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И м н 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 .

-J* Михаилъ Матвеевиче Боресковъ,
1 7  ф е в р а л я  в ъ  8 ч а с о в ъ  у т р а  с к о р о п о с т и ж н о  ск о н ч а л ся  о т ъ  п арали ча сер д ц а  П очетны й  

ч л е н ъ  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 , Г сн е р а л ъ  - Л е й т е н а н т ъ  М ихаила. 

М атвтЬ еви ч ъ Б о р е с к о в ъ , с ъ  и м ен ем ъ  к о т о р а го  т е с н о  св я за н ы  р а з в и т1е и у с п е х и  м иннаго 

д е л а ,  э л е к т р о т е х н и к и  и в о з д у х о п л а в а ш я  в ъ  в о с н н о м ъ  в е д о м с т в е . П о к ой н ы й  р о д и л ся  въ  

18 2 9  г о д у , о б р а з о в а ш е  п о л уч и л ъ  в ъ  Г л ав н о м ъ  И н ж е и е р н о м ъ  У ч и л и щ е  о т к у д а  и в ы п у щ е н ъ  

в ъ  18 4 9  го д у  в ъ  п о левы е и н ж е н е р ъ  - п р ап о р щ и к и . В ъ  18 50  г о д у  о тп р ави л ся  в ъ  д е й с т в у ю 

щ у ю  ар.нно, г д е  ц с о с т о я л ъ  в ъ  j -м ъ  С а п е р н о м ъ  б а т а л ю н е , н а х о д и в ш е м с я  т о гд а  в ъ  М о лдав!и . 

П о с л е  в о зв р а щ еш ’ я в ъ  1 8 5 1  г о д у  б а та л ю н а  в ъ  P o cc iio  М . М . Б о р е с к о в ъ  н а з н а ч сн ъ  бы л ъ  

з а в е д ы в а ю щ и м ъ  Г а л ь в а н и ч е ск о й  к о м а н д о й , а в ъ  18 5 2  г о д у  к о м а н д и р о в а н ъ  в ъ  С .- П е т е р 

б у р г с к у ю  га л ь в а н и ч е с к у ю  к о м а н д у , и с ъ  т Ь х ъ  п о р ъ  в с я  п о с л е д у ю щ а я  с л у ж е б н а я  д е я т е л ь 

н о ст ь  М . М . Б о р е с к о в а  в р а щ а л а сь  гл авн ы м ъ  о б р а з о м ъ  в ъ  о б л а с т и  п р и м е н е ш я  э л е к т р и ч е ств а  

п м и н н аго  и с к у с с т в а  к ъ  в о е н н о м у  д е л у .  В ъ  18 5 3  г- в ъ  с о с т а в е  5 го  С а п е р н а г о  б а та л ю н а  

и о д п о р у ч и к ъ  Б о р е с к о в ъ  п е р е п р а в и л с я  ч е р е з ъ  р е к у  П р у т ъ , а  в ъ  1 8 5 4  г. п о ст у п и л ъ  в ъ  р а с- 

п о р я ж е ш е  ге н е р а л а  Ш и л ь д е р а . В ъ  э т о т ъ  п е р ю д ъ  вр ем ен и  д о  к о н ц а  18 5 6  г о д а  п р о и з в е 

д ен ы  п о д ъ  р у к о в о д с т в о м ъ  п о р у ч и к а  М . М . Б о р е с к о в а  с л е д у ю щ а я  р а б о ты : i )  у ст р о е н ы  мпн- 

иы я з а г р а ж д е н !я  С у л и н с к а г о  и Г е о р п е в с к а г о  ги р л ъ  Д у н а я ;  2) у ст р о е н ы  мпнны я з а г р а ж - 

д е ш я  ги р л ъ  Д н е п р о в с к а г о  Л и м а н а  у  г о р . А к к е р м а н а ; 3) у ст р о е н ы  м инны я з а г р а ж д е ш я  

р е к и  Б у г а  м е ж д у  го р о д а м и  О ч а к о в ы м ъ  и Н и к о л а е в ы м ъ  и 4 ) р а зр у ш ен ы  п о р о х о в ы м и  взр ы 

вам и  д у н а й с к 1 я  к р е п о с т и  К и л гя  и И зм а и л ъ . В ъ  18 5 8  г. ш т а б с ъ -к а п и т а н ъ  М . М . Б о р е с к о в ъ  

р у к о з о д и л ъ  р а б о т а м и  п о  у г з у б л е ш ю  в зр ы в а м и  ф а р в а т е р а  О ч а к о в с к а г о  Л и м а н а  и п р о в е д е н ш  

к о р а б л ей  « Ц е с а р е в и ч ь »  и « С и н о п ъ » , о с т а в ш и х с я  в ъ  г. Н и к о л а е в е  з а  н е в о з м о ж н о с т ь ю  п р о 

х о д а  в ъ  м о р е п о  м е л к о в о д ь ю  Л и м а н а . В ъ  i8 6 0  г о д у  к а п и т а н ъ  М . М . Б о р е с к о в ъ  бы лъ к о 

м а н д и р о в а н ъ  в ъ  С .- П е т е р б у р г ъ  в ъ  Т е х н и ч е с к о е  Г а л ь в а н и ч е с к о е  З а в е д е ш е , г д е  н а н его  были 

в о зл о ж ен ы  р а б о ты  п о у г л у б л е ш ю  в зр ы в а м и  б а р а  гл а в н а го  Н е в ск а го  ф а р в а т е р а , п о с л е  ч его  

в ъ  т о м ъ  ж е  г о д у  б ы л ъ  к о м а н д и р о в а н ъ  в ъ  к р е п о с т ь  К р о н ш т а д г ь  в ъ  р а с п о р я ж е ш е  М о р с к а го  

в е д о м с т в а  д л я  п р о и з в о д с т в а  п о д р ы в н ы х ъ  р а б о т ъ  по у ш и р е ш ю  и у гл у б л е н н о  га в а н е й , а 

т а к ж е  у с т р о й с т в у  м и н ной  о б о р о н ы  кр {злости К р о н ш т а д т а . В ъ  18 6 3  г. п о д п о л к о в н и к ^  М . М . 

Б о р е с к о в ъ  бы л ъ  к о .ч а н д и р о в а п ъ  с ъ  т о й  ж е  ц е л ь ю  в ъ  К е р ч ь  и Н и к о л а е в ъ . С ъ  186 5 д о  

1 8 7 1  г. зап и м а л ъ  д о л ж н о с т ь  к о м а н д и р а  Д и н а б у р г с к а г о  И н ж е н е р н а г о  А р се н а л а , а  с ъ  1 8 7 1  

по 1 8 7 4  гг . к о м а н д о в а л ъ  3-м ъ П о н т о н н ы м ъ  б а т а л ю н о м ъ . С ъ  18 7 5  го д а  п о  1 8 7 7  г. пол- 

к о в н и к ъ  М . М . Б о р е с к о в ъ  п о  п р е д л о ж е н !ю  м о р с к а г о  в е д о м с т в а  с о с т о я л ъ  п р еп о д а в а те л ем ъ  

м и н н а го  д е л а  в ъ  в н о в ь  о т к р ы в ш е м с я  в ъ  г. К р о н ш т а д т е  М и н н о м ъ  О ф и ц е р с к о м ъ  К л а с с е .

С ъ  2 -г о  м ая  1 8 7 7  г о д а  п о  19  м а р т а  1 8 7 9  г о д а  ге н е р а л ъ -м а ю р ъ  М . М . Б о р е с к о в ъ  

н а х о д и л с я  в ъ  з а г р э н и ч н о м ъ  п о х о д е  в о  в р е м я  во й н ы  с ъ  Т у р щ е й  на Б а л к а н ск о м ъ  п о л у о с т р о в е . 

В ъ  т ё ч е н ш  э т о й  к о м п а н ш  М . М . Б о р е с к о в ъ  и сп о л н и л ъ  н и ж е с л е д у ю щ !я  р а б о ты  и п о р у-
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ч е ш я : i )  д о  в ы с т у п л е ш я  а р м ш  в ъ  загр а н и ч н ы й  п о х о д ъ  ф о р м и р о в а л ъ  и о б у ч а л ъ  минны я ко м ан д ы , 

р у к о в о д и л ъ  м и н н ы м ъ  в о о р у ж е ш е м ъ  к а т е р о в ъ , с н а б ж е ш е м ъ  и о т п р а в к о ю  н а  г р а н и ц у  м и н н ы хъ  napTifl. 
2) З ав -Ь д ы в а л ъ  и н е п о с р е д с т в е н н о  р у к о в о д и л ъ  р а б о та м и  п о у с т р о й с т в у  в ъ  п е р в ы х ъ  ч и сл а х ъ  мая 

м и н н ы хъ з а г р а ж д е ш й  в ъ  н и ж н е й  ч а с т и  М а ч и н с к а г о  р у к а в а , пр и  ч е м ъ  р а б о ты  э т и  бы ли  и сп о л н е

ны п о д ъ  о гн е м ъ  д в у х ъ  н е п р 1я т е л ь с к и х ъ  м о н и то р о в ъ , п а р о х о д а  « А р к а д ю н ъ » и  с т р 'Ь л к о в ъ , р а зсы п а п - 

н ы хъ  н а о с т р о в е  « Б ы н д о е» . З а  р а с п о р я д и т е л ь н о с т ь  п р и  у с т р о й с т в е  э т и х ъ  з а г р а ж д е ш й  п о д ъ  о гн ем ъ  

н е п р !я т е л я , а т а к ж е  за в з р ы в ъ  н с п р 1я т е л ь с к а г о  м о н и то р а  1 4 -го  м ая  г с н е р а л ъ -м а ю р ъ  М . М . Б о -  

р с с к о в ъ  н а г р а ж д е н ъ  з о л о т о ю  са б л е й  с ъ  н а д п и сь ю  «за х р а б р о с т ь » ; 3) Р у к о в о д и л ъ  р а б о та м и  п о 

у с т р о й с т в у  на Д у н а е  з а г р а ж д е ш й  и з ъ  га л ь в а н и ч е с к и х ъ  м и н ъ м е ж д у  г. С и с т о в ы м ъ  и о ст р о в о м ъ  

В а р д и н ы м ъ  и м е ж д у  о с т р о в о м ъ  М е ч к о ю  и о б о и м и  б ер ега м и  Д у н а я ;  4) З а в 4д ы в а л ъ  минны ми и п о д 

ры вны м и  р а б о т а м и  п о  р а з р у ш е ш ю  к р е п о с т и  В н д д п н а ; 5) по п р и к а за ш ю  Г л а в н о к о м а н д у ю щ а го  арм1ей 

б ы л ъ  к о м а н д и р о в з н ъ  д в а  р а за  в ъ  С .- П е т е р б у р г ъ  д л я  з а г о т о в л е н ш  м и н ь  с ъ  п р и н а д л е ж н о с т я м и  для  

п о т р е б н о с т е й  а р м ш .

В ъ  18 8 0  г о д у  ге н е р а л ъ -м а ю р ъ  М . М . Б о р е с к о в ъ  н азн а ч е н !, п о м о щ н и к о м ъ  з а в ’Ь ды ваю ш .аго 

Т е х н и ч с с к и м ъ  Г а л ь в а н и ч е с к и м ъ  З а в е д е ш е м ъ  и р у к о в о д и т е л е м ъ  р а б о т ъ  п о  п о с т р о й к е  п о д в о д н ы х ъ  

м и н н ы хъ  л о д о к ъ ; а в ъ  18 8 4  Г°Д У с о с т о я л о с ь  н а зн а ч е ш е е г о  п р е д с Ь д а т е л е м ъ  К о м и с с ш  п о  п р и м е 

н ен и е к ъ  в о ен н ы м ъ  цЗзлямъ в о з д у х о п л а в а ш я , г о л у б и н о й  почты  и с т о р о ж е в ы х ъ  в ы ш е к ъ . В ъ  18 8 5  г. 

М . М . Б о р е с к о в ъ  б ы л ъ  к о м а н д и р о в а н ъ  за гр а н и ц у  д л я  и з у ч е ш я  в о з д у х о п л а в а ш я  и д л я  з а к а з а  в ъ  

П а р и ж е  в о з д у ш н ы х ъ  ш а р о в ъ ; при ч ем ъ  д л я  н сп ы т а ш я  ш а р о в ъ  с о в е р ш и л ъ  п я т ь  в о з д у ш н ы х ъ  п у т е -  

mecTBift, и з ъ  к о т о р ы х ъ  о д н о  во  в р е м я  б у р и . В ъ  18 8 6  г о д у  ге н е р а л ъ -л е й т е н а н т ъ  М . М . Б о р е с к о в ъ  

н а з н а ч е н ъ  З а в 'Ь д ы в аю щ и м ъ  Г а л ь в а н и ч е с к о ю  (н ы н е  Э л е к т р о т е х н и ч е с к о й )  ч астью  И н ж е н е р н а г о  В е 

д о м с т в а  и в ъ  э т о й  д о л ж н о с т и  с о с т о я л ъ  д о  д н я  см ер ти . У с т р о й с т в о  о ф и ц е р с к а г о  Э л е к т р о т е х н и - 

ч е с к а г о  к л а с с а  И н ж е н е р н а г о  В е д о м с т в а  я в л я е т с я  о д н и м ъ  и з ъ  к р у п н ы х ъ  п а м я т н и к о в ъ  п р о с в е щ е н н о й  

д е я т е л ь н о с т и  М и х а и л а  М а т в е е в и ч а  Б о р е с к о в а . Б л а г о д а р я  е го  з а б о т а м ъ  д е л о  о б р а з о в а ш я  о ф и ц е р о в ъ  

И п ж е н е р н ы х ъ  в о й с к ъ  п о  э л е к т р о т е х н и к е  и м и н н о м у д е л у  п о л у ч и л о  с е р ь е з н о е  н а у ч н о  - т е х н и ч е ск о е  

ocuoBaiiie. В т о р о й  к р у п н ы й  п а м я тн и к ъ , к о т о р ы й  в о з д в и г ъ  с е б е  М и х а и л ъ  М а т в е е в и ч а . Б о р е с к о в ъ , э то  

уч еб н ы й  в о з д у х о п л а в а т е л ь н ы й  п а р к ъ  с ъ  о ф и ц е р е к п м ъ  В о з д у х о п л а в а т е л ь н ы м ъ  К л а с с о м !,, е ж е г о д н о  

в ы п у с к а ю щ и м ъ  в ъ  р у с с к у ю  а р м ш  о п ы т н ы х ъ  а э р о н а в т о в ъ .

Н е  о г р а н и ч и в а я с ь  т р у д а м и  на п о п р и щ е  в о е н н а го  д е л а  М и х а и л ъ  М а т в е е в и ч ъ  п р и н и м ал ъ  весьм а 

д е я т е л ь н о е  и в и д н о е  у ч а с п е  в ъ  т р у д а х ъ  м н о ги х ъ  у ч е н ы х ъ  о б щ е с т в ъ  и с о с т о я л ъ  р е д а к т о р о м !, 

и н ж е н е р н а г о  о т д е л а  « Э н ц и к л о п е д ш  в о е н н ы х ъ  и м о р с к и х ъ  н а у к ъ » .

Л и т е р а т у р н ы е  т р у д ы  М . М . Б о р е с к о в а  п е ч а т а л и с ь  в ъ  м н о ги х ъ  п е р ю д и ч е с к и х ъ  ж у р н а л а х ъ  и 

п р е и м у щ е ст в е н н о  в ъ  « И н ж е н е р н о м ъ  Ж у р н а л е » .  М е ж д у  п р о ч и м ъ  в ъ  это м ъ  ж у р н а л е  н ап ечатан ы : 

а) « У гл у б л е ш е  в зр ы в а м и  ф а р в а т е р о в ! ,  р Ь к ъ  и л и м ан о в ъ »  ( с т а т ь я  у д о с т о е н а  п ер в о й  п р ем ш ); б )  

« О ч и с т к а  п о р о х о в ы м и  взр ы вам и  м е т а л л и ч е ск и х ъ  д о к о в ы х ъ  т р у б ъ » ; с )  « М и н н ое д е л о  н а Д у н а е  в ъ  

1 8 7 7 — г 8 у 8  гг.» и д р . И з ъ  о т д е л ь н ы х ъ  сочинений М и х а и л а  М а т в е е в и ч а  Б о р е с к о в а  м о ж н о  у к а з а т ь  

н а с л е д у ю щ а я : i )  « О п ы т ъ  р у к о в о д с т в а  п о  м и н н о м у и с к у с с т в у  (п о д зем н ы я  мины »); 2) Р у к о в о д с т в о  

п о  м и н н о м у  и с к у с с т в у  в ъ  п р и м е н е ш и  е г о  к ъ  п о д в о д н ы м ъ  о б о р о н и те л ь н ы м ъ  м и нам ъ и ги д р о т е х н и - 

ч е с к и х ъ  р а б о т а м ъ » . П о с л е д ш ’я  д в а  р у к о в о д с т в а , н е  с м о т р я  н а  т о , ч то  н ап и сан ы  были сл и ш к о м ъ  

д в а д ц а т ь  л4>тъ т о м у  н а з а д ъ , д о  с и х ъ  п о р ъ  н е у т р а т и л и  с в о е г о  з н а ч е ш я , к а к ъ  ц е н н ы я  р у к о в о д с т в а  

при и з у ч е н ш  м и н н а го  д е л а .

О б р а щ а я с ь  к ъ  д е я т е л ь н о с т и  М и х а и л а  М а т в е е в и ч а  в ъ  И мператорскомъ Р у с с к о м ъ  Т с х н и ч е ск о м ъ  

О б щ е с т в е ,  в ъ  к о т о р о м ъ  о н ъ  с о с т о я л ъ  д е й с т в и т е л ь н ы м ъ  ч л ен о м ъ  с ъ  18 6 6  г о д а  и и о ч етн ы м ъ с ъ  

1 8 9 1  г о д а , н е о б х о д и м о  у к а з а т ь , ч то  о н ъ  в ъ  т е ч е ш и  д е с я т и  л е т ъ  с о с т о я л ъ  П р е д се д а т е л е м !, V II  

(в о з д у х о п л а в а т е л ь н а г о )  О т д е л а ,  и о к о л о  д в а д ц а т и  л е т ъ  с о с т о я л ъ  н е п р см е н н ы м ъ  ч л ен о м ъ  V I  (Э л с к -  

т р о т с х н н ч е с к а г о )  О т д е л а  И мпЕРАГОРСкаго 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 .

С о  см ер ть ю  М и х а и л а  М а т в е е в и ч а  Б о р е с к о в а  с о ш е л ъ  с о  сц ен ы  ч е л о в е к ъ  н с  т о л ь к о  б о л ьш н хъ  

з н а ш й  и о п ы тн о ст и , н о  и  в ы с о к и х ъ  д у ш е в н ы х ь  к а ч е с т в ъ . Н е  см о т р я  н а в ы д а ю щ у ю с я  р о л ь, к о т о 

р а я  вы п ала н а  д о л ю  п о к о й н а г о , н с  с м о т р я  н а  в ы с о к о е  о б щ е с т в е н н о е  и а д м и н и с т р а т и в н о е  п о л о ж е ш е  

п о к ой н ы й  М и х а и л ъ  М а т в е е в и ч ъ  о т л и ч а л ся  з а м е ч а т е л ь н о й , р е д к о й  с к р о м н о ст ь ю , б л а г о д а р я  к о т о р о й  

о н ъ  п р ю б р е л ъ  о б щ у ю  с и м п а т ш  в с е х ъ ,  к о м у  п р и х о д и л о с ь  и м е т ь  с ъ  н и м ъ  к а к о е  л и б о  д е л о .
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Прим-Ьнен1я телефона при злектрическихъ 
измЪрешяхъ.

Какъ известно, телефоиъ является одппыъ нзъ наи
более чувствительных!, обнаружителей тока—гальвано- 
скопов'ь. Такт., согласно иовейпшмъ пзслЬдоватямъ, 
величина пшшенынаго ощугпмаго въ телефоне тока 
колеблется въ зависимости отъ конструкщн телефона и 
иекоторыхъ другнхъ ye.ioBift отъ 1.10 т до 1.10—10 
амперъ. Вследств1е такой значительной чувствительности 
•гелефонъ съ успЬхомъ можетъ во многнхъ случалхъ 
заменить обыкновенный гальванометры Эта замена 
может!. иметь место, конечно, лишь тогда, когда при
меняется такъ называемый нулевой методъ, т. е. когда 
для того, чтобы произвести некоторое электрическое 
измерено, необходимо сделать равнымъ нулю токъ въ 
одной пзъ частей измерительной схемы. Если поместить 
въ эту часть схемы телефоиъ и какой-либо прерыватель 
тока, то вообще говоря при каждомъ замыканш и раз
мыканы! тока въ телефоне будетъ слытенъ весьма рез
кий звукъ, напоминавший трескъ; но когдадостнгиется 
известное cooTiionienie различных!. частей схемы, токъ 
въ цепи телефона пе можетъ возникнуть и тогда нре- 
рывашл п замыкашя цепи его но вызовутъ въ пемъ 
нпкакпхъ звуковъ.

Практически upepunanie цепи телефона можетъ 
происходить различным!, образомъ. Проще всего его 
производить при помощи обыкновенная гальваномет- 
рическаго ключа (вроде тслографнаго) или же простой 
кнопки. Однако это простое приспособлеше пе слиш
ком!. удобно, такъ какъ оно занимает!, одну нзъ рукъ 
наблюдателя, что часто нс желательно. Гораздо выгод
нее иметь какой-либо автоматический прерыватель 
тока. Можно, папримёрь, устроить его такъ, какъ пред
лагает!. Хэнчеттъ. Прерыватель Хэнчетта изображен!, 
па фиг. 1. Существенную его часть представляетъ маят- 
инкъ какнхъ-либо часовъ (не требуется при этомъ осо
бенно точных!., хороших!, часовъ; это совершенно пе 
важно). Замыкаше и размыкаше цени происходить при

каждомъ качапш маятника, вследствйе того, что маят
ник!. нижнимъ своимъ коицомъ касается на момеитъ 
ртутпаго мениска (маятникъ, конечно, долженъ быть 
нзъ металла). Приспособлеше подобное известно, соб-

ственио говоря, очень хорошо; дФло въ томъ однако, 
что обыкновенно применяется для контакта капелька 
ртути, а потому требуется хорошо приспособленный 
маятникъ; въ нротивномъ случае этотъ последит иие- 
етъ довольно сложное движете и можетъ давать час
тые пропуски контакта. Чтобы получить xoporaie ре
зультаты съ самымъ нлохпмъ малтникомъ, Хэнчеттъ 
рекомеидуетъ устроить ртутный контактъ такъ, какъ 
это показано на фиг. 2. Ртуть наливается въ длин
ный желобокъ, выдолбленный въ какомъ-либо бруске. 
Приспособлеше съ чаоовымъ механизмом!, весьма 
удобно, такъ какъ оно даетъ въ телефоне весьма резше 
и отчетливые звуки. При этомъ звуки появляются 
чрезъ равные, определенные промежутки времени, бла
годаря чему ухо наблюдателя прнвыкаетъ къ першднч- 
постн звуковъ; слухъ, такъ сказать, изощряется и 
наблюдатель можетъ обнаруживать прнсутствйе гораздо 
более слабыхъ звуковъ, ч4мъ при безнорядочиомъ нре- 
рываши тока, такъ какъ на чуткость органовъ чувствъ 
въ значительной мере в.пяетъ факторъ ожидашя. Должно 
однако заметить, что схема съ часовымъ механизмом!, 
хороша лишь въ томъ случае, когда самый механизмъ 
часовой помещенъ такъ, чтобы до наблюдателя не дохо- 
дилъ звукъ отъ него. Если этого достигнуть нельзя 
простыми приснособлешями, то можно устроить простой 
маятникъ безъ часового механизма. Первоначальный 
толчекъ можетъ сообщить маятнику самъ наблюдатель; ! 
маятникъ же, обладающий достаточнымъ момеитомъ 
иперцш, можетъ совершать колсбатя въ течен1е не- 
сколькнхъ минуть, что вполне достаточно для BCfcXT. 
случаевъ, где телефоиъ можетъ быть примГ.иеиъ.

Весьма, копечпо, удобно устроить такъ, чтобы не ! 
приходилось держать рукою телефоиъ около уха. Для 
этого можно применить телефопъ того тина, который 
прпмепяегся служащими на цептральпыхъ телефонных!, j 
станщяхъ; именно, легши небольшой телефоиъ удержи- ' 
вается около уха двумя стальными пружинами обхва- 1 
вающими голову. Полезно приспособить къ телефону 
шунтъ, для того, чтобы понизить его чувствительность; 
шуптъ бываётъ необходимо применять иока еще далеко 
до уничтожешя тока въ цепи телефона п когда, следо
вательно, очень сильные звуки могутъ оказаться невы
носимыми для наблюдателя. Достигнувъ уничтожешя 
звука при шунте, отннмаютъ его и снова продолжаютъ 
наблюдешя.

Въ предыдущихъ строкахъ мы разсказали, какъ 
можно приспособить телефопъ для пользовашя имь при 
злектрическихъ измерешяхъ. Теперь мы остановимся 
подробнее на иекоторыхъ схемахъ.

Всемъ известепъ мостикъ Кольрауша (видоизменен
ный мостикъ Уитстона), применяемый для пзмерешл 
проводимости электролитовъ. Въ этомъ же видЬ мостъ 
Уитстона можетъ применяться и для пзмереши сопро- 
тнвлешя всехъ вообще нроводниковъ, не обладающихъ 
значительной емкостью пли самоипдукщей, такъ какъ по 
цени проходптъ переменный токъ, который и дёЛству- 
етъ на телефоиъ. Въ случае проводника съ емкостью 
или самоипдукщей (а это весьма часто и бываетъ) не
обходимо производить измГ.решя сопротнвлев1я при по- 
стоянномъ токе. Чтобы осуществить это условйе, берутт. 
обыкновенный мостъ Уитстона, въ одну нзъ д1агопален 
котораго вводятъ псточпикъ ностояннаго тока; въ дру
гую же ддагональ вводятъ телефопъ последовательно съ 
нрерывателемъ тока.

Съ такимъ же успехомъ телефоиъ можетъ быть при- 
мененъ и при измерешяхъ весьма малыхъ соиротпвлешн 
при помощи мостика Томсона, а также во всехъ техъ 
случаяхъ, когда применяется схема мостика Уитстона. 
Скажемъ несколько словт. объ измерешп самоипдукцш 
(и емкости) по способу Айртона и Перри. Самое нзме.- 
peuie состонтъ въ сравиенш измеряемой самоипдукцш 
съ эталономъ самонндукцш. Сравнеше ведется по схеме 
мостика Унтстоиа. Именно, составляется схема мостика 
нзъ испытуемаго проводника, эталона самонндукщи и 
двухъ балансов!, а и Ь. Если уравновешены омовыя 
сонротивлешя (что делаютъ при постоянномъ токе), то 
можно получить равновеме въ мостике и при перемен- 
номъ или нрерывистомъ токе при условш, чтобы сравни
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ваемые коэффнщептьг самонндукцш отпосились, какъ 
оыовыя сопротивлешя соотвЬтственныхъ цепей. Этого 
достигаютъ, меняя коэффищентъ самонндукцш эталона. 
Изъ подобнаго пзмерешя весьма просто и удобно опре
деляется искомый коэффищентъ самоиндукции Практи
чески обыкновенно пользуются неточнакомъ постолн- 
наго тока; при этомъ, для того, чтобы посылать въ 
мостикъ переменный токъ, приходится употреблять въ 
цепи элемента особый коммутаторъ (называемый секом- 
метромъ). Этотъ же секомметръ затФмъ выпрямляетъ 
токъ въ другой д1агонали предъ постунлешемъ его въ 
гальванометръ. Въ общемт. получается довольно слож
ная схема. Можно значительно упростить эту схему, 
применивъ къ ней телефонъ вместо гальванометра. При 
этомъ можно устранить и довольно дорогой секомметръ. 
Измереше коэффнщента самонндукцш нужно произво
дить тогда следующими образомъ. Сначала Составляютъ 
схему мостика Уитстона (фиг. 3): а н 6—балансы,’ L ,—

С

проводинкь, коэффищентъ самонндукцш котораго же- 
лаютъ определить, L 0—эталонъ самонндукцш. Въ ддаго- 
иалн А В помещают!, элементъ К, въ д1агопалн CD — 
телефонъ Т последовательно съ прерывателем ь-мант- 
нпкомъ М. МЬняя балансы а н о, уравновешнваютъ 
омовыя сопротивлешя такъ, чтобы въ телефоне не было 
слышно ннкакнхъ звуковъ. Затемъ персстанавлпваютъ 
телефонъ Т и батарею К, такъ что приборы распола
гаются какъ изображено на фиг. 4. Въ такомъ случае

С

въ телефоне, вообще говоря, будутъ слышны звуки, 
хотя омовыя сопротивлешя въ мостике уравновешены. 
Меняя самонндукцш эталона L,„ можемъ добиться 
снова уничтожен in звуковъ. Тогда и будетъ иметь 
место соотношеше:

L t __ а
L 7 -  Т'

Кроме схемъ мостика Уитстона телефонъ можетъ найти 
примкнете и во многихъ другнхъ случаяхъ. Такъ, на- 
нримеръ, онъ съ успЬхомъ можетъ быть применепъ при 
градуированы! вольтметровъ и амнерметровъ. Схема 
градунровашл вольтметра представлена на фиг. 5. 
Здесь V есть вольтметръ, W —водяной реостатъ, R — 
сопротивлеше, В —прерыватель, С—нормальный элементъ,

Т—телефопъ. Меняя сопротивлеше реостата W, можно 
получить разность погенщаловъ у копцовъ сопротивле- 
nifl R равную электродвижущей силе нормальнаго эле

мента. Тогда въ телефоне Т исчезнетъ звуки. Вольты, 
показываемые вольтметромъ во столько рази должны 
быть больше электродвижущей силы нормальнаго эле
мента, во сколько сопротивлеше вольтметра больше со- 
протнвлеше R. Подобная же схема можетъ быть при
менена и при градунрованш амперметра, а также при 
сравненш электродвижущихъ енлъ элементовъ. Въ по- 
следнемъ случае вместо вольтметра V необходимо по
ставить обыкновенный магазниъ сопротивлешя. Водя
ной реостатъ W совсЬмъ не пуженъ.

Въ заключеше нрнведемъ схему, предлагаемую Хэн 
четтомъ для получешя кривой переменнаго тока. Схема 
эта изображена па фиг. 6: А—аль-гернаторъ, R —некото
рое сопротивлеше безъ самоиндукции Въ этой схеме 
малтннкъ-нревыватель онущень. Роль такого преры
вателя нграетъ коммутаторъ I, дающШ мгновенные 
контакты (подобный коммутатор!, были опнеанъ уже въ 
нашемъ журнале въ 1895 г. стр. 115 и въ 189G г. 
стр. 233). Этотъ коммутаторъ составляет!, одно целое

съ осью альтернатора; благодаря ему можно иметь отъ 
цепи переменнаго тока мгновенный разности потепща- 
ловъ, соответствующая по же.ташю экспериментатора 
различными фазами. Батарея В н реостатъ W позволя-
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ютъ иметь у зажимовъ вольтметра У любые вольты. 
Когда разнось нотеншаловъ у зажимовъ вольтметра въ 
точности равна топ мгновенной разности нотенщаловъ, 
которую даетъ коммутаторь I, токъ въ н/Ьии телефона Т 
будетъ равень нулю и, следовательно, телефонъ замол
чать. (Конденсаторъ С прнсоединенъ къ телефону для 
увелпчсшл чувствительности последил го). Такнмъ об
разомъ ыожпо узнать разность нотенщаловъ у концовъ 
еопротнвлешя 11 для любой фазы переменнаго тока и, 
следовательно, можно построить кривую для этой раз
ности потенщал овъ. У та лее кривая будетъ изображать 
собою н переменный токъ въ R, какъ функцш отъ 
времени, такъ какъ сопротивлеше II, согласно выше
сказанному, не обладаегъ самоиндукд1ей.

Итакъ, телефонъ возможно применить къ целому 
ряду электроизмернтелышхъ схемъ. При этомъ нолу- 
чается та значительная выгода, что у наблюдателя 
оказываются незанятыми глаза; такнмъ образомъ онъ, 
слушая въ телефонъ, можетъ произвести гораздо скорее 
и гораздо удобнее те наблюдешя и отсчеты, которые 
ври нользованш зеркальными гальваиометромъ прихо
дится производить нс въ то время, когда наблюдается 
гальваномегръ, что иногда весьма неудобно. Кроме 
того, при продолжительных!, занлыяхъ у работающихъ 
съ зеркальными гальваиометромъ сильно утомляются 
глаза. Ухо, при работах!, съ телефономъ, оказывается 
более выносливыми органомъ.

В .  М .

Способъ измЪрешя сопротивлеш'я изолящи 
въ установкахъ переменнаго тока.

Статья It. Вилькенса.

Согласно указашямъ общества нЬмецвнхъ электротех- 
пиковъ, сопротивлеше нзоляцш во всякой электрической 

. ,  -  .  . . 1.000000 устаиовкЬ должно быть по крайней нерв равно—  ц -----
омовъ, где п означаетъ число лампочекъ накаливаю» 
эквивалентное полной мощности установки; измереше 
должно быть произведено при рабочемъ папряжепш 
данной установки. Г1рп каждомъ новом!, включеши або
нента следуетъ производить эти измерешя нзоляцш, а 
такъ какъ число этнхъ отв'Ьтнлeiiiii, подвергаемыхъ до 
соедниешя съ сетью испыташю въ течеше одного и 
того же дня можетъ быть очень высоко, то для этой 
цели существенно важно иметь приборы простой и 
удобной конструкции

Точные вольтметры съ постоянными магнитами не
заменимы при установкахъ иостояинаго тока, такъ какъ 
они портативны, требуютъ простого обращешя и не 
оставляюсь желать ничего лучшаго въ отношен in точ
ности. Измереше производится изв+.стпымъ снособомъ; 
надо соединить установку съ одними нзъ полюсовъ се 
ти посредствомъ вольтметра, другой полюсь соединяется 
съ землей.

Такой приборъ для 120 вольтъ съ сопротивлешемъ 
въ 12.000 омовъ, градуированный такнмъ образомъ, что 
каждое дЬлеше соответствуетъ одному вольту, позво- 
ляетъ измерить сопротивлеше изолящи величиной въ

_  12.000 =  1.428.000 омовъ.

Этотъ приборъ къ сожалЬшю не можетъ быть нрнме- 
ненъ въ установкахъ переменнаго тока, если мы хо- 
тимъ произвести измереше при рабочемъ папряжепш 
установки, согласно предписант. Тутъ можетъ возник
нуть вопроси, даетъ ли применеше для этихъ устано- 
вокъ точныхъ вольтметровъ перемЬннаго тока так!е же 
результаты, как1е получаются при нользованш вольт
метрами съ постоянными магнитами въ случае посто- 
яннаго тока. Вольтметръ Вестона для 120 вольтъ пере-

мЬнпаго тока обладаетъ сопротивлешемъ въ 2.582 омовъ. 
Одно делеше здесь будетъ соответствовать 10 вольтами 
и следовательно мы въ данномъ случае имеемъ возмож
ность измерить сопротивлеше нзоляцш величиною въ

12°- 2 582 -  2.582 =  28.402 ома,
10

что далеко недостаточно, такъ какъ на практике надо 
иметь возможность измерять съ точноетш сопротпвле- 
iiia но крайней мёрё въ 20 разъ болышя.

Такими образомъ для установок!,* переменнаго тока 
простые вольтметры оказываются неприменимыми и мы 
вынуждены искать другнхъ способовъ измерить сопро- 
тнвлеше нзоляцш. Чтобы произвести измереше при ра
бочем!, папряжепш, проще всего иметь большое число 
элементовъ, такъ какъ тогда можно воспользоваться 
точными вольтметромъ иостояинаго тока. Но выполне- 
nie этого на практике нредставляетъ больная неудоб
ства, въ виду того, что вёси батареи очень велнкъ и 
она требуетъ иостояинаго ухода.

М. К. Ннлькенсъ дёлалъ опыты но способу мостика, 
нричемъ телефонъ служили ему вместо гальваноскопа.

Схема постановки опыта представлепа на черт. 7. Токъ

ндетъ отъ зажима 3, соединенпаго съ сетью, въ землю 
но ветви мостика, заключающей сопротивлеше изме
ряемой нзоляцш, и возвращается по 2 н 4 къ другому 
полюсу. Когда шумъ въ телефоне достнгнетъ минимума, 
измеряемое сопротивлеше х получаемъ изъ уравнешл
х = — - —. Опыты показали, что при напряжен1и въ
сЬтн въ 120 вольтъ и небольшом!, числе перюдовъ 
(только 50 въ секунду) телефонъ не звучнтъ.

Тогда попробовали воспользоваться при нзмерешп 
не непосредственно токомъ сети, но токомъ доставляе
мыми нндукцюнной катушкой. Результаты получились 
бодЬе удовлетворительные н методъ моги съ большей 
надежностью чемъ прежде, служить для измерешя со- 
противленШ въ несколько сотенъ тысячи омовъ.

Сверхъ того этотъ методъ были нрпмененъ, съ согла- 
гля инспекцш телеграфов!, на телефафиой лuniii между 
Плауепомъ и Рейхенбахомъ. Телефонъ были здесь за- 
мененъ гальванометром!,, а источннкомъ служила бата
рея телеграфной jiiuiii.

Измерешя дали провосходные результаты н показа
ли, что этотъ методъ особенно применпмъ въ случае, 
когда требуется найти сопротивлеше нзоляцш очень 
длпнныхъ телеграфпыхъ проводовъ, такъ какъ требует
ся всего несколько минуть, чтобы измерить пзолящю 
многихъ линш, не зиая даже величины напряжешя 
доставляемаго батареей.

Уже съ меньшммъ удобствомъ применяется методъ 
телефона и пмдукщонной катушки къ измерен1ю уста- 
новокъ въдомахъ всл Ьдств1е шума отъ езды и ходьбы, 
что крайне мешаетъ получить надежные результаты.

Причина, почему при нзмеренш сопротивлен1й нзо- 
ляцш нельзя применить вольтметровъ переменнаго тока 
съ такими же успехомъ, какъ и вольтметры постоян
ного тока заключается въ томъ, что пользуясь первыми,
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мы располагаемъ лишь сравнительно слабымъ магппт- 
ны.чъ полемъ сравнительно съ т1шъ, какое вызываете;! 
магнитами. При енльпомъ магнитпомъ ноле достаточно 
очень слабаго тока, иротекающаго но п о д в и ж н о й  ка
тушка вольтметра постояппаго тока, чтобы получился 
достаточно большой моментъ вращешя, между тёмъ 
какъ въ вольтметрахъ переменна™ тока моментъ вра- 
щешя завиентъ исключительно отъ силы тока въ сети 
и при измерены большого соиротпвлешя пзоллцш этотъ 
токъ чрезвычайно ослабеваете.

Это неудобство вольтметра неремЬннаго тока можетъ 
быть устранено, если воспользоваться въ качестве ин- 
дуктирующаго поля, полемъ достаточно высокаго на- 
прлжешя, образующимся вокругъ неподвижной катуш
ки. Последняя представляете собою отве.твлешо, но 
которому проходить переменный токъ постоянной силы. 
Вторая катушка, двигающаяся въ этомъ иоле, подве
шена на очень тошсой нити.

Не важно, сколько амперовъ, одпнъ или несколько 
нужно для возбуждешя неподвижной катушки, лншь-бы 
только получилась желаемая чувствительность.

Приборъ, основанный на этомъ принципе устроенъ 
Борлинскимъ обществомъ Allgemeine Electricitats Gesell- 
scliaft и отвечаетъ всемъ требовашямъ. Внешни! его 
видъ ннче.мъ не отличается отъ точнаго вольтметра по
стоянна™ тока. Спала градуирована непосредственно 
въ омахъ и позволяет!, измерить соиротпвлешя отъ 
500.000 добООомовъ. Чтобы устранить ошибку, ироисхо- 
дящую отъ параллакса, къ скале приделано зеркальце, 
какъ это делается въ точныхъ измЬрительныхъ прнбо- 
рахъ. Неподвижная катушка для 120 вольтъ требуете 
токъ силою въ 1 амперъ, этотъ токъ можно усилить,

если требуется большая чувствительность. Схема располо- 
жешя для измерешя изоляции какой-нибудь установки 
указана па фиг. 8 (на этой фигуре концы С должны 
быть соединены при измерены съ двумя проводами 
лампы накалпвашя). Съ помощью этого прибора изме
решя изоляцш могутъ быть выполнены въ короткое 
время и безъ всякаго затруднешя даже лицами не обла
дающими техническими нознашями.

(L’Industrie electrique. 98, № 146).

Выключатель Андрьюса и его примЪнеше.
Л. Андрьюсъ (Andrews), заведующш центральной стан- 

щей въ Гастингсе, прпдумалъ особаго рода выключа
тель, де.йствуюпйй посредствомъ обратныхъ токовъ. 
Этотъ выключатель служить не только предохраннтель- 
нымъ приспособлешемъ для параллельнаго включешя 
машинъ переменна™ тока при синхроннческомъ пхъ 
действш, но, будучи соответственпымъ образомъ при- 
снособленъ, можетъ применяться также на трансфор- 
маторныхъ подстанцьяхъ.

Когда изъ несколькихъ параллельно действующих!, 
машинъ переменна™ тока какая нибудь сдаетъ и стано

вится простымъ двигателемъ, то посредствомъ выклю
чателя автоматически прерывается ея сообщев1е съ 
распределительной доской, прежде чемъ друri;i машины 
или ихъ свинцовые предохранители могутъ отт. этого 
пострадать, или можетъ уменьшиться наирлжеше въ 
сети. Точно также эготъ выключатель можетъ бы i ь 
введенъ въ нитаюпце провода и разобщает'!, ихъ, каш. 
только въ ннхъ или въ соотвегственныхъ трапсфор- 
маторахъ произойдете повреждеш'е. Этотъ приборъ 
можетъ быть применяемъ также для сетей постоян
на™ тока и не только въ магнетраляхъ, но н въ более 
важныхъ ответвлешяхъ. Для того, чтобы въ соединеи- 
ныхъ сетяхъ совершенно разобщить повреждениые 
провода, конечно необходимо установить на обоихъ 
концахъ по такому прибору.

Андрьюсъ далъ oiiiicanie своихъ приспособлен!!! для 
выключешя въ доклад-Ь, чнтанномъ имъ иередъ обще
ствомъ Northern Society of Electrical Engineers и при 
этомъ разсказалъ о постепенномъ развиты этнхъ прн- 
боровъ.

Такъ какъ n c T o p ii i  этого усовершенствовашя сама 
по себе интересна и выясняетъ сущпость дела, то мы 
поместимъ здесь краткое нзвлечеше изъ доклада изо
бретателя.

Известно, что включеше и выключеше машинъ тре
буетъ осторожности и опыта. Методъ при включены 
следующы.

Машина, которая должна быть включена параллель
но съ уже действующими машппамн, прежде всего при
водится въ движеше, въ ней индуктируются токи и 
тогда она присоединяется къ уравнителю фазъ. Если 
только последний или заменяющий его место вольтметръ

S  S

укажетъ синхроничность, то повал машина соединяется 
съ распределительной доской. Если случайно нзбрань 
неверный моментъ для двнжешя включающаго рычага, 
то новая машина въ большинстве случаевъ. сделается
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синхроничной, но только по истеченш п'Ькотораго про
межутка времени, въ продолжеше котораго между ма
шинами возникаютъ сильные токи. Въ 1894 г. Фарадей 
Прокторъ въ Бристоле для нредохраиешя вновь вклю
чаемой машины нрнсоединялъ последнюю сначала ио- 
средетвомъ легко плавящихся предохранителей къ рас
пределительной до с id; п только въ случай удачи быстро 
замыкалъ эти предохранители носредствомъ главпаго 
включателя. Въ случай неудачи, т. е. когда напряжете 
или фаза машины оказывались несоответствующими, 
предохранители эти плавились, и устраняли, следова
тельно опасность порчи машинъ. Неудобство въ способ!; 
Проктора заключалось въ томъ, что после всякаго не- 
удачнаго включешя надо было прибегать къ новымъ 
предохраннтелямъ; чтобы избежать этого Андрьюсъ 
замепилъ плавяшдеся предохранители магнитными, ко
торые тотчасъ могутъ быть влючены снова. На фиг. 9 
изображенъ нрнборъ въ его первоначалыюмъ и, кадь 
мы сенчасъ увидимъ, несовершеииомъ устройств’!;. А — 
генераторъ, a S—распределительная доска. ВключающШ 
рычагъ состоишь нзъ двухъ частей, который въ пзв’Ьст- 
ныхъ пред-);лахъ могутъ быть перемещены одна относи
тельно другой. Одна часть замыкаешь контакте F 2, дру
гая, соединенная сърукояткой С, замыкаетъконтакгъ4 ,.  
Чтобы включить машину прежде всего С онускаютъ 
пн нзъ въ нарисованное ноложеше. Вследст1пе этого Р’2 
замыкается, а грузъ W поднимается такъ высоко, что 
его держишь зац'Ьиъ II. ЗашЬмъ рычагъ С доводится 
до своего, осозначеннаго нунктнромъ, наиболее высо- 
каго положешя, и такимъ образомъ замыкается Г ,. Те
перь машина присоединена къ распределительной доске. 
Если будетъ замкнуто не въ тотъ моментъ, въ 
какой нужно, то нотечетъ токъ высокаго нанряже- 
шя но соленоиду н поднимешь его сердечнпкъ. Вслед- 
c iB ie  этого рычагъ L, освободится со стороны своего 
нраваго конца и унадетъ въ обозначенное нунктиромъ 
иоложеше; одновременно задень Н освобождаетъ грузъ. 
П оследит иадаетъ и отводишь устанавливающее коп- 
тактъ колено отъ F s, которое заннмаетъ положенie F 2 
и такимъ образомъ нрерываетъ токъ. Чтобы избежать 
образовашя искры, контакты F 2 помещены въ воде. 
Изъ этого ясно, что после того какъ включатель былъ 
въ дРйствш, онъ тотчасъ можстъ служить снова. Чтобы 
выключить машину отъ руки, колено рычага С просто 
вынимаютъ нзъ контактовъ F,; но прежде чймъ послйд- 
H ie будутъ разобщены, помещенный въ рычаге штнфгъ 
8 отклоняешь плечо 1 вираво н такимъ образомъ иод- 
шшаетъ левое плечо колйнчатаго рйчага L2. Всл+.дств1е 
этого освобождаются н падаюгъ L, и грузъ W, такъ 
что контакты F* разобщаются еще раньше.

Неудобство такого устройства заключается въ томъ 
что нрнборъ действуешь не только тогда, когда машина 
нолучаютъ отъ распределительной доски слшнкомъ много 
работы, но н тогда, когда отдаетъ последней слшнкомъ 
много работы. Положнмъ напр., что произошло поврежде- 
H ie въ большей нзъ двухъ или несколькнхъ параллельно 
дййствующихъ машинъ. Въ последней происходить тогда 
короткое замыкаше н ея прерыватель долженъ былъ бы 
тотчасъ n p if ir i i  въ действ!е. Но если параллельно съ 
поврежденной машипой двигается другая машина та- 
кого-же действ1я пли две небольшнхъ машины, то вы
ключатели последипхъ придутъ раньше въ дЬйств!е, 
такъ какъ оне должны посылать токъ къ поврежденной 
машине и также ко внешней цепи. Неповреждеиныя 
машины значить будутъ выключены и токъ въ сети 
исчезнешь.

Попытка устранить это неудобство была сл’Ьдующимъ 
шагомъ въ усовершенствованы прибора. Къ соленоиду 
уже оинсаннаго выключателя приделана надъ обмоткой 
последовательно соединенной съ машиной (обмоткой 
cepiecb) вторая обмотка D (фнг. 10), соединенная съ вто
ричными зажимами трансформатора. Первичная обмотка 
трансформатора въ соединены съ распределительной 
доскою. Расноложен!е таково, что направлеше тока въ 
обенхъ катушкахъ соленоида протнвуположно, а числа 
оборотовъ выбраны такнмъ образомъ, чтобы въ нормаль- 
номъ состоя niii магимтныя дййств1я обонхъ токовъ 
взаимно уничтожались. Но если машина становится дви-

гателемъ, то направлеше тока въ обмотке cepieci» изме
няется и магпитныя действы обонхъ токовъ складывают
ся, такъ что сердечник!» втягивается. Вследств1е этого 
зацепъ Н (черт. 9) отпускается и машина выключается.

Можно возразить, что въ нормальном!» состоянш 
компенсация можешь быть достигнута не при всякомъ 
напряжены. Но колебашя очень малы, такъ какъ вза
имная нндукщя въ обенхъ катушкахъ соленоида вырав
ниваешь разницу .Такъ какъ токи нмеютъиротнвуцоложпос 
направлеше то уенлеше тока въ обмотке cepiecb вызо- 
ветъ соответственное усилеше тока въ другой катушке, 
н сердечнпкъ не будетъ втянуть.

Этотъ нриборъ несколько месяцевъ деПствоваль въ 
Гастингсе ц иревосходно выполнялъ свое пазиачеше. 
Но можно представить себе случай, когда выключатель 
окажется пожалуй непрпгоднымъ. Если во внешней 
цйпн произойдешь сильный токъ короткаго замыкашя, то 
токъ cepiecb значительно возрастешь, по одновременно 
паиряжеше трансформатора, а следовательно также 
токъ второй катушки значительно понизятся.При такихъ 
услов1яхъ упомянутое нами выше выравиивашс въ д й й -  

ств1яхъ обенхъ катушекъ становится уже невозмож
ным^ и по всей вероятности тогда все приборы при
шли бы въ дЬнств1е к выключили бы все машины. Чтобы 
устранить этотъ иедостатокъ Аидрьюсъ д'Ьлалъ опыты 
съ различными видонзменешями своего прибора и на
конец!» нашелъ следующее pinuenie. Внешняя катушка 
соленоида I),, какъ показано на черт. 10, наполовину

намотана вправо п наполовину влево. При нормальномъ 
дёйствы обороты проволоки нейтралнзируются на верх
ней половине катушки и уенливаютъ другъ друга на 
нижней ноловшгЬ. Нормальное положеше сердечника 
въ средине катушки а не у нижняго конца ея, какъ 
на черт. 10. Значить, обыкновенно сердечнпкъ втяги-
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ваетсл вппзъ, что не влечетъ за собой никакпхъ дру- 
гпхъ поолйдствШ кроме бол'Ье устойчиваго положен in 
зацепа выключателя, па черт. 9. Но лишь только на
правлено тока обмотки cepiecr, изменится, т. о. лишь 
только машина сделается иростымъ двигателем!., сердеч- 
иикт. поднимается, грузъ иадаетъ и машина выключает
ся. Если во внешней д'Ьпн произойдешь короткое замы- 
Kanie, то это отразится ва обйнхъ ноловпнахъ вторичной 
катушки и такъ какъ out. д-ййствуютъ на сердечнпкъ 
къ протнвуиоложныхъ ианравлешяхъ, то иоследшй 
останется нъ покое. Точпо такъ лее короткое замыкаше 
не оказываетъ на катушку cepiecx вслгйдств1е дентраль- 
наго ноложешя сердечника никакого дййств1я. Съ тёхъ 
порт, какъ выключатели въ Гастингсе были такимъ 
образомъ усовершенствованы, были нисколько разъ 
случаи короткихъ замыкапШ въ кабеллхъ, прнчемъ это 
по оказало на приборы пнкакого вл1яшя. Съ другой 
стороны приборы действовали всегда, когда при парал- 
лельномъвключешнмашипъ избирался неверный моментъ. 
Въ подобном!, случай вновь присоединенная машина 
тотчасъ автоматически выключается. Изображенное па 
черт. 7 расноложеше зацепа н плечъ сохранилось п въ 
прнборахъ повййшаго устройства. Чтобы определить, 
какъ быстро дЬйствуетъ приборъ и сколько электриче
ства нротекаегъ мгновенно, воспользовались сердечни
ком!. соленоида, затемт. пружиной Эртона и Перри съ 
зеркаломъ вмёсто стрелки п устроили такимъ образомъ 
амиерметръ. Лучъ света, испускаемый находящейся въ 
сос'Ьдпей комнате дуговой лампой, направлялся па зер
кало и отражался отъ пего на цилиндръ, покрытый 
бромистой бумагой. Цилиндръ вращался посредством!, 
часового механизма. Результаты наглядно изображены
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па черт. 12. Кривая А получалась, когда машина дви
галась еще не синхронично и вольтметръ уравнителя 
фазъ ноказывалъ 90 вольтт. вместо 100. Изъ нзображен- 
пыхъ иунктпромъ кривыхт, видпо, что машина отдавала 
сначала токъ приблизительно въ 50 амперовъ, а затёмъ 
получала токъ почти въ 75 амперовъ. ЦоследнШ при
вел ъ въ д'1>нств1е выключатель, но прежде чёмъ день 
была разомкнута, машина еще разъ успела отдать токъ. 
Тикъ какъ дуговая лампа питалась перем’Ьипымъ токомъ 
то кривая тока изображена пунктиромъ, и каждая точ
ка соответствует!, ноловипе перюда т. е. V200 сек. Въ 
подобном!, случай получалось около 20 точекъ, откуда 
видно, что для выключателя потребовалось около 7 и> сек., 
чтобы прервать токъ въ цйии. Въ опыте В включаю- 
щШ рычагъ вставлялся слишкомъ поздно, а именно, по
сле того какъ вольтметръ упалъ съ 100 вольтъ до 95. 
Изъ чертежа видпо, что сначала иритекалъ токъ и что 
въ то время какъ грузъ выключателя падалъ, токъ опять 
отдавался. Вт, опыте С моментъ былъ избранъ вйрио 
н включенная машина не отдала и не получила тока.

Наконецъ былъ нронзведеиъ еще опытъ, чтобы убе
диться, получаетъ лн машина съ неспокойвымъ ам- 
перметромъ токъ, какъ двигатель. Ппшущш амперметрт, 
включался въ дйиь машины въ 50 амперовъ; амперметрт, 
последней колебался между 70 и О. При этомт, получи
лась кривая D показывающая, что въ машину ие иритекалъ 
токъ, заставляющей ее двигаться. Прим-йпеше выключате
ля Аидрьюса для магистралей и побочныхъ проводов!.схе

матически изображено на черт. 13. Центральная стан- 
щи обозначена двойнымъ кругомъ, станцш съ транс
форматорами простыми кругами н обыкновенные предо
хранители крестиками. Числа падъ крестиками озна- 
чаютъ максимальную силу тока, которую могутъ про
водить эти предохранители. Стрелки—выключатели 
Аидрьюса. До тёхт, порт, какъ энерпя притекаетъ въ на
правлены стрелокъ, выключатели замкнуты. Но какъ 
только начнетъ протекать энерпя въ протнвуположномъ 
направлены но какому нибудь изъ выключателей, то 
соответствующая цепь тотчасъ прерывается. Допустим!, 
что въ Е произошло повреждеше. Прежде всего рас
плавится предохранитель въ начале этого провода, и 
тогда послйднш получить токъ изъ ближайшей стан- 
цы съ трансформаторомъ, зпачитъ направлете, въ ко- 
торомъ притекаетъ энерпя изменится, выключатель iipifi- 
детъ въ дййств1е и разобщить также конецъ провода.

(Electrot Zeitsclir. № 3).

Хронологическая истор1я электричества.
(Продолжены *).

1809 г. Сёммернпгь (Самуэль Томасъ ф от.) учепый 
п'ймещпй фнзюлогъ и анатомъ, первый сталь употреб
лять гальванически токъ для передачи телеграфиыхъ 
енгналовъ иа разстояше.

Два его первыхъ аппарата, нервопачалыюн копструк- 
цы и усовершенствованной, были построены почти въ 
одно и то же время, отъ 9 т л я  до 6 августа 1809 года. 
Съ последнимъ онъ дйлалт. своп первые практичесюс 
опыты передачи на разстоянш 300 метро въ. Успехи 
его опытов!, побудили его представить спустя пйкото- 
рое время свой анпаратъ въ Баварскую А кадем т Иаукъ. 
Этотъ телеграфъ былъ основанъ иа разложены воды 
элекгрическимъ токомъ и состоялъ изъ пйсколькнхъ 
ироводовъ, по одному на каждую букву алфавита и па 
каждую изъ десяти цифръ.

*) См. Электричество 1898 г. № 1 стр.
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На передаточиомъ аппарат!; эти провода были соеди
нены со столькнмъ же числомъ золотых!, стержней, по- 
н Ьщенныхъ вт. стеклянпыхъ трубочкахъ, которыя были 
погружены въ сосудъ съ подкисленной водой; на по
лучающем!, аппарат'!;, они снова соединялись съ малень
кими медными цилиндрами, которые помещались въ 
нлоскомъ сосуд!;, снабженномъ малепькнми стеклян
ными указателями напротнвъ каждаго нзъ пихт, подъ 
которыми были написаны все 35 знаковъ. При нажатш 
одного изъ золотыхъ стержней, соответствующаго ка
кой нпбудь букв-!;, въ цепь вводился элемента, и электрп- 
4ecKi;"i токъ выделялъ газъ на соответствующей букве 
нолучающаго аппарата. Такимт. образомъ для получешя 
телеграммы надо было зам-ечатьпоявлеше газа.

Телеграфа. Сёммерннга была, привезет, во Фраицш 
г. Ларрей главнымъ хирургомъ французской армш, ко
торый представила, его во Французскую А кадемт 5 д е 
кабря 1809 года. Некоторые ея члены, въ особенности 
д-ръ Гамель, настояли на тома., что Академ in назна
чила коммнсст нза. !>io, Карно, Шарля и Монжа для 
нзучен1я аппарата, но, но всей вероятности, отчета, не 
была, ею никогда представлена,.

Въ нродолжсше 1810—1811 годова, Сёммерпига, впесъ 
въ CBQfi аппаратъ некоторый нзм’Ьнешя. Количество 
проводова, было уменьшено до 27 для такого же коли
чества енгналовъ. Каждый изъ пихъ была, изолирована, 
слоемъ гуммилака, зат!;мъ иоверхъ его шелковой оплет
кой. Все 27 проводовъ были соединены въ одннъ ка
бель, который былъ покрыть гуммилакомъ, а затЬма. 
оплеткой. Уничтожешемъ восьми проводовъ было изме
нено расноложеше аниаратовъ передачи п получен1я. 
Сёммерпига, изобрела, также систему предуиредптеля, ко
торая состояла, нзъ звонка, ириводнмаго въ д!;йств!е 
пакоплеп!ема, газа.

Одннъ изъ подобпыхъ апнаратова, былъ купленъ гра- 
фомъ Ярославомъ Иотоцкима, для представлен!я австрий
скому императору Францу I. Другой былъ переслана, въ 
Женеву, где жнлъ Вилльяма. Сёммерннга,, сынъ изобре
тателя, для нредставлешя ученыма, женевскаго универ
ситета, между которыми находились Делярнва. и Огюста, 
Пикте.

Вт, 1812 году изобретатель сделали последшя усо- 
вершснствовашя въ своемъ телеграфе, которыя позво
лили увеличить разстояше передачи съ 300 метровт, до 
3 километровъ.

1810 г. Прехтль (1огапнъ-Жозефъ), волпкВ! герман- 
citift математики и химика,, директора, школы искусства, 
и навигацш въ Tpiecrt, и профессора, Полптехпнческаго 
Института вт, Ваше, авторъ многнха, интереспыха, со- 
чннен1й по электричеству, магнитнзму и т. и., которыя 
помещались въ Annalen der Fliysik Джильберта отъ 
тома XXXV 1810 года до LXVJI!—1821 года, а также 
н въ другнхъ научныха, издашяхъ.

По словами Фигье профессору Прехтль пришлось 
разееять тотъ мракъ, который окружали еще теорш  
расиред-елешя и painioBiicia электричества въ Вольто- 
вомъ столбе и показать ея оспонашя лучше, чфмъ это 
сделали другой ученый физики, профессоръ 1егеръ.

Между многочисленными сочниегпями, напнеапнымн 
ими до 1830 года, наиболее важными является то, въ 
которома, она. трактуетъ оба, основномъ состояши маг- 
нитпыхъ явлений, производнмыхъ проводами и попереч
ными магнитными зарядами. Эта записка была нодробпо 
напечатана въ „Schweigger’s Journal fttr Chem. und 
1’liys. и вт. Annals of Philosophy I)-r Томаса Томсона.

Въ разбор'!; этой записки, Стёрджёнъ говорить, что 
проф Прехтль пробовала, показать, какими образомъ 
действуюта, на магнитную стрелку электричесше про
вода, но что д1аграммы, которыми они пользуется, 
елншкомъ сложны, для того чтобы въ нпхъ можно 
было разобраться.

1810. Английский инженера, Ж. Медхерстъ взяла, 
патента, на „новый падежный и скорый способъ пере
дачи нисемъ и маленьких!, посылокъ съ помощью воз- 
духа“, сиособъ, который былъ оннсань въ лондопскомъ 
Telegrapliie Journal. Этотъ же журналъ добавляет,, 
что названный способа, не получили практпческаго 
применен in до 1854 года, когда г. Латимеръ Клерки

устроила, подземное сообщеше, состоявшее нзъ трубъ, 
около 4 см. ддаметромъ, между центральными отдёле- 
nie.Mb Electric Telegraph Company въ .Тотбург!; и Лон
донском!, Stock Exchange. Несколько позднее, въ 1858 году, 
когда этотъ способа, сообщешя дала, хоронйе результаты, 
трубы были продолжены до Mincing Lane и действовали 
до 1860 года, когда г. Барлей ввела, употреблеше сжа- 
таго воздуха. Съ этого времени передача производи
лась въ одномъ направлепш съ помощью сжатаго воз
духа, въ другомъ— съ помощью безвоздушнаго простран
ства.

Эта система подвергалась значительными измене- . 
нетями нередъ иведешемъ ея въ Париже въ 1865 году 
и въ Перлине, когда братья Сименса, применили ее въ 
первый рази между Биржей и центральными телеграф
ными бюро этого города *).

1811. Пуассона, (Симеона, Депп), ученый французстй 
физика, и математики, сообщнкппй Институту и издав
ший въ Париже, нодъ назвашемъ „Трактатъ по мсха- 
ник1;“ свои наблюдешя нада, электрическими явлешямн, 
которыя создали новую в-Ьгвь физики и представляют!, 
одннъ изъ лучшнха, элементарных!, трактатов!, по матема
тической физике. Одинъ нзъ его бюграфова. замечастъ, 
что главной целью Пуассона было пзучеше всеха, частей 
физики съ помощью новыхъ и могущественныхъ спосо- 
бовъ нзсл'Ьдовашя, которые были причислены новыми 
школами къ чистой математике.

Какъ это замечаютъ сэръ Давндъ Брюстеръ вл, 
своемъ сочинеши „Electricity11 и Ноадъ въ своемъ „Ма- 
iiual’I>“, Цуассонъ приняли за 'ocuoiiauie при свонха, 
нзелёдоватяхъ теорш двухъ жидкостей, предложенную 
Сёммеромъ и Дюфейемъ, съ нзмепешями и доиолнешямн, 
внушенными опытами Кулоиа.

Они создала, теоремы, установляюшдя распростране- 
nie электрической жидкости-по поверхности двухъ иро- 
водящнхъ сферъ, находящихся на пзвЬстномъ разстоя- 
iiiu одиа отъ другой, теорему, которой точность была 
доказана опытами Кулона. Выводи изъ этой теорш 
тотъ, что жидкость накопляется на краяхъ, ocTpiaxa,, 
углахъ и что ея отталкнвательпая сила, имеющая наи
большую величину въ эгнхъ мкстахъ, превышает атмо
сферное давлеше и что оно стекаетъ съ этихъ места,, 
тогда какъ въ другнхъ частяха. поверхности оно нахо
дится въ связапномъ состояши.

Относительно этого иоследияго Мэри Семмервиль за
м ечает: „нельзя иметь сомненья въ томи, что явлен in 
магнетизма, точно така, же, какъ и электричества, могутъ 
быть объяснены гипотезой о существовапш только одной 
эфирной жидкости, которая сгущается или накопляется 
на иоложнтельномъ полюсе и отсутствует па отрпца- 
тельномъ“; несмотря на это, Пуассона, приняли гипотезу 
двухъ житкостей пеплотныхъ, иокрывающиха, частицы 
железа и не могущихъ ихъ покинуть. Что молекулы 
этихъ жидкостей находятся въ молекулахъ железа или 
что они наполняют только промежутки между этими 
последними, невозможно доказать видимыми путемъ. Но 
известно, что сумма всФхъ магнптиыхъ молекулъ, сло
женная съ суммою вс'Ьхь промежутковъ, занятыхъ или 
нетъ, должна быть равна полному объему магнитнаго 
тФла.

Пуассона, доказали также, что результатами де,йств!я 
всеха, магнптиыхъ элементов!, намагпичепнаго тела 
является сила, равная но дФйствш очень тоикому слою, 
находящемуся на всей внешней поверхности тела и 
образованному двумя жидкостями, южной и северной, 
каторыя занимают противоположный части его; дру
гими словами, внешнее нритяжеше и отталкивало про
изводится намагниченными тФлома, совершенно одина
ково са, темн, которыя производились бы непосред
ственно тонкими слоями жидкости, покрывающей его 
поверхность. Кроме того, такт, какъ эти две жидкости 
находятся на каждой части т’Ьла въ одинакопыхъ про-

*) Хотя эта система пневматической телеграфа! им4еть 
мало отношешя къ электричеству, но мы помёщаемъ ее для 
читателей, интересующихся гелеграф1ей во всЬхъ ея ви- 
дахъ.
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порщяхт, и распределены такъ, что нхъ полное внут
реннее дЬйств1е равняется нулю, —то нзъ этого можно 
заключить, что, если образующаяся сила есть разность 
двухъ полярностей, то напряженность этой силы будетт. 
значительно ниже напряженности каждой нзъ пихъ.

Записки Института за 1811 годъ содержать ученые 
труды Пуассона, относительно раснредЬлешя электри
чества на поверхности тЬлъ н толщины слоевъ жид
кости. Электричество заключено совершенно на поверх
ности т'Ьлъ, если же оно иропикаетъ сквозь его массу, 
то глубина слоя остается неопределимой; такъ что ко
личество, способное быть воспринятыми этими тЬламн 
зависть не отъ объема тЬлъ, но только отъ формы нхъ 
поверхности. Если предположить пустое тЬло, внЬшняп 
поверхность котораго обладаетъ положнтельнымъ эдек- 
■гричествомъ, а внутренняя—отрнцателышмъ, то про
межуточная средина будешь находиться въ совершен но- 
безразлнчномъ состолшн. >

Въ своихъ замЬткахъ о теор1яхъ магнитизма, Д. Брю- 
стерт, упоминаешь о главнЬнпшхъ нзслЬдовашяхъ Пуас
сона, которому, говорить онъ, первому пришла мысль 
объ абсолютныхъ магннтныхъ нзмЬнешяхъ. Въ коро
тенькой, но интересной замЬткЬ въ послЬдпнхъ номе- 
рахъ „Connaissance des temps11 за 1820 годъ, онъ онисы- 
ваетъ методъ для нолучетя количества Н въ абсолют
ныхъ еднницахт.. Его двЬ первыхъ „замЬтки но теорш 
магинтнзма11 были помЬщены въ трудахъ Королевской 
Л к аде M i u  въ Париж!; и нмЬли продолжеше въ его ио- 
слЬдующихъ занискахъ о магнитнзмЬ въ двпжеиш.

Въ свонхъ „НзслЬдовашяхъ по д'|амагнитнзму“ Тин
даль упомннаетъ часто о догадкахъ Пуассона, относи
тельно магнитизма кристалловъ.

Въ мартЬ 1851 года, нншетъ онъ, Внлльямъ Томсонъ, 
теперь лордт. Кельвинъ, обратили BiniManie на замЬча- 
гельную часть теоретнческнхъ воззрЬшй Луассопа, ка
сательно возможности магпито-кристаллическаго дЬй- 
ств1я и сдЬлалъ по этому поводу следующее замЬчаше. 
Пуассонъ въ своей математической теорш магнитной 
нндукцш, основанной на гнпотезЬ двухъ магннтныхъ 
жидкостей, „двигающихся между безкопечно малыми 
магнитными частицами1*, не теряетъ изъ виду возмож
ность того, что эти магннтныя частицы не будутъ сфе
рическими и будутъ расположены симметрично въ кри- 
сталлическнхъ вешествахъ, и онъ замЬчаетъ, что каж
дая сферическая часть такого вещества подвергается 
вблизи магнита различному д Ь й с т ю  въ зависимости 
отъ положешя, которое ей придадут.. Но „нзъ разлнч- 
ныхъ иезамЬчеиныхъ условШ* исключается разсмотрЬ- 
nie этого расноложешл въ его нзслЬдовашяхъ и онъ 
ограничивается нзучешемъ случая, когда вещество со- 
стоитъ нзъ сферъ или когда элементы не расположены 
симметрично. Когда повое открытие Нлюкера установило 
существовап1е этихъ явлешй, стала очевидной необхо
димость развгтя Teopin въ этомъ направлешн.

1811. Швейгеръ (Доганнъ Саломо Хрнстофъ), зна
менитый хпмнкъ г. Галле (Гермашя), иомЬщалъ въ 
своемъ Journal fflr Chemie und Physik записки Сёмме- 
ринга отпоснтельпо электрохнмическаго телеграфа, а 
также замЬтки, гдЬ онъ высказывалъ своп миЬшя отно
сительно практическаго употреблешя этого аппарата. 
Показавъ неудобство такого большого числа проводни
ков!. для иередачи сигналов!., онъ нодаетъ мысль за- 
мЬнить нхъ двумя проводами и сдЬлать возможность 
передачи такого же числа знаковъ, употребляя два эле
мента различной силы.

Однако же, съ помощью этого устройства, можно 
дЬлать только условные сигналы, пускал поперемЬнно 
слабый н сильный токъ, которые произведутъ на по- 
лучающемъ аппарат'!. болЬе или менЬе сильное выдЬ- 
леше газа. Онъ предлагаешь также замЬпить преду
преждающий звонокъ, который дЬйствуетъ не всегда 
хорошо, иистолетомъ, затравку котораго зажигаешь токъ 
баттареи.

Черезъ два мЬсяца послЬ знамепнтаго огкрыйя 
Эрштеда, которое было опубликовано въ шлЬ 1820 года, 
Швейгеръ чнгалъ въ Галле лекщю о важномъ усовер- 
HieucTBOBaniii въ его гальвано-магнитпомъ указатель. 
Ототъ послЬдиш состоишь изъ электроскопа, для отмЬтки

прнтяжеп1я п отталкпвагйл обыкновеннаго статнческаго 
электричества, вмЬсто вЬсовъ Кулона. Его новый при- 
боръ былъ результатом!, его открьтя, что, если обмо
тать нисколько разъ вокругъ магпнтпой стрЬлкп изоли
рованную проволоку, то отклоняющая сила гальванн- 
ческаго тока возрастаешь съ увеличешсмъ количества 
оборотовъ.

Упоминая объ открыт1н Эрштеда аббатъ Муаньо го
ворить, что ироводиикъ, свернутый въ 100 оборотовъ, 
производить дЬнств1е въ 100 разъ больше того, какое 
производить при томь же токЬ одипт. оборотъ этого 
проводника; только бы токъ слЬдовалъ но проводу, не 
переходя съ боку съ одного изгиба па другой.

Эеебекъ замЬчаетъ, чго Муаньо нЬсколько преуве
личиваешь самый фактъ, такъ какъ слЬдуетъ принять 
въ разсчегъ, что съ увелнчешемъ числа оборотовъ уве
личивается и сонротнвлеше цЬнн, что значительно умень
шаешь силу тока.

Швейгеръ далъ своему новому прибору пазвашс 
„электромагннтнаго мультипликатора*, или „гальвано- 
метръ-мультннлнкатора“. Этогъ нрпборъ, усовершен
ствованный Нобили, сдЬлался необходнмымъ при нзмЬ- 
peiiin тока, н съ нослЬдиими усовершенствовалами 
Вилльяма Томсона и Дюбуа Реймона, сталь цаилуч- 
шимъ н точпЬйпшиъ нриборомъ для нзмЬрешя силы 
тока.

Немного времени спустя, псзависнмо отъ нзобрЬгс- 
1пя Швейгера, 1оганпъ Хрнст1ант. Иоггепдорфъ въ Бер- 
лппЬ нзобрЬлъ гальванометръ нЬсколько иной формы, 
съ вертикальной катушкой и не намагниченной стрЬл- 
кой и, такъ какъ онъ объявнлъ о своемъ нзобрЬтенш 
раньше Швейгера, то его часто считают!, первым!. 
изобрЬгателемъ. Онъ назвал!, свой нрпборъ „гальвано- 
магнитнымъ конденсатором!.11. i r ’Fcl Е П

О Б 3 0 ? Ъ.
Н о в а я  п е р е с н а р я ж а е м а я  л а м п о ч к а  н а 

к а л и  в а н 1 я .— Употребляемым иынЬ лампочки нака- 
ливап1я имЬютъ тотъ немаловажный педостатокъ, что 
порча одиой только угольной нити дЬлаетт. всю лампу 
негодной къ дальнЬйшему употреблен1ю. Хр. Говарду 
(Chr. Howard)удалось построить такую лампочку, которая 
допускаешь замЬну нерегорЬвшаго угля новымъ,'за ничто
жную плату: но нечисленно снсц1алистовъ, эта операция 
(при значителышхъ заказахъ) стоить не дороже 3,5 
крейцеровъ (2,8 коп.) за лампу (фиг. 14).

Фнг. 14.

Стеклянная груша построенной Говардомъ лампы, 
нпчЬмъ не отличающаяся отъ обычной формы, соеди
няется съ подставкой посредством!, длинной шейки. Въ 
закрытый копецъ этой шейки впаяны, какъ обыкновен
но, двЬ платиновыя проволочки, продолжающаяся ппк- 
келевымн проволоками. НослЬдшя свободными концами 
входятъ въ маленьк1я трубочки, въ противоположные 
концы конхъ вставляются концы особыхъ малепькихъ 
козелъ; эти козла состоять изъ двухъ соедниенныхт. 
стекляннымъ мостпкомъ ииккелевыхъ нроволочекъ съ 
нрикрЬпленною къ пимъ угольною нитью.
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Когда пить вь  такой лам пот id; перегорела, стоить 
лишь иерерЬзать алмаяомъ шейку ламповой груши по 
обозпатенной на приведенном!. изображена! лиши, зам1;- 
нпть козлы съ перегоравшею питью свежею нитью, 
спаять части груши по обрезу, выкачать воздухъ,— 
лампочка вновь годна къ употребленш и по свонмъ 
качествам , нисколько не уступает!, совершенно новой 
лампочке. Конечно, подобное нереснарлжаше лампочки 
можно проделывать не одинъ разъ.

(Zeitschrift fit г E lektroteclinik, As XXIII)

Н о в ы й  п о д в о д н ы й  т е л е ф о н н ы й  к а б е л ь .  
Между островомъ Уайтомъ и городом!. Больб (Beaulieu) 
въ Южной Англ in недавно ироложенъ подводный теле
фонный кабель, длппою вь 1,91 мили. Кабель этотъ 
отличается весьма интересной особенностью. Именно, 
съ целью уменьшить емкость его снабдили продольными, 
воздушным!, каналомъ В (см. фиг. 15—разрезъ кабеля).

Фиг. 15.

Этотъ каналъ В особыми поперечпымн перегород
ками разделяется па отдельный камеры; перегородки 
придаютъ кабелю прочность. Кабель им t e n , четыре 
медныхъ жилы А, который и разделяются другъ отт, 
друга крестообразнымт, каналомъ В. Исныташя кабеля, 
произведенный до прокладки его, показали, что онт, 
хорошо выносить внешнее давлеше, не смотря на впут- 
реншя пустоты; кабель подвергался довольно продол
жительное время давлешю въ 50 килогр. на квадрат
ный см. и после этого пе было замечено пндеформа- 
цш гуттаперчевой нзоляцш кабеля, пн нроншшовешя 
воды во внутреншй капаль; накопедъ изоллпдл и емкость 
проводовъ не изменились. Весь одной мили мёдныхъ 
жилъ равна 460 килогр. Столько же весить гуттаперча. 
Сопротивлеше каждой мили равно 5,163 ома; емкость 
между диагональными проводами равна 0,098 микрофо- 
рады на милю.

После прокладки кабеля снова были произведены 
некоторый испыташя. Измеряли емкость между д!аго- 
пальпыми проводами, сначала—соединяя концы двухъ 
другихъ проволокъ между собою, затФмъ соединяя ихь 
съ землею, и, наконец!.,—совершенно изолируя нхъ. Ре
зультаты измерены оказались один п тФ же во всехъ 
трехъ случаяхъ. После этого оиытнымъ путемъ убеди
лись, что можно не бояться пнкакихъ индукцшпныхъ 
действий между двумя лишями. Опыты состояли въ 
следующему одна пара проводовъ служила замкнутой 
телефонной лишей, чрезъ другую пару направили силь
ный переменный токъ; ннкакнхъ пертурбацш въ теле
фонной цени это не произвело.

(ficlairage filectrique, № 34).

К ъ  в о п р о с у  о  т е л е г р а Ф и р о в а н 1 и  б е з ъ  
п р о в о д о в ъ .  — Н едавте опыты Марконн побу
дили Э. Вранлп повторить свои опыты съ по
рошкообразными проводниками, впервые произве

денные нмъ въ 1890 и 1891 годахъ. Какъ пока
зали новыя пзслЬдовашя Бранли, чувствительность 
порошкообразнаго проводника, будемъ говорить ко
герера (coherer), пе есть величина постоянная; 
именно, когереръ наиболее чувствнтеленъ къ электрп- 
ческнмъ колебашямъ тогда, когда сопротивлеше его не 
безконечно велико, когда чрезъ него можетъ проходить 
очень слабый токъ. Чтобы привести когереръ въ та
кое состолше, Брапли нодвергалъ опилки некоторому 
даглешю. Бранлн нроизводнлъ опыты съ когереромъ, 
въ цепь котораго введенъ гальванометръ. Оказалось, 
что иногда довольно затруднительно путемъ увеличешя 
;iaB.ienia па опилки добиться очень слабой проводимо
сти. Вт. такомъ случае Бранлн поступать такт, для 
цолуче1Йя наибольшей чувствительности: увеличивая 
давлеше очень плавно н медленно, онъ добивался на- 
копецъ того, что когереръ начинать довольно хорошо 
проводить токъ; тогда легкимъ ударомъ онъ возвра
щать ему прежнее большое сопротивлеше, по после 
этого когереръ уже обладать большой чувствитель
ностью. Далее Браилн производил!, опыты съ смесями 
порошкообразныхъ проводников!, и изоляторов!,, при
чем!, результаты получаются те же. Наконецъ, онт, 
изследовалъ порошкообразные проводники сплавленные 
съ какимъ нибудь нзоляторомъ, напримеръ иараффи- 
номъ, гуттаперчей, скрой н т. д. Приготовляя нзъ этой 
массы пластинки п подвергал пхъ давлешю, Брапли 
нашелъ, что оин могутъ служить такими же чувстви
тельными когерерами, какъ’ п чистыя металличесшя 
опилки.

Въ своемъ coo6meiiiii (Comptes Rendus), Бранлн го
ворить въ заключеше, что сплавляя соотвтпственнымъ 
образомъ металличесшя опилки съ изоляторами мож
но приготовить таше когереры, которые прюбретаютъ 
проводимость только на одинъ моментъ и затемъ сами 
же возвращаются къ начальному состояшю. Какъ имен
но приготовить так1е когереры Бранли, къ сожаленш 
пе сообщаетъ. Таше когереры, намъ думается, могли 
бы иметь значеше для телеграфировашя безъ проводовъ.

Дуговая лам па Генр1она для перембн- 
наго тока съ  вращ аю щ имся асинхрон
ны м ъ  регулятором ъ. — Два одинаковаго Btca 
угледержателя, двигающееся вдоль отвесныхъ стоекъ, 
соединены шнуркомъ, перекинутымъ черезъ блокъ Р. 
На осп носл1;дняго насаженъ днекъ D пзъ красной

Фиг. 16. Фиг. 17.

меди; очевидно, дпекъ, при своемъ вращенш вт. ту пли 
другую сторону, сближаетъ или удаляетъ другъ отъ
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друга угли; его вращеше вызывается дЬйств1емъ нод- 
ковообразпаго электромагнита ВВ, полюсные концы ко- 
гораго В'В" охватываю гг,, безъ трешя, края диска. Кату
шки электромагнита введены въ главную цепь лампы.

Токъ, проходящий чрезъ катушки ВВ, возбуждаегъ 
переменный замкпутын нотокъ въ ноле электромагнита, 
вслЬдств1е чего дискъ D иолучаетъ вращательное дви
ж ет е  въ сторону, обратную двнжетю часовой стрелки.

Съ противуположной электромагниту ВВ стороны 
диска находится другой такой же электромагпитъ А А, 
катушки котораго введены въ отвкгвлеше главной 
Ц'кпн. Этотъ электромагпитъ стремится новериуть дискъ
I) въ сторону движ етя часовой стрЬлкц.

Такимъ образомъ дискъ 1) является арматурой асип- 
хроннаго электродвигателя съ двумя индуктирующими 
нолями, не зависящими другъ отъ друга и действую-, 
щими, на эту арматуру въ нрямопротнвуположпыя сто
роны.'

Когда иускаютъ токъ въ цепь, нрнчемъ угли лампы 
разъединены, весь токъ устремляется въ катушку элек
тромагнита АА, нодъ в.шппемт магннтнаго ноля кото
раго дискъ вращается н сблнжаетъ угли. Въ моментъ 
нхъ соприкосноветя токъ проходить но главной цкин, 
разъединяетъ, благодаря дейстипо электромагнита ВВ, 
угли и зажнгаетъ между ихъ концами вольтову лугу, 
которая во время горктя лампы регулируется д+.п- 
ств1емъ обоихъ электромагнитов!..

Описанная лампа, какъ видно изъ ея устройства, 
вполне удовлетворяет!. услов1ямъ дифферен щальпаго 
регулироватя, прочна и не требуетъ никакого ухода  
за собой, что, несомненно, следуетъ отнести къ ея до- 
стоинствамъ. Общш вндъ лампы Ганрюна и редставленъ
па ф|1Г‘ 17- (L’tilectricien, № 363).

Р а б о ч е й  э л е к т р и ч е с к Ш  л о к о м о т и в ъ  д л я  
лин1и берлинскаго Allg’em eine E lek tr ic i-  
ta ts-G esellschaft. — Этотъ локомотивъ, построен
ный согласно съ последними требоватями электротех
ники, нредназначенъ для тяги товарнаго поезда въ 
200 тоннъ, съ среднею скоростью въ 7,5 килом, въ часъ. 
Его тележка, состоящая нзъ крЬико соедпненныхъ жс- 
лезныхъ брусьевъ и лежащая на двухъ прочныхъ осяхъ 
н двухъ нарахъ колесъ въ 1 м. въ д1аметр4, вся но-

Фнг. 18. Фиг. 19.

крыта снаружи лнстовымъ железомъ, для предохрапе- 
н1я отъ иоломокъ н порчн (фиг. 18 н 19). Отдельный 
части тележки сделаны но тину лучшихъ паровыхъ 
локомотнвовъ, равно какъ н восемь значительной силы 
тормазпыхъ щетокъ (по 2 на каждомъ колесе). Тележка 
построена совершенно симметрично, что позволяегъ 
приценку поезда, безъ всякихъ пеудобствъ, какъ съ 
одной, такт, п съ другой стороны локомотива.

Будка машиниста, также симметричная, снабжена 
множеством!, окопъ и установлена на середине телёж- 
кн, а края ея заняты ящиками для балласта со ско
шенными стенками (локомотивъ 200-тоннаго поёзда 
долженъ весить не менке 13 тоннъ). Чтобы облегчить 
управлешо локомотивомъ при двнженш въ различный 
стороны, въ оиисанной будкё имеются две пары тор- 
мазовъ н регудяторовъ, но одной съ каждой стороны, 
причемъ регуллторъ слева отъ машиниста, а тормазъ 
справа. Кроме того, будка снабжена всеми необходи

мыми для маневрнровашя аппаратами, такими же какъ 
и на паровозах!..

Вдоль линш установлены два воздушные провода 
изъ 8 мм. твердой мЬдпой проволоки, одинт. ниже дру
гого на 19 см. Токъ изъ этихъ проводовъ передается 
въ электродвигатель локомотива следующим!, образомъ.

Ыадъ крышей будки локомотива укреилеиы на нроч- 
ныхъ сталышхъ ирулшпахъ три алюмншевыхт. полосы, 
одна впереди и выше (на 20 см.) двухъ других!.: две 
послкдшя металлически соединены другъ съ другом!., 
а первая изолирована отъ нихъ. Изъ этихъ трехъ ио- 
лосъ (заменяющим, очевидно, ролики) всегда находятся 
въ нрикосповешн съ проводами двЬ: ве]).хняя и одна 
нзъ пнжнпхъ; понятно, нпжнихъ иолосъ устроено двк 
заткмъ, чтобы на разъёздахъ нп на минуту не преры
валось соедпнеше локомотива съ обоими проводами.

Въ нижней части локомотива, нодъ его тележкой 
помЬщепы две коробки съ электродвигателями, при- 
вреилснныя, съ одной стороны къ осямъ локомотива, 
а съ другой, при посредстве прочныхъ рессоръ, къ са
мой тележнё. На валы электродвигателей, утвержден
ные въ пазахъ коробокъ, насажены шестерни нзъ фос
форной бронзы, нередаюшдя движ ете стальпымъ зуб
чатым!. колесамъ, имеющимся на осяхъ локомотива; 
отпошеше передачи, въ общемъ, есть 1:12. Для предо- 
хранетя зубчатыхъ колесъ отъ засоре т я  нескомъ и 
пылью, они покрыты прочными футлярами нзъ листо
вого железа. Самые электродвигатели локомотива—вы
работанные тЬмъ же обществомъ моторы нормальнаго 
типа D. В. 125, вкроятпо, знакомые нашнмъ чнтате- 
лямъ. Нормальное число оборотовъ нхъ въ минуту — 
600, при напряжены тока въ 500 вольтъ

Регуляторъ электродвигателя,- о которомъ уже упо
миналось выше, снабженъ приспособлен ieMb, которое 
вводить электродвигатели въ особое сопротпвлeoic и 
служить, такимъ образомъ, электрическимъ тормазомъ, 
прёобразующимъ, при остаповкЬ поезда, живую силу 
его движетя въ теплоту.

Различная скорость двнжтпя локомотива дости
гается унравлетемъ регулятора, а равно темъ или дру- 
гимъ соедннешемъ обоихъ электродвигателей: для ма
лых!, скоростей электродвигатели вводятся въ цепь по
следовательно, для болыпнхъ —параллельно.

Среднее потреблето тока, при 500 вольтъ напря- 
ж етя , составляет!, около 40 амперъ на электродвига
тель, причемъ каждый нзъ нихъ развнваетъ отъ 21 до 
31 лошад. сплъ (максимальная работоспособность па
ровоза -7 0  лош. снлъ).

Электрическая арматура локомотива, кроме упомя- 
путыхъ нередатчнковъ тока, двухъ электродвигателей 
и регулятора, состонтъ еще пзъ: 1) предохранителя отъ 
перегрузки электродвигателей, помещающагося внутри 
будки, 2) громоотвода, 3) нрнсиособлешя для выведешя 
псиортнвшагося электродвигателя пзъ цени, 4) упомл- 
нутаго уже сонротнвлешя, служащаго электрическим!, 
тормазомъ локомотива и 5) аииаратовъ для электрпчс- 
скаго освкщ етя локомотива какъ внутри, такъ и сна-
ружн. (Zeitschrift fiir Eletkrotechnik, № XXIII).

И ндукщ онная катуш ка Эппса. Въобыкно- 
венныхъ катушкахъ Румкорфа нзолнруюипй цилиндръ, 
отделяющей первичиую и вторичную обмотки, а так
же диски, отделяющее различный секцш вторичной об
мотки, въ катушкахъ съ разделешямн, подвергаются 
значнтельнымъ мехапическимъ уш тямъ со стороны 
этихъ обмотокъ, когда проволоки иослёднихъ сжимаются 
или расширяются нодъ вл1-ятемъ пзмёненШ темпера
туры. Такъ какъ оказывается, что изолирующее сопроти- 
влеше дгэлектриковъ сильно уменьшается огъ растяже- 
Hia и сжат1я, то въ зависимости огъ способа устрой
ства катушекъ можетъ происходить значительное умень- 
uieuie нзоляцш цепей. Кромк того этотъ сиособъ устрой
ства представляет!, то неудобство, что нельзя переме
нить поврежденный изолирующей цнлнндръ или дискъ, 
не размотавь почти всю катушку. Для устранешл 
того и другого неудобства Альфредъ Энисъ, лондонскШ



№ 3. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 45

оптнкъ и механикх, иредложнль катушку следующаго 
устройства:

Фнг.20 представлястъ продольный разр^зъ этой катуш-

к

Фиг. 20. ’

кп. А  первичная цепь, намотанная на цилиндрической 
onpaet,, въ которой поддерживается двумя концевыми 
дисками н цептралышмъ болтомъ нучект. железныхъ 
связей С. Въ В  помещается вторичная цепь, памотап- 
ная па цилиндрической оиравЬ F, съ прорезами или 
безъ пихъ, очень крЬнкой, выдерживающей безъ изме
нены формы механичесшя ушшл, происходящая отх 
расширены и сжатий вторичной цени; эта оправа закреп
лена въ двухъ кольцахъ, поддерживаемыхъ на нодстав- 
кахъ G; обручи I  служатъ для поддерживашя вторич
ной обмотки въ цеподвпжномъ положены относительно 
оправы. Внутри последней находится цилнндръ Е, обез- 
нечивдюп^й нзолироваше первичной и вторичной цепей; 
оправа защищает!, его отъ механическихъ натлжешп 
со стороны последней цепи; отъ натяженШ со стороны 
первичной цени можно было бы защитить его располо
женной внутри цилиндрической оправой, но это вооб
ще бсзполезно. Первичная обмотка поддерживается 
въ неподвижном!, положены внутри F  посредством'!, 
двухъ малсиькпхт. трубокт. И  н двухъ винтовыхъ кры
ше къ 11.

Нодобнымъ же образомъ можно предохранять отъ 
механическихъ уенлш изолирукмщя перегородки, отде- 
лнюшдя различный секцш вторичной обмотки въ катущ- 
ке съ разделенinмн; съ каждой стороны этихъ пере
городок!. ставятся, отделяясь отъ нихъ пружинками 
или клииьями изъ упругаго вещества, друие кружки, 
которые одни восприпимаютъ патяжемя.

Чтобы легко можно было переменять эти перего
родки, Эипсъ устраиваетъ ихъ пзъ двухъ колецъ D  н
2 )' (фиг. 21 и 22) съ вырезкамп d н rf‘; эти кольца ста

вятся такннъ образомъ, что вырезка одного прихо
дится на цельной части другого.

Легко можно такъ же выпимать первичную обмотку 
и изолирующий цилнндръ Щ надо только отвинтить 
крышки Л, вытащить концы проволокъ изъ каналовъ 
иодставокъ G и вытащить катушку А  и изолирующий 
цилиндръ. Кроме того можно разрезать последний про
дольно, чтобы нм-Ьть возможность вытаскивать его, не 
трогая копцовъ первичной проволоки, которые нрохо- 
дятъ по разрезу цилиндра; впрочемъ тогда, для обез- 
печешя, пзоляцы, надо употреблять два подобныхъ 
цилпядра и, вставпвъ ихъ поворачивать ихъ одинъ 
относительно другого такъ, чтобы разрезы у пихъ не 
совпадали.

(L’Eclairage El.)

О новом ъ облегченномъ аккум улятор*.
Малый весъ аккумулятора является одннмъ изъ важ- 
нейшпхъ услов1й его технической пригодности особен
но для тяги трамвая, но до сихъ поръ мы не имели 
образца, который при незначительной тяжести обла- 
далъ-бы:

1) значительной емкостью въ уагтъ-часахъ па кн- 
лограммъ;

2) емкость въ уагтахъ па килограммы,
3) болыпичт, коэффищент. отдачи въ амперахъ на 

кнлограммъ.
Постенепные успехи въ построены аккумуляторов!, 

видны изъ следующнхъ данных!,:
АП. Фора (1881 г.) при мощности 0,6 уат.-кнлогр. 

давал!, 7 уат.—час. : кнлогр.
АК. TiniaF. S. V. (1883 г.) при мощностн2 уат.: кнлогр. 

давалъ 8,5 уат.—час. : кнлогр.
АК. Фульмепъ (1897 г.) при мощности 1,5 уат. : кн

логр. давалъ 30 уат. —час. : кнлогр.
АК. Фульмент, (1897 г.) при мощности 10,0 уат. : кн

логр. давалъ 20 уат,—час. : кнлогр.
АК. Спещал. трамв. при мощности 3,0 уат. : кнлогр. 

давалъ 15—18 уат. —час. : кнлогр.
АК. Опещал. трамв. при мощности 5,0 уат. : кнлогр. 

давал ь 10—12 уат,—час. : кнлогр.
Реакцы при заря жен in и разряжепы аккум., остав

ляя въ сторон!; подробности могутъ быть изображены 
формулами.

Pb -+- 2H2SOj Pb02 =  PbS04 +  2П20 =  PbS04.
Подставляя сюда электрохпмпчесюе коэффнпдептн, 

мы убедимся нростымъ разечетомъ, что лишь незна 
чнтельная часть действующей массы эксплоатнруется 
съ пользой для дела. Напримеръ въ аккум. тина 
Жюльенъ лишь 7,„ а въ аккум., Е. Р. S. 1888 г. лишь 
i/2 РЬ02 переходить въ PbS04.

Для уснЬшнаго использоваи1я действующей массы 
необходимо, чтобы реакщя какъ можно глубже въ нее 
проникла, чтобы отделяющейся газъ не улетучивался, 
унося съ собою безполезно уходящую силу; чтобы ки
слота имела доступъ и ко внутренним!, частицам!, 
евнпца.

Увеличивая поверхность пластннъ, мы вводнмъ въ 
реак ц т большее количество веществ!., но аккумуляторъ 
сгаиетъ тяжелее, притомъ же мы рискуем!, проиграть

н въ прочности иластнпъ н въ способности нхъ удер
жать слой перекиси на основахъ, что особенно трудно 
достигается въ виду толчковъ, нолучаемыхъ аккумуля-
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торомъ на службе трамвая, а такъ же ирн усиленной 
нормё заряжетй и разряжетй его.

Итальяucicin нолковннкъ Pescetto въ октябре 1897 г. 
предложнлъ для аккумуляторов! трамвая усовершен
ствованную им! пластину тина Crufo, итальянскаго 
завода, которая и до того при сравнительной легкости 
своей имела передъ другими образцами преимущество 
прочности.

Осповы этихъ пластинъ нм+.ютъ перекладины кле
ток! с !  весьма большим! нонеречнымъ сЬчешемъ отно
сительно и х ! длины, и вот! г. Pescetto, чтобы сделать 
их! бол'Ье доступными окнслешю по всей массе надре
зает! ножомь ихт, острыя ребра такъ, чтобы надр'Ьзаи- 
иыя части, будучи отогнуты внутрь кл-Ьтки но обеим! 
сторонам! основы образовали 4 oc/rpin, расположенный 
друг! против! друга. Слой перекиси получает! таким! 
образом! новую поддержку и опасность огнадешя его5 
отъ осповы устраняется полнее. Чтобы реакидя оки- 
слешя не разъедала эти ocrpia, к !  чистому свинцу 
основы примешивают! свинцовый сплав!, не поддаю
щийся электролизу. Примесью к !  перекиси нльматъ- 
ульчина (получается действшмъ II2S 04 на сахар!) до
стигается прочное прииыкаше ея к ! основа и обезпе- 
чпвается доступ! кислоты и газа ко нсЬи! частицам! 
действующей MaTepin.

Описанный аккумулятор! в ! т еч ет е года испыты
вался В! мастерских! завода Crufo и результаты по-, 
л учены следующее:

Специф. ворядъ 
амперъ ма килогр.

2
2

10
ю
20
20

Отсюда уже

Специф. разрядъ 
амперъ на килогр.

4,6
8.5
4.6
8.5
4.6 
8,5

ясно, что

Специф. энергш 
уат.-ч 1C. на килогр.

26
24
13
12
7

6,8
настоящий аккумулятор!

нанболЬе пригоден! для:
1) регулпровашя работы центральных! станцШ когда 

пит. приходится действовать при изменчивых! усло- 
мяхъ н повышенной норме;

2) тяги аутомобилей сь аккумуляторами;
3) тяги вагоповъ трамвая.
Нанримеръ для передвижетя вагона такого типа, 

какой употребляется между Маделеной и Курбевуа при 
одинаковых! услов1яхъ мути, пробега, скорости н веса 
(10100 килогр.) аккумулятор! г. Pescetto весилъ бы 
лишь 1600 килогр.. тогда какъ обычный тамъ дЬйствую- 
mift аккумулятор! весить 360 ) килогр.

Экипажи в ! 1000 килогр. безъ перезаряжешя можетъ 
сь таким! аккумулятором! вг, 300 килогр. пробежать 
75 километр, со скоростью 15—25 километр, въ часъ. 
Можно сказать, что, хотя г. Pescetto и не решплъ 
виолнЬ задачи уиенынешн вЬса аккумул. безъ 
ущерба въ количестве занасениой энергш и въ ходу 
нолезнаго дЬйств)я его, однако его аккумулятор! пред
ставляет! несомненный шагъ вперед! па пути къ рё- 
ineiiiio этого важнаго вопроса.

(L’Industrie electrique).

БИБЛ10ГРАФ1Я.
П р а в и л а  п р е д о с т о р о ж н о с т и  п р и  п о л ь з о -  

в а н ш  э л е к т р и ч е с к и м ъ  т о к о м 'ь  в ы с о к а г о  
н а п р я ж е н и я . Изданы „Союзом! Германских! Элек- 
тротехннковъ“. Пешеводъ съ нЬмецкаго Е л . Л е б е д е в о й  
водь редакщей Н . В . П о п о в а .  С.-Петербургъ 1897 г.

Правила эти утверждены Союзомъ Германских! 
Электротехников! въ ЭйзенахГ 12 шля 1897 года. 
Они предназначаются для всехъ электрических! уста
новок!, работающих! при напряжены! более 1.000 
вольтъ (электричесмя железны л дороги, впрочем!, не 
имеются въ виду въ этихъ правилах!).

Доявлсше этихъ правил! въ русском! переводе 
весьма иолезпо для русской электротехнической прак
тики, такъ какъ они могутъ служить хорошим! времен- 
нымъ руководством! при производстве и эксплоатащн 
высоковольтных! электрических! установок!. Мы го
ворим! „времениымъ" потому, что намъ представляется 
вполне логичным!, чтобы подобный правила для Poccin 
были выработаны русскими электротехниками, близко 
знакомыми съ разнообразными услошямп, въ кото
рых! находятся русская электротсхничссюя установки *), 
Копечно мы нмеемъ въ виду условпг, выросппя на рус
ской почве. Эти то услошя и должны вызвать само
стоятельную выработку правил! для Poccin. Пъ общемъ 
же, разумеется, основашя подобных! нравплъ не за
висят! нисколько ни отъ нёста, ни отъ времени, а 
потому н немецгая толково составленный правила мо
гутъ найти временное npuMbnenie и у наст, въ Poccin.

Перевод! изданъ въ виде небольшой книжки въ- 
30 страниц!, содержащей всего 29 §. Въ первом! § со
держатся определешя (изоляцш, соедипеше съ землей 
и т. д.). Затём! въ §§ 2—5 следуютъ обшдя свгЬдешя 
касательно некоторых! мерь предосторожности, после 
чего идутъ уже спещальныя правила, относяпцяся къ 
отдельным! частям! высоковольтной установки. §§ 6— 
25 содержать сжато формулированный правила касаю- 
нбяся: машпнъ п трансформаторов!, аккумуляторов!., 
измерительных! приборов!, предохранителей, громоот
водов!, выключателей, проводов! и лампъ. Въ общемъ, 
здесь упомянуто обо всемъ необходимом!.

§ 26 поевнщенъ надзору за электрическими соору- 
жешямп. По нашему, мнётю  эготъ § слишком! мало 
развить. Значеше, какое имеетъ рацюнальиый над- 
зоръ за электрической установкой, слишком! велико и 
понятно, чтобы нужно было объ этом! много распро
страняться. Въ виду этого намъ кажется положительно 
необходимым!, чтобы вполне точно и определенно 
были формулированы функцш надзирающих! лпцъ. 
Между тЬмъ § 26 правил! Союза Германских! Электро
техников! формулирован! далеко не ясно. Такъ, со
гласно этому §, нснытате изоляцш должно быть про
изводимо при начале работы всей установки и затемт. 
при всяком! новом! увелнченш сети; что же касается 
каких! либо систематических! нспыташп изоляцш не
зависимо отъ увелнчешя сети, то § 26 требуетъ только, 
чтобы „были приняты мЬры, посредством! которых! 
во всякое время при работе можно было бы наблюдать 
за состояшемъ изоляцш этой установки11. Но „можно" 
не есть „должно". Кроме того, въ § 26 намъ кажется 
слишком! нпзкимъ напряжете въ 100 вольтъ, которое 
предписывается этимъ § при нспытанш изоляцш сети, 
предназначенной для высокаго панряжешя. Ведь мо
гутъ быть т а т е  случаи, когда изолящя, весьма удовле
творительная при 100 вольтахъ, окажется непрочной 
при весьма высоких! вольтахъ. § 27 посвященъ предо
хранительным! мерам ь при работах!. Въ § 28 приведены 
обозначети, который должны применяться при составле- 
иin планов! электротехнических! сооружений. § 29—за- 
ключете. Въобщемъ, повторяем!, правила касаются всего 
существенно необходимаго. Жаль только, что перевод! 
нхъ сделан! далеко не удовлетворительно. Во-первыхт.. 
переводчику следовало переводить вполне точно н до
словно, ибо правила не разсказь, где возможны отступ- 
лен!я отъ дословной передачи. Во-вторыхъ, переводчику 
правнлъ для электротехнических! установок! следовало 
бы быть хоть немного зпакомымъ съ электротехникой н 
съ ея терминолопей. Какъ примерь неточности пере
вода приведем! последнюю фразу изъ § 5, въ котором! 
говорится о предохранительных! мерах! отъ взрывов! 
и пожаровъ. Въ немецком! оригинале написано: In 
alien Fallen ist die Aufstellung derart auszufuhren, dass 
etwaige Feuererscheinungen keine Entziindung brennbarer 
Stoffe lievorrufen konnen. На русский языкъ это пере

*) Въ настоящее время подобныя правила вырабаты
ваются YI Отделом! И. Г. Тех ническаго Общества.

Прим, редакцш.
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ведено такъ: „Подобную установку должно производить 
во всЬхъ случаяхъ, когда появлеше огня можетъ выз
вать воспламенегис горючпхъ матер1аловъ“. Появлеше 
огня всегда можетъ вызвать восиламенеше горючпхъ 
матер1алов?>; поэтому-то въ правнлахъ и говорится, что 
установку следует?, такъ произвести, чтобы этого вос- 
иламеиешя н быть не могло. Дал-Ье, на стр. 13 (§ 12, е) 
читаемъ: „Предохранители должны быть такъ устроены, 
чтобы они могли безопасно выдерживать натяжен1е“. 
Повндимому, нереводчнкъ имклъ въвиду какое-то меха
ническое натяжеше. Вт. подлинник'! же говорится объ 
Spannung (напряжете): „Sicherungen miissen derart kon- 
struirt und angebracht sein, dass sie auch unter Spannung 
gefahrlos gehandhabt werden konnen". Какъ видно ие- 
1 сводчнкъ сдЬлалъ слпшкомъ вольный переводъ... На 
сгр. 24 (въ § 23, d) „Montirung von Beleuclitungskorpern" 
переведено „вооруже!пе нсточннковъ света"... ,
• Кроме подобныхъ явныхъ неточностей и мев!,рпо

сте П въ перевод! встречается целый рядъ неудачныхъ 
выражешй, какъ например?,: предостерегательные знаки, 
жнлыя местности н т. н.

Вообще, переводъ оставляетъ желать много лучшаго.
Л. М.

Э л е к т р и ч е с к а я  т р а к ц т я  е ъ  к о н т а к т о м ъ  
н а  п о в е р х н о с т и .  А в т о м е х а н и ч е с к а я  с и 
с т е м а  М о р о . Кратки! очеркъ существующнхъ сп- 
стеыъ автомобилей н oniicauie способа расиределешя 
электрической энерпи для трамваевъ и электрических?. 
желФзныхъ дорогъ. С о с т а в и л а  и н ж е н е р ъ  А . JIa
r o p io .  СПб. 1897. Стр. 60 и 30 рис. въ тексте.

Брошюра инженера A. JIaropio имеет?, целью въ 
краткнхъ словах?, выяснить преимущества электриче
ской тяги па трамваяхъ сравнительно съ остальными 
ея видами н особенно ярко выставить достоинства си
стемы ииташя двигателей, основанной на примепепш 
контактов?, па поверхности пути. Сдедавъ обзор?, раз
личных?. системъ механической (въ томъ числе и элек
трической) тяги, стараясь оттенить ихъ недостатки, 
автор?, переходит?, прямо кт. системамъ передачи элек
трической энерпи от?, генераторов?, кт. двпгателямъ, 
пользующимся отдельными контактами на поверхности 
пути и изъ них?, особенно хвали??, систему Моро (Mo
reau), которая, по Mutniio автора, удовлетворяет?, но 
возможности требовашямъ, который пред?,являются 
ныне кт, ращопальпо устроенпымъ электрическим?, до
рогам?,. Только система Моро н описана автором?, по
дробно. остальныя же системы (за иск.шчешемъ, от
части, системы Кларе-Вюллемье) описаны крайне крат
ко и, скажем?, даже, небрежно. Часто трудно и понять, 
что собственно хочетъ сказать авторъ. Например?., 
описывая систему Веотингауза, г. JIaropio нишетъ: „По- 
видимому, неудобство прибора должно заключаться в?, 
том?,, что дкйсзМе его основано на лритяжевш, между 
темъ казалось бы ращональнФе всего пропускать силь
ные токи отклонешемъ же, посредствомъ трети  соот- 
ветственныхъ частей (par derivation)". Трудно понять, 
что хотелъ тут?, сказать авторъ. Система Д!ато опи
сана еще малононятнее. Вообще, даже желая оттенить 
достоинства иреимущес твепно одной какой нибудь си
стемы, следовало бы, разъ уже затронуты друпя, опи
сывать ихъ удобопонятнее. Способъ изложешя—слабое 
место всей брошюры г. JIaropio. Читателю часто при
ходится останавливаться но долгу на какомъ нибудь 
перюдЬ раньше, чемъ онъ поймет?,, что значатъ слова 
автора.

Въ общемъ, брошюра г. JIaropio, въ той части, где 
описывается система Моро, предетавляетъ некоторый 
интересъ. Жаль только, что въ ней не помещены евк- 
дешл относительно результатовъ нрактическаго иримк- 
нешл этой системы. Однпхъ описаний недостаточно, 
чтобы судить о ея достоннствахъ.

Г. JIaropio закапчиваетъ свой трудъ статьей о ирп- 
мкнешн электрической тяги къ железпымъ дорогами 
большой скорости. Но объ этом?,, въ высшей степени 
интересномъ вопросе, онъ говорить только несколько 
словъ. м  ш

К а л е н д а р ь  д л я  э л е к т р о т е х н и к о в ъ .  1 8 9 8 .
(Год?, 3-й). Составил?. О . Э. С т р а у е ъ .  Цена 1 р. 25 к. 
Шевъ. Складъ нздашя: Большая Житомирская улица, 
д. Л* 4.

Календарь нздапъ такъ п с?, тою целью, чтобы ’ 
„электротехник?, наптелъ въ немъ и записную книжку и 
все то, чего нельзя удержать въ памяти н что, между 
т'],мъ, можетъ понадобиться для справки и предваритель- 
ныхъ вычислений1*. Задача которую иоставнлъ себе 
авторъ записной книжки календаря, не изъ легкихъ, 
особенно если принять во внпмаше. что книжка пред
назначается для русскаго электротехника - практика, 
уровень котораго является слишком?, неопределенным?,. 
Надо отдать автору справедливость, онъ более или менее 
близок?, къ достнжепда цели. Его книжка въ третьем?, 
изданш пксколько дополнена. Такъ, въ электротехни
ческом?, отдел! появились 17 новыхъ таблиц?.. Рачитель
но увеличен?, отдел?, адресовъ электротехническихъ 
фирмъ. Въ календаре есть довольно много дапныхъ объ 
унотребляемыхъ па практике тинахъ динамо-машин?., 
трансформаторовъ, аккумуляторов?, и т. и. Следовало 
бы поместить также кое каю я сведешя и объ извест
нейших?, тинахъ телефоиныхъ аппаратов?,.

Внешпость книги очень изящная. Жаль только, что 
кпнга эта начинает?, по толщине превосходить раз
меры обыкновенной записной книжки. Намъ думается, 
что ее полезно было бы посократить; конечно только 
не на счетъ электротехники.

F o r m u la ir e  d e  l ’f i l e e t r i e i e n ,  par E . H o s p i-  
t a l i e r  Quinzieme annee. 1897. Augmentee d'un vocabu- 
laire technique Frangais-Anglais-Allemand, par M. Levylier. 
Paris Masson et C-ie, Editeurs.

С п р а в о ч н а я  к н и г а  д л я  э л е к т р и к о в ъ .  
Сост. Э . Г о с п и т а л ь е .  15-й годъ издашя 1897. Допол
нено «кранцузско-Аиглййско-Немецкнмъ техиичеекпмъ 
словаремъ, составленнымъ М. Левилье.

Предъ нами книга достаточно знакомая всякому 
электротехнику, чтобы особенно распространяться объ 
ея содержаши, тем?, болке, что одно изъ предыдущих?, 
нздашй ея было обстоятельно разобрано въ нашем?, 
журнале (Электричество, 1883, стр, 181).

Книга эта размкромъ in-80 (въ 424 страницы), распа
дается па четыре главныхъ части. Часть первая содер
жать обшдя практичестя н теоричесши сведешя. Часть 
вторая — краткое, но весьма обстоятельное, изложите 
основъ науки объ электричестве. Часть третья дае??. 
въ конспектнвномъ виде все сведешя касаюнцяся полу
чены!, нреобразовашя и распределена электрической 
энерпи; и, накоиецъ, часть четвертая касается всФхз. 
вообще практических?, нриложешй электричества. Если 
къ этому краткому перечню прибавить, что книга эта 
составлена мастерски, что относительно ея можно смело 
сказать: „multum in parvo“,—то станетъ вполне попят
ным?,, какой интересъ предетавляетъ эта книга для 
электрика-практика. Настоящее 15-ое изданie книги 
предетавляетъ еще особенный интересъ въ виду того, 
что въ немъ сделано весьма существенное дополпеше, 
именно въ конце книги иомещеит, техппческШ словарь 
(Фр.-Англ.-Нкм.), составленный применительно къ оби
ходу электротехника. Нельзя не приветствовать поя- 
влеше этого словаря. Потребность чего либо иодобнаго 
давно чувствовалась. Для русскаго читателя потреб
ность эта особенно ощутительна такъ какъ русская 
электротехническая литература сравнительно съ фран
цузской, аншйской или пЬмецкой, очень и очень бедна, 
так?, что русскому электротехнику, желающему следить 
за своимъ делом?,, необходимо обращаться къ нпостраи- 
нымъ псточникамъ. Въ виду всего этого Редакшя „Эле
ктричества" взяла на себя составлешя иодобнаго сло
варя съ добавлешемт, четвертаго языка—русскаго.
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РАЗМЫЯ и з в ъ с и я .
Coopyuceuie лин1и эле  ат ри чесп аго  т р а м ва и  

въ 24: ч а са .— Американстй журналъ „The Electrical 
Engineer" оппсываетъ интересный случай гигантской 
работы, которая была исполнена для соединешя по
мощью электрическаго трамвая Bound-Brook’a съ Оо- 
мервиллемъ (С.-А. Соединен. Штаты).

Сооружете предпринятое въ субботу 23 октября 
(п. ст.) въ полночь, было окончено въ воскресенье до 
полночи, такими образомъ, что первый вагонъ нро- 
шелъ по лiiHiu двадцать четыре часа спустя отъ на
чала работъ. >

Работы были исполнены компап1ей Уайта но заказу 
„Общества тяги въ Нью-1оркТ. и Филадельфш". Труд
ность предир1я'пя усложнилась т4чъ, что эта последняя 
комиатя находящаяся въ конкурента съ „Обществомъ 
тяги Новато Брауншвейга", пе желала, чтобы кто-либо 
могь предполагать объ ея своеобразномъ проекте устрой
ства лшпи; на протяжен1и лннш не было сделано ни- 
какнхъ приготовлений и надо было работать съ возмож
ной быстротой, чтобы „Ново-Брауншвейгская Комиатя" 
не могла противодействовать сооруженш пути. На сие- 
ндальиомъ поезде изъ Балтиморы было привезено 250 
человЬкъ п несколько вагоновъ ннструмеитовъ н ма- 
тер1аловъ, въ Филадельфш были взяты еще 300 рабочнхъ 
итальянцевъ. Поезд ь, иеревознвшШ рабочпхъ китайцевь, 
вышелъ въ субботу въ 51/» часовъ вечера, н во время 
пути каждый рабочШ получплъ померь, который опъ 
долженъ былъ прикрепить па себе на вндномъ месте; 
эготъ померь обозначали место, которое долженъ быль 
занимать получивший его. Незадолго до прибшчя работ- 
шпеовъ по всей лиши работъ были поставлены сильные 
освЬтителыше аппараты на разстоянш 60 метров ь 
однпъ отъ другого.

Кроме того, на каждыхъ ЗОметрахъ были поставлены 
снльныя газолиновый лампы. Если къ этому прибавить 
еще фонари, которыми былъ снабженъ каждый рабоч1й, 
то можпо сказать, что путь былъ достаточно освещенъ. 
Сооружете лиши, съ собственномъ смысле слова, на
чалось въ 1 часъ пополуночи. Въ это время случился 
пнцидентъ, остановпвнйй сооружешя: принесли бумагу, 
предписывающую полную остановку всёхъ работъ; но 
upeiiHTCTBie было обойдено подъ предлогояъ, что бумага 
пришла елншкомъ поздно, и работа продолжалась своими 
че))едомъ.

Ириготовлеше почвы было окончено въ 10 часовъ 
утра и часъ спустя началась укладка пути. По Mtpf; 
того, какъ укладывались рельсы, они связывались ра
бочими; въ то же время ставились и провода для трам
вая. Благодаря тому, что все съестные припасы были 
привезены па место работъ, рабочйе не потеряли вре
мени для нодкр1;плен1я енлъ.

После полудня „Комиатя тягп Ново-Брауншвейга“ 
послала свонхъ итальянцевъ разрушить работы. Про
изошла схватка между ними и рабочими компанш Уайта, 
которая, одиако, обошлась безъ человеческихъ жертвъ, 
хотя н были произведены выстрелы нзъ револьвера. 
Итальянцы были прогнаны п работы продолжались, 
песмотря на страшный ливепь.

Накоиецъ, въ 11 часовъ вечера первый вагонъ про- 
шелъ ио пути, 22 часа спустя после начала работъ.

1*аспред>ълеше эл ек т р и ч еск о й  on ep tiu  съ иа- 
пряж ен1емъ въ 1 2 .0 0 0  вольт ъ.—Берже нзъ Лансей, 
только что окоцчплъ въ своей бумажной фабрике уста
новку центральной станцш расиредЬлешя электриче
ской энергш иосредствомъ неремЬнныхъ токовъ съ 
разиостью нотеишаловъ въ 12.000 вольтъ. Проводы за- 
пимаютъ раюиъ съ рад1усомъ почти равнымъ 40 км. п

освЬщаютъ 50 местечекъ, получающпхъ токъ большого 
лаиряжешя изъ траисформаторовъ, номЬщеиныхъ на 
столбахъ; въ каждомъ зъ он свещаемыхъ мЬстечекъ 
имеется такой столбъ.

Мы въ ближайшемъ будущемъ вернемся къ деталь
ному раземогренш этой важной установки, сделанной 
обществомъ Socicte d’bclairage electrique съ динамо и 
трансформаторами системы Лабура.

Э лект ричест во п а  ф абрит ь солом енны хъ  
ш лп п ъ.— Уже не разъ практика доказывала выгод
ность эксплоатацш электрической энергш при налич
ности дарового двигателя—воды. Но последнее ея при
мкнете, на шляпной фабрике В. Карроль и К0 (г. Мет- 
тивенъ въ штате Нью-1оркъ), насколько известно, еще 
первый опытъ такого рода.

До послЬдняго времени па этой фабрике, для на- 
гркватя шляпныхъ формъ, вапнъ и прессовъ, пользо
вались светнльпымъ газомъ, ежегодный расходъ на ко
торый, при ежедпевномъ производстве фабрикой до 
400 дюжинь шляпъ, колебался между 1000 и 1200 дол- 
ларовъ; теперь фабрика изготовляетъ ежедневно отъ 
700 до 800 дюжппъ шлппъ, а иа электрическое пагрк- 
nanie уиомянутыхъ ирнборовъ н на оевкщеше фабрики 
500 лампочекъ накаливатя и несколькими дуговыми 
лампами тратится ежегодио не более 200 дол. Выгода 
очевидна.

Около шляпной фабрики протекаетъ небольшая рЬч- 
ка; па ней устроили обыкновенную мельничную запру
ду и установили 1,05-метровую турбину Леффеля, ходи 
которой управляется шлюзомъ съ особыми электрнче- 
скимъ регуляторомъ. А для работы въ жаркш летн1й 
иертдъ нршбрёли паровой двигатель въ 150 лошади- 
пыхъ енлъ.

Съ турбиной непосредственно соедппплн динамо- 
машину перемёппаго тока, тина Ферранти, развиваю
щую, при пормалышхъ услов1яхъ токъ, приблизительно, 
въ 1000 вольтъ папряжешя; въ трансформаторахъ, со- 
едииепныхъ съ рабочею сктью, пос-лЬдши преобразуется 
въ токъ въ 101 вольта.

Этоть токъ пагреваегъ на фабрнкЬ 20 больших!, 
шляппыхъ формъ, 15 такихъ же формъ мепьшихъ раз
меров!,, 10 круглыхъ ванпъ, 6 жестянокъ съ клеемъ и 
значительное число разлнчныхъ прессовъ, на что рас
ходуется, вт. среднемъ, около 10 кплоуаттовъ.

Доставляя такую значительную экономш владель
цами фабрики, примкнете электрической эиеpriii нмЬеть 
еще то немаловажное преимущество передъ светиль
ными газомъ, что въ последнемъ случае нётъ надоб
ности поддерживать приборы нагретыми во все рабо
чее время: ио мннованш надобности въ томъ или дру- 
гомъ инструменте, токъ можно прервать безъ всякаго 
ущерба для производства.

А бон ен т ы  н а  телефонъ. Въ настоящее время 
насчитываютъ во всеми Mipk около 1.400.000 абонентов!, 
на телефонъ, которые распределяются следующими 
образомъ: Австра.пя—2.000; Австрш 20 тыс.; Ангола 
(португ. колотя вь Африке)— 200; Бавар1я—15.000; 
Бельпя—11.000; Boarapia—300; Beurpia—10.000; Вюр- 
тембергъ—7.000; Голлацдгя — 12.000; Гермашя—140.000; 
Дашя -15.000; Исиашл—12.000; Ита л ia—14.000; Кохин
хина (франц. кол о и in въ Asin)—200; Куба—2.500; Люк- 
сембургъ—2.000; мысъ Доброй Надежды—600; Норвс- 
ria—16.000; Португалin — 2.000; Poccia—18.000; Румы- 
nia—400; Сепегалъ (франц. колон, въ Африке) -100; 
Скв.-Амер. Соед. Штаты—900.000; Туннсъ—300; Фин- 
ляпд1я — 6.000; ФрашЦя — 35.000; Швешодня — 50.000; 
lluouia—3.500.

Г кдакторъ А. И. Смирновъ.
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