года Феррариеъ сталъ руководить лекцшмн техни
ческой физики въ промыгаленномъ музее Турина. За
нявшись затЬмъ изучешемъ геометрической оптики, 
практикой и jeopiei! нрнменешя электричества и 
теплоты, онъ наниеалъ много статей изъ которыхъ на
иболее важною является „Teopia телефоновъ". Следу
ешь еще упомянуть объ его сочинеши: „сила тока и 
экстратока въ телефон-!,11, которое содержало резуль
таты его n3Mepenifi тока, потребнаго для телефониаго 
действ1я.. КромЬ того имъ было опубликовано „О но
вомъ метод!, для пзыерешя воды, увлекаемой механи
чески наромъ".

На международной электрической выставке и пер- 
вомъ международномь электрнческомъ конгрессе вт. 
1881 году Феррариеъ участвовалъ въ качестве предста
вителя Италш, каковымъ оиъ состояли и на носледую- 
щпхъ выставках!, и конгрессахъ.

Скоро феррариеъ расширили свои опыты надъ тран
сформаторами Голара и Джибса. Эти нзеледовашя счи
таются пергымн и наиболее полными научными нзе.г!- 
довашями этихъ трансформаторовъ. Продсля:ая зани
маться подобными вопросами, Феррариеъ въ течетп  
1885 года сделали много пзмерешй падъ трансформа- 
торомъ Цинерновскаго, Дери и Блати, какъ тпиомт, 
трансформаторовъ съ замкнутыми магнитными потокомъ. 
п обратился къ T eopin  и приM'luieiiiJiчъ иерем-Ьнпыхъ 
токовъ. Продолжал свои опыты надъ электродинами
ческими вращешлми со слабыми переменными токами, 
онъ показали, что съ помощью Двухъ переменных-!, то
ковъ одинаковаго числа иершдовъ, но различныхъ фазъ 
можно получить вращающееся магнитное поле. На этомъ 
принципе онъ н построили свой асинхроничный двига
тель перем-еннаго тока, не требуют)й ни коммутатора, 
ни коллектора. Эти результаты онъ доложилъ корол. 
академш наукъ въ Турине *). Окончивъ въ 1886 году 
своп продолжительный теоретнчеипя и опытныя пзеле,- 
довашя трансформаторовъ лерем-еннаго тока, онъ опуб
ликовали въ 1887 году результаты этихъ наследованы! 
вт, еочнненш „О разности фазъ у токовъ. о заназдыва- 
нш вследств1е пндукцш и о потери энергш въ тран- 
сформаторахъ", въ которомъ впервые указывалась за
висимость существующая, между разностями фазъ нер- 
вичнаго и вторнчиаго токовъ, а также была вычислена 
потеря энерпи, происходящая вследствш гистерезиса 
и иаразнтныхъ токовъ. Автору удалось найти новый 
методъ, посредством!, котораго были сделаны измере
н а  въ сказанном!, ряде оиытовъ. Ватёмъ Феррарнсъ 
опубликовали свою работу: „Методъ вращающихся и пе- 
ременныхъ векторовь въ нрпменечш къ теорш двига
телей переменнаго -гока“ (1893 г.). Въ 1886—1887 гг. 
профессоръ Феррариеъ устроили электрическую школу 
для инженером, въ Турине, первое заведсте.вътакомъ  
род! въ Италш. "

Профессоръ Феррариеъ былъ членомъ королевской 
академш наукъ въ Турине, королевской земледельче
ской академш, нтальянскаго общества наукъ, членомъ- 
корреспондентомъ венещанскаго нпстптута наукъ, над
писей н нскусствън многихъ другихъ ученыхъ общеетвь

*) См. протоколы засЬд. академи! г. ХХ Ш .



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. .V? 6. 1

Р А З Н Ы Я  И З В Ъ С И Я .
П у б л и ч н ы й , л е к ц Ы  п о  э л е к т р и ч е с т в у .  — I!т, 

настоящем!, году деятельность VI отдела И. 1’. Т. О. 
оживляется рядомъ лекщн на различии» теми нзъ об- 
ластк электричества и магнетизма. Изъ этихъ л с шин 
состоялось пока лить две, прочитанный А. В. Вуль- 
фомъ о „магнитиихъ свэнствахъ железа и его разно
видностей Но общему внечатлЬшю, выборъ нерваго 
лектора оказался очень удачными,; г. Вульфъ нзложнлъ 
основашл reopin магпнтнаго потока въ столь простой 
и ясной формё, что его слова могли быть доступны 
каждому. Многочисленные опыты, показанные А. В. 
Вульфомъ, шли въ высшей степени гладко и произво
дили даже эффектное висчатлФше, благодаря тому, что 
въ большинстве случаевъ показателями силы тока н 
разности потенндаловъ служили маловольтныя калнльиыя 
лампы.

Электротехническое Общество, въ Петербурге, уст
роило втеч ете протекшей зимы также целый рядт> лек
щн но электротехнике. Лскторомъ выстулалъ И. Д. 
Воннаровшпй. _

О п а с н о с т и  п о ж а р а  п р и  р е м е н н о й  п е р е д а т ь .— 
Некто г. Эльмеръ, въ „Electrical World" зани
мается вопросомъ объ опасностях!, ременной передачи. 
Между всеми случаями пожаровъ, чаще всего таковые 
бываютъ отъ нагрГ.вашя нодшннниковъ. Нагревающийся 
подшниннкъ зажигаете обыкновенно масло, которым!, 
оиъ смазант; но большей части нагревается нодншн- 
ннкъ, который-находится у двпжпмаго сильно натяну
ты мъ ремнемъ шкива. Обыкновенно этотъ ремень про
ходит ъ чрезъ какое ннбудь отверстие, если двигатель 
находится въ другомъ здашн, и вотъ это то отверстие 
и есть дорога, по которой можетъ распространяться 
ножаръ. Па бумагопряднльныхъ фабрнкахъ бываетъ 
часто, что де.тая система станковъ нрнводнтея въ дви
ж е т е  однпмъ валомъ отъ машины, стоящей въ другомъ 
помещено!. Такое устройство даетъ красивый впдъ зале, 
такъ какъ не видно ремней и т. н., но, опять такн, от
верстие для пропуска вала является дорогой для рас
пространения пожара. Нанрлмеръ, быдъ такой случай. 
Вт, одномъ каменвомъ строенш, совершенно изолпро- 
ванномъ отъ другнхъ, были два отверсия для1 прохота 
ремня; однажды въ соседнемт, строен1н случился по
жарь отъ нагр1,вшагося подшипника, огонь передался 
вт, это crpoeuie но жирному н пыльному ремню н все 
з д а т е  сделалось жертвой пламени. Приводя таше при
меры, г. Эльмеръ заключает!, объ опасности ременныхъ 
передачъ и советуете употреблять электрнчесше двига
тели, прнчемъ на каждую машину нлн станокъ долженъ 
быть отдельный двигатель, говоря, что проводка можетъ 
быть сделана съ полной гарантией противъ такого рас- 
пространешя пожаровъ.

К а б е л ь  въ И сла н д и ю .—Большой интересъ возбуж
даете п л ат , соедн н етл  острова Исланд1я телеграфнымъ 
кабелемъ съ матернкомъ Европы. Такое сбедннеш е пибло 
бы большое зн ач ете  для передачи метеорологпческнхъ 
сообщешй. Но не только для научныхъ, но н.для ком
мерческих!, п общечеловёческнхъ целей такое соедн- 
Heuie имело бы большое значен1е. Много люден гибнете, 
и нронадаютъ мнопе миллшны вс.г1,дств1е того, что 
нельзя предсказать бури въ сЬверныхъ моряхъ. Теперь 
английское телеграфпое общество „Great Eastern* пере
работало этотъ нданъ и одннъ aiir.iificidri адворатт, уже 
пртЬхалъ въ Коненгагенъ, чтобы вместе съ двумя ис
ландскими купцами осуществить это предщпятне. ■

Съ шетландскнхъ острововъ, которые соединены ка
белемъ съ Шотланд1ей, новый кабель долженъ пойти 
черезъ Фарурсше острова на Исландию. Иоландсшй ал- 
тннгъ pliiiiii.n, всеми м1.рамн способствовать осуществле- 
нш  этого предпргяпя. В се  рыбопромышленный naniii. 
въ особенности американцы, англичане и французы за

интересованы вт, этомъ, такъ что можно надеяться, что 
one нрнмуть участие въ покрытии издержек!,, но, ко
нечно, главная часть нхъ выпадете на долю Даши, ко
торой, какъ извЬсшо, принадлежит!, Исландия. Общество 
нредиолагаетъ эксплоатнровать установку въ течепю 2S 
лЬте, после чего оно поступаете вт, собственность Да- 
niit. Содержаше кабеля въ исправности, сгоющес 8.001 
фунт, стерлинг, въ годъ, не будетъ, конечно, первое время 
покрываться платою за одпФ телеграммы.

Л ещ ест во , подобное ц е л л у л о и д у .  — Если сме
шать отъ 5 до 8 частей кол.кщя (растворъ нитроклет
чатки въ эфире н алкоголе, взягыхъ въ эквивалентном!, 
отношенш) съ 2 — 4 частями бобровой струн нлн какого- 
нибудь нодобнаго масла, не содержащаго камеди, го по
лучается гибкая прозрачная стекловидная масса. При
бавляя хлорпетаго манил, можно сделать эту массу 
почти не горючей. Если прибавить цннковыхъ бЬлнлъ. 
то получается матер1алъ, очень нохож1Й на слоновую 
кость, который не поддается кислотам!., солями н ще
лочам!,, опт, тягучъ, не имеете ни запаха, ни вкуса и 
можетъ служить для обделки нредмеговъ.

Э л е к т р и ч е с к о е  оевтьщете въ А т л г и .  — Въ на
стоящее время лондонская пресса предпринимает, кам- 
пашю въ пользу введшая электрнческаго осв'йщшня вт, 
маленьких!, городах!, Велнкобрнтанш.

Является вопрось, отчего электрическое освЬщеше 
вт, маленькихъ центрахъ населен1я А игл in прогресси
руете слабее сравнительно съ городами континента:1 
Оказывается, что торговая палата въ Лондоне препят
ствуете почему то такому развитию. ПрнмЬромъ этого 
является слЬдуюгщй факте.

Ирнходъ Гемстндъ, очень многолюдный, лежапДн въ 
северной части Лондона, обладаетъ электрической уста
новкой лучшей, чемъ сама столица. СосЬднш нрпходт, 
Впльсденъ заключил, условие съ ннмъ, но которому 
1’емстндъ обязался доставлять, за известную плату, элек
трическую энерпю. Оба муниципалитета послали кон
тракт!, въ Торговую палату на угверждеше, но палата 
ответила, что подобное сог.тагпеше не имеете никакого 
значешя безъ B i ie c e i i ia  залога, который нревышаетъ 
бюджете Внльсдена на 300 фунтовъ стерлннговъ, чего 
этотъ последней не могъ сдёлать. По этому поводу 
одшгь лондонстй журналъ спрашнваетъ, что, неужели 
Торговая палата основана для защиты пнтересовъ" газо- 
выхъ KOMiiaHifi столицы.

Э л е к т р и ч е с к а я  у с т а н о в к а  въ п р а в и т е л ь 
с т в е н н о й  т и п о г р а ф ы  въ Н а л а и ш т о и п ,.—Вся ти
пографы въ настоящее время освещается электрнче- 
ствомъ, н все машины за немногими исключениями при
водятся въ действ1е электродвигателями. Уставлено 
4.200 ламнъ накаднватя въ 16 свечей, прнчемъ число 
нхъ скоро увеличится до 5.000.

Для применешя электродвигателей къ разнообраз- 
нымъ тниографскнзгь машннамъ приходилось разре
шать довольно много задачъ, часто съ очень сложными 
условмми. Въ настоящее время въ типографа! еже
дневно работают!, 117 электродвигателей, соединенныхъ 

'■■прямо со своими машинами, и 10 съ ременной переда
чей; ихъ мощность изменяется отъ ’/в лош. с. до 30 
лош. с. н въ совокупности составляете 389 лош. с. Кроме 
того нмЬется еще 30-снлышй двигатель, служащш 
для подъемной машины.

Насколько электрическая передача энерпн выгод
н ее для тнпографш прежней механической передачи, 
можно видеть изъ того, что для работы всей типогра- 

• фш ночью требуется около 15—200/J энергш, теряемой 
. на трешс паровой машины н приводныхъ валовъ. Рас
. ходы на содерж ите н исправление установки за прош

лый годъ были очень малы.
( (The El. Engineer).
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