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Прим'Ьыеы1е тока въ 220 вольтъ для 
рентгеновокихъ трубокъ. Этотъ способъ, при
мененный впервые въ Америк!;, нс является абсо
лютно новымъ, по представляетъ всстаки извЬстный 
интересъ. Непосредственно къ штепселю лампочки 
накаливан1я, включается конденсаторъ, емкость кото- 
paio, при разности потснц^аловъ въ 220 вольтъ, до
статочна для д1>йств1я первичной катушки во время 
разряда вторичной черезъ круксову трубку. Помощью 
особаго коммутатора конденсаторъ отд!;ляется отъ 
освф.тительной ц1;пи и разряжается черезъ первич
ную обмотку румкорфовой спирали. Посл!;дователь- 
ные заряды и разряды конденсатора должны сле
довать возможно чаще лругъ за другомъ, чтобы осве- 
щен1е флуоресцирующаго экрана было бол!;с равно
мерно Для этого употребляется коммутаторъ, при
водимый въ движен1е элсктродвигателсмъ. Для изме- 
нен1я силы индукцюнныхъ токовъ, проходящихъ 
чере.зъ круксову трубку достаточно изменять не
сколько емкость конденсатора. Выгоды изложеннаго 
способа следующ1я: i) теряется весьма ничтожное 
количество энерпи, такъ какъ въ цепи нетъ реостата; 
2) совершенно устраняется возможность короткихъ 
замыкан1й: 3 ) индукщонные токи въ спирали можно 
считать имеющими постоянное направлен1е, такъ 
какъ разрядъ конденсатора происходитъ черезъ цепь 
съ весьма значительной самоиндукщей и поэтому 
быстро затухаетъ. Всл1;дств1е этого устраняется воз
можность перемены полюсовъ. Конструкторы этого 
аппарата, Ричи и С. (Ritchie and Sons), у'ве.ряютъ, что 
iipuMeHenie ихъ способа даетъ значительно лyчшie 
результаты, чемъ обычные способы получен1я рент- 
геновскихъ лучей. (Arch, d ’electr. rfted.i

О Б 3 О Р Ъ .
Новые опыты Маркони. Въ докладе, читан- 

номъ въ одномъ пзъ последнихъ aachaanift Royal 
Institution, Маркони познакомилъ слушателей со сво
ими новейшими опытами безпроволочнаго телегра- 
фиpoвaнiя на дальн1я разстоян1я. Кго первце опыт1.1 
тeлeгpaфиpoвaнiя чрезъ Атлантическ1й океанъ были, 
какъ хорошо памятно, встречены съ некоторымъ 
недове.р1емъ, такъ какъ, частью вcлeдcтвie неблаго- 
iipiHTHon погоды, частью благодаря враждебному вме
шательству имеющей МОНОПОЛ1Ю трансатлантической 
телеграфной компан1и, они должны были быть прежде
временно прерваны и достигнутый Л1аркони резуль- 
татъ—троекратная передача буквы S — былъ не для 
все.хъ достаточно убедителенъ. Но когда М.аркони 
повторилъ свои опыты между двумя другими пунк
тами (Poldhu въ Корнуэльсе и Фплaдeльфieй), раз- 
д1>ленными океаномъ и отстоящими на разстоян1И 
1551 миль друтъ отъ друга,-причемъ передача сигна- 
ловъбыла вполне отчетлива, то coмнeнiя.дoлжныбыли 
исчезнуть. Мсханизмъ распространена электрпчес- 
кихъ волнъ на TaKia огромный разстоян1я, между точ
ками, разделенными одна отъ другой сильно’ выдаю
щейся кривизной земли, делающей невозможною пря
молинейную передачу, ждетъ еще полнагоразъяснен1я. 
По мнен1ю Поанкаре, мы имеемъ здесь действ1е диф- 
фрак1ци; электрическ1я волны, подобно световымъ, 
встречая препятств1я, огибаютъ ихъ; но такъ какъ 
первыя волны во много разъ длинней вторихъ, то 
и ра1меры препятствий, которыя оне могутъ прео- . 
долеть, несравненно больше. Другая гипотеза объя- 
сняетъ способность электрическихъ волнъ огабать 
кривизну земного шара темъ, что, out. какъ известно, 
не могутъ проникать вглубь проводниковъ; морская 
вода представляетъ собой проводникъ; вероятно, и 
BepxHie слои атмосферы проводятъ электричество 
настолько хорошо, что для волнъ они являются 
рефлекторами; такимъ образомъ, электрическ1я волны 
распространяются въ нижнихъ слояхъ атмосферы

какъ бы между двумя отражающими ихъ обложками. 
Какъ бы то ни было, после новыхъ опытовъ Маркони 
нельзя более сомн'ёваться въ воз.можности пере.даи 
электрическихъ волнъ на самыя далекая разстоян1я.

Въ этихъ опытахъ былъ наблюденъ очень инте
ресный фактъ. На ра;;стоян1и до 700 миль переда
ваемые сигналы воспринимались достаточно ясно и 
днемъ, и ночью. Но на болЬе далекомъ разстоянл 
передача безпрепятственно и отчетливо совершалась 
только ночью. Такимъ образомъ, солнечный св!та 
не остается безъ влiянiя на передачу. По мн-Ьшм 
Маркони, съ этой помехой можно бороться, усиливая 
энерпю посылаемыхъ сигналовъ. Для своихъ даль- 
нейшихъ опытовъ между Poldhu и Канадой (.гтя 
которых!., заме.тимъ между прочимъ, канадское пра
вительство втлдало субсид1ю ок. i6o тыс. руб.) Мар
кони предполагаетъ поэтому пользоваться уенлен- 
Н1>1мъ передатчикомъ, изображеннымъ на фиг. 17 и 
представляющимъ собой сочетан1е уже опиганнаго 
въ „Электричестве“ двойного цилиндрическаго paaia- 
тора R съ конденсаторомъ С *).

Въ этихъ предстоящихъ опытахъ Маркони пред- 
полагастъ также поль.эоватся, вместо когерера, со
вершенно новыхъ пр1емникомъ („детекторо.мъ“), ко
торый уже далъ превосходные результаты при теле- 
графирован1и на более короткья paзcтoянiя. Новый 
аппарагь основамъ на томъ, что если маьнитъ. надо- 

. дящ1йся въ поле переменной магнитодвижущей силы, 
подвергается дЬйств1ю электрическихъ волнъ, то 
;его гистерезпсъ ослабевает!., т. с. заиаздыванье на.ма- 
THiiHiiBaHiH отъ ыаь'нитодвижущей силы уменьшается;

если вокругъ этого ыаг- 
нцта намотана катушка, 
то вызываемое ослабК 
ван1емъ гистерезиса 
мгновенное усилен1е ма
гнетизма вызывастъ и 
ней токъ, который мо- 
жетъ быть открыть, 
напр., 1ШН IIOMOUUI те
лефона. Две конструкщи 
новаго детектора изо
бражены схематически 
на фиг. i8 и 19. На фиг. i3 
подковообразный, вер

тикально поставленный магнитъ NS медленно вра
щается, при помощи часового механизма, надъ пуч- 
комъ проволокъ М, которыя, таьсимъ образомт., нахо
дятся -въ переменномъ магнптно.мъ поле и нама- 

, гничиваются съ некоторымъ запоздан1емъ, обусло- 
вли'ваемымъ ихъ гистерезпсомъ. Посреди этого на- 
■МчДгничиваемаго пучка на него надета тонкая, плоская 
к.ятушка, соединенная съ телефономъ Т; кроме того 
цучекъ обмотанъ спиралью, соединенной съ цепьк

*) См. Электричество. 1901 г. стр. 244.
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npicMHOH м.ячты. Когда въ посл+.дней возбужда:отся 
злектричсск1я колсбан1я передаваемый' и^спнрали, 
то гистерезпсъ проволочнаго пучка сильно,-умснь-* 
шастся, а въ плоской катушк"!; наводится тонъ, пере
даваемый телефону. — Вь прибор'Ь, изобра-жеМномъ 
на фиг. 19 намагничпваемыя проволоки.рбразуютъ 
ленту В, передвигаемую двумя роликами й проходя

щую надъ неподвижнор.асположеннымъ,сильнымъ(на 
фигур'Ь не и.чображеннымъ) магнитомъ. По словамъ 
Мар'кони, новый детекторъ, благодаря быстрот-Ь, съ 
какой гистерезпсъ исчезаетъ и вновь появляется, 
работаетъ надсжнЬп и гораздо быстр-Ьй, чКмъ изв-Ь- 
стные когереры; пользуясь телефономъ, можно легко 
передавать З5 словъ въ минуту; соединяя же свой 
детекторъ съдругнмърегпстрирующимъ приспособле- 
н1емъ, Маркони над'Ьется достигнуть быстроты пере
дачи въ нЬсколько сотъ словъ вь минуту. (Engin. 
1902).

Когда говорятъ предъ пластинкой микрофона, то 
всФ вызываемый голосомъ колебан1я, даже самыя 
слабый, вызываютъ усиленчя пли ослаб-Ьван1я давле- 
Н1я микрофонныхъ контактовъ и, сл'Ьдовательно, 
подобный же колебаичя вь сил'Ь тока, ииркулирую- 
щаго въ ц-Ьпи микрофона и теле(}юна, въ ц+.пи,, ко
торая замкнута только землей, безъ всякаго метал- 
лическаго проводника. Несмотря на все огромное 
ра.чнообраз1е колебачпй, В1.1зываемыхъ челов-Ьческимъ 
голосомъ въ микрофонной nepeiioHKt. и несмотря на 
то, что об-Ь станц1и отд'Ьлены другъ отъ друга зем
лей, р-Ьчь передается въ телефон'Ь съ поразитель
ной отчетливостью, бе.п. какого либо побочнаго 
шума, такт. м-Ьшающаго при телефонированчи чрезъ 
мсталлическче провода.

Сос-1'.дство постоянныхъ пли перем-Ьнныхъ токовъ 
отъ динамо, находящихся въ мастерской не м-Ьшаетъ 
земной передач-Ь. Объяснить это трудно; но несом- 
H-feHHO, что земля, въ описанномъ опыт'к, т. сказ, 
фильтруетъ требуемый для приборовъ токъ на его 
пути туда и обратно: этотъ токъ разсФивается въ 
вид-Ь разв-Ьтвлен1Й, которыми можно приводить въ 
д-Ьйствде н-Ькоторое число тслефоновъ, расположен- 
ныхъ на различныхъ p.aзcтoянiяxъ отъ передатчика. 
На станвди улицы Claude-Bernard эти токи могли 
приводить въ д-Ь'йств1е релэ съ сигнальнымъ звон- 
комъ. Если приподнять металлическчй шаръ, кото
рый просто лежитъ на дн'Ь шахты, то передача со
вершенно прекращается; она возобновляется, какъ 
только контактъ шара съ почвой опять установленъ. 
Почва суха.

Опыты продолжаются на больнпя разстоян1я и 
м'Ьняя условчя установки земляныхъ отводовъ.

Безпроволочное телефонирование чрезъ 
землю. Е. ДЮКРЭТЭ. Заинтересовавшись опытами, 
произведенными въ 1876 г. Бурбузомъ, и продол
жая свои собственный Hsca-fcaoBaHiH надъ безпрово- 
лочнон телсграф1ей, авторъ задался ц-Ьлью передать 
р-Ьчь въ обыкновенномъ телефон!',, пользуясь въ ка
честв-1; единственнаго проводника землей *). Пере- 
датчикъ состоитъ нзъ б,аттареп н1;сколькпхъ элемен- 
товъ пли аккумуляторовь, соединенной непосред
ственно съ микрофономъ и дву.мя землячы.ми плас
тинами, погруженными въ почву на глубину 1,5 метра 
II отстоящими одна отъ другой на разстоян1и н'Ь- 
сколькихъ метровъ. Для пр1емника авторъ пользо
вался каменоломной шахтой, 18метровъ глубины,сооб- 
щающсйся съ подъе.мными галлсреями;- отверст1с 
шахты заканчивается на поверхности земли чугун
ной трубой, 9 сантиметр, въ поперечник!; и 4 метр, 
длины. Въ эту вертикальную шахту онущенъ изоли
рованный проводникъ, къ нижнему концу котораго 
укр!;пленъ металлическ1й шаръ 8 стм, въ попереч
ник!;; шаръ находится въ прикосновен1и съ дномъ 
шахты. При выход!; на поверхность земли провод
никъ укр!;пленъ къ одному изъ зажимовъ обыкно- 
неннаго телефона, другой зажимъ соединенъ съ чу
гунной трубой, у поверхности почвы.

Оба земляные отвода, находяицеся такимъ обра- 
зомъ на глубин!; почвы, отделены другъ отъ друга 
фундаментомъ здан1я, съ толстыми ст!;нами и погре- 
Пами, такъ что слой земли, находящ1йся между пе- 
рсдатчикомъ и пр1емннкомъ, нельзя считать очень 
малымъ. Описанным услов1я установки могутъ м-Ь- 
няться въ зависимости отъ характера почвы, служа
щей для безпроволочнаго телсфонирован1я, а также 
отъ разстоян1я обБпхъ станц1й друп. отъ друга. Ука
занная значительная глубина шахты не необходима 
для получен1Я успБшныхъ результатов!,; но она по 
мн!,н1ю автора им'Ьетъ то значен1с, что гсологиче- 
CKie слои не м!;шаютъ, какъ въ опытахъ Вурбуза, 
своими теллурическими токами, отклоняющими иглу 
чуъствительнаг'О гальванометра.

*) Подобнаго рода опыты бьыи производимы и раньше 
с». Электричество, 1900 г. стр. 268, 1901 г. стр. 4.

Ртутная лампа - Юитта (Р. С. Hewitt).
Въ „Элсктричеств!;“ уже сообщалось о новой ртут
ной ламп!; Купера Юптта, демонстрированной н.мъ 
на прошлогоднемъ съЪз.г!; амсрпканскаго электро- 
техническаг'О института*). Въ олномъ изъ посл!^г- 
ни'хъ номеровъ Electrotechnische Zeitschrift появи
лась статья М. Рекклинггаузепа, много работавшаго 
надъ технической разработкой конструкп1и этой 
лампы и сообщающаго о ней нФкоторыя новый ин
тересный данный.

Идея употреблять пары ртути въ качеств!-, ев!;. 
тящаго подъ д!;йств1смъ тока тЪла не нова. Еще лъ 
i860 г. Вей (Way) построилъ лампу, состоящую пзъ 
двухъ, расположенныхъ одинъ выше другого, сосудовъ 
съ ртутью;.изъ верхняго ртуть вытекала чрезъ неболь
шое отверст1е въ нижн1й; такь какъ струя эта была 
очень тонка и представляла большое сопротивлен1е 
то въ ней развивалось токомъ достаточно тепла для 
испарен1я ртути; всл!;дств1е происходившаго разрыва 
струи появля.тась дуга, проходившая такимъ обра- 
зомъ чрезъ ртутные пары. Лах'ша Вея (работавшая 
подъ атмосферным!, давлсн1ем'ь) давала очень силь
ный св!;тъ и привлекла къ себ!; живое вниман1е.

Поел!; Вея рядъ другихъ изобрФтатслсй (Rapieff, 
Rizet и др.) зани.мались конструк1ией ртутной элек
трической лампы; вс!; они употребляли опрокинутую 
V — образную стеклянную трубку, въ концы которой 
была налита ртуть, для начала ов'1;чсн1я трубка встря- 
хивал.ясь или нагибалась, такъ чтобы внутри ея по
лучался металлическ1й контактъ. Въ 1892 г. ртутная 
лампа была подробно и научно изслФдована Арон- 
сомъ, который выяснилъ, что заключающая ртуть 
трубка должна быть непременно эвакуирована; кро
ме того, онъ определил!, некоторые друпе факторы, 
вл1яющ1е на со11ротнвлен1е ртутной лампы. Однако, 
и построенная имъ лампа была технически непри
годна; для устранен1я слишком!, сильн.яго нагр!;ва- 
Н1Я, ее приходилось помещать въ воду, а для равно- 
м'йрнаго св'Ьчен1я нужно употреблять высокое доба
вочное сопротивлен1е.

*1 См. Электиичество, 1901 г., стр. 222.
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Такимъ образомъ, лампа Юитта, хотя и не новая 
по своей иде-Ь, является первой технически прим-Ьни- 
мой ртутной лампой. Существеннымт. отлич1емъ ея 
служитъ то, что давлен1е паровъ ртути въ св1:тящей 
трубк1; им^Ьетъ вполне определенную величину, со
размерную съ длиной и калибромъ трубки и остаю
щуюся постоянной во все время свечен1я. Это дос
тигается, помощью вздут1й, лежащихъ вне пути тока 
и играющихъ роль холодильниковъ; благодаря имъ, 
охлажден1е водой, какъ въ лампе Аронса, становится 
излип1нимъ; определяя же емкость вздут1й въ связи 
съ размерами трубки, можно напередъ установить 
электрическую характеристику каждой лампы съ 
гораздо большей точностью, чемъ для лампочекъ 
накаливан1я. Другое чрезвычайно важное усовершен- 
ствован1е, внесенное Ю иттомъ, состоитъ въ упро
щенной конструкщи для „зажиган1я“ лампы.

Лампы Ю итта имеютъ большей частью видъ пря
мых!. трубокъ, поставленныхъ вертикально; нижн1й 
конецъ трубки заключастъ въ себе немного ртути, 
служащей катодомъ; верхн1Й выдуть въ paciiinpeHie и 
несетъ железный анодъ,въ виде опрокинутаго тонко- 
стеннаго тигелька или извитой въ форму тигелька 
спирали; токъ къ элсктродамъ приводится впаяными 
платиновыми проволоками. Длина и поперечникъ 
стеклянной трубки определяются имеющимися въ 
виду электрическими постоянными и силой света. 
Самыя длинныя изготовленный до сихъ порт, лампы 
нме.ютъ ок. 3  »1етровъ длины и 5 стм. въ попереч
нике, самыя коротк1я (ю о—вольтовыя)— 20 стм. 
длины и 2,5 мм. въ поперечнике. Для спе1йальныхъ 
целей готовятся также лампы въ виде спиралеГ! 
или въ виде буквъ N, W, Н  или X; въ после.днихъ 
двухъ случаяхъ имеются две пары электродовъ. 
Лампа, конечно, эвакуируется и заключаетъ въ себе 
только ртутные пары, давлен1е которых-!, во время 
свечен1я составляетъ при нормальныхъ услов1ях-ь 
ок. 2 мм. Во время свечен1я трубка нагребается на
столько, что до нея еще можно дот|)агиваться ру
кой.

Для „зажиган1я“ ртутной лампы недостаточно 
привести къ ея полюсам ь ту разность потенпдаловъ, 
которая п0;1держиваетъ ея свечен1е, разъ последнее 
уже началось; необходимо сообщить ей сильный 
электрическ1й „толчокъ“, который.разрушилъ бы на
чальное сопротивлен1е, сосредоточенное, по всей ви
димости, у катода. Юитт-ь достигаетъ этого, вклю
чая въ цепь лампы и динамо ( п о с т о я н н а г о  тока) 
нама1ничивающую спираль М (фиг. 20); спираль

Фиг. 2 0 .

соединяется на мгновен1е, помощью ключа А и 
чрезъ небольшое сопротнвлен1е W, со вторымъ, по- 
люсомъ динамо; когда это сосдинен1е опять размы
кается, накопленная въ катушке энерпя вызывает-!, 
очень высок1й потенп1алъ, направляющ1йся к-ь элек- 
тродамъ и дающ1й требуем i.ii“i толчокъ. Действ1е 
эт01'0 толчка состоитъ, повпдимому, въ томъ, что 
онъ вызывает!. раскален1е пли испарен1е на поверх
ности катода и темъ сам!.1мъ уничтожаетъ переход
ное сопротивлен1е последняго; на то что сопротпв- 
лен1е это сосредоточено именно у катода, по- 
казываетъ следующ1й опьпъ. Въ трубке изобра
женной на фиг. 21, имелся кроме двухъ глав;- 
ныхъ электродовъ на ея концахъ, одинъ промежу
точный (также ртутный) Н. Разность потен1цаловъ 
между нижнимъ электродомъ (катодомъ) и Н  со

ставляла 44 вольта, между Н  и верхнимъ электро
домъ, анодомъ,—28 вольтъ. Однако при соединен!!! 
Н  проволокой съ катодомъ между ними не происхо
дило короткаго замыкан1Я и токъ проходилъ по сво
ему первоначальному пути между обоими главными 
электродами; !!0 когда вспох!Огательному электроду 
Н  сообщался, помощью вь!П!еописаннаго приспогоб- 
лен!я, толчокъ высокаго потенц!ала, то онъ возбуж
дался и токъ менялъ свой путь, проходя только отъ 
Н  къ аноду. Зажиган!е ламп!.! чрезвычайно облег
чается, если трубка снабжена у катоднаго кон!(а 
наружной металлической обложкой, соединяю!!!сйся 
металлически съ анодомъ. Начальное сопротивлен!е 
лампы тем ъ значительней, чемъ ниже температура; 
страннымъ образомъ. оно оказывается очень высо- 
кимъ въ томъ случае, когда лампа, посве.тивъ неко
торое время, потуп!ена и успела вновь охладиться 
до комнатной температуры; после-же продолжи- 
тельнаго отдыха сопротивлен1е лампы опять сильно 
уменьшается.

Что касается электрической характеристики 
работы ламп!.! Юитта, то напряжсн!е тока про- 
пор!цонально длин-1; и обратно про!!Ор!!1ональио 
д1аметру (не се.чен1ю!) газовой трубки. Далее, 
въ и.звестныхъ !1реде.лахъ напряжен1е почти не 

меняется съ силой тока; такъ напр., 
въ одномъ случае напряжен1е лам
пы б!.!ло 64 вольта при 2 ампе
рах-!,, II 62 в. при 4 амперахъ Та
кимъ образомъ, зависимость меж
ду !1апряжен1еыъ и силой тока, (а

;t§
&

i ! ^
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Фиг. 2 1 . Фиг. 22 .

также полезнымъ действ1емъ) выражается, напр.. 
кривой,-.Изображенной на фиг. 22. Горизонтальный 
участокъ кривой даетъ т1; вольты и амперы, при 
котОрыхъ получается наибольшее полезное дей- 
CTBie. Последнее, какъ видно изъ этой кривой, до
ходить. до 0 ,3 8  ватта на i норм, свечу, т. е. значи- 

' -гельно лучше, чемъ при другихъ пзвестныхъ спосо- 
бахъ освещен1я.
. .Све-тъ лампы Ю итта очень снленъ, спокоепъ и на 

- видъ белъ, но въ действительности (по крайней Mtpt 
цри употреблен!!! чистой ртути) обладаетъ бледнымъ 
голубовато-зеленымъ цветомъ и почти совсемъ ли- 
шенъ въ своемъ спектре красныхъ лучей, благодаря 
чему сообщаетъ лицамъ мертвенный оттенокъ. Этотъ 
недостатокъ устраняется, снабжая лампу тканью 
(напр. шелкомъ) выкрашенной какимъ-нибудь пиг- 

'■ ментомъ, обладающимъ способностью флуоресциро-
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вать .краснымъ св-Ьтомъ. Съ ;ip)roi1 стороны, св1.тъ 
ртутной лампы, именно благодаря особенностямъ 
спектра, окааываетъ чрезвычайно сильное фотогра- 

ическое д1,йств1е. Наконецъ, онъ утомляс^тъ глаза 
гораздо меньше, чЪмъ друг1е источники искуествен- 
паго осв1ицен1я. (Е. Т. Z. 1902). v ■

Центральный станц1и электри ческой  
жел’Ьзной дороги отъ F a y e t  до Cham onix.
Новая лин1я нзъ Fayet-Saint-Gervais въ Chamonix, не
давно открытая Обществомъ желЕ.зныхъ дорогт. Па
рижа.—Л)онт>—Среди.земное море,—одна 1ыъ иШ1бол1;е 
HFiTepeCHbi.xT. электрическихъ дорогь въ Европ!;.

Подъемы на пути попадаются чрезвычайно, го
воря относительно, крутые; такт., одннъ вт. 90 мм. 
на метръ, на нротяжсн1и 2144 м. и другой—;на,про- 
тяжен1и i 386  м. въ 8о мм. на метръ. По15зда состоятъ 
изъ нриц1шн1>1хъ вагоновъ и вагоновъ-двигателей, но 
вс1; нрицЬпные BaroHi.i самодвижущ1еся и могутъ 
въ случа!; нужды двигаться самостоятельно.

Путь на всемъ протяжеши—трехрельсный;' одинъ 
рельсъ — рабоч1й, т. е. подающ1й токъ; кромЬ того, 
на болынихъ спускахъ есть еще четвертый рельсъ 
для тормаза съ клещами.

Пассажирск1е вагонг.г Зг-хъ и 3 6 -ти местные, 
смотря по классамъ; каждый по1;здъ состоитъ изъ 
4 пассажирскихъ вагоновъ и одного , багажнаго съ 
отд-Ьлен1смъ для механика. Какъ мы сказали выше, 
Bct. вагоны самодвижуннеся; каждый изъ нихъ снаб- 
женъ двумя двш'ателями, передающими движен1е 
осямъ при посредств-}; коническихъ колесъ. Въ каж- 
домъ BaroHt. есть приборъ для пуска въ ходъ, по- 
средствомъ котораго можно вагонъ отдельно пу
стить въ ходъ, но нормально Bch эти приборы 
управляются изъ отд1;лен)я механика въ багажномъ 
вагон!; и приводятся въ д Ьйств1С двигателемъ Овера *), 
работаюшимъ сжатымъ воздухомт..

Каждый вагонъ им1;етъ два тормаза: обыкновен
ный и зац!;плян)ш,1йся за Дтый рельсъ тормазъ съ 
клещами; оба могутъ д1;йствовать или отъ руки въ 
01д1;льности на каждомт. вагон!;, или Bch одновре
менно сжатымъ воздухом ь изъ отдЬлегпя механика. 
Обыкновенный тормазъ д-Ьйствуетъ посредствомъ 
сжатаго воздуха и автоматически и не автоматически, 
зац!;пнон-жс только автоматически; кром!> того, и 
тотъ и другой вюгутъ быть еще приведены въ д!;й- 
CTBie аппаратами Вестингауза.

Сжатый воздухъ для вышеупомянутаго двигателя 
доставляетъ компрессоръ, помещенный въ багаж
номъ вагон!; и приводимый въ движен1е электродви- 
гателемъ въ 8—ю  силъ. Давлен1е въ резервуарахъ 
автоматически удерживается постояннымъ при по
мощи приспособлен1я для пуска въ ходъ и остановки 
этого компрессора.

На подъеме въ 90 мм, поездъ изъ 5 вагоновъ (счи
тая и багажный), т. е. сл!;доватсльно • при д!;йств1и 
10 дви1'ателей, двигаясь со скоростью 12 км. въ часть, 
поглощаетъ 8оо амперъ при 550 вольтахъ; пускъ въ 
ходъ на такомъ-же подъеме требуетъ около iioo 
амперъ.

Длина всего пути 19 км.; пере!;здъ, считая и оста
новки, продолжается около часа. При спускахъ въ 
8о и 90 мм. скорость не допускается больше ю  км.

Токъ дост.твляется двумя центральными станшями: 
одна, вблизи пути, недалеко отъ поселка Chatelard; 
другая въ Chavants.

Об!; cTUHnin гидравлическ1я; движущая сила доста
вляется двумя ветвями реки I’Arv'e.

Въ каждой станц1и установлено по 4 динамо въ 
З25 л. с. и по 2 маленькихъ динамо въ 40 кнловаттъ, 
предназначенныхъ для возбужден1я болыиихъ и для 
освещен]я станц1й. Вс!; электрическая машины до
ставлены Обществомъ Граммъ.

*} Onncaiiie этого двигателя можно найти въ аирВль- 
скомъ вомерВ Bulletin de la Societe dee ingenieurs civile 
de France за 1900  r.

1̂етыре дпнамомашины, стоящ1я нъ Chatelard 
постоянно даютъ З70 амперъ при 550 вольтахъ, но 
могутъ выдерживать въ продолжен!!! часа перегрузку 
до 450 амперъ, при чемъ температура обмотокъ повы
шается надъ окружающей не более, ч!;мъ на 35“.

Динамо шестиполюсныя, съ барабанными арма
турами; на индукторахъ ихъ две обмотки: одна -  съ 
независимымъ возбужден!емъ, питается токомъ, въ 
п о  вольтъ, другая-же — питается главнымъ токомъ; 
первая даетъ у зажимовъ машины напряжен!е въ 
550 вольтъ при холостомъ ходе (при 615 .оборотахъ 
въ минуту), вторая-же удерживаетъ это напряжен!е 
постояннымъ, все время, работаетъ-ли машина въ 
холостую или на полную нагрузку (при полной на
грузке число оборотовъ маншпы уже около 470); 
итакъ, какъ видимъ, динамомапшны — типа гнпер- 
компаундъ. Соединены он!; посредствомъэластичныхъ 
•муфтъ съ горизонтальными турбинами безъ регуля- 
торовъ; высота паден!я воды около 38  м.

Барабанная обмотка арматуръ состоитъ изъ 224 
пластпнъ, уложенныхъ во сто.чько-же щелей въ сер
дечнике арматуры.

Приводимъ н!;котор1.1я данныя, характеризуюпця 
эти машины:

Вн!;шн!й д1аметръ арматур!.!.......................851 мм.
'Гисло пластинъ на коллектор!;................ 3 3 6  »
Пндукгц!я въ сердечнике арматур!,!:

при холостомъ ходе. . . . I . . 10800 гаусс.
при полной н агрузк !;....................14000 »

Пндук!!!я въ жел!;зномъ пространств!;
при холостомъ х о д е .......................  6950 »
при полной н а г р у зк е ...................  9100 »

Индукпдя въ зубцахъ:
при холостомъ ход!;............................14900 »
при полной нагрузке...........................19400 »

При определен!!! полезнаго д!;йств1я получены 
сл!;дующ!я данныя поел!; шсст!!часовой работы при 
полной нагрузке:

Потеря на нагреван1С въ арматуре
> и въ к о л л е к т о р ! ; ....................  З559 ваттъ.

Потеря на нагревай ie въ последова
тельной обмотк!; индуктора . . . 985 »

П отеря на нагреван!с въ нсзав!1Симой
обмотке !!н д ^к то р а ................  1028 »

Потеря на гистерезисъ, t o k ! i  Фуко и
на т р е н 1 е ...................................  9554 »

Общая потеря 15146 »

Промышленный коеф. пол. действ.

З70Х 550 „ 3 0 ,
3 7 0 X 5 5 0 + 1 5 4 6  ^

'Гетыре генератора станц!и въ Chavants совер
шенно подобны приведеннымъ и отличаются только 
электрическими данными, которые мы приводимъ:

Амперы Вильт!.! Число оборотовъ
при иормальноиъ 

режим'Ь.
290 700 460

о 550  550
З50 700 —

З50 амперъ дпнамомашины выдерживаютъ опять 
таки въ продолжен!е часа безъ особенно сильнаго 
нагреван!я обмотокъ (температура обмотокъ не по
дымается бол!;е чемъ на ,35® надъ температурой 
окружающаго воздуха). Напряжен!е тока здёсь 700 
вольтъ потому, что паден!е на!!ряжен!я въ ироводахъ 
очень большое, такт, какъ сташ!!я довольно далека 
отъ пути.

Турбины на этой станц!и — центробежный, безъ 
регуляторовъ, высота паден1я воды 94 м.

Такъ какъ вообще и вследств1е остановокъ и пуска 
въ ходъ поездовъ, токъ сильно колеблется, то при 
конструирован!!! генераторовъ обращено особенное
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иниман1е на то, чтобы не было искрь при переход^, 
ыашнны гъ холостого хода на полную нагрузку и 
даже въ случаяхъ, когда нЬсколвко noiiaAOBi., дви- 
нувршсв съ м'1'.ста одновременно,вызовутъ чрезмерное 
увеличе1пе тока, или, когда вследств1е короткаго 
замыкан1я на лин1и, выключатели на станц1и сразу 
разомкнутся.

Для этого, конечно, необходимо, чтобы на кол
лекторе было какъ можно больше пластинъ. Съ этой 
иЬлью Общество Граммъ употребило последователь
ную волнообразную обмотку съ особымъ сосдинс- 
HicMT,, позволяющимъ увеличить въ 3  раза число 
пластинъ на коллекторе. Понятно, что разность по- 
тен1иаловъ между двумя соседними пластинами умень
шается въ три раза, во столько-же разъ уменьшается 
и самоиндукд1я части обмотки, которая можетъ быть 
замкнута сама на себя черезъ щет ку, что гаранти- 
руетъ OTCyTCTBic искръ при неподвижности щетокъ 
и при какой угодно нагрузке.

Арматуры составлены изъ листовъ железа, изо- 
лированныхъ бумагой, при чемъ въ каждой арматуре 
оставлено по 3  отверст1я для вентиляции; проводники 
уложены въ желобки и въ отдельности изолированы 
миканитовыми трубками, хорошо выдерживающими 
очень высок1я напряжен1я; чтобы проводники не 
могли выйти изъ щелей, арматуру по краямъ обхва- 
Т1.1ваютъ крепк1я обоймы.

Вее эти предосторожности делаютъ а р м а т у р у  осо
бенно npo4 Hoii, что необходимо для С 0 1 1 р о т н в л е н 1 я  
в н е з а п н ы м ъ  и быстрымъ изменен1ямъ н а г р у з к и .

Индуктора выкованы изъ стали; сердечники ихъ 
не имеютъ полюсныхъ наконечниковъ, но между- 
жсле.зное пространство къ краямъ несколько увели
чено, чтобы сделать бол1;е плавнымъ изм1;нен1е маг- 
нитнаго поля. Затемъ. для того, чтобы увеличить 
магнитное сопротивлсн1е поперечному потоку въ 
индукторахъ, что требуется для неподвижности ще
токъ, сердечники индукторовъ почти целикомъ раз
резаны по продольному направлен1ю.

Такъ какъ машинным помещен1я довольно сырыя, 
то для изолирован1Я машинъ пришлось принять все 
возможный предосторожности; плиты, между про- 
чимъ, укреплены на фарфоровыхъ изоляторахъ, опро- 
кпнутыхъ и вмазанныхъ въ основан1с. Для безопас- 
ности-же взято не шунтовое возбужден1е, а незави
симое при напряженш въ н о  вольтъ. '

Возбудители Общества Граммъ, по два на каждой 
стангци, мощностью въ 40 кв. при 526 оборотов!, въ 
минуту, такъ-же соединены эластичными муфтами со 
спетцальными турбинами. Они могутъ развивать по
стоянно токъ въ ЗЗо амперъ при 120 вольтахъ; воз- 
бужден1с шунтовое; арматура —- барабанная. Габр- 
таютт, они при всякпхъ нагрузкахъ безъ искръ, такъ 
что щетки двигать нс приходится.

Д1аметръ арматуры—546 м.
Пндукц1я въ различныхъ частяхъ магнитной цепи:

„ ,  а р м а т у р е .................. 14000 гауссъ.
„ „ зубдахъ . . . . . . . .  18100 „
„ „ между железномъ....про

странстве   10900 „
„ „ и н д у к то р ах ъ ........... 1З9000 „

Опрсделен1е пол. д. дало следуюдде результаты: 
Потеря на нагреван1С въ арматуре, въ

коллекторе..................................918 в.тттъ.
,  „ нагреван1е въ индукторе . . 626 „
„ „ гистсрезисъ,токиФ'уко,трен1е. З056 „

Общая потеря . . . 4600 ватдъ. 

Промышленный коеф. нол. действ.

З9600 -f- 4600 ^

Машины—четырехполюсныя; станина укреплена 
на чугунной подставке, въ свою очередь укреплен
ной на фарфоровыхъ изоляторахъ.
■| Вт. обыкновенное время на станц1яхъ работаютъ

3 машины ВТ. ЗЗ5 л. с. и i возбудитель, четвертая- 
же машина и второй возбудитель—запасныя.

Обе сташди присоединены къ пути параллельно, 
что, не смотря на компаундныя обмотки и на силь- 
ныя изменен1я нагрузки, не представляетъ никаки.хъ 
неудобствъ.

Распределительный доски на каждой стан1ди со
стоят!. изъ 7 мраморныхъ досокъ, по одной для 
каждой динамо и одной для в1.1хода фидеровъ; на 
каждой изъ досокъ для динамомашины въ З25 л. с. 
установлено: одинъ ампермстръ, одинъ вольтметръ, 
автоматическ1й максимальный выключатель, ручные 
выключатели и реостатъ для вобужден1я.

На ОДНОМ!, конце доски укрЬплснъ на шарнире 
вольтметръ, показывающей напряжен1е у места со- 
единшпя фидеровъ съ пптатслы1ыми проводами. 
(1.,’Electricien.).

Масляные автоматическ1е выключатели 
Фирмы Метрополитэнъ К“. (Нью-1оркъ).
Фирма Метрополитэнъ К“. совс1;мъ не употребляетъ 
обыкновенныхъ выключателей д.1я высокихъ напря- 
жен1й, прнкре.плясмыхъ сзади къ распределительной 
доске и управ.1яем1>1хъ ручкой спереди доски; выклю
чатели новой мо.тели совершенно самостоятельны, 
каж.дый им Ьетъ свое основан1с, причемъ 3  фазы вы
ключателя (для 3 -фазнаго тока) помещены вь 3 
камерахъ, отде.тснныхъ друп, отъ друга кирпичными 
перегородками; .те.йствуютъ они сжатымъ воздухомъ.

Воадухъ давитт, на поршень, движущ1йся въ 
установлениомъ надъ кирпичными перегорками вср- 
тика-тьномъ цилиндре. Заслонка, распределяющая 
воздухъ въ цилиндре, приводится въ движен1е элск- 
тромагнитомъ, прикр)шлсннымъ къ прибору; цепь 
этого электромагнита идетъ къ распределительной 
доске. Когда элсктромагнитъ возбуждент., онъ при- 
тягиваетъ якорь, что вызывастъ движен1С заслонки 
(заслонка эта, не уравновешенная, по форме очень 
проста и похожа на золотникъ простой паровой 
машины). При томъ положен1и, въ какомъ заслонка 
подъ дейдтв1емъ электромагнита останавливается, 
воз.тухъ входитъ въ пространство надъ поршнемъ, 
подъ поршнемъ-же въ это вре.мя—пустота, вслед- 
СТВ1С чего поршень опускается и сое.диняетъ главные 
контакты. Если прекратить токъ въ обхготке элск- 
тромаг'нита, заслонка, подъ действ)смъ пружины, 
вернется въ положен1е, при которомъ воздухъ вой- 
детъ въ пространство подъ поршнем!., вслед<:тв1с 
чего контакты разомкнутся. На элсктромагнитГ. дв1 
обмотки, посл1;дов,ательно сое.тпненныя: тонкая и 
толстая. Движен1е якоря электромагнита пере.шстся 
автоматическому прсрывате.тю, замыкающему на 
короткую обмотку, к о т а  якорь не притянутъ, вслед- 
C T in e  чего въ об.мотку электромагнита проходитъотъ 
источника съ постояннымъ потенц^ало.мъ токъ зна
чительной силы и якорь притягивается. Тогда авто- 
матическ1й. прерыватель вводитъ тонкую обмотку, 
токъ въ обмотках!. электром.тгнита уменьшается до 
некоторой величиш.1, достаточной для удерживан1я 
якоря притянутымъ. Такимъ обра.зомъ получается 
ЭКОНО.М1Я въ -токе, который долженъ питать обмотки 
все время, пока замкнутъ прерывате-!ь.

Токъ для питан1я электромагнитовъ, напряже- 
Н1емъ въ п о  вольтъ, берутъ: на генераторной станц1и 
отъ возбудителей, а на подстанции отъ вращающихся 
трансформаторовъ, трашч|)ормирующихъ 550 вольтъ 
въ по . Сжатый воздухъ для выключателей подаютъ 
автоматическ1е электричсск1е воздушные насосы.

Какъ показано на фиг. 2З и 24, главный поршень 
мас-т^паго выклк1чателя поднпмаетъ или опускаетъ 
метадлическ1й брусокъ съ тремя деревянными стер- 
жня:ии.' Эти три стержня проходятъ внизъ въ три 
камерьд; въ каждой камере находятся приборы, 
служащ1е для перерыва одной ф.т;п.1. Камеры OTat- 
лены, другъ отъ друга, для предотвращен1я короткаго 
замыкдн!)! между фазами, перегородками изъ десяти-
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сантиметр.овыхъ кирпичей; дуга нъ этомъ случай 
•чожетъ образоваться въ одной bI itbh, но очевидно, 
что такъ какъ для л-ого, чтобы совершенно,прервать 
ц-{;пь для трехфазнаго тока, нужно выключить два 
проводника, то луга, образовавшаяся въ о.днОй в+.тви,' 
не повл1яетъ на д15йств1е прибора. ’ ■

Въ каждой KaMepi; выключателя пом1;й;ен.Ь1 по 
два латунныхъ цилиндра, черезъ крышки : которыхъ 
проходятъ мЬдные стержни, лрикрЪнленные къ

деревянному стержню, идущему отъ бруска, такъ 
что вм1;ст1> ст. 6j)ycKoin. они движутся снизу вверхъ 
и обратно; въ свосмъ нижнемъ положен1и они сос- 
диняютъ два цилиндра одной в-Ьтви; эти цилиндры 
стоять на двухъ мt>дныxъ дощечкахъ, къ одной изъ

(—------
о/ 1---------

Фиг. 24 .

нихъ присоеднненъ проводъ подводянцй токъ, къ 
другой—ОТВОДЯЩ1Й. Каждый цилиндръ почти до верху 
наполненъ масломъ „Transil“ и покрыть металли
ческой крышкой съ длинной изолированной трубкой. 
При движен1и горизонтальнаго бруска вннзъ, мФдные 
стержни опускаются и, входя концами своими въ 
сопрпкосновенсс въ маелф. съ мФ.дными дощечками, 
замыкаютъ ц-Ьпь. Когда стержни поднимаются, каж- 
,тая фаза будетъ прервана въ двухъ точкахъ. Хо.дъ 
горизонтальнаго бруска — около Зо сантиметровъ, 
с.тЬдовательно величина перерыва въ каждой в4:тви 
около • 6о см. Всл45дств1С того, что цилиндры съ 
масломъ покрыты крышками, въ нихъ устанавли
вается известное давленгс, уничтожающее дугу, если

она, не смотря на масло, образуется. Хотя трубка, 
внутри которой стержень движется въ цилин.трФ., и 
представляетъ нЗжоторый проходъ для воздуха, но 
съ образован1емъ дуги масло настолько расширяется, 
что Еоздухъ не можетъ уйти въ верхнюю час:ть и 
дуга уничтожается. Чтобы дута нс могла образоваться 
между стержнемъ и цилиндромъ, посл1'.дн1й окуты-! 
ваютъ изолирующей фиброй.

Токъ въ каждой фаз1-> —въ Зоо амперъ; эти Зоо 
амп. ДОЛЖН1Л пройти черезъ п01!ерхностъ стержня 
въ V4 дм. (75 мм.). Въ каждый мф.дный стержень 
внизу ввинченъ штифтикъ. Стержень, когда онъ 
опущенъ, про.ходитъ черезъ дв-Ь трубки, разделен
ный каждая на 4 сегмента, сдавлнвасмыя съ задней 
стороны пружинами (все это устройство иапоми- 
наетъ металлическую гарнитуру поршневого штока). 
Нижняя трубка—медная, верхняя латунная. Когда 
стержень движется снизу вверхъ, онт. прерываетъ 
гНшь, при чемъ окончательный перерывъ совер
шается, когда онъ покндаетъ латунный цилиндръ; 
поэтому, съ целью воспользоваться принципомъ 
„металла безъ дуги" (metal anti-arc), къ концу стержня 
прикрепляют!, латунную часть.

Бе.зъ действ!я воздуха поршень и горизонтальный 
брусокъ не могутъ опуститься, потому что, какъ 
только брусокъ достигаетъ верхняго своего положегая, 
его ссйчасъ-жс подхватывастъ некоторое присносо- 
блен1я (крюкъ пли,задвижка), которое и улержпваетъ 
его .здесь. Возлухъ-жс, входя въ пространство иадъ 

. иоршнсмъ, д1;йствуетъ предварительно на вгпомога- 
тельн1>1Й цилиндръ, который освобождастъ брусокъ. 
Тогда ПОЛЬ давлен1емъ воздуха iiopuiem. и брусокъ 
опускаются и замыкаютъ цёнь.

ВсЬ проводники присоединяются къ слопстымъ 
контактам!.; на каждомт. контакте лежитъ дискъ, 
11рик])епленный къ м.е,дной дощечке, служащей осно- 
вангемъ .тля цилиндра съ масдомъ. Къ этоп-же мед
ной дощечке снизу прпкрепленъ фарфоровый вол
нистый пзоляторъ, укрепленный на маленькой плит- 
к1>: посредствомъ подт.емнаго приспособлсн1я пзъ 
па,тьца и рычага, можно эту плитку поднять пли 
опустить. Коли поднять плитку, то дискъ отделится 
отъ контакта, вследств1е чего цЬпь (разг.1 будетъ 
прервана. Это устройство позволяет!, прерывать плн 
соединять части цепи, находящейся подъ нагрузкой, 
бе.зъ - вл!ян|я на работу остальныхъ частей.

Существуютъ две модели выключателей: одна—для 
8оо амперъ (для генераторовъ 'и  группъ фидеровъ), 
другая—для Зоо амперъ (для фидеровъ и вообще для 
цепи высокаго напряжсн1я на подстанщяхъ). Но раз
мерам.!. обе модели совершенно одинаковы; един- 
ственна.ч разница въ томъ, что въ первой модели въ 
каждой фазе есть вспомогательная медная па.10чка 
со щеточками, образующая мостъ между вершинами 
двухъ ци-тиндровъ, и, такпмъ об4)азомъ, прсдстав.чяю- 
щая какъ бы вторую ве.твь контактами въ масле. 
Когда цЬпь замкнута, наибольшая часть тока про- 
ходитъ по этой щеточке (нахо.-упцейся на воздухе); 
если-же цЬпь разомкнута, то перерывъ образузется 
сначала между щеточкой и контактами и токъ utmii- 
комъ перейдетъ на стержень и на трубки, окружаю- 
щ1я стержень въ масл1;.

Эти масляные выключатели прерывали нагружен
ную (Э'.ть при всякихъ услов1яхъ, и особенно В!, слу
чаях!. короткДго замыкангя въ цепи генераторовъ, 
когда сила тока доходила до 8оо амперъ, а напря- 
жсн1е, сначала незначпте.тьное, после перерыва 
поднпма.10сь до 66оо вольтъ; они давали также пре
красные результаты при нагрузкахъ съ си.тьной ин- 
дукгпей, болФе боо амп. при полномъ напряжсн1и.

местны й цепи э.тектромагнптовъ этихъ масмяныхъ 
выключате.тей (цепи постояннаго тока вь 125 во.1ьтъ 
напряжен1емъ), замыкаются п размыкаются обык
новенными ручными прерывателями. Но во многихъ 
случаяхъ къ после.днимъ при,телываютъ магнитные 
приборы, действуюице автоматически. Эти приборы 
размыкаю тъ, прерыватель, когда ихъ электромагни-
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ты теряютъ 1юзбужден1е; собственно, это настояние 
автоматическ1е прерыватели, д1>йствующ1е какъ релэ 
для передачи дЪйств1я ихт. электромагнитовъ элек- 
тромагнитамъ поршня маслянаго выключателя.

TaKie прерыватели бываютъ двухъ родовъ; одни, 
д^йствукшие на масляный выключатель въ случаяхъ 
перегрузки ct.TH—максимальные, друпе—въ случаяхъ 
перем-Ьны направлен1я—минимальные.

Въ первыхъ (схема соединен1я представлена на 
фиг. 25) катушки автоматичСскаго прерывателя при-

П

г
>V

Т—трансформаторъ.
С—автоматнческ. коммутаторъ. 
J—автомат, прерыватель.
F—топкая обмотка.
О—толстая ♦
D—динамомашпна 12.5 в.

' Фиг. 2 5 .

соединены къ вторичной обыоткФ 2 трансформато
ров!., первичный обмотки которыхъ включены въ 2 
фидера; въ случаФ. перегрузки сНЬти, электромагнит].! 
прерывателя возбуждаются, приТягиваютъ якоря, 
iKMi^TCTBie чего происходить ударъ молоточка по 
некоторой части, размыкающей питательную н^пь 
маслянаго прерывателя.

Во второмъ тип!; (схема соединен1я фиг. 26) элек-

Т—трансформаторъ.
R.R—сопротивлен1я.
(!—автоматнческ. коммутаторъ.
I— » прерыватель.
К—топкая обмотка.
G—толстая »
Тр—трансформаторъ напряженЬ].
Ri—реле для перемЪпы направлен1я тока. 
D—.динамо, 125 в.

Фиг. 26 .

тромагнитъ прерывателя питается постояннымъ то- 
комъ, который замыкаютъ реле, питаемые перем-Ьн- 
иымъ токомъ. Размыкан|'е прерывателя происходптъ, 
когда электромагнитъ теряетъ возбужден1С. Контак
ты eix> очень не прочны и потому, во пзбФзкан1с ихъ 
порчи отъ образован1я дуги, электромш'нитъ снаб- 
жаютъ двумя обмотками: одна, обмотанная вт, одномъ 
направлен!]!, притягиваетъ якорь и удерживаетъ его 
другая-же, параллельная первой, обмотанная въ.об- 
ратномъ направлен!]], размагничиваетъ электромаг
нитъ ]] освобождаетъ якорь На ф]1г. 26 в]]дно, что 
ди({)ференц!альная катушка прерывателя соеди1]ена 
последовательно съ цепью отъ прерывателя до ма-, 
слянаго выключателя. Когда прерыватель замыкает

ся, то онъ, пр]] помо1]]и контакта, коротко замы- 
каетъ ]депь дифферен]].!альнаго электромагнита че- 
резъ пластину автоматическаго прерывателя, при 
чемъ такимъ образомъ, нто весь токъ пойдетъ по 
толстой обмотке, что в1.13оветъ внезапное дв]!жсн1с 
распределительной заслонки. Зате.мъ тотчасъ-же- 
какъ контрольный прерыватель будетъ замкнуть, 
прервется короткое зам].]кан!е диффенгиальной ка
тушки, а после того, какъ заслонка пришла въ дви- 
жен!е, обмотки электромагнита, толстая и тонкая, 
окажутся въ последовательномъ соединен!]].

Реле для случая перегрузки ]1меетъ два соленои
да переменнаго тока, сосд]1ненные, какъ мы сказа
ли, со вторичными обмотками двухъ трансформато
ров!., первичныя обмотки которыхъ включены въ 2 
фидера трехфа-чной сети. Если произойдетъ пере
грузка въ одной изъ этихъ ц1'.пей, то соответствен
ный соленоидъ притянетъ якорь, чемъ и замкнетъ 
контактъ, вводящ!й въ цепь тока диффсренц!альную 
обмотку электромагнита; послед!]!й разомкнетъ кон
трольный прерыватель, замыкаю1ц!й ]i размыкающ!й 
]].enb обмотки электромагнита, действую1]1аго на 
т]ор]]]ень маслянаго В1,]ключателя. Поршень atfi- 
ств!емъ сжатаго воздуха поднимется и напряжен1е 
въ цепи пон]1зится до боо вольтъ.

Реле для обращен!я тока требуетъ спец!а.тьнып 
приборов!, и приспособлен!й для переменнаго тока. 
Бъ этоь]ъ случае единственно, чФмъ можно опред4- 
лить, въ какомъ направлен!]] происходить передача 
энерг!и, это— рсак]пей между силою тока и элек
тродвижущей С]]лой. Для того, чтобы получить та
кую реакц!ю,употребляютъ ма.теньк!е двигатели сь ре
ле, подобные дв]1гателямъ съ плоски.чи индукторами 
обыкновенныхъ вентиляторовъ._ Токъ въ каждый по- 
д.аютъ два трансформатора: первичная обмотка пер- 
ваго (Transformateur serie) включена въ одинъ изъ 
фидеровъ, а втор1]чная соединена съ об.моткамн ин- 
дукторовъ; второй соединенъ съ одной стороны а  
двумя остальными фидерами, а съ другой стороны 
съ арматурой (transformateur de potentiel). Арматура 
двигателя об1.1К1!овенная съ коллекторомъ ]i щеточ
ками (ее питаютъ болы]]сю частью трансформатора- 
м]1, соед]1ненным]1 звездой); токи въ арматуре и въ 
индукторахъ двигателя находятся между собой въ 
фазахъ, когда нагрузка безъиндуктивна; очевидно, что 
реакц!я ар.матуры и поля даетъ пару постояннаго 
иаправлен1я. Если токъ въ главной цепи, ^ ъ  кото
рой присоединены трансформаторы этого реле, пе
ременит!. направлсн!с, то ]1зменится и направ.тен!е 
механической пары; арматура должна придти во 
вращен!е. Но арматура удерживается, а действ1е пе
редается рукоятке, которая повернется и за}]кнетъ 
контакты, соединенные, какъ показано на фиг. 26, съ 
диффсренц!альиы»]ъ электромагнитомъ контрольнаго 
прерывателя, который автоматическ]] разомкнетъ 
]].епь маслянаго выключателя. Очевидно, что для 
каждой л]1н!и необходимо два реле.

Для указан!я того, разомкнутъ прерыватель авто
матически или рукой, ручка прерывателя и.чкетъ 
два положения относительно пластины; въ томъ и 
въ другомъ ее удерживаетъ затворъ: по углу накло
на ручки можно сразу увидать автомат]1чески или 
рукой ра'зовщнутъ прерыватель.

О развит1и эл ек тр и ч еек и хъ  жел’Ьзныхъ 
дорогъ ВъГерман1и. Пользуясь статистикой элек
трических!. жел+.зныхъ доро1ъ въ Герман!и появив
шейся въ Е. Т. Z. >.! i3 , можно привести нФкоторыя 
]1нтересныя данный, характер]1зую]ц!я развит!е элек
трической тяги въ Герман!]] и состоян!]] ея въ на
стоящее время.
• ■ . Число городовъ ИЛ]] округов!., имФвшихъ элек- 
трическ!я жел'Ьзныя дорохч] было

до конца 1 8 9 1 ..........................  3
- ,  1 8 9 2 ..........................  5

п 1 8 9 З ............................ II
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ДО К0Н1Щ 1 8 9 4 ........................... 21
я » 1«95 ........................... • 3 2 , .
и г 1896 ........................... 4 3 'v
п
я :  Э ; : : : : : : :
Я „ 1899 ........................... 87
•» я 1 9 0 0 ...........................

ДО I окт. 1 9 0 1 ........................... и З
1901 г. р-Ьшено 

было также приступить къ построПкЬ электр^.-«сл. 
дороп. еще въ 20 гор. иокр. Изъ нихъ къ i ^&р1:ля 
1902 г. въ восьми округахъ Электр, жел. дороги Дб-лж-

ны быть уже готовыми къ открыт1ю, такъ что въ 
.настоящее время электр. тягой обладаютъ 115 горо- 
довъ и округовъ. Кром-Ь того, въ 21 округЬ, въ кото- 
рыхъ уже введена электр. тяга р-Ьшено'было при
ступить къ расширен1ю существующихъ уже с^Ьтей.

Не мсн1;е интересны также • св1;д'Ьн1Я, представ-, 
лснныя въ нижеследующей таблице, въ которой подъ 
словами „длина путей" подразумевается длина улицъ 
II дороп., по которымъ проложены электр. жел. до
роги, подъ словами-же „длина рельсовыхъ путей" 
следуетъ подразумевать длину ьсехъ рельсовыхъ пу
тей, принимая во вниман1е одноколейный путь.

1 авг. 1896 г. 1 сент. 1897 г.

.

1 сент. 1898 г. 1 сент. 1899 г. 1 сент. 1900  г. 1 окт. 1901 г.

й
| g = °
я —  ̂
еа Од

Число центральи. станций 
для электр. жел. дор. . . 42 56  • 68 .88 99 113 14

Длина путей въ килом. . 582,9 9 5 7 ,1 . 1429 ,5 . 2048',6 2868 3099,4 8

Длина рельеоныхъ путей 
въ килом......................... 854,1 1355,9 1939.1 2812 ,6 4 2 .54,6 4587 ,7 6,9

|Чи1-ло вагововъ - двигате
лей ................................. 1571 2255 3190 4504 5994 7290 21,6

Число прнцЬпныхъ ваго-
I  новъ..............................
!

989 1601 2128 3138 3962  - 4967 25,4

|{о1цность электр. машиыъ 
гь кпловаттахъ............... 18560 24920 33333 52.500 ^75608 108021 43,1

(ощность аккумулятор- 
выхъ батарей въ кило- 
юттахъ........................... — 5118 13532 25531

1

25531 5,51

Следуетъ, однако, отметить еще, что помимо дан- 
|ыхъ въ таблице, решено еще приступить . къ по- 
Ьройке электр. "жслезн. дорогъ длиною путей въ 
(б) км. и длиною рельсовыхъ путей въ 774 км. П.гь 

хъ къ концу марта 1902 г. должны были быть го- 
выми 90 км. путей и 1З5 км. рельсовыхъ путей, 
къ что, въ случае лравильнаго веден1я работъ, въ 
1Стоящее время въ Герман1и должно числиться 
ектрнч. жел. дорогъ длиною путей въ З200 км. (въ 
|)тл. цифр.) и длиною рельсовыхъ путей въ 4700 км. 

кр. цифр.).
Весьма интересны еще следующ1я сообщен1Я вы- 

аенныя, какъ средн1я изъ эксплоацюнныхъ дан- 
ыхъ электр. жел. дороп.; мощность электр. ма- 
пшъ на каждый километръ рельсоваго пути состав- 
1етъ 20,8 киловатта, на каждый-же вагонъ—двига- 
Ель 15,7 киловатта.
ЗамЬчательно еще то, что промышленный кри

ка. такъ печально отразпви11йся на большинстве 
шмерческихъ предпр1ят1й почти нс коснулся даль- 
iti'imaro успешнаго развит1я электрическихъ жел. 
’ юп., что ясно видно изъ таблицы сравнен1смъ 

ныхъ за последн1е два года.

Электрическая жел’Ьзная дорога между 
нд1а н о п о л е м ъ  и Мар1онъ. Въ журнале 
Ingincering" приведены следующ1я интересным све- 
и1я объ этой железной дороге, принадлежащей 
^еству Union Traction С“ Indiana. Города Пнд1а-

нополь и M a p io H T .  находятся друч-ь отъ друга въ 
п о  километровъ, при чемъ электрическая жел. до
рога, соединяющая ихъ, имЬетъ две ветви и присо 
единена къ электр. жел. дорогамъ обоихъ городовъ, 
такъ что общая длина рельсовыхъ путей, обладаю- 
щихъ электр. тягой равняется 250 километрамъ. По
добная сеть  можетъ быть разематриваема какъ 
обыкновенная ж елезная дорога, темъ более еще, что 
на описываемой жел. дорогЬ сре;Й1яя развиваемая 
скорость равняется 70 километрамъ, максимальная 
же доходитъ до 90 килом, въ часъ. Замечательно 
при этомъ то, что несмотря на эти скорости подача 
тока производится при посредстве обыкновенной 
системы • воздушныхъ проводовъ и ролика. Ролпкъ 
иместъ только 15 см. въ д)аметре и передаетъ при 
максимальной скорости токъ въ 150 амперъ, между 
тЬмъ, какъ при T p o r a n i n  съ места токъ этотъ воз- 
раст.тетъ даже до З50 амперъ.

Понятно, что при упомянутой длине желе.зн. до
роги было-бы не экономично применять напряже- 
Hie въ 550 вольтъ, принятое за нормальное при элек
трической тяге  въ городахъ. Общество поэтому при
менило излюбленную въ Америке систе.му передачи 
на paacTOHHie при помощи трехфазнаго тока высо- 
каго нaпpяжeнiя и непосредственной подводки въ 
вагоны постоякнаго тока более низкаго напряжен1я. 
Центральная станц1я расположена въ городе Ан- 
дсрсонъ, приблизительно посредине глрвнаго пути. 
Она сн.тбжепа водотрубными котлами, приспособ
ленными для отоплен1я натуральнымъ газомъ, а так-
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же углеыъ, при посрсдстпЬ аг.томатичсскихт. то- 
покъ, и имЬетъ три пародпнамо мощностью по 
IOOO киловатта, каждая. Отоплен1е углемъ произво 
дится только по временамт., когда натуральный газъ 
подводится нс ВТ. достаточном!, количеств!.. Въ об- 
щемъ-же эксплоатап,1я поддерживается при посред- 
ств!-. газа, ц!;на котораго соотвЪтствустт. п,!'.н-Ь угля 
по 6 марокъ за тонну. Генераторы трехфазнаго тока 
имГ.ють напряжен1е по Згоо вольтъ между провода
ми лпн1и. '1исло оборотовъ генераторов!. 200 въ мину
ту. Магниты поля служатъ вт. вид!: махового колеса 
II т!:мъ не мен!:е каждая машина им!;стъ еще, крот 
м!; того, по маховому колесу, вГ.сомт. въ 55 тоннъ и 
д|аметромъ въ 5,4 метра каждый. Подобное большое 
вниман1е на коеффшпентъ равпом!;рностп генерато
ров!. уд!>лено потому, что токъ служитъ для приве- 
дсн1я въ д!;йств1е вращающихся трансформаторовъ, 
трсбующи.чъ исполнен1я упомянутаго услов1я.

Н апряжен1е въ З200 вольтъ недостаточно для ка- 
нализагпи тока по всей лин1и, всл!;дств1е чего на 
станд1и установлены трансформаторы ‘для поднят1я 
напряжен1я съ З200 вольтъ до 15000 вольтъ, при 
чемъ токъ этого напряжшпя подводится къ 9 под- 
станц1ямъ, расположеннымъ вдоль пути. Одна изъ 
этихъ 1юдстанц1й находится вт. главной Центральной 
craHuin, проЧ1я же вн!: ея. Изъ посл!;днихъ 4 обору
дованы двумя вращающимися трансформаторами по 
250 киловаттъ каждый, четыре-же остальныхъ им!;ютъ 
лишь по одному вращ. транс(}). въ 250 киловаттъ.

На центральной станши пмГ.ется уравнительная 
батарея мощностью въ 211 кит. при одночасовомъ раз
ряд!;, батареи-же въ подстанп,1яхъ обладаютъ мощ
ностью въ i68 и соответственно въ. 84 киловатта 
также при одночасовомъ разряд!;.

Въ подстантпяхъ не существует!, запасныхъ ма
шин!., вместо чего имеется вагонъ, оборудо
ванный трансформаторами и, вращающимся транс- 
4юрматоромъ, а также всеми необходимыми соедп- 
нительн1.1ми частями. Вагонъ этотъ мОжетъ быть 
подвезенъ къ любой изъ подстанций и им!;етъ. сле
довательно, назначение общей резервной- установки. 
Вагонъ имеет!, длину въ 6.4 м етра,, ширппу-же въ 
2,6 метра и оказался весьма удобноприменимымт. и 
экономны.мъ по устройству. Батареи застрахованы 
изъ 6® /о пхъ стои.мости пр1обр’Ьтен1я и до сихъ поръ 
это было единственнымъ расходомъ, который при
шлось занести на счетъ ремонта. Стоимость ре.мон- 
та и общаго расхода за. 6 мГ.сяцевъ эксплоататци, съ 
аир!;ля по сентябрь, считая въ обици расходъ рас
ходы на топливо, на жалованье, на схшзку, чистку и 
ремонт!., обошлись, относя расходы эти къ количе
ству BHcpriii, отдаваемой во вторичную ц!;пь под- 
стан1цй на киловаттъ-часъ—на ремонтъ въ 0,7 пфе
ннига, на обпцй-же расходъ въ 4,9 пфенинга.

Главная лин1я, длиной въ н о  километров!., одио- 
колейна и им!;еть концы .три километра разъ!;зды. 
Погон, метръ рсльсъ веситъ З4 кгр.;.длина каждаго 
рельса—18 метровъ. Несмотря на больш1я скорости 
на этой дорог!; и на то, что она одноколейна, осо
бой сигналпзац!!! на ней не устроено и распоряжс- 
н1я передаются по телефону. Для этой цели въ м!;- 
стахъ остановокъ устроены телефонный станц1я, ко
торый могутъ быть достигаемы машинистом!, нс по
кидая вагона. Онъ прпсоединясть, при посредствЬ 
штепселя, свой телефонъ къ общей сЬти и выслуши
вает!., такимъ обр.азомъ, приказан1я, отдаваемый изъ 
главнаго распрсдГ.лительнаго мГ.ста. До сего време
ни система эта оказалась удобнопримБнпмой, т. е. 
не произошло еще ни одного несчастнаго случая, 
хотя трудно предположить, чтобы система эта и въ 
будущем!, вполн!; оправдала къ ней питас.мое до- 
Bt.pie.

Б И Б Л 1 0 Г Р А Ф 1 Я .
Scientia Л» 19. Е. Carvallo. L’Electrieile de- 

(luite de Texperiencc et ramenee au principe des tra- 
vaux virtuels. Paris. C. Naud-editeur. 1902. 91 pages, 
in 16".

Э. Карвалло. Учен1е объ электричеетв-Ь,
основанное на опыт!: и сведенное къ принципу работы 
возможныхъ перем!;щен1й. Парижъ. Издаше Нп. 
1902. Ц!;на 2 фр. ( =  75 к.).

Этотъ томикъ издаи1й г. Но „Scientia” предста- 
влястъ собою не сводъ современныхъ научныхъ дан- 
ныхъ по какому либо отдГшу sHaHia, каковой служитъ 
темою большинства n3,TaHii"i названной cepiii, но 
оригинальное изсл1;дован1е г. Карвалло по основному 
вопросу Teopin элсктрическикъ HB.ieHift.

М аксвелль свел!, yneiiie объ электромагнитномъ 
пол!; на механическую задачу, вообразивъ въ фор 
мулахъ механики на ряду со скоростями видпмаго 
движcнiя скорости невидимый, пpeдcтaвляющiя токъ 
и магнитное поле. Н о мы не знаемъ механпческихъ 
п роцессовъ, соотв!:тствующихъ электромагнитнымъ 
явлен1ямъ, и потому не можемъ, напр., токъ опре
деленно выра;шть въ видБ скорости какой-нибудь 
массы, д е л у  помогаетъ способъ пзеледовать меха- 
HiiMCCKie процессы , зная выражен1е только кинетя- 
ческихъ энерНй, участвующихъ въ нихъ, — способъ 
ypaBHCHift Лах'ранжа; эти-то ypaBHeHin и послужила 
Максвеллю въ нaxoждcнiи законовъ электродина
мики, такъ какъ для энерпп тока и тока въ магнит- 
номъ поле, мы получаемъ выражен1е изъ опыта. 
М аксвелль не прим!;нилъ своего метода къ атучав 
нахождсн1я постоянныхъ магнитовъ и желГзныхъ 
массъ въ п оле тока; г. Карвалло воспо.тняетъ этотъ 
проб!;лъ (следуя Сарро), но, кром е того, онъ указ» 
ваетъ способъ прим енить уравнен1я Лагранжа, къ 
Барлову колесу; тутъ требую тся добавочный опытныа 
данный, кром-f, т-Ьхъ, который достаточны для нашь 
саш я ypaBHeHiil Л агранж а въ общемъ случае, подобно 
тому, какъ требуются добавочныя MexaHimccKiH уело- 
вiя для paзp!;IIICнiя задачи о полет!; круга серо! 
Наконец!., г. Карвалло, находя, что Teopin МакгвелЛ 
ПОЗВ0.1ЯСТ!. ознакомиться лиш ь съ линейны.мътоком! 
даетъ лру1!я основныя ypaBiienin для токовъ по т4ле(ъ 
нымъ проводннкамъ, который тож евъ  сущнг'сти чисЯ' 
механическаго характера: одно изъ нихъ выр.чжаетъ, 
что работа силъ (принимая во BHUManic и ннерпи^ 
при возможномъ 11ерем!;щ ен1и точекъ системы равна 
нулю; другое —ypaBHCHie несжимаемости. Анторъ npip 
даеть этимъ уравнен1ямъ интересный электричсск! 
СМЫСЛ!., разематрпвая ихъ, какъ бол!;е общее выр?. 
жeнic законов’ь Кирхго({>а.

Книга г. Карвалло проникнута идеей механн-;, 
чсскаго пpeдcтaвлeнiя электромагнитныхъ явлен®' 
Воиросъ о применен!!! къ нимъ Лагранжевымъ ура  ̂
н6н!й излагается съ самаго его начала жнвыш 
языкомъ и при очевидном!. стремлен!и автора облег
чить трудъ читателя; къ этому служатъ неоднократ- 
иыя объяснительный повторен!я важнейшихъ мкп 
II резюме, помещенный въ кони,!; каждаго парагра(|в 
и каждой части.

В . л .

Отъ Редакши.
Обычный обзоръ элсктрохим1и и электромета- 

' лургп! за минувш!й годъ, составляемый нашимъ 1Ю- 
Стояннымъ сотрудником!, л ,  г . Гурвичемъ, помещен! 

- ш. нынешнемъ году въ Запискахъ Пмператорекф 
/1Чсскаго Техническаго Общества подъ назван1ег 

Ц1рикладная электрохим!я и электрометалурпя и 
1901 году” (См. Записки И. Р. Т. О. 1902 г. Mai, 
сгр. ЗЗ7).

Р едакторт. а . и . Смирновъ.
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ПМИЕРАТОРСКАГО РУССКАГО Т е ХНИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

0 н^которыхъ явлен1яхъ, наблюдаемыхъ 
между полюсами статической . электриче

ской машины.
(Предварительное сообщен1е).'

Статья И. Янушкевича.
I. О вл1янш прикосновенш твердыхъ д{электриковъ къ 

пол1осанъ статическоП машины на явлен!я разряда.
II. О явлеи1яхъ прилнпан1я непроводииковъ къ поверх-

ВОСТЯМЪ ПОЛК1СОВЪ.
III. О равнов1>с1и мсталлическихъ тЬлецъ въ пол-Ь раз

ряда. Опытъ располохен1я металловъ въ новый рядъ.

Описывае.мые ниже опыты были произведены 
при помощи Эйленбурговской модели Т'еплеръ- 
Голыювской машины (фабрики Гпршлшпа въ Бер- 
линК). Стеклянные диски (которыхъ одна пара) 
пм^ють по 6о стм. въ д1аметрК (подвижной 
дискъ снабженъ металлическими пуговками); 
вместо обычныхъ Лейденскихъ банокъ, им-fe- 
ются дв'Ь Франклиновск1я пластинки, изъ ко
торыхъ каждая одной своей обкладкой касается 
одного изъ двухъ м'кдныхъ шаровъ-кондукто- 
ровъ, по 6,5 стм. въ дтаметр-Ь, удаленныхъ другъ 
ОТТ. друга на 30 стм. и сообщающихся съ полю
сами машины..ПослКднте, въ видК м'^дныхъ з о 
лой е и ы х ъ шаровъ по 4 стм. въ дтаметр^Ь, 
подвижны; разстоян1е между ними можетъ изиНЬ- 
няться отъ о до 15 стм.

Машина приводится въ движенте' рукой, при- 
чемъ, безъ особеннаго труда, можно довести 
быстроту вращен1я подвижного диска до 6 обо- 
ротовъ въ секунду. Въ зависимости отъ влаж
ности воздуха, степени исправности машины и 
быстроты вращен1я диска, длина наибольшихъ 
нскръ, даваемыхъ машиной между полюсами, 
колебалась отъ 3 до 8 стм. Впрочемъ, иногда, 
въ исключительно благонртятныхъ случаяхъ, по
лучались сплошныя б'Елыя искры до 12 стм. 
длины.

Опыты, за исключеше.мъ случаевъ, особо упо- 
.чянутыхъ, производились при уединен1и обонхъ 
полюсовъ отъ земли.

Во изб'Ьжан1е повторенш, въ дальн'Ьйшемъ 
изложен1и «поверхностью полюса машины» бу-

1 деть обозначаться поверхность того п о л у 
ша р i я (шарообразнаго) п о л ю с а ,  к о т о р о е

о б р а щ е н о  к ъ  п р о т и в о п о л о ж н о м у  п о 
люсу.

I.
Прикосновен1е къ поверхности полюсовъ ма

шины во вре.мя ея д-Ьйств1я тверды.ми Д1электрп- 
ками или плохими проводниками вызываетъ 
весьма характерным явлен1я.

Для опытовъ служили: стекло *) (въ вид-fe 
трубокъ, палокъ, пластинокъ, стекляной ваты), 
эбонитъ, резина, слюда, иарафинъ, сургучъ, шелкъ 
(нити, ткани, вата), рогъ, черепаха, шерсть (тка
ни, вата), хлопчатая бу.чага (нити, вата), писчая 
бумага, дерево, пробка.

i)  Прп небольшпхъ ( i — 1,5 стм.) разстоя- 
н1яхъ между полюсами (находящейся въ дЧ>й- 
ствш) статической машины проскакнваютъ искры, 
состоящ1я, какъ изв-Естно, изъ б'Ьлой части, дли
ной I — 2 мм. близъ положительнаго полюса, 
ф10летовой части по средии-Ь и б^Ьлой точки на 
отрицательномъ полюсЕ. ОнЧ, проскакнваютъ 
.между фтижайшими другъ къ другу точка.чи по- 
люсныхъ поверхностей (и отчасти соотв"Ьтствен- 
пы.ми сосЕдними съ этими точка.ми).

Если въ это время коснуться точки выхода 
искры.на о т р и ц а т е л ь н о м ъ  полюс^ концо.мъ 
стекляной трубки, д1аметромъ въ 0,5— i м.ч., 
искра тотЧасъ станетъ б'Ьлой на всемъ своемъ 
протяжении и это будетъ продолжаться все вре
мя, пока конецъ трубки будегь касаться полюса 
(въ точкахъ выхода искры). Когда трубка бу
дете удалена, искры примутъ ,прежн1й видъ.

Если, приложивъ таки.чъ образо.мъ трубку, 
передвигать ея конецъ по поверхности полюса 
въ разныхъ направлен1яхъ на i — 2 мм., точка 
выхода искры будетъ следить за точкой при
косновения трубки. При увеличенп! экскурсий 
конца трубки, искра опять вернется на прежнее 
M-tcTo и приметъ прежнюю окраску.

Прикосновен1е концомъ такой ж е трубки къ 
м^Ьсту выхода искры на п о л о ж и т е л ь н о . м ъ  
полюсЕ н е  н з м Ч 5 н я е т ъ  окраски искры.

При передвижеши конца трубки по поверх
ности положительнаго полюса искра сл'Ьдигь за 
трубкой гораздо дальше, ч'Ь.мъ то было на отри- 
цательно.чъ полюс'Ь: удается отвести точку вы-

*) Безъ предварительной просушки, за исключе- 
н1емъ особо упомянутыхъ случаевъ.
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хода искры на i стм. отъ первоначальнаго ио- 
ложен1я, а иногда и почти до экватора полюс- 
наго шарика. При этомъ, какъ только длина 
искры (всл'Ьдств1е такого nepeM-bureHia) зам-Ьтно 
изм-Ьнится противъ первоначальной длины, — 
искра становится совс^мъ б'Ьлой. Какъ только 
трубку отнять, все возврапгается къ первона
чальному виду.

Бол-Ье толстыя стекляныя трубки, 5— 6 м.м. 
въ д1аметр'Ь, даютъ совершенно аналогичный яв- 
лен1я, но посл'Ьдн1Я .могугь быть объяснены въ 
этихъ случаяхъ за.ч'Ьтны.чъ уменьшен1е.чъ воз- 
дущнаго междуполюснаго разстоян1я. Что ж е  ка
сается проводниковъ той ж е толщины, что пер
вый трубки, то они д'Ьйствуютъ въ качеств-Ь остр1я.

Д р у п е  Д1электрики, кром-Ь стекла, этого яв- 
лен1я, повидимому, не даютъ.

2) При большихъ разстоян1яхъ между полю
сами искры становятся сплошными, прямыми, 
белыми на всемъ свое.мъ протяжеши (3̂ —5— 
8 стм.).

Прикосновен!^ къ о т р и ц а т е л ь н о й  по
люсной поверхности палочкой изъ диэлектрика, 
толщиной своей не слишкомъ укорачивающей 
воздушное межполюсное разстоян1е,—не даетъ 
зам'Ьтныхъ из.м'Ьнен1й явлен1я. Точка выхода 
искры и зд'Ьсь сл-Ьдитъ за точкой прикоснове- 
Н1Я палочки на небольшихъ разстоян1яхъ.

Если палочка очень тонка (0,5— i м.м. д1ам.), 
то иногда, касаясь ея концомъ точки выхода 
искры изъ полюсной поверхности, удается на 
н-Ькоторое время совсНЬмъ прекратить появление 
искры: въ точк'Ь прикосновен1я появляется св-Ь- 
тящаяся ф1олетовая точка, а на противополож
ной полюсной поверхности—кружокъ бл'Ьднаго 
разлитаго св1;чен1я. >

IIpuKOCHOBCHie к ъ  п о л о ж и т е л ь н о й  по
люсной поверхности при разсматриваемомъ по- 
ложен1и нолю совъ (б'^лыя сплош ныя искры) 
даетъ весьма рТ зкое HBM-tHeHie всего явления: 
сплошныя искры тотчасъ прекращ аю тся, на M"tcTo 
ж е  ихъ появляется разлитое с1ян1е съ пучка.ми 
ф1олетовыхъ в'Етвящихся искръ, исходящ ихъ изъ  
точки прикосновения. Это наблюдается даж е 
тогда, когда Д1электрикъ при лож енъ  не прямо къ  
мБсту выхода искръ, а вдали отъ  него на п о 
люсной поверхности. Явлен1е почти не м-Ьняется 
въ зависимости отъ  толщины палочки диэлектри
ка, а такж е отъ  того, прилож ена ли она кон
цомъ, или боковой  поверхностью. Въ посл-Ьд- 
нем'1. случать с1яше и искры, исходя и зъ  точекъ 
сос-Ьднихъ съ точкой касан1я, огибаю тъ д1элек- 
трикъ. Если точка касан1я близка къ  экватору 
полюснаго ш арика, то м ож но вид'Ьть, какъ  искры 
и с1ян1е направляются к ъ  отрицательному полю
су не по кратчайшему пути, а н'Ькоторое раз- 
стоян1е идут’ь вдоль по палочк'Ь и зъ  д1электри- 
ка, а зат-Ьмъ дугой, обращ енною вогнутостью 
къ  ме-ждуполюсной лин1и, направляю тся к ъ  MiicTy 
назиачен1Я.

Необходимо зам’Ьтнть, что для получешя 
этихъ явлен1й съ - п о л о ж и т е л ь н а г о  полюса

соприкосновен!е д1электрика съ полюсной по
верхностью не необходимо. То же получается, 
если приблизить къ ней дЬлектрикъ на разстоя- 
Н1И 0,5— I -ММ., а,иногда и 3—4 мм. Съ отрицатель- 
наго полюса, если, можетъ быть, иногда и по
лучаются изм-^нщия картины разряда .между по
люсами безъ прикосновен1я д1электрика, а лишь 
при его приближен1и, то во всяко.мъ случа-t съ 
гораздо меньщихъ разстоян1Й. (Точныхъ дан- 
ныхъ пока объ это.мъ не и.м-Ьется). Работая съ 
о т р и ц а т е л ь н ы м ъ  полюсомъ, хотя обыкно
венно и не приходится при это.мъ наблюдать 
изм-Ьнен1й въ явлен1яхъ разряда, часто можно 
зам-Ьтить сл-Ьдующее: При ириближенш трубки 
къ полюсу (все равно съ какой стороны) из-ь 
конца трубки появляется С1ян1е, направленное 
къ полюсу, а иногда и изъ руки, удерживаю
щей трубку, въ точкахъ прикосновен1я ея съ 
трубкой, св-Ьчен1е, направленное вдоль по по
следней; средина ж е трубки остается темной.

П л а с т и н к и  изъ д1электриковъ, будучи 
прикладываемы къ полюснымъ поверхностямъ 
свои.мъ краемъ и удерживаемы въ плоскости, 
составляющей не слишкомъ острый уголъ съ 
-междуполюсной лин1ей, даютъ т^ ж е явлен1я.

Если приложить къ полюсной поверхности 
пластинку такъ, чтобы вся полюсная поверхность 
была закрыта отъ другой, то, в.м-^сто бывшихъ 
б-Ьлыхъ искръ, появится с1ян1е и фюлетовыя 
искры, огибающ1я край пластинки (пока путь 
этотъ не слишкомъ длиненъ) или проходящ1я 
черезъ отверст1я, существующ1я въ пластинкЕ 
Понятно, что, если пластинка достаточна тонка, 
отверстие въ ней пробивается искрой, что про
исходить особенно легко со слюдяными и тон
кими эбонитовы.мн пластинками. И въ этомъ 
случа'Ь С1ян1е и искры могугь преодол-Ьть боль
шее пространство, когда пластинка приклады
вается къ положительно.му полюсу. Съ отрица- j 
тельнаго полюса не получается искръ, а лишь i 
одно довольно скудное С1ян1е.

З) Если полюсы машины им-Ьютъ совершенно 
чистую полированную металлическую поверхность, 
то при дальн-Ьйшемъ раздвиган1и ихъ всяк1я ви- 
димыя явлен1я разряда прекращаются *). Но если 
полюсы покрыты лакомъ, пылью или окисломъ, 
то, постепенно раздвигая полюсы, достигается 
такого между ними разстоян1я, при которомь 
сплошныхъ б-^лыхъ искръ уже не бываетъ, а 
съ положительнаго полюса начинаютъ исходить 
ф1олетовыя в-Ьтвящ1яся искры, который либо 
достигаютъ отрицательнаго полюса, либо же те
ряются раньше; на поверхности посл-Ьдняго за
мечается въ такомъ случае кружокъ разлитаго 
бледнаГО  С1ЯН1Я.

*) речь идетъ о данной машине, въ данныхъ усло-| 
в1яхъ, т. с. при наличности Франклиновыхъ пласти- 
ноке.-• Авторъ полагаетъ, однако, что тоже относится 
вероятно и ко всякой машине и безъ конденсато-i 
.ровъ, е с л и  в о з д у х ъ о к р у ж а ю щ 1 й  полюсы]  
с о в е р - ш е н н о  л и ш е н ъ  п ы л и ,  т. е. взвешен-i 
ныхъ *6ъ немъ твердыхъ телецъ. '
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При такомъ свойств-i и положенш полюсовъ. 
прикладыван1е д1электриковь къ полюсньш ь lio- 
верхностямъ по большей части только усили- 
васть наблюдающ1яся явлен1я: искры становятся 
обилыЛе, шип1зн1е увеличивается. Сказанное 
раньше о п р и б л и ж е н 1 и  д1электриковъ къ 
нолюснымъ поверхностямъ относится всец15ло и 
къ этому случаю.

Такъ какъ фюлетовыя в'Ьтвящ1яся искры не 
наблюдаются при совершенно чистыхъ металли- 
ческихъ поверхностяхъ полюсовъ, то- ясно/ что 
сами же они представляютъ одинъ изъ част- 
ныхъ сяучаевъ разобраннаго обшаго явлен1я — 
вл1ян1я прикосновен1я д1электриковъ или пло- 
хихъ проводниковъ къ нолюснымъ поверхностямъ. 
Въ этомъ случа"  ̂ роль д1электриковъ нграютъ; 
лакъ, пыль, окиселъ металла.

4) При дальн'Ьйшемъ раздвиженш загрязнен- 
ныхъ полюсовъ, а при чистыхъ полюсахъ—тот- 
часъ всл'Ьдъ за наибольшимъ разстоян1емъ еще 
дающимъ б1злыя сплошныя искры, всякш види- 
мыя явлен1я разряда между полюсами прекра
щаются.

Рхли данное междуполюсное разстояше не
много (на I — 1,5 стм.) превосходить то разстоя- 
Hie, при которомъ видимыя явлен1я разряда на
блюдаются еще са.мостоятельно, то эти явлен1я 
возобновляются огь приложен1я или прнблнже- 
н1я твердаго Д1электрика къ каждой изъ полюс- 
ныхъ доверхностей.

Съ о т р ни а те льн а го полюса получается 
при это.мъ небольшое разлитое ciaHie (и иногда, 

i одновременно съ нимъ в'Ьтвящ[яся искры съ 
; положительнаго). Это с1ян1е не всегда напра

вляется въ сторону положительнаго полюса: при- 
j  кладывая къ отрицательному полюсу непросу- 

ше}шыя стекляныя палочки, нср кдко можно на- 
i блюдать cianie, направленное только вдоль по 
j стеклу.

При приложен!!! или приближен!!! д1элек- 
трика къ п о л о ж и т е л ь н о  .м у полюсу тотчасъ 
получаются обильныя в1;твящ1яся ф1олстовыя 
искры, на1!равляюпцяся къ отри!1ательно.чу по
люсу и окруже!!ныя разлитымъ с1яшемъ.

Въ этомъ ряд1> ОПЫТОВ'!. разстоян1е между 
полюсами машины уже на столько велико, что 
можно пользоваться не слишкомъ тонкими па
лочками Д1электрика, а, сл-15довательно, возмо- 
женъ весьма уб"Ьдительный пров'Ьрочный опыть: 
всл-Ьдъ за палочкой изъ д1электрика можно !!ри- 
ложить къ полюсной поверхност!! металл!1ческую 
палочку того ж е д1аметра и уб-Ьдиться, что при 
этомъ о п и с а н н ы я я в л е н 1 я н е  п о л у ч а т с я  
(при достаточной толщин-Ь 1!алочка не окажетъ 
вл1я1!1Я остр1я) *).

5) При дальн'кйшемъ увеличен1и разстоян1я 
между полюсами, приближение или прикоснове- 
н1е д1электриковъ къ о т р и ц а т е л ь н о м у  по

люсу не сопровождается никак!!ми видимы.ми 
(даже въ темнот'Ь) явлен1ями разряда.

Въ то ж е время пр!!ближе!!1е или прикла- 
дыван1е Д1ЭЛеКТрИК0В'Ь ! ! Л ! !  ! ! Л О Х ! ! Х Ъ  проводни- • 
КОВЪ къ п о л о ж и т  е л ь  !! о й  полюсной поверх
ности тотчасъ вызываетъ появлен1е в-ЬтвящихсД 
искръ, окруженныхъ с1ян1емъ, а при еще н'Ь- 
сколько большихъ разстоян1яхъ между- полю
сами— одного лишь с1ян1я воронкообразной фор
мы, направленнаго широким'ь концо.мъ къ отри
цательному полюсу.

Наконецъ, междуполюс!юе разстоян1е можеть 
быть увеличено настолько, что и прикосновеше 
нёпроводн!!ковъ не вызываетъ видимыхъ явле- 
нщ разряда. Однако, приходилось наблюдать 
(съ описанной въ начал-fe машиной) с1ян1е съ 
!!оложительнаго шара-кондуктора, при прнложе- 
н1и къ нему непроводниковъ, между т-Ьм'ь, какъ 
отрицательный шаръ был'ь отъ него удаленъ на 
30 стм.; между полюсами, раздвинутыми на 15 
стм., !!е наблюдалось въ то время никакихъ са- 
мостоятельныхъ явлен1й разряда.

Въ настоящее время не им-Ьется еще доста
точно данныхъ, чтобы высказаться о вл1ян1и 
вещества и формы д1электриковъ, прим-Ьняв- 
шихся в'ь изложенныхъ опытахъ.

Значительной роли ни то, ни другое не 
играетъ. Форма той части д1электрика, которая 
направлена къ противоположному полюсу, влгя- 
н1я, повидилюму, вовсе-не им-Ьетъ; съ другой 
стороны получается впечатл-bHie, что опыты уда
ются особенно хорошо, когда д1электрикъ ка
сается полюсной поверхности заостреннымъ кра- 
емъ или концомъ.

II.
Можно наблюдать весьма своеобразный и 

неожиданный явлен1я п р и л и п а н 1 я  различныхъ 
легкихъ предметовъ изъ непроводниковъ ил!! 
плохих'Ь проводниковъ къ нолюснымъ поверх- 
ностя.чъ.

i)  Матер1аломъ для опытовъ служили:' шер
стяная, гигроскопическая, шелковая и стекляная 
вата*), -маленьк1е кусочки бумажныхъ, шерстя- 
ныхъ и шелковыхъ .матер1Й, бу.мажныя, шер- 
стяныя и шелковыя нити, маленьще кусочки 
(сухого) M-fexa съ короткой шерстью, мелк1я 
перья, кусочки тонкой резины, сухого дерева 
и пробки, писчей бумаги и т. п.

Если рыхлый шарообразный комочекъ ваты **), 
д1аметромъ 2—3 ст.м. прибл!1знть къ о т р и ц а 
т е л ь н о м у  полюсу д"15йствующей машины, тогда 
какъ положительный нолюсъ отодвинуть на 
столько, что видимыхъ явленш разряда не про-

*) Для полной уб-Ьдительности палочка должна 
заканчиваться на обоихт. концахъ шарами и удержи
ваться за эбонитовую ручку.

*) Гигроскопическая, стекляная и шелковая вата, 
особенно обГ, посл1',дн1я, должны быть весьма тща
тельно просушены. Въ противномъ случа1> получа
ются друг1я явлен1я совсГ.мъ особаго рода, о кото- 
рыхъ ^ д е т ъ  сказано впосл1'.дств1и.

**) Тоже относится ко вс+.мъ перечисленнымъ 
только что матер!аламъ, причемъ куски приходится 
брать большее или меньш1е, смотря по удельному 
в^су матер1ала.
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исходить, то вата къ полюсу притянется и тот- 
часъ отъ него оттолкнется.

Если такой ж е предметъ приблизить къ по- 
л о ж и т е л ь н о м у  полюсу, то онъ притянется и 
п р и л и п н е т ъ  к ъ  п о л ю с н о й  п о в е р х н о 
сти.  Пока машина находится въ д'Ьйств1и, пред
метъ останется какъ бы приклееннымъ къ по
люсу. По прекращенш д'Ьйств1я машины (иногда 
уже при замедлении ея двнжен1я, иногда спустя 
н-Ьсколько секундъ посл-Ь ея остановки), при- 
клеивш1йся пред.метъ отпадетъ.

Чтобы снять прилипш1й къ полюсу пред.метъ 
во время д'Ьйств1я машины, приходится употре
бить н-Ькоторое усил1е. Пзъ окружности пред
мета исходить, согласно вышеописанному, С1ян1е 
(иногда и искры) и слышится особое шип'Ьн1е.

Если, п о к а  о д и н ъ  п р е д м е т ъ  д е р 
ж и т с я  на  п о л о ж  и т е л ь н о м ъ п о л ю с НЬ, 
приблизить другой аналогичный предметъ къ 
о т р и ц а т е л ь н о й  полюсной поверхности, то 
онъ притянется къ ней и т о ж е  к ъ  н е й  п р и 
л и п  н е т ъ. Въ то ж е время шип'Ьн1е р-Ьзко 
уменьшится. Оба предмета останутся такимъ 
образо.мъ приклеенными неопред'Ьленно долгое 
время, пока д'кйствуетъ машина; съ прекраще- 
Н1емъ ея дЬйств1я—оба отскочатъ. Для того, 
чтобы снять предметъ, приклеивпййся къ отри
цательному полюсу, также приходится прим"к- 
нить некоторое усил1е; удаление этого предмета 
не оказываетъ вл1ян1я на предметъ, приставшгй 
къ положительному полюсу; только шип'кн1е 
становится опять р"кзче.

Но е с л и с н я т ь  п р е д м е т ъ , п р и к л е и в -  
ш i й с я к ъ п о л о ж  и т е л ь н о м у п о л ю с у 
или даже р-кзко его передвинуть по полюсной 
поверхности, п р е д . м е т ь  с ъ  о т р и ц а т е л ь -  
н а г о  п о л ю с а  . м о м е н т а л ь н о  с о с к о 
ч и т ь .  При небольшихъ разстоян1яхъ между 
полюсами онъ нер'кдко перескакиваетъ на по
ложительный полюсь и къ нему прилипаетъ.

Если полюсныя поверхности не вполн-к чисты, 
то .можетъ случиться, что очень мелк1е предметы 
(напри.м'кръ, отд"кльныя шерстинки .м-кха) оста
ются приклеенны.чи къ отрицательному полюсу 
и по удален1п предмета съ положительнаго, то
же явлен1е приходится наблюдать, изр-кдка при 
упот'ребленш не совс'кмъ сухихъ кусочковъ шел- 
ковыхъ и шерстяныхъ матер1й. При вполн-к чи- 
стыхъ (вызолоченныхъ) полюсныхъ поверхно- 
стяхъ и сухихъ матер1алахъ этого не бываетъ 
никогда *).

Описанный опытъ удается и тогда, когда 
между полюсами еще проскакиваютъ искры. 
Легче всего демонстрировать его на комочкахъ 
шерстяной ваты и кусочкахъ .м-кха. Трудн-ке

*) Можно указать еще сл-Ьдующ1я подробности 
явлен!я: в-ь моментъ прилипан1я предмета къ отри- 

j дательному полюсу, предметъ, прилипшШ къ поло- 
j жительному полюсу, если онъ очень рыхлъ, зам-ктно 

съеживается и прижимается къ своему полюсу, а ■ 
при снйманш предмета съ отрицательнаго полюса— 
В1.1тягивается по направлен1ю къ посл-Ьднему.

всего бываетъ добиться приклеиван1я кусочковъ 
дерева и пробки.

2) Если, заставнвъ кь  об-кимь полюснымъ 
поверхностямъ приклеиться по одному непро
воднику, заткм'ь сообщить с ь землею п о л о- 
ж и т е л ь н ы й  полюсь, то т-кло сь отрицатель
наго полюса тотчас'ь свалится, гкло же на iio- 
ложительномъ останется на м-ксгк. Если сооб
щить съ зе.млей о т р и ц а т е л ь н ы й  полюсь, 
то свалятся оба ткла, но гораздо медленнке: 
сначала ткло на положительно.мъ полюск ста- 
нетъ колебаться; будегь очевидно, что связь его 
съ полюсной поверхностью ослаб-кла, затк.мь оно 
отпадетъ, и лишь посл-к того отпадетъ ткло и 
съ отрицательнаго полюса.

3) Судя по имкющи.мся до сихъ пор'ь наблю- 
ден1ямъ, вата простая (не гигроскопическая), 
шелковая и стекляная отличаются какими то 
особыми свойствами въ отношеши разсматри- 
ваемаго явлентя. Послк основательной просушки 
век эти вещества в ь течетпе нккотораго, до
вольно короткаго времени даютъ тк же явле1пя, 
что и остальные непроводники; это продолжается 
однако недолго. Черезъ нксколько времени озна
ченный вещества опять даютъ соверщенно иные 
результаты опытовь.

Будучи пущенъ между 1Голюса.ми машины, 
рыхлый комокъ простой ваты не пристаеть нн 
къ одному изъ нихъ; а какъ бы повиезетъ въ 
воздухк, производя весьма быстрыя колебан1я 
между полюсами, такъ что получается впечатлк- 
Hie б-клаго облака или клуба дыма. Черезъ нк- 
сколькр секундъ можно замктить, что главная 
масса ваты образуегь ко.мокъ, расположенный 
вблизи (но съ промежуткомъ) къ отрицательно
му полюсу, а къ положительному вытягирается 
какъ бы хвосгь изъ ваты и таки.чъ рбразомъ 
между полюсами образуется какъ бы мостъ. 
Если искусственно перевернуть этотъ .мостъ (такъ, 
чтобы конецъ бывштй у - |-  стал ь у —), то че
резъ нксколько секундъ или минуть вата опять; 
перевернется уже сама и зай.метъ прежнее no-j 
ложенте. Движен1я ея при это.мъ крайне свое
образны.

Непросушенную шелковую вату тоже не 
удается, заставить прилипнуть ни къ одно.му изъ 
полюсовъ, такой ко.мочекъ становится меж-ту 
полюсами и здксь весьма быстро дрожитъ; при
ближаясь, но не прикасаясь своей массой, къ 
каждому изъ полюсовъ поочередно. На первый 
взглядъ ’ кажется, что вата виситъ въ возду.хк; 
но, присматриваясь, можно за.мктить, что onj 
главнаго комка ваты къ обоимъ полюса.чъ тя: 
нутся тонк1я нити, иногда по одной, на KOioj.

■ рыхъ вата и висить *).
-, *) Но если въ это время къ одному из-ь полку 

совъ п л о т н о  приложить маленькую эбонитовую 
пластинку ея краем'ь, удерживая ея плоскость Л 
п.чоСкости междуполюсной лин1и,то вата (простая илш 
шелковая) тотчасъ прижимается къ другому полюсу 
и остается тамъ неподвижной. Какъ только удалить 
эбони-гъ, вата опять начинаеть дрожать между по
люсами.
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Еще бол-Ье сложныя явлен1я наблюдаются съ 
непросушенной стекляной ватой. Уже'-Прибли- 
жая комочекъ такой ваты къ раздвин.-у.тымъ но- 
люсамъ, можно зам-Ьтить, что огь него къ обо- 
имъ полюсамъ одновременно вытягиваются тон- 
чайш1я нити. Если и удастся заставить комо- 
чекъ стекляной ваты приклеиться къ ноложн- 
тельному полюсу, то лишь на весьма короткое 
время, ибо тотчасъ онъ начинаетъ -тянутЬся къ 
отрицательному полюсу, и тутъ также постепен
но между полюсами образуется какъ бы мостъ 
изъ вытянувшейся ваты. Можно вид-Ьть при 
этомъ, что' отд-Ьлышя колечки стекляныхъ ни
тей, изъ которыхъ состоитъ вата, находятся все 
время въ движенш. Весь же удлинивш1йся ко- 
мокъ ваты обыкновенно медленно вращается во- 
кругъ своей продольной оси, по направлен1ю 
часовой стрелки, для зрителя, стоящаго лицомъ 
къ отрицательному, азатылкомъ—къ положитель
ному полюсу.

Не ргЬдкр и со стекляной ватой приходится 
наблюдать, что главная ся масса держится бли
же къ отрицательному полюсу; отъ нея къ по
ложительному тянется топкая нить, на само.чъ 
же положительномъ полюс!;, въ плоскости между- 
полюсной лин1и, вертикально, стоить маленькое 
K O i i e H K O .

Вс!) описанныя подробности наблюдались такъ 
часто, что невозможно приписать ихъ случай
ности. Не иодлежитъ сомн!;н1ю, однако, что 
движегпя стекляной и обыкновенной ваты между 
полюсами машины нуждаются въ 6on"te подроб- 
по.мъ изучен1и.

Но им!;ющн.мся до сихъ поръ наблюден1я.чъ. 
с л юд а  тоже даетъ явлен1я весьма различным, 
смотря по степени своей сухости. Въ виду ея 
значительной тяжести (и крайней трудности ма
нипулировать съ очень тонкими пластинками) 
опыты съ нею производились такимъ образо.мъ, 
что кусочекъ слюды подв'Ьшивался въ середнн'Ь 
разстоян1я между раздвинутыми полюсами- на 
тонкой деревянной палочк'Ь, длиною въ 15 етм., 
вращавшейся около верхняго своего конца, въ 
плоскости междуполюсной линш. Если слюда не 
была предварительно прокалена, то она нер'Ьдко 
прилипала къ отрицательной полюсной поверх
ности (при совершенно чистой положительной), 
иногда останавливалась на разстоян1и н'Есколь- 
кихъ мм. отъ отрицательной полюсной поверх
ности и оставалась въ такомъ положенш, чаще 
же всего маятннкообразно переходила отъ одно
го полюса къ другому, о с т а н а в л и в а я с ь  на  
к а ж д о м ъ  и з ъ  н и х ъ  по  н - ^ с к о л ь к о  с е 
ку н д ъ *).

Если же предварительно прокалить слюду, 
то, будучи предоставлена самой ce6"t .между по
люсами, она всегда приближается и приклеи- 

i вается къ п о л о ж и т е л ь н о м у  полюсу. Искус
ственно преодол!)Вая сравнительно довольно зна

чительное сопротивлен1е, можно приблизить ее 
къ отрицательному полюсу и заставить ее остаться 
на не.мъ, но лишь самое непродолжительное в'ре- 
-чя, поел!; чего она опять, уже сама, переско- 
читъ на положительный полюсъ.

Ill
Опыты, аналогичные вышеизложеннымъ, по 

относяпйеся къ п р о в о д н и к а м ъ, представля- 
ютъ, въ виду значительнаго уд'Ьльнаго в!>са по- 
сл'Ьднихъ, н-Екоторьтя затруднения. Приходится 
пользоваться съ одной стороны весьма .малыми 
объекта.ми, съ другой стороны невоз.можно обой
тись безъ подв'Ьшиван1я ихъ на палочкахъ *), 
ч-1мъ опять увеличивается в!;съ.

Опыты этого рода дали пока результаты, зна
чительно разнящееся отъ предыдущихъ.

Для опытовъ служили сл!;дуюш1е металлы; 
.магн1й, алюминей, железо, никкель, красная м!>дь, 
цинкъ, кадмш, серебро, олово, платина, золото, 
свинепъ и вис.мутъ. Изъ нихъ были приготов
лены диски дёаметромъ 12 .мм., в!:сомъ 0,09 до 
0,46 гр.м., которые прикр!;плялнсь къ конпа.мъ 
тоикихъ деревянныхъ палочекъ, длиной 12 стм. i 
(в!;сомъ отъ 0,07 до о ,ю  гр.м.) и такн.чъ обра- 
зомъ подв!;шивались между раздвинуты.ми полю
сами машины, то oTB-fecHO, то наклонно (верхн1й 
конепъ палочекъ прикр'Ьплялся къ маленькой 
стальной оси, вращавшейся въ стальныхъ гн!)3- 
дахъ). Плоскость диска располагалась возможно 
перпендикулярно къ полюсной лини».

i)  Кусочекъ металла будучи подв-Ьшенъ .меж
ду раздвинутыми полюса.ми Д'Ьйствуюшей .маши
ны, между которыми не ироскакиваютъ искры, 
отклоняется въ сторону о т р и п а т е л ь н а г о  по
люса и устанавливается въ относительномъ равно- 
B'fccin въ н "t с к о л ь к и X ъ м и л л и .4 е т р а X Ъ 
о т ъ не г о.

Металлическое тНЬльпе не вполн'Ь неподвижно; 
оно производить очень быстрым колебан1я, 
весьма малой алшлитуды, едва зам!)Тныя для 
глаза. Между нимь и отрицательной полюсной 
поверхностью устанавливается нопрерывная c})io- 
летовая искра. Въ тако.мъ вид!; явлен1е продол
жается до ттЬхъ поръ, пока .машина д-Ьйствуегь. 
Для того, чтобы вывести предметъ изъ заии- 
маемаго имъ положен1я, требуется преодол-Ьть 
н'Ькотербе соиротивленге, и получается впечат- 
л!)н1е, что большее усил1е требуется для того, 
чтобы приблизить предметъ къ отрицательному 
полюсу, ч'Ь.чъ для того, чтобы его удалить.

Искусственно приблизивъ тотъ же предметъ 
къ п о л о ж и т е л ь н о м у  полюсу, удается не-; 
Р’Ьдко найти на разстоян1и ю —20 мм. отъ по- 
сл-^дняго такую точку, гд'Ь предметъ тоже 
остается въ относительномъ равнов^сп!, хотя и 
крайне неустойчивомъ и на весьма непродолжи-

Повидимо.му, точно тоже наблюдается и съ 
шариками изъ бузинной сердцевины.

*) Подв'Ьшиван1е на нитяхъ неудобно, въ виду 
бурныхъ и бсзцорядочны.хъ движен1й подвЪшенныхъ 
предметовъ при дЪйств1и машины; подвЪшивая на 
палочкахъ, можно ограничить движен1я плоскостью 
междуполюсной лин1и
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тельное время, nocTt чего уже самъ возвра
щается къ прежнему своему м'Ьсту близъ отри- 
цательнаго полюса. Однако, для красной М'£ди 
и цинка нер-Ьдко получается впечатл+дпе, что 
близъ положительнаго полюса ихъ положен1е^ 
устойчпв'Ье, ч'1;мъ близъ отрицательнаго.

Иногда подв'Ьшенный кусочекъ металла дол
гое время мечется отъ одного полюса къ дру
гому, пока, наконецъ, установится близъ отри
цательнаго полюса.

Въ такихъ случаяхъ можно ускорить д'кто, 
если рядомъ (въ плоскости перпендикулярной 
къ междупОлюсной лин1и) съ кусочкомъ металла 
такнмъ же образомъ подв-Ьсить комочекъ шер
стяной ваты, пластинку прокаленной слюды или 
рога. Эти непроводники обыкновенно безъ дол- 
гихъ колебан1Й приклеиваются къ п о л о ж и 
т е л ь н о й  полюсной поверхности, а тотчасъ 
посл'Ь этого металлъ занимаетъ свое м^сто 
вблизи о т р и ц а т е л ь н а г о  полюса.

Искусственно можно заставить оба эти пред
мета установиться обратнымъ образомъ, т. с. за
ставить непроводникъ приклеиться къ отрица- 
тельно.му полюсу, а металлъ установиться и дро
жать на разстоянш ю —20 мм. оть положи
тельнаго полюса *). Иногда это происходить и 
само собой, но paBHOB'ljcie въ данномъ случа-Ь 
крайне неустойчиво и черезъ н'Ьсколька се- 
кундъ предметы сами собой встануть въ нор
мальное, такъ сказать, положеы1е.

2) Можно сразу за.ч15тить, что диски изъ 
различныхъ металловъ, устанавливаясь близъ 
отрицательнаго полюса, обладаютъ въ этомъ по
женен весьма различной устойчивостью (незави- 
си.мо отъ B"bca пластинки). Съ цН̂ лью выяснить 
эти различ1я былъ произведенъ рядъ опытовъ, 
в о которыхъ металлы сравнивались попарно: одно
временно II рядомъ подв'Ьшивались по два диска 
изъ различныхъ металловъ. При этомъ диски рас
полагались перпендикулярно къ междуполюсной 
лин1и, возможно къ ней CHMMeTpHHHie и такнмъ 
образомъ, чтобы каждый, отклоняясь, могъ кос
нуться каждаго пзъ полюсовъ по возможности 
центральными точками своей плоской поверх
ности.

Черезъ н-Ьсколько секундъ по прйведенш 
машины въ движен1е два такимъ образомъ под- 
в'Ьшенные диска расходятся, одипъ къ одному 
полюсу, другой—къ другому, и останавливаются 
на разстоянш н'Ьсколькихъ миллиметровъ отъ по
люсной поверхности, производя быстрыя коле- 
бгтя большей или .меньшей амплитуды; .между 
кажды.мъ изъ дисковъ и соотвИктственной по
люсной поверхностью проскакиваютъ непрерыв
ным искры.

Искусственно (стекляной палочкой) можно 
заставить диски поменяться местами. Обыкно

венно они сохранять равновес1е и въ обрат- 
номъ расположеши относительно полюсовъ, и 
каждая пара металловъ .можетъ таки.мъ образомъ 
располагаться двояко.

Однако, въ большинстве случаегь сразу за
метно, что въ одно.мъ изъ этихъ -двухъ поло- 
женш вся система держится устойчивее. При 
этомъ, въ более устойчиво.мъ положении диски 
располагаются значительно ближе къ полюснымъ 
поверхностямъ, че.мъ въ обратномъ, п амплитуда 
ихъ колебанш значительно меньше. Наконецъ, 
изъ менее устойчиваго положенгя диски по 
большей части сами собой черезъ несколько 
времени переходятъ въ более устойчивое поло- 
жен1е.

Для некоторыхъ паръ металловъ различ1е въ 
степени устойчивости того и другого положен1я 
выражено весьма резко (напр. медь съ алюми- 
Н1емъ, оловомъ, свинцомъ, серебромъ, платиной 
и железомъ; алюмин1й и благородные .металлы— 
съ железомъ и др.). Въ другихъ случаяхъ раз
личие выражено гораздо слабее (медь—кадмш; 
олово—золото; все комбинапш съ висмутомъ).

Следуетъ заметить, кроме того, что чистота 
поверхностей какъ дисковъ, такъ и полюсовъ, 
является чрезвычайно важнымъ услов1емъ для 
верныхъ результатовъ. Въ еще больщей .Mepi 
вл1яетъ на результаты сил1метричность располо- 
жен1я дисковъ относительно поверхностей по-, 
люсовъ.

Произведенные до ■ сихъ поръ опыты *) не 
позволяютъ сомневаться, что различные металлы 
различно относятся къ полюсамъ, между ко
торыми происходитъ разрядъ; повидимому зд'ксь,, 
какъ и во .многихъ другихъ явле1пяхъ, уожетъ] 
быть установленъ рядъ. Если взятые для oiiu-i 
товъ 13 металловъ написать таки.мъ образомъ:' 
Zn, Си, Mg, А1, РЪ, Sn, Cd, Ag, Pt, Au, Ni, Fe, Bi, 
TO, no полученнымъ до сихъ поръ результата.мъ, 
(которыхъ, однако, никоимъ образомъ нельзя счи
тать окончательными), оказывается, что каждый; 
членъ этого ряда держится более устойчиво!; 
близъ положительнаго полюса, будучи подве|| 
шенъ вместе съ любыми члено.мъ последую-, 
щи.мъ, а близъ отрицательнаго—въ паре съ лЮ' 
бымъ членомъ предыдущимъ.

Является-ли этотъ рядъ случайны.мъ совпа- 
ден1емъ, касающимся лищь этой группы метал- 
ловъ, или въ не.чъ выражается новое, неизв^ст  ̂
ное еще свойство вещества? Вопросъ этотъ надо 
считать открытымъ.

Врачъ И. Янушкевичъ.
■ С.-Петербур1-ь.

2 сентября 1902 г.

*) Интересно, что хотя можно удалить непровод
никъ, не выводя металла изъ его положен1я, но если 
Непроводникъ приблизить къ тому полюсу, у кото- 
раго въ данный моментъ находится металлъ, то по- 

■ сл-^дн!!! тотчасъ перейдетъ къ другому полюсу.

, *) Авторъ далеко не считаетъ этой работы окон! 
ченнрй. Публикуется-же она для того, чтобы обрм 
тить вняман1'е на весьма интересное явлен1е, заслд 
живаювдёе изучен1я бол"Ье совершенными методам|ц 
ч'Ьмъ .тф, которые доступны автору.
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О Б 3 О Р Ъ.
Система П еш еля прокладки проводовъ*.).

Уже неоднократно делались попытки тооклады- 
вать провода въ металлическихъ трубкахъ) благодаря 
которымъ, съ одной стороны провода ;защищались 
отъ поврежден1й, съ другой-же, вся проводка полу
чала соединен1е съ землей въ случа'Ь порчи изоля- 
ц1и, ч-Ьмъ достигалась ббльшая безопасность. Такъ 
пытались для этой ц’Ьли прокладывать провода въ 
газовыхъ трубкахъ, что оказалось однако нёЛгдобнымъ 
въ виду того, что при прокладк-fe отъ трубъ отд-Ьля- 
лись металлическ1я частицы, проникавш1я.въ изоля- 
1ЦЮ ислуживш1я поводомъ къ различнагородаповреж- 
ден1ямъ. Для этой-же ц'Ьли пробовали употреблять 
жел-Ьзныя эмальированныя трубы; кром1; того, въ Анг-

нен1ю опасностей при употреблен1и высокихъ напря- 
жен1й и служить также проводникомъ, представляю- 
щимъ изъ себя въ то-же время броню для защиты 
находящагося въ немъ проводника. Посл-Ьдн1й спо- 
собъ осуществлена, уже при центральной станхии 
Ферранти въ Лондон-fe, работающей съ напряжен1емъ 
въ IOOO вольтъ, при чемъ одинъ полюсъ, въ вид-Ь 
трубчатаго проводника, охватываетъ другой и ,при- 
соединенъ съ землею. Также можно въ трехпровод
ной систем^ два проводника уложить въ трубкахъ, 
при чемъ трубки эти представляли-бы изъ себя сред- 
Н1Й проводъ. Подобная возможность доказывается 
центр. стан1цей въ Ш тутгарт^, гдТ средн1й провод- 
никъ проложенъ всюду безъ изолящи.

Въ нижеслТдующемъ описана новая трубчатая 
система (фиг. i), отвечающая по возможности

Фиг! 2 .

Фиг. 3 .

Фиг. 4 .

вс4 мъ къ ней предъявленнымъ требован|'ямъ, при 
чемъ она удобно и легко прокладывается и сравни
тельно дешева. Вместо винтовыхъ скреплен1й упо
требляются здесь упруг1Я соединешя. Въ муфту

Фиг. 5—8.i

вдвигается труба, имеющая продольный прорезъ, 
вследств1е чего труба при вдви1-е несколько сжи
мается и пружинитъ. Смотря по величине вдвига 
.можно изменять величину контактной плоскости.

Фиг. 1.

л1и, Дан1и и Ш вейцар1иэлектричесиепровода, прокла
дываемые подъ или надъ штукатуркой часто вклады
ваются въ медныя трубки, въ Герман1И-же въ толстыя 
металлическ1я трубы, цокрытыя изнутри бумагой или 
другимъизолирующимъ веществомъ. Все эти трубы со
единяются между собою винтовыми скреплен1ями, ко
торый не могутъ представлять изъ себя надежнаго 
электрическаго соединенп!, что особенно важно при 
прокладке проводовъ высокаго напряжен1я. Хорош1й 
контактъ между отдельными трубами более всего 
можетъ способствовать развит1ю системы прокладки 
проводовъ въ трубахъ, такъ какъ въ этомъ случае 
трубы эти могутъ служить не только покровомъ для 
защиты проводовъ отъ поврежден1й, но также буду
чи заземлены, въ состоян1и способствовать устра-

Фиг. 0 .

Установщику, следовательно, остается только отре
зать трубы необходимой длины и вдвигать ихъ въ муф
ты и проч!я соединительный части. Трубы эти не 
имеютъ нарезокъ и, следовательно, легче и дешевле

*) Изъ доклада А. Пешель Е. Т. Z. Н. 10-

таковыхъ съ нарезками, такъ какъ стенки трубъ безъ 
нарезокъ могуть быть сделаны тоньше. Кроме того, 
и самое производство этихъ трубъ обходится дешев
ле по сравнению съ трубами тянутыми или спаянны-
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ми. Благодаря продол1.ному разрБзу этихъ трубъ OHi 
обладаютъ способностью не задерживать внутри сы
рости, а также прекрасно вентилируются. Въ случа-Ь 
прокладки трубъ подъ штукатуркой, для того, чтобы 
последняя не могла проникнуть въ разр^зъ трубы, 
существуютъ оловянный полосы вида I (фиг. 2), ко
торый вставляются въ разр1-.зъ, не препятствуя труб-Ь,

однако, пружинитъ. При прим4 нен1иэтихъ тр.убъ, какъ 
заземленнаго проводника, можетъ случиться, что 
станки трубъ будутъ оказывать слишкомъ большое 
сопротивлен1е для прохожден1я тока. Въ такомъ слу
чай, BM-fecTO увеличен1я поперечнаго сЬчен1я трубъ, 
предлагается прркладывать около или-же внутри 
посл15днихъ голый м-Ьдный проводникъ, что обхо-

Фиг. 12—15.

дптся дешевле и удобн-fee по сравнен1ю съ трубами 
увеличеннаго поперечнаго с1;чен1я.

Трубы, а также и необходимый соединйтельныя 
части, приготовляются изъ оцинкованныхъ съ об1;ихъ 
сторонъ с;тальныхъ листовъ, при чемъ оцинкован1е 
употреблено для осуществлен1я возможно хорошаго 
контакта въ ы-Ьстахъ соединен1я. Трубы въ св^ту

сд-Ьлать доступ'нымъ осмотрт. провода, вставляются 
особые ящики, показанные на фиг. I. Для прово
да трубъ надъ закруглен1ями существуютъ рядъ кри- 
выхъ, изображенныхъ на фи1\ 5, 6, 7, 8, комби
нируя который Съ прямыми трубами, можно обойти 
ВСЯК1Я закруглен1я, какъ это видно изъ фиг. д, ю. 
Для обхода прямыхъ угловъ пользуются угловыми 
ящиками (фиг. I I ) ,  у которыхъ уголъ внутри, снару
жи и сверху прикрытъ крышкой. Тамъ гд̂ Ь необхо
димо соединить провода между собою, устроить от- 
в-Ьтвлен1е, прикрепить штепсель или лампу^у’потреб- 
ляютъ ящики, указанные на фиг. 12—19. Прикреп- 
лсн1е лампы пок<азано особо на фиг. 20. Очень часто

т

Фиг. 2 0 .

о

Фиг. 16—19.

имеютъ размеры въ 8, 12, i6, 21 и 26 мм. Для одп- 
ночныхъ проводовъ вполне достаточны трубы въ 
8 мм. Между собою трубы соединяются при посред
стве муфтъ (фиг. 3), имеющихъ по средине съуже- 
Hie и два отверст1'я для наблюдений. Съужеше устрое
но для того, чтобы трубы не могли проникать въ 
муфты дальше известныхъ границъ, при чемъ для

случается, что при прокладке трубъ бываетъ нсоб- 
ходимымъ придать трубе особый видъ, трубы-же съ 
разрезомъ можно хорошо загибать лишь въ одну 
сторону. Поэтому употребляются также мягк1я тру
бы безъ швовъ (фиг. 21), который MOI7TT. быть изги
баемы произвольно. Трубы эти имЬютъ на концахъ 
ушире1пя, куда вставляются трубы съ продольнььми 
разрезами.

Въ заключен1е за.ме.тимъ, что сравнивая между 
собою новую систему съ уже существующими, мож
но сделать предположен1е, что предлагаемая систе
ма съ успехомъ будетъ конкурировать со старыми, 
такъ какъ она очень прочна, проста по своему 
устройству и въ то-же время одна изъ самыхъ де- 
шевыхъ.

Фиг. 2 1 .

наблюден1й, насколько трубы правильно вставлены 
въ муфты, служатъ отверст1я. Для соединен1я двухъ 
неподвижныхъ трубъ служитъ муфта, показанная на 
(фиг. 4). Вдвигая или выдвигая ея продолженный 
конепъ можно соединять и разъединять концы трубъ, 
что особенно удобно въ случае надобности заменить 
въ трубе одинъ проводникъ другимъ, не трогая одна
ко прокладки трубъ. В т. длинныхъ проводахъ, передъ 
?акруглен1ями или вообще тамъ, где желательно

■ Система эта выработана инженеромъ А. Петель, 
распространен1е-же ея приняла на себя фирма Гарт- 
манъ- и Браунъ во Франкфурте на Майнё.

О ПЛОТНОСТИ тока в ъ  еопротивлен1Яхъ. 
Э рлахеръ. Прежде чемъ приступать къ изготов- 
лен1ю какого бы то ни было сопротивлен1я, необхо
димо вЪ1яснить вопросъ о максимальной допустимой
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плотности тока. Для сопротивлен1й изъ никкелина, 
наибол-Ье употребительнаго въ настоящее время, ма- 
тер1ала, обыкновенно считается возможных!^, п р о 
пускать токъ плотностью отъ 5 до IO амп./'иа К1ь 
милл. Однако какъ ято правило, такъ и данч-ьга .фа- 
брикантовъ, являются на практик-Ь недостаточными.

Герцогь и Фельдманъ даютъ способа для въ1чис- 
леи1я сопротивлен1й проволокъ. Сила токд Для дан- 
наго матер1ала сл^дующимт. образомъ связана еь 
д1аметро.мг проволоки d:

1 = К l / d ^

матершла

т

гдД, К  есть постоянная, зависящая отъ 
и повышен!я температуры проволоки.

Зная К  для изв1',стнаго повышен1я температуры, 
можно найти постоянную К' для другой разности

изъ формулы К'

Для onpeAt-TCHiH величины К  для проволоки изъ 
никкелина были произведены опыты въ Societe In- 
dustrielle des Telephones, oniicanic которыхъ вкратц1; 
дается ниже. Проволока д1аметромъ въ i мм.—такой 
разм-Ьръ взять потому, что въ этомъ случай формула 
I =  К принимаетъ простой видъ I К —нама
тывалась тремя различными способами, которые 
могутъ быть применимы при устройств^ сопроти- 
влен!й. Въ одномъ случа'Ь проволока им-Ьла видъ 
винтообразной спирали и так1я спирали укр-Ьплялись 
вертикально въ железной рам^Ь. Въ другомъ опыт1-. 
на двЬ поперечины въ железной рам^Ь, отстоящ1я 
другъ отъ друда на Зоо мм. были насажены дв4  ка
тушки; испытуемая проволока была намотана на нихъ 
такъ, что разстоян1я между отд-кльными виткахш 
равнялись 5 мм. Наконецъ, въ третьемъ опыт!; та- 
же проволока наматывалась на г фарфоровыхъ ци
линдра особаго устройства. Век три сопротивлен!я, 
котсшыя мы для краткости обозначимъ черезъ I, II 
и III, включались поелкдовательно въ одну цкпь и 
силу тока въ ней увеличивали постепенно Отъ О до 
максимальной силы тока, т. е. такой, при которой 
разематриваемая проволока нагрквается до темпе
ратуры плавлен!я. Уже черезъ нксколько секундъ 
поелк замыкан!я тока, при .токк приблизительно въ 
IO амп., наступало окрашиван1е въ I и II сопротивле- 
н!яхъ, тогда какъ въ 1П-мъ оно наступало лишь спу
стя 5 минутъ. Хотя фарфоръ очень скверный про- 
водникъ тепла, онъ ткмъ не менке поглощаетт. боль
шую часть выдклившагося тепла, что прсдставляетъ 
особенную выгоду въ сопротивлен1яхъ ткхъ частей, 
гдк токъ замыкается лии1ь на короткое время; какъ 
напримкръ въ подъемных!, машишчхъ. Какъ только 
температура фарфора сделается равной температурк 
проволоки, выгодное вл1ян!е фарфора очевидно Пре
кратится и проволоки, смотанпыя по векмъ тремъ 
указаннымъ способамъ, дкйствуютъ въ данномъ слу- 
чак одинаково; онк достигаютъ одной и топ же тем
пературы въ различное время, но окончательно при- 
нимаютъ век три одинаковую окраску. Почтому для 
сопротивлен1я ткхъ частей, который долго находятся 
въ цкпи съ токомъ, мы нс получимъ выгоды въ погло- 
щен!и тепла, устанавливая пхъ на фарфорк. Резуль
таты двухъ послкдовательныхъ опытовъ, въ которыхъ 
температуры испытуемыхъ проволокъ измкрялись 
при помощи тонкихъ полосъ изъ легкоплавкихъ ме- 
талловъ и сплавовъ, представлены въ елкдующей 
таблицк 1-ой.

Рядомъ съ силой тока стоятъ соотвктственныя 
температуры, наблюденный спустя ю ' поелк начала 
опыта. Въ 4-мъ столбцк указаны разности темпе- 
ратуръ, принимая температуру окружающей среды 
равной 15". Для нагляднаго сравнен!я различныхъ 
постоянныхъ между собой, величины ихъ перечи
слены въ 5-мъ столбцк соотвктственно повышен!ю 
температуры на loo". Отдкльные опыты даютъ лишь 
приближенный величины, но средняя значен!я, полу

ченный въ обоихъ случаяхъ такъ близки между собой 
что слкдуетъ ихъ принять близкими къ истиннымъ. 
Для опредклен1я постоянной при затрудненноыъ 
обмкнк окружающаго воздуха, какъ ято часто бываетъ, 
напримкръ, въ сопротивлен!яхъ, который приходится 
заключать въ предохранительный коробки, были по
вторены вышеописанные опыты съ закрытыми испы
туемыми сопротивлен1ями. Испытуемое сопротивлё- 
Hie поддерживалось въ течен1е часа при красномъ 
кален1и и заткмъ увеличен1емъ силы тока доводилось 
до плавлен1я. Изъ двухъ опытовъ получился елкду- 
ющ!й результатъ:

1- ый опытъ 1 1200 =  19,5 амп.
2- ой опытъ I 1200 =  20,0 амп.

Относя къ повышен1ю температуры на loo®, по- 

Клучаемъ:
100 22

• 6 ,4  =  5 -7-

ТАБ.1 ИЦЛ 1.

Сила тока. Темп.
въ

град.
Цельс.

0пред'1».1ен1е
темпе]>атуры.

С ^  ^

2  Я  5  
i *  о  с .
-н  Н U

Постоянная 
для 100" С.

1 1 2  
О П Ы Т Ъ .'О П Ы Т Ъ .

1 ! 2 
O I lb lT h . lo i I b lT b .

5 ,70 3 ,20 90 Сплавъ Л пла-
вится............... 75 6,60 6,01

7,50 7 ,00 150 Сплавъ В пла-
вится............... 1.35 6,12 5,72

9 ,90 9 ,00 2 3 0 Олово плавится. 215 6,73 6,14

10,65 11,00 326 Свопецъ » 311 6,04
'

6,25

13 ,80 14,00 412 Цинкъ » 397 6,94 7,04

14.70 15,00 .500 Темно-красп. . . 485 6,70 6.80

16.50 17.00 6.50 Алюмии!й гыа-
В 1 1 Т С Я .................... 635 6,55 6,75

21,00 22,00 1200 Нпккелннъ пла-
вптся.............. 1185 6,10 6,40

Среднее. . — 6,47 6,39

Является теперь вопрось, насколько можно про
должать нагркван1е сопротивлен!я. Нопросъ этотъ 
представляется пока открытымъ и зависитъ отъ дан
ных!. въ каяедомъ случак услов)й. Сопротивлен!е, 
свитое въ спираль, можно нагрквать не болке, какъ 
до Зоо", такъ какъ при дальнкйшемъ нагркван!и спи
рали начинаютъ спадаться, образуя легко короткое 
замыкание. Дкло представляется совекмъ иначе, при 
сопротпвлешяхъ, намотанныхъ на фарфоровые ци- 
липдр1.1. При соблюден!!! прави.зьнаго разстоян!я 
между- витками, вполнк исключается возможность 
спадан!я витковъ, даже при нагркван!и до свктло- 
краснаю калсн!я, а объ образо1!ан!н короткаго замы- 
кан!я между них1и даже не можетт. быть и ркчи. 
Этимъ однако еще вовсе нс сказано, что можно безо
пасно нагрквать такое сопротивлсн!е до техшера- 
туры свктлаго кален!я, такъ какъ такая техшература 
очень вредно отзывается на г.сществк сопротивлен!я; 
для сопротпвлен!й, остающихся об1.1кповенно недолго 
въ замкнутой цкпи, расчет!, слкдуетъ вести такъ, 
чтобы повышен!е температуры не превосходило 4500 
и въ томъ случак, если бы этому сопротивлсн!1л 
пришлось случайно остаться долгое время подъ то- 
KOXIT.. ’̂ Ito касается до сопротпвлен!й, предназначен
ных!, для норхшльной работы, то намотанный на фар
форъ хюгутъ емкло быть разечитаннымп на нагрк-
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BaHie до Зоо°, а свитыя въ спираль — до 200". Для 
рсостатовъ для пуска въ ходъ молено допускать на- 
spf.BaHie въ первомъ случай до 450" и во второмъ 
до Зоо“. Для шунтовыхъ и ламповыхъ рсостатовъ 
не сл%дуетъ допускать нагр-Ьван1я выше ioo“. Темпе
ратурный постоянный при нагр-Ьван1н до различныхъ 
температуръ получаются въ сл'Ьдующемъ вид1;, если 
обозначить черезъ А—постоянную при отличной вен- 
тилящи, черезъ В—постоянную при затрудненномъ 
обм-Ьн+> окружающаго воздуха.

ТАБЛИЦА 2 .

Разность темп. lOO" 200“ 300“ 4 5 0“
Вентилшця. А В А В А В А в

Постоянная . , . 6,40 5,70 9,05 8,06 11,10 9,88 13,60 12,10

проволоки V, сопротивление которой w я д1аметрх
d, представится

У d^;: W d-K w d'*;:®
" ^ 4  P 4  ~  P 16

при томъ же сопротивлен1и, проволока .Цаметра d‘ 
должна им+>ть объемъ

у ,_W d'‘ я'*
р i6

,  V d*и слъдовательно 
V̂ d  *

но d =  ( к )  и d ' =  ( к / ) согласно

На основан1и этихъ постоянныхъ вычислены, на- 
конецъ, въ таблиц-fe 3-ей силы токовъ, допускаемый 
для проводниковъ отъ 0,3 мм. до 3  мм., какъ для от- 
крытыхъ (а) сопротивлен1й, такъ и для заключен- 
ныхъ въ коробки (Ь). Изъ этой таблицы видно между 
прочимъ, что HaMapbiBanie сопротивлен1й на фарфо
ровые цилиндры представляетъ большую эконом1ю 
въ матер1ал’Ь нужномъ для сопротивлен1Я, такъ какъ 
объемъ проволоки обратно пропорцюналенъ корню 
кубичному изъ 8-ой степени температурной постоян
ной, какъ это видно изъ небольшой выкладки: Объемъ

формул'Ь, приведенной въ начал'Ь статьи.
Подставляя эти значен1я въ предыдущее равен-

; f  i;y®'
Если наприм'Ьръ ^  =  то достигнутое сбере-

=  1 — 8 =  о ,417=41,7«/о.

ство, получаемъ у,

К 
К'

жен1с составляетъ Е

Т А Б Л И Ц А  3.

Нагрузки, допускаемыя для проволокъ изъ никкелина (42 микрома X  сантим.) I =  к =  К |/d»

Разм'Ёръ
проволокъ.

Повышен1е температуры 
100“

Повыш'ен1е температуры 
200“

Повышен1е температуры 
3 0 0“

Повышен1е температуры 
450“

СинфV. .
.2 S«: S

аsr « Scu'S Й« 5̂  л н 2
Л R ^  с а

 ̂ ' 
I = 6 ,4 ^ d ^ |  

амп. ;

ъ
1 =  5,7 |/d »  

амп.

а
1= 9 ,0 5  | / d “ 

амп.

Ь
1= 8,06

амп.

а
1=11,1 |/d ^  

амп.

Ь
1= 9,88

амп.

а
1= 13,6 ]/d»  

амп.

Ь
1= 12,1 1/ 4> 

амп.

0,3 0,071 1,00 0 ,9 0 1,40 1,30 1,80 1,60 2,20 1,90

0,5 0 ,196 2,20 2,00 3,20 2,80 3 ,90 3 ,40 4,80 4,20

0,9 0 ,636 5,47 4,80 7,70 6,80 9 ,50 8 ,40 11,60 10,30

1,0 0,785 6,40 .5,70 9,00 8,06 11,10 9,80 13,60 12,10

1,3 1,327 9,40 8,40 13,40 11,90 16,40 14,60 20,10 17,90

1,5 1,767 11,70 10,40 16,60 14,80 20,10 18,10 25,00 22,20

1,8 2,545 15,40 13,70 21,80 19,50 26,80 23,90 32,80 29,20

2,0 3,142 18,10 16,10 25,60 22,80 31,40 27,90 38,50 35,20

2,4 4,524 23 ,80 21,20 33,60 30,00 41,20 36,70 50,50 45,00

2,8 6,158 30,00 26,70 42,40 37 ,70 52,00 46,30 63,70 56,60

3,0 7,071 33,20 29 ,60 47 ,00 41 ,80  . 57,00 51,30 70,70 62,80

Вы прямитель перем'Ьннаго тока Вил-
Jiapa. Этотъ выпрямитель основанъ приблизительно 
на томъ же самомъ принципк, какъ и обычный пру- 
}кинный прерыватель въ Румкорфовой спирали. Вну
три катушки В, находящейся въ отвктвлен1и цкпи 
однофазнаго перемкннаго тока, помещена железная

* (Е. Т. Z. Н. 19, 1902).

пластинка L’L, конецъ L которой, въ зависимости 
отъ фазы тока, становится то с4;вернымъ, то юж- 
нымъ полюсомъ. Пластинка закреплена на конце L’ 
и можетъ вибрировать между полюсами N и S силь- 
наго постояннаго магнита. Очевидно, что пластинка 
будет.ъ притягиваться къ S, всяк1й разъ какъ L бу-
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детъ с'Ьвернымъ полюсомъ, и къ N, когда L будетъ 
южнымъ. Въ L прид-Ьланъ стержень, погружаювд1йся 
при каждомъ движен1и пластинки къ S въ ртуть и 
выходящ1й изъ нея при движен1и L’L къ К.'^Такимъ 
образомъ, присоединивъ одинъ проводъ главной 
ц'Ьпи къ L’, а его продолжен1е къ чашк-fe съ ртутью 
можно переменный токъ превратить въ ’ прерывис
тый. Пластинка L 'l. имеетъ свой определенный пе- 
рюдъ колебан1я. Позтому для синхроничности ея

вибрирующей пластинки. Въ С находится чашечка 
со ртутью, которая винтомъ V можетъ быть пере
мещаема вверхъ и внизъ и такимъ образомъ изме
нена продолжительность погружения контактнаго, 
стержня въ ртуть.—Ясно, что фаза тока въ индукти
рующей катушке сдвинута по отношен1ю къ главн9й 
цепи вследств1е существования въ катушке самоии- 
дукц1и на величину ср.

Точно также фаза колебан1й вибратора .сдвинута 
по отношен1ю къ току въ главной цепи на величину 
ф. Такимъ образомъ вибраторъ остаетъ отъ тока въ 
индуктирующей катушке на величину (ф—9). Корню 
далъ следующую формулу, выражающую зависи.мость 
между собственнымъ пер10Домъ колебан1я вибратора 
Т, пер1одомъ тока 0  и коеффищентомъ затуха1пя а

tg 271 (Ф—9) =
27t
■0

-Ь ф ,
1
02

колебан1й съ пер1одическими изменен1ями действую
щей на нее силы необходимо подобрать ея длину 
такъ, чтобы существовалъ резонансъ, а кроме того 
возможно увеличить коеффищентъ затухан1я. Для 
этой последней дели къ пластинке приделывается 
вертикальный стерженекъ съ кружкрмъ на конце, 
погруженнымъ въ густую жидкость или просто воду.

При подходящемъ подборе длины вибрирующей 
пластинки и сильномъ затухан1и достигается быстро 
устанавливающаяся синхроничность и значительная 
амплитуда колебан1й, причемъ вибраторъ следитъ 
за всеми нарушен1ями правильности въ кривой тока.

Эта формула показываетъ, что при болыпомъ 
значенш я членъ не играетъ значитель

ной роли. При уменынен1и Т  уменьшается запазды- 
Banie вибратора по отношен1ю къ току въ индук
торе.—Для правильнаго пользован1я выпрямителемъ 
необходимо установить погружен1е контактнаго стер
жня такъ, чтобы замыкан1е происходило на опре
деленной, наиболее для дапнаго случая выгодной 
части кривой тока. Этого можно достигнуть изме
няя величину !f и затемъ(Ф—tp). Для того, чтобы из
менить <р достаточно изменить самоиндук1цю индук
тора введен1емъ добавочной самоиндукщи или умень- 
шен1емъ ея и, заменой омическимъ сопротивлешемъ. 
Для изменен1я (Ф ф) достаточно, какъ уже было по
казано, изменить время собственнаго колебан1я ви- 
брирующет! пластинки посредствомъ передвиган1я

Фиг. 23 .
А--неподвижн. нагнить;
В В—ЗАЖИМЫ воз6ужден1я;
СС—.зажимы главной цепи;
G—никкелевый стержень, погруженный во ртуть;

Въ приборе Виллара синхроничностьустанавливалась 
менее, чемъ въ o,i сек. Нужно добавить, что плас
тинка опускается при одной фазе и подымается при 
ей противоположной.

Таковъ принципъ прибора. На фиг. 2З изобра- 
женъ видъ, приданный ему конструкторомъ Шабо. 
Въ А расположенъ постоянный магнитъ, между вет
вями котораго колеблется ветвь камертона. За эбо
нитовой защитой находится индуктирующая катушка, 
самоиндукщя которой можетъ быть по произволу 
изменена посредствомъ особаго приспособлен1я. 
Скользящей зажимъ Р позволяетъ изменять длину

Т—стержень, приводящ1й токъ отъ зажима С къ ртути; 
Р—впить скользящаго зажима;
V—винтъ для регулиров. погружен1Я.

зажима Р. Однако, точныхъ указанёй относительно 
регулировки дать нельзя; оне даются только прак
тикой. (Arch, d ’electr. med.).

В ы прям итель перем-Ьниаго тока Нодона.
Этотъ выпрямитель основанъ на совершенно такомъ 
же принципе, какъ выпрямитель В. Ф. Миткевича, 
описанёе котораго было помещено въ натемъ жур
нале *) Выпрямитель Нодона состоитъ изъ желёз-

*) См. Э—во, 1900 г. Л?№ 2  и 3 , стр. 17 и 3 3 ; № 2 2 , 
стр. 3 1 3 .
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наго цилиндра, закрытаго снизу изолирующей проб
кой, чрезъ которую пропущена палочка сплава 
95“;', алюминия и 5“/„ цинка. Вт. цилиндръ налитъ 
концен'тоироианный растворъ фосфорнокислаго ам
мония. При пропускан1и перем-Ьннаго тока черезъ 
приборъ, половина его, соответствующая тому мо
менту, когда алюмин1й является катодомъ, прохо- 
дитт. свободно. Вт. готъ-же полупер10дт., когда алю- 
мин1й является анодомт., онъ моментально покры
вается слоемъ фосфорнокислаго алюмпн1я, который 
будучи прекраснымъ изоляторомъ, задерживаетъ 
токъ. Въ сле.дуюицй моментъ изолируюппй слой 
опять исчезаетъ и дастъ свободный проходъ току.— 
Таково данное Нодономъ объяснен1е явлен1я, про- 
исходящах'о вт. выпрямителе.—В. Ф. Мнткевнчъ, 
какъ известно, далъ иное обт.яснен1е. Его выпрями
тель состоитъ изъ алюмшиевой проволоки, погру
женной въ растворъ двууглекислой соды; вторымъ 
электродомъ служитъ свинцовый цилиндръ.—Центръ 
тяжести явлен!я лежитъ, по мне.н1ю И. Ф. Митке- 
вича, не столько въ слое д1электрика покрывающаго 
алюмин1Й, сколько въ неоднородности строен1я д1- 
электрика. Алюмшпевый электродъ во время де.й- 
СТВ1Я выпрямителя является местомъ яркихъ слето- 
выхъ явлений, заставляющихъ предполагать, что за
держивающее действ1е выпрямителя есть следств1е 
значительной плотности тока въ ме.стахъ нарущщпя 
однородности слоя, покрывающаго алюминий. — Объ 
зтпхъ световыхъ явлен1яхъ Нодонъ совершенно не 
упоминаетъ. - При действ1и своего выпрямителя Но
донъ пользуется схемой Греца, по кот'орой помеща
ются въ цепь четыре выпрямителя по два послГ.до- 
вате.1ьно. Такимъ образомъ можно воспользоваться 
обоими направлен1ями переменнаго тока, но значи
тельное неудобство проистекаетъ изъ пох1ещен1я 
двухъ выпрямителей последовательно.—В. Ф. Мит- 
кевичъ избегт. этого неудобства, придумавъ нЬсколько 
схемъ, въ KOTOpi.iXT. можно пользоваться обоими на
правлениями тока при двухъ только выпрямителяхъ.— 
Для придашя получающемуся отъ выпрямителя пре- 
р1.1ВИСтому току боле.е постояннаго характера Нодонъ 
употребляетъ электролнтическ1й конденсатора., по
мещенный параллельно съ иолезнымъ сопрот'ивлс- 
Н1емъ. Конденсатор!, состоитъ изъ двухъ алюмин1е- 
выхъ пластинокъ, изъ которыхъ одна покрыта слоемъ 
фосфорнокислаго a3roMHHiH. — Пластинки опущены 
въ растворъ фосфорнокислаго аммон1я. Приспособ
лен ie это совершенно соответствуетъ „буферной* 
батарее аккумуляторовъ, употребляемой Миткеви- 
чемъ. Выравнивающаго действ1я самоиндукц1и, вве
денной въ цепь выпрямленнаго тока, Нодонъ совер
шенно ПС отмЬчаетъ; между темъ, это интересное 
явлен1е было подмечено и использовано Миткеви- 
чемъ.—Полезное действ1е выпрямителя получилось 
у Нодона 75®'о—8о®/„. Миткевичъ сообщаетъ величину 
отдачи только для случая пользован 1я • одной поло
виной переме.ннаго тока и она оказалась равной 
40*/,.—При д1;йств1п выпрямителя развивается много 
тепла, которое можетъ заметно повысить темпера
туру раствора и пом-1щ1ать правильному функш'они- 
рован1ю прибора. У В. Ф. Миткевича охлажден1С до
стигается пропускан1емъ струи холодной воды чрезъ 
зм1!Свикъ,пом-1-.щенный внутри раствора.Нодонъ поль
зуется для охлажден1я лучеиспускан1емъ, имеющим'ь 
место на поверхности железиаго цилиндра. Темпе
ратура сначала медленно растетъ до 4о" П, а потомъ 
остается почти постоянной.

Интересно, что Нодонъ не замечалъ никакого раз- 
рушен1я ни электрода, ни электролита. У Миткевича 
отмечено, что электролитъ можетъ служитъ неопре- 
д'Ьленно долгое время, но алюмин1й поне.многу раз
рушается.—Въ общемъ выпрямитель Нодона является 
далеко не абсолютною новостью. Вс'е существенное 
мы находпмъ и въ выпрямителе ]}. fl>. Миткевича. 

‘ (LTlectricien).

Крутильны й перм еам етр ъ  Карпантье.
Этотъ приборъ, общ1й видъ котораго изображена 
на (Гиг. 24, позволяетъ быстро определять кри
вую В = р  Н  для даннаго образца железа. Изъ испы- 
туемаго ж елеза изготовляется цилиндръ 150 мм. 
длины и 11,28 мм. поперечника, который помеща
ется вдоль по д1аметру большого жел'зщнаго кольца. 
Кольцо разрезано по д1аметру, перпендикулярному 
къ цилиндру, въ местахъ разреза положены двГ 
бронзовый прокладки и продёланы два отверст1я 
перпендикулярно къ плоскости кольца. Вь одно 
изъ O T B c p c T if t  вставляется крутильный магнето- 
метръ. — Испытуемый цилиндръ проходитъ чере.чъ 
два отверст1я въ кольце, придерживается давлен^емъ 
двухъ вставныхъ железныхъ полированныхъ порш
ней и окруженъ индукщонной катушкой съ двумя 
обмотками по 755 витковъ въ каждой. Обмотки 
эти можно соединять параллельно или последова
тельно. Оне расположены на латунномъ каркасе. 
Магнетометръ состоитъ изъ латунной ра.мки, внутри

Фиг. 2 4 .

которой прикре.пленъ на серебряныхъ проволокахъ 
(одна сверху, другая снизу/) подковообразный магнитъ. 
Къ магниту приделана горизонтальная стрелка, мо
гущая двигаться въ ящичке со стеклянной крышкой. 
У ГОЛТ, поворота рамки можетъ быть опредёленъ на 
неболыиомъ лимбе помощью двухъ указателей, при
крепленных!. къ головке рамки. Магнитъ вместе сь 
рамкой п((мещенъ въ трубке, наполненной масломъ.— 
Пока въ катушке нетъ тока, плоскость магнита въ 
магнетометре перпендикулярна къ испытуемому 
стержню. Когда пропущенъ токъ черезъ катушку, то 
магнитъ стре-мится занять положен1е, параллельное 
стержню. Рдо приводятъ въ прежнее ноложен1е закру- 
чива1псмъ' головки. Уголъ кручсн1я пропорцюналенъ 
половине магнитнаго потока, проходящаго черезь 
железный цилиндръ.—Къ пермеаметру прилагается 
реостатъ, коммутатора, и ампермстръ, градуирован
ный въ гауссахъ. О.тинъ изъ верхнихъ указателей 
Дае'гъ поправку показан1й амперметра, пропорцю- 
нальную употребленной на наышничиван1е кольца 
силН!:. Втброй ука.затель даетъ индукт'ю въ испытуе- 
момъ . стсржн1-,. Р>лп обозначить показан1е ампер
метра черезъ Н, поправку черезъ С, а im.-ivKuiio В,
то проницаемость P =  —g* М еняя силу тока въ
намагничивающей катушке помощью реостата,можно 
полу«!ить кривую проницаемости въ зависимости отъ 
В и Н; (L’P-lectricien).
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Счетчикъ тока Ферранти. Счетчикъ для по- 
стояннаго тока системы Ферранти им-Ьетъ конструкг 
Ц1Ю, изображенную на фиг. 26. Токъ вступает^, въ 
приборъ чре.зъ Т '+, проходитъ чрезъ стальной’сер- 
дечникъ SP, отсюда чрезъ слой ртути СМВ, пф' ’кб- 
торому онъ распространяется рад1ально от.ъ;,.це'н- 
тральнаго контакта С къ периферическому жел’Ьз- 
ному кольцу IR; отсюда направляется въ KailyuiKy 
изъ мР.дной проволоки СС и, наконецъ, выходитъ-

на двухъ нитяхъ изъ фосфорной бронзы. Д1-.йств1е 
этого прибора сл'Ьдующее; переменный токъ, кри
вую котораго желательно найти, вводится въ наруж
ную пару двухъ концентрических!, катушекъ; соот- 
вв.тствующ1й ПОСТОЯННЫ!"! токъ пропускается ко вну
тренней паре катушекъ, а замыкатель вращаю1шйся 
въ униссонъ съ генераторомъ переменнаго тока даетъ 
возможность пропускать черезъ подвижную катушку 
въ течсн1е короткихъ промежутковъ времени токъ

'  Фиг. 25.

изъ прибора чрезъ Т —. Слой ртути имеетъ впдъ 
диска, и, будучи, за исключен1емъ контактовъ, изолиро- 
ванъ вулканизированной фиброй (vulcanised fibre), обра- 
зуетъ арматуру, какъ въ двигателяхъ однополярйаго 
типа. Подъ вл1ян1смъ электромагнптнаго взаимодей- 
СТВ1Я между .магнитомъ и токомъ, проходяшимъ чрезъ 
ртуть, последняя начинаетъ вращаться. Такт, какъ 
движущая сила изменяется пропорцюнально ква
драту тока, асопротивлен1е вращен1ю ртути, обуслов
ливаемое трен1емъ,—пропорц10нально квадрату ско
рости движения, то последняя пропорхиональна про
ходящему чрезъ приборъ числу амперъ. Движсн1е 
ртути передается, чрезъ ось съ крыльями F и чер- 
вякомъ W, системе счетныхъ колесъ и стрЬлокъ. 
Обпцй видъ счетчика представленъ на фпг. 25. (Elec
trician 1902).

Новый приборъ О уэн са  для  вы черчива- 
н1я кривы хъ. Новый методъ для удобнаго и точ- 
наго Bbi4ep4HBaHiH кривыхъ въ цепи съ малымъ со- 
пpoтивлeнieмъ и малой индукц1ей. Этотъ приборъ 
оищимъ своимъ видомъ сходенъ съ обыкновеннымъ 
дифференц1альнымъ гальванометромъ, съ той лищь 
разницей, что подвЬшенный постоянный магнитъ 
съ прикрепленнымъ зсркаломъ замененъ цилиндри
ческой катушкой съ тонкой об.моткоп, подвешенной

изъ постояннаго источника. Если постоянный токъ 
во внутренней неподвижной катушке равенъ и про- 
тивоположенъ по своему магнитному действ1ю пере
менному току въ момента. замыка1пя тока въ по
движной катушке, то никакого отклонен1я въ по
движной катушке не наблюдается Въ случае лее, 
если отклонен1е произойдетъ, то увеличиваютъ силу 
постояннаго тока до техъ поръ, пока это отклоне- 
nie не сделается равнымъ нулю. Вт, этотъ моментъ 
постоянный токъ, показание котораго наблюдается 
на обыкновенномъ амперметре Вестона равенъ пере
менному току въ тотъ же моментъ съ поправкой на 
постоянную, зависящую отъ употребленнаго замыка
теля. Постоянная прибора вполне определяется 
измepeнieмъ отношен1я токовъ въ двухъ неподвиж- 
ныхъ катушкахъ при услов1и, чтобъ не происходило 
никакого отклоненхя подвижной катушки, когда че-
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резъ посл'Ьднюю пропускается слабый токъ отъ от- 
д-Ьльнаго источника.

Передвигая рукоятку замыкателя, можно полу
чить любое желательное количество точекъ. Этотъ 
приборъ крайне чувствителенъ, почему превосходно 
отм^Ьчаетъ даже самые слабые токи въ тысячный 
доли ампера. Его легко можно сделать пригоднымъ 
для почти всякихъ токовъ прибавкой неподвижныхъ 
катушекъ. При изм1>рен1и очень слабыхъ токовъ при
ходится, однако же, вводить некоторую поправку. 
Фиг. 27 представляетъ схему соединен1й для полу- 
чен1я кривой обыкновеннаго тока, полученнаго отъ 
генератора перем1>ннаго тока. Къ подвижной катушк^ 
прибора присоединяется миллиамперметръ. для про-

Г 1N .4

-Гг. —J  т» i__j ^ ̂ 'г1 .
Фиг. 2 7 .

G —динамо перем. тока.
SD—полюсы источи, постоянн. тока.
L, R, Rv, Р—сопротивлен1я.
А, А—аииерметры.
W—приб. для вычеркпв. крив.;
М—подвяжи, катушка,
FW—неподв. катушки.
С—прерыватель.

в-Ьрки удовлетрорительнаго д-Ьйств'|я размыкателя. 
Токъ въ побочной ц-Ьпи не долженъ превышать 
4 и 5 миллиамперовъ.

Изм-Ьнен1е угловой скорости при одному, оборот-fe 
махового колеса .машины можно изм1',рить сл1!^ую- 
щимъ обра.эомъ: дисковая динамомашина съ по
стоянно возбуждающимс.я прлемъ приводится въ 
непосредственное движение маховикомъ, полученная 
такимъ образомъ кривая тока представится въ видЬ 
функцш угловаго перемР>щен1я, такъ какъ разема- 
триваемый токъ долженъ быть пропоршоналенъ угло
вой скорости махового колеса во всяк1й данный мо- 
ментъ времени. Необходимо пользоваться именно 
дисковой динамой или динамомашиной съ большимъ 
числомъ коммутирующихъ сегментовъ, такъ какъ въ 
противномъ случаъ измФнен1я въ сил'Ь тока, произ
веденный угловымъ перем'Ьщен1емъ сосЬднихъ кату
шекъ динамо могутъ быть ошибочно приняты за 
изм1;нен1я, произведенный изм1знен1емъ'угловой ско
рости маховика. Методъ, описанный проф. Оуэнсомъ, 
представляется особенно цЪннымъ т1'.мъ, что этотъ 
методъ абсолютный. (Е. W. а. Е. Е. XXXIX).

П риборъ для зап иси  к р и в ы хъ  п ер ем ’Ьн- 
наго тока. Схема новаго прибора, предлагаемаго 
Р. Гольдшмидтомъ, изображена на фиг. 28. Узкое 
подковообразное жел15зное т-Ьло А, составленное изъ 
5—6 листовъ 0,4 мм. толщины, несетъ на своей сре- 
дин-Ь первичную, возбуждаемую изслЪдуемымъ пере- 
м-Ьннымъ токомъ, катушку S,, а на своихъ концахъ 
дв^, соединенный последовательно, вторичныя ка
тушки Ŝ . Подъ этимъ приспособлен1емъ находится 
медный или латунный барабанъ В, приводимый въ 
синхроническое вращен1е съ изелёдуемымъ токомъ. 
Вл> барабанъ вделаны въ рад1альномъ направлен1и 
несколько (нзпр. 4) железныхъ пластинокъ, каждая 

'изъ которыхъ, проходя подъ концами железнаго 
куска А, замыкаетъ цепь трансформатора, причемъ

въ катушкахъ Sj возбуждается потен1цалъ, пропор- 
щональный силе переменнаго тока въ данный мо 
ментъ; потенц1алъ этотъ можетъ быть прямо изме- 
ренъ достаточно чувствительнымъ техническимъ

вольтметромъ. Такимъ образомъ, способъ Гольд
шмидта представляетъ большое сходство съ извест- 
нымъ способо.мъ Жубера, но представляетъ предъ 
послЬднимъ то преимущество, что электрическп! 
контактъ замененъ совершенно нечувствительнымъ 
магнитньшъ. (Electrot. Zt. 1902, ]Ч» 2З).

Самод’ЬйотвующШ  элем ентны й комму- 
таторъ. Самодействующ1е регуляторы, предназна
ченные Для поддержан1я постоянной силы тока или 
постояннаго напряжен1я, до сихъ поръ не вошли во 
всеобщее употреблен1е, несмотря на мнопя ихъ пре
имущества. Наибольшее распространен1е они полу
чили при регулированш напряжен1я аккумулятор- 
ныхъ бртарей, собственно потому, что так1я батареи 
должны работать въ такое время, когда вс-fe осталь
ные машин1>1 не д1;йствуютъ и когда надъ ними н-Ьгъ 
никакого надсмотра.

Употребляются самод'Ьйствующ1е регуляторы, 
какъ при разряжен1и, такъ и при заряжен1и бата
реи. Въ первомъ случа"Ь, для включен1я новыхъ эле- 
ментовъ въ ц1;пь; во второмъ,—для выключен1я т1;хт, 
элементовъ, которые раньше другихъ достигли нуж- 
наго напряжен1я, т. е. зарядились вполн-Ь. Какъ из- 
в-Ьстно, приборы, служащ1е для той и другой ц^ли, 
соединяютъ во едино, и такимъ образомъ, получается 
рёгуляторъ, обслуживающ1й батарею одинаково хо
рошо, какъ при заряжен1и, такъ и при разряже- 
н1иея.

■Самодфйствующ1й движущ1й аппаратъ можегь 
быть .'примКненъ лишь въ сл'Ьдующихъ случаяхъ:

i)' Для самодКйствующаго привсден)я въ aiftcTBie 
разряжающихъ контактовъ для поддержан1я посто- 
яннат'О напряжен1я въ цКии. Въ этомъ случай, въ 
виду йичтожности допускаемыхъ колебан1й напря-| 
ж е«’1Я> необходимо применить такъ-называемый „конН
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тактный вольтметръ", состоя1Ц1й изъ соленоида съ 
подвижнымъ жел^знымъ стержнемъ;

2) для самод'Ьйствующаго приведен1я въ д4йств1е 
заряжающих!, контактовъ, служащихъ для В1дключе- • 
Н1Я изъ и^пи т"Ьхъ элементовъ, которые прежде дру- 
гихъ достигли желаемаго напряжен!я. Этб дости
гается также при помощи контактнаго вОлъ'тметра 
или поляризующихъ элементовъ;

3 ) для самод-Ьйствующаго приведен1я въ д1;йствДе, 
какъ одного, такъ и другого рода контактов!, издали, 
на разстоян1и; это д-Ьлается для того, чтобв? было 
возможно пом-Ьщать элементный коммутаторт; вблизи 
батареи и вм^ЬстЬ съ гЬмъ управлять имъ съ- рас
пределительной доски. Достигается это, какъ въ 
1-мъ и 2-мъ случае, при помощи коммутатора.

Последнее распределен1е имеетъ значен1е съ точ
ки зрен1я экономической, такъ какъ требуетъ мень- 
шаго количества приводов!..

Задачи, изложенным въ пункте i и 2, разрешены 
конструктивно различными способами. Ц ёль настоя
щей заметки заключается въ описании одной новой 
конструкщи; но, прежде чемъ перейти! къ ней, опи- 
шемъ некоторый существуюпця конструк1ци.

Основное услов1е, которому должны удовлетворять 
вообще всяк1е элементные коммутаторы, заклю
чается въ следующемъ: если контактная щетка ком
мутатора разъ пришла въ движен1е, то, она должна 
продолжать это движен1е до техъ поръ, пока она 
не дойдетъ до следующаго контакта; это должно 
иметь место независимо отъ того, действует!, ли 
еще сила, приведшая ее первоначально въ движен1С, 
или нетъ. Приспособлсн1е въ приборе, соответствую
щее этому услов1ю, будемъ называть въ последую- 
щемъ изложен1и р е г у л я т о р о м ъ  подвижныхъ кон
тактовъ (Hubbegrenzungsvorrichtung).

КромД; того, каждый приборъ содержитъ еще две 
существенный части: двигатель и электромагниты, 
которые включаютъ или выключаютъ этотъ двига
тель, изменяя вместе съ темъ въ требуемомъ на- 
правлен1и его движен1е, передаваемое подвижнымъ 
контактамъ. Эти магниты получаютъ токъ при по
мощи контактнаго вольтметра.

По устройству и роду двигателя самодействую- 
щ1е движущ1С приборы различаются:

1) магнитные, въ которыхъ роль движущей силы 
играетъ магнитное притяжен1е, действующее на 
якорь; движен1е якоря передается подвижнымъ кон
тактам!.. Употреблен1е ихъ ограничено въ виду тя
желовесности сильныхъ электромагнитов!.;

2) приборы, движущую силу которыхъ доставляет!, 
спещально для.коммутатора приспособленный элек
тродвигатель. Этотъ родъ самодействующихъ при- 
боровъ получилъ въ настоящее время наибольшее 
распространен1е, въ виду своего целесообразнаго 
устройства и прочности. Онъ подразделяется, въ 
свою очередь, на два вида:

a) на приборы, въ которыхъ имеется двигатель, 
вращающ1йся лишь въ одномъ направлен!!!. Онъ на
ходится или постоянно въ действ!и, или включается 
и выключается изъ цепи, когда того требуютъ обстоя
тельства; движен!е же его передается въ нужномъ 
направлен!и и соответствующ!й моментъ подвиж
нымъ контактамъ при помощи соответствующихъ 
цЬлямъ передачъ, и

b) приборы, имеющ!е двигатель, который нс толь
ко включаютъ, но которому придаютъ также долж
ное направлен!е приспособленные для этой цели 
электромагниты. Этотъ способъ зарекомендовалъ себя 
въ одной старой конструкц!и; въ нижеописанной кон- 
струкц!и онъ былъ при.мененъ также съ болыпимъ 
успехом!..

Роль движущей силы могутъ исполнять также 
пружины. Но этотъ способъ о:<а;зался неудобнымъ, 
въ особенности, въ виду того, что пружины постоянно 
приходилось натягивать.

Постоянно движущ1йся валъ также неприменимъ 
въ данномъ случае, такъ какъ коммутатору прихо

дится работать именно тогда, когда все остальныя 
машины бездействуютъ.

Т еперь  перейдег.1ъ къ разсмотрен!ю  ра:зличныхъ 
р е г^ я т о р о в ъ  подвижныхъ контактовъ.

Подобный регуляторъ всегда устраивается такимъ 
образох!ъ, что якорь, притянутый электромагнитами' 
и включивш1й темъ самымъ, напр., электродвигатель 
въ цепь, удерживается въ этомъ положсн!и до те.хъ 
поръ, пока подвижные контакты не пройдутъ одного 
целаго делен!я. Только после этого якорь освобож
дается и сызнова находится исключительно подъ 
вл!ян1емъ соленоида.

Я корь м ож етъ удерж иваться электромагнитами, 
независимо отъ  действия соленоида, при помонщ 
следующиХъ приспособлен!й:

1) мсханическимъ путемъ, при помощи удержи- 
вающихъ приборовъ, которые отпускаетъ якорь лишь 
тогда, когда подвижные контакты пройдутъ i де
ление;

2) при помощи электрическаго тока:
a) тём ъ , что притянуты й якорь замыкаетъ цепь, 

параллельную той, которая пpoxoдI^гъ чрезъ обмотки 
электромагнитовъ и снова се размы каетъ, когда по
движные контакты  пройдутъ одно делен!с;

b) темъ, что притянутый якорь замыкаетъ цепь, 
параллельную обмотке контактнаго вольтметра и 
темъ удерживается, въ притянутомъ состоян1и. Эта 
ц еп ь  снова размыкается, когда контакты пройдутъ 
одно делен!е.

Что касается приспособлен!я i-ro, то про него 
вюжно сказать, что оно требуетъ очень точнаго опре- 
делен!я п6ложен1я покоя кривошипа коммутатора. 
Кроме того, неизбежны толчки при тормажензи, 
смягчен!е которыхъ удорожаетъ всю конструкщю.

Приспособлен1е 2-е требуетъ меньшей точности 
при тормажен!и двигателя, поэтому самое тормаже- 
Hie можетъ быть достигнуто при помощи электри
ческаго тока «  вредный - последств!я отъ этого го
раздо менее ощутительны.

Лриспособлен!е гЬ более сложно, и неудобно еще

Фиг. 29 .

въ томъ отнош еш и, что контактный вольтметр!, не
возможно зам енить кнопками или обыкновенными 
коммутаторами.

Т еперь  приступимъ къ описан1ю упомянутой выше 
новой схемы и конструкц1И элементнаго коммута
тора.

ц е л ь  этой новой конструкщ и СОСТОИТЪ въ ТОМ!., 
чтобы все движущ!я части, включая и двигатель, со
единить въ одинъ прибор!.; въ него не входитъ лиш ь 
контактный вольтметръ.

Этотъ новый самодействуюнцй коммутатор!, мо-
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жет7> быть приспособленъ ко всякому простому не
автоматическому алементному коммутатору. Двига-

и существуютъ, но доведены до минимума. Дал’Ье, 
дЪйств1емъ этого коммутатора можно управлять на 
разстоян1и при помощи многихъ коммутаторовъ.

На фиг. 29 показанъ этоть новый приборъ. Фиг. Зо 
показываетъ его въ соединен1и ст. элементнымъ ком- 
мутаторомъ для 200 амп. Справа наверху вид1;на. элек
тродвигатель въ шарообразной оболочка. Этотъ по- 
сл1здн1й приводить въ дпижен1е червячную передачу; 
движен1с это передастся при помощи кривошиповъ 
элементному коммутатору. Подъ двигателемъ нахо
дятся приспособлен1я для управлен1я имъ, какъ-то, 
перемЪны движщня и тормажен1я. Налево отъ дви
гателя пом1;щенъ электромагнитъ, им+>ющ1й дв+> об
мотки. Этотъ электромагнитъ дФйствуетъ на два 
жестко между собой соединенныхъ якоря; къ нимъ 
придЪланъ стержень, который передаетъ движен|'е 
якорей коммутатору электродвигателя. ДалЬе, оба 
якоря соединены мостикомъ, на которомъ находятся 
три контакта, надавливающая надискъ, соединенный 
наглухо съ колесомъ червячной передачи, а следо
вательно, и съ кривошипомъ элементнаго коммута 
тора. Эти три контакта вм-Ьсте съ вращающимся 
дискомъ и представляютъ собою регуляторъ по.движ- 
ныхъ контактовъ.

<1>иг. 3 i представляетъ схему этого прибора а— 
контактный вольтметръ съ контактами Ь, с и d. 
1—двойной электромагнитъ съ обмотками f, и f. и 
двумя соединенными между собой якорями g, и в., 
которые при помощи пружннящнхъ штифтиковъЪ, 
и h.j удерживаются въ указанномъ среднемъ положс- 
iriit. Стержень i передаетъ при помощи выступовъ 
V, и V, двпжен1Я якорей g, и двумъ, вращающимся 
около точекъ U, II и,, угольнымъ контактамъ г, и г,. 
Подвижные угольные контакты г, и г.̂  приходятъ 
въ зависимости отъ положен1я якорей g, и g.jCb со- 
прикосновенге съ неподвижными контактами v„ v, 
и V3. К представляетъ собою, сое.аиняющШ между

Фнг. 3 0 .

тель работаетъ только во время включен1я или вы- 
ключен1я отде.л-ьныхъ элементовъ. Сотрясен1я хотя

сооою якоря g, II g.j, мостикъ; на немъ находятся 
контакты 1, га, п. Эти контакты скользятъ по диск|| 
о; относительное положен1е диска и контактовъ пред? 
ставлено на фиг. З2—З4. Дискъ вращается вм1; ст| 
съ осью элементнаго коммутатора и д'Ьластъ одинъ 
оборотъ, когда коммутаторъ включилъ или вык.110- 
чилъ одинъ элементъ. На фиг. 3 i расположен1е в с ^  
частей соотв-Ьтствуетъ состоян1ю покоя.

■Д1;йств1е прибора заключается иъ слФдующемъ: 
.<:сли напряжен1е въглавныхъ проводникахъ, протввъ 
котррыхъ поставлены знаки (-J-) и (—), возрастает», 
достигнетъ величины большей нормальной, то св> 
леноидъ втягиваетъ въ себя железный стержень и 
такммъ образомъ приво.дитъ въ соприкосновеше кон-
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такты b и с. Элeктpичecкi^t токъ проходить отъ (-}̂ ) 
чрезъ е и Ь въ обмотку Г, и оттуда направляетея кт. 
(—). Всл'Ьдств1е этого якорь g, притягивается й. ire- 
редвигается со вс1'.ми прикр1;пленными кт. нему ча
стями налЬво. При этомт.'движ€н1и гфоисходятк одно
временно два соединения; i) въ диск-fc О въ состоянц! по
коя дискъ занимастъ относительно контактовъ!, тл и п 
голожен1С, указанное на фиг. Зг; а по м1.р1; того какъ 
якорь переместился влё.во, онъ занялъ положение 
относительно иихъ, указанныхъ на фиг. 3 3 : контактъ 
1 прикасается теперь къ кольцу р и такимъ обра- 
зомъ даетъ новый путь намагничивающему току об
мотки f„ именно. путт> (уъ (л-) чрезъ п, р, 1 И об
мотку f, къ (—). Съ этого мгновен1я регуляторъ по- 
движныхъ контактовъ выходить пзъ сферы влjянiя

Двигатель въ этомъ случае, какъ легко усматри
вается изъ схемы, получить токъ обратнаго направ- 
лен!я (отъ Z, къ z.,). Выступъ t, надавливаетъ кон- 
тактъ Tj на v„ а остается въ соприкосновен1и 
съ V.,.

На фиг. З5 eiue разъ показана ‘ схема соединен1я 
этого прибора съ элементами и элементнымъ ком- 
мутаторомъ, чтобы ясн1;е показать деПств1е конеч- 
ныхъ выключателей и примыкан1е отд1;льныхъ ча
стей къ сети. Конечные выключатели начинаютъ 
действовать тогда, когда подвижные контакты ком
мутатора достигнуть одного изъ крайнихъ своихъ

Фиг. 3 2—3 4 .

контактнаго вольт.метра а. Соединен1е у Ь можетъ 
прекратиться, но токъ въ виду происшедшаго соедн- 
н ен 1 я  все же будетъ проходить чрезъ обмотку f, и 
б у д е т ъ  притягивать якорь g,. НЬтъ надобности въ 
т о м ъ , ч т о б ы  двигатель въ разсматривасмый моментъ 
у ж е  н а ч а л ъ  действовать, г) Второе соединен1е со- 
с т о и т ъ  в о  включеи1и обмотки якоря электродвига
т е л я  в ъ  ц е п ь .  При передвижен1и якоря влево вы
с т у п ъ  е захватываетъ контактъ г., и приводить его 
въ c o n p u K O C H O B C u ie  съ V j. Tj не й з м е н я е т ъ  своего 
Г 1 0 л о ж ен 1 я ; онъ остается вт. соприкосновен1и съ v.j. 
Съ этого момента токъ п р о т с к а е т ъ  ч р е з ъ  якорь 
э л е к т р о д в и г а т е л я  отъ (-|-) чрезъ V3, г̂ .г.̂ , z,, г,, къ (—).

Следовательно, токъ течетъ отъ ẑ  къ z,. Дискъ 
теперь вращается въ направлен!!!, указанномъ стрел
кой. Это направлен1е въ нащемъ случае соотвЬт- 
ствуетъ выключен1ю элементовъ, что вытекаетъ изъ 
предположеннаго увеличен1я напряжения въ главной 
HtnH.

Съ этого момента приборъ находится въ движе- 
н1|1, которое продолж ается до тЬхъ поръ, !!Ока дискъ 
О не займетъ !Юложеи1я, указаннаго на фиг. 33; тогда 
контактъ 1 попадае.тъ на изоляторъ s, !!рерывающ!й 
въ этомъ м есте  кольцо р, течен1е тока чрезъ одну 
часть 06.40ТКИ 1, прекра!цается. Если за это время 
произо1!!ло тамъ ж е разъединен1е контактовъ Ь и с 
вследств1е понижен1я напряжен1я отъ выключеН!я 
одного элемента, то чрезъ обз!Отку f, токъ совер
шенно не будетъ течь и якорь со всем и п р и к р еп 
ленными къ нему частями отодвинется вправо п пе- 
репдетъ въ положен!е фиг. З4. Одновременно съ 
этнмъ и контакты и V3 прервутъ токъ идупцй чрезъ 
двигатель. Въ тотъ ж е моментъ вследств1е сопри- 
косновен1я V, съ зам кнется ц еп ь  z.j Vj г, z, и 
затормазитъ двигатель.

Все въ этой конструк!ци такъ разечитано, что 
после того какъ токъ прерванъ у 1, она еще про- 
должаетъ движен1е до техъ поръ, пока дискъ и кон
такты не перейдутъ изъ положен1я З4 въ прложе- 
Hie З4. Этимъ процсссомъ приборъ выключилъ одинъ 
элементъ, прищелъ въ первоначальное положен1'е и 
можетъ с!>13нова начать свое ^TeftCTBie въ томъ же 
или обратномъ направлен!!!.

Если по ра.зъединен1и контактовъ Ь и с происхо- 
дитъ соприкосновсн1е Ь съ d, то токъ направляется 
въ обмотку Г; и после того какъ токъ въ f, будетъ 
прерванъ, притянстъ якорь уз, такъ что якорь вме
сте съ прикрепленными къ нему частя.ми, пройдя 
феднее положен1е, пе])ейдетъ въ крайнее npa!ioe по- 
ложен1е: элементный коммутаторъ вследств1е этого 
аанетъ передвигаться въ обратномъ направлен1и.

Фиг. .35 .

положен!!"!. Эти выключатели леж ать на пути отъ 
e n d  къ ' обмоткамъ 1, и соотв. f„ до ответвлен!й, 
идущихъ къ контактам!. Ь и соотв. п. Они такъ раз
мещены, что токъ ими прерывается, прежде чЬмъ 
контакты 1 и соотв. m вступятъ на изоляторъ S ди
ска О; такимъ образомъ обезпечена зависимо<‘ть 
функщонирован1я прибора отъ положсн!я- подвиж- 
ныхъ контактовъ, точно определяемаго положен'щмъ 
диска О.

Следуетъ обратить вниман1е еще на то обстоя
тельство, что электродвигатель долженъ быть шун- 
тов!.1мъ, такъ какъ только шунтовый двигатель мо
жетъ б!.1ть затормаженъ при вращеши его впередъ 
и назадъ при томъ же положен!!! контактовъ. При 
двигателе съ последовательнымъ соединсн1е.мъ этого 
достигнуть невозможно.

Контактный вольтметръ всегда прилегаетъ не
посредственно къ главной цепи; при напряжен!яхъ, 
превышающихъ 250 вольтъ— къ добавочнымъ сопро- 
тивлен!слГъ. Обмотки f, и !, разечитаны на напряжен1е 
въ IIO вольтъ и никогда не устраиваются для более 
высокихъ напряжен!!!. Если въ главной цепи напря- 
жен!е превышаетъ iio  в. (какъ напр. при распреде- 
лен!и электрич. энерпи по трехпроводной системе 
съ напряжен!ех!ъ 2X220 вольтъ и для приведен!я въ 
действ1е трамваевъ съ напряжен!емъ въ 550 вольтъ), то 
для нашего прибора берутъ токъ только изъ опре
деленного числа элементовъ батареи, причемъ въ 
это число включаются т е  элементы, которые выклю- 
чаютъ или включаютъ по м ере надобности. Это де- 
лаютъ, чтобы колебан!я напряжен1я довести до 
минимума.

Двигатель обыкновенно берутъ для напряже- 
н!я въ IIO или 220 вольтъ. Индутсторъ его присое
диняется непосредственно къ главной !гЬпи; чрезъ 
якорь же, въ виду существован!я контактовъ, мо-
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жетъ течь токъ при напряжен1и не свыше 220 в., 
если этому последнему услов1ю удовлетворить нель
зя, то приходится пользоваться частью всего числа 
элементовъ батареи. Пзыенен1е напряжен1я вызы- 
ваетъ изменен1е числа оборотовт двигателя, что, 
однако, не имеетъ особеннаго значешя.

Пзъ изложеннаго мы усматриваемъ, что доволь
но сложныя включен1я описаннаго прибора осу
ществляются очень просто; онъ является наибол-Ье 
целесообразнымъ и простымъ по сравнении со всеми 
остальными приборами этого рода.

Особеннымъ преимуществомъ его является то 
обстоятельство, что, по крайней мере, части кон- 
тактовъ сделаны изъ угля, которые очень легко мо- 
гутт. быть заменены новыми. Практика показала, 
что такая замена можетъ быть произведена лишь по 
истечен1и несколькнхъ летъ.

Въ виду того, что токъ прерывается не у вольт
метра, а дискомъ О —самый вольтметръ не такъ 
скоро портится.

Этотъ приборъ очень легко можно приспособить 
къ управлен1ю имъ на разстоян!и: стоить лишь за
менить вольтметръ двумя кнопками, заменяюп;ими 
контакты Ьс и col. Короткое нажат1е на одну 
и.зъ нихъ достаточно для включен1я и выключен1я 
одного элементе.

Этотъ приборъ изготовляется съ некотораго 
времени фирмою Лкц. Общ. Павелъ Меперъ. Практика 
показала, что приборы, изготовленные этой фишюй 
очень прочны, просты и целесообразны. (Е. Т. Z. 
1902).

ФерОФОНЪ К. Лоренца. Телефонные и теле
графные заводы К. Лоренца въ Берлине ввели въ 
употреблен1е подъ назван1емъ ферофона, маленьк1й, 

простой, съ сильнымъ. звукомъ мп- 
кротелефонъ, годный при устрой
стве домашняго телефона, включае
мый прямо, безъ индукцюнной ка
тушки. Этотъ приборъ представ- 
ленъ на рис. 3 6 ; онъ состоитъ изъ 
одной слуховой трубки въ виде 
коробки, одного угольнаго микро
фона -и одного самодействующаго 
выключателя, устроеннаго въ виде 
крюка для подвешивания, контакт
ный части котораго вделаны въ 
коробку телефона, между темъ, 
какъ подвижной крюкъ выступаетъ 
изъ коробки. Слуховая трубка не 
имеетъ постоянныхъ магнитовъ; 
они являются излишними по той 
причине, что электромагнитъ теле
фона возбуждается во время разго
вора постоя ннымъ ъокомъ при не- 
посредственномъ включен1и въ цепь 
телефона. Сердечникъ этого элек
тромагнита сделанъ изъ тонкаго 
листовато ж елеза съ целью полу
чить возможно чистую ■ передачу 
разговора. Для получен1я громкаго 
звука, выбираютъ микрофонъ . съ 
большимъ сопротивлен1емъ; вели
чина сопротивлен1я колеблется при 
разговоре приблизительно между 

Этими значительными колебан1ями 
достигается даже при значительномъ сопротивлен1и 
проводника, при самыхъ большихъ разстоян1яхъ, 
как1я встречаются при домашнемъ устройстве, та- 
м я больш1я изменешя силы тока, что действ1е звука 
сильнее, чемъ въ до сихъ поръ применяемыхъ те- 
лсфонахъ. На ряду съ его обыкновеннымъ употребле- 
н1емъ для домашнихъ устройствъ, ферофонъ между 
прочимъ можетъ быть включенъ въ цепь имеющейся 
звонковой проволоки. Въ такихъ случаяхъ этотъ 
апнаратъ, какъ показано на рис. З7, присоединяется

Фиг. 3 6 .

70 и 120 омъ.

при помощи простого крюка къ кнопке звонка и 
подвещивается. (Е. Т. / .  1902).

Объ у п о т р е б л е н 1 и  и с к у с с т в е н н а г о  гра- 
Ф И т а  и  и р и д и с т о й  п л а т и н ы  въ качестве 
м а т е р !  а л а  д л я  а н о д о в ъ .  Проф. Фёрстеръ изсле- 
дова,1ъ недавно въ указанномъ направлен!!! искус
ственный графить, изготовленный по известному 
способу Эчсона. Эксплоатпрующая этотъ способт 
фирма «International Acheson Graphite Company» про- 
извод11тъ графитовые электроды въ виде цилиндри- 
ческихъ и призматическихъ стержней 90 стм. длины 
и, первые, 12‘/з стм. поперечника или, вторые, i3,5X 
i 3,5 стм. сечен!я. Для приготовлен!я анодовъ и  
виде плитъ, призмы распиливаются по длине, а от
дельный части соединяются между собой соответ- 
ствующимъ образомъ; подобную обработку графить 
допускаетъ сгь большой легкостью. Истинный уд 
весь графита Эчсона быль найденъ =  2,14; кажунийси 
(т. е. по вытеснен!ю равнаго объема воды)—1,65, т.-с 
пористость его составляетъ 22,9%. Золы найдено 
всего o,83*V Пластинки изъ этого графита употреб
лялись въ качестве анодовъ при" электролизЬ:
I) 8*/о-наго раствора едкаго натра при температур! 
2о"; II) того-же раствора при температуре 60—70* Ц.: 
III) 2о*/„-наго раствора поваренной соли, содержа- 
щаго въ себе немного хромата, при темп. 6о* 
IV:) .2о*/„-ной серной кислоты, при i8®. Следующая 
таблица показываетъ найденные результаты, при- 
чемъ “/(, относятся къ работе тока, потраченной на 
окислен!е анодовъ; здесь-же рядомъ приведены со- 
ответствующ1я числа, показывающ!я отношен1е 
аморфнаго угля (напр. такъ называемаго «ретортнаго 
iTpa^HTa») при употреблен!и его въ качестве анодош 
въ техъ-же услов1яхъ (по опытамъ Спрёссера);

Графить. Аморфный уголь.
I 2“/'о 50-78%

II 24-Зоо"/„
III 7 .4®/о 12-41®/*
IV 9 4 -  96®/* 85 97%

Такимъ образомъ, по отношен!ю къ действш рас-̂  
творовъ щелочи при обыкновенной темперагурк 
графить Эчсона оказывается чрезвычайно стойки.мъ, 
и въ этомъ случае отлич!е его отъ аморфнаго угля 
особенно велико. Предпочтен!я предъ последнимъ 
графить заслуживаетъ также при электролизе х.то- 
ристощелочныхъ растворовъ.Но при электролизескр- 
ной кислоты онъ разрушается такъ-же быстро и по
тому такъ-же негоденъ въ качестве анодовъ, какъ и 
аморфный уголь. Важными техническими преимуще
ствами искусственнаго графита предъ углемъ явля
ются большая легкость его механической обработки, 
а также- то обстоятельство, что онъ въ противопо
ложность ретортному графиту и другимъ видамъ 
аморфнаго угля, получается въ кускахъ совершенно 
правильной формы и потому даетъ при обработка 
очень маЛо отброса. Цена его (на заводе около 0,79 
марокъ ■ кило) мало разнится отъ цены хорошихъ 
сортовъ аморфнаго угля.

Фёрстеръ, вместе съ Денсо, изследовалъ также 
отношен!е къ электролизу анодовъ изъ иридистой 
платины. Очень важный улучшен1я въ производств! 
этихъ анодовъ были достигнуты въ последнее время 

■ известной фирмой В. Гереусъ. Въ виду высокой ц!;ны 
платины, для изготовлен!я анодовъ этотъ метал.п 
приходится употреблять въ форме возможно тонко 
пррратанныхъ и выплющенныхъ листовъ, Но В1 
очень тонкихъ листахъ платина легко ломается я 
рЁется. Гереусъ открылъ причину хрупкости пла
тины; это—присутств!е въ ней другого металла пла
тиновой группы, рутен!я. Затемъ ему удалось также 
выработать способъ выделен!я рутен!я и получешя 
сплавовъ платины съ ирид!емъ (который увеличива- 
етъ. способность платины сопротивляться разрушаю-
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щему д -feftcT B iio  химическихъ агентовг), обладающих!, 
чрезвычайной гибкостью и крепостью. Пзъ подбб- 
наго чистаго ирид1е-платиноваго сплава съ io'’/о' ири- 
Д1Я Гереусу удается получать достаточно прочные 
листы толщиной всего въ 0,0075 мм., тогда йакг, до 
сихъ поръ самые t o h k i c  листовые платиновые 'аноды 
им-Ьли толщину о,оЗ—0,05 мм., т.-е. в-Ьсъ платины Со
кращен!. въ 4—6,5 разъ. Другое усовершенствована 
Гереуса касается конструк1ци платиновыхъ электро- 
довъ. Укр-Ьплен1е столь тонкой фольги требус1;ъ, ко
нечно, особыхъ предосторожностей. Гереусъ употре- 
бляетъ для этого поставленныя вертикально,'запаян- 
ныя внизу стеклянный Tjf^6KH, въ который сбоку, по 
одной прямой, перпендикулярно къ длин!, трубки, 
впаянъ рядъ тонкихъ платино-ирид1евыхъ проволо- 
чекъ; къ этимъ проволочкамъ и прикреплены (сва- 
риван1емъ) полоски платиновой фольги, которыя на
тягиваются въ горизонтальном!. положен1и между 
двумя смежными трубками. Вт. трубки вставлены 
приводяппя токъ м+.дныя проволоки, сробщающ'|яся 
съ платиновыми проволочками при помощи капли 
припоя. Денсо и.зследовалъ, по поручен1ю проф. 
Фёрстера, отношен1е такихъ анодовъ при электро
лизе растворовъ хлористыхъ кал1я и натртя, съ ,aia- 
фрагмой и безъ нея, при температуре 20“ и 8р“, а 
также 2о7 о-ной соляной кислоты при темп. плот
ность тока менялась отъ ю  до Зо амп. на i кв. дцм.; 
содержан1е иридия имелось отъ 7,63  до 15,05*70; чрезъ 
аноды посылалось до 1200 амперъ-часовъ. Во все.хъ 
с.тучаяхъ аноды терпели самыя ничтожныя, практи
чески не играющ1я роли и часто даже неопредели
мый потери въ своемъ весе. Интересно отметить, 
что въ несколькихъ случаяхъ потери были сравни
тельно велики въ первое время электролиза, но за- 
темъ практически исчезали; такъ напр., одинъ анодъ 
потерялъ въ своемъ весе при действ1и первыхъ 260 
амп.-часовъ о,оо35 гр. (весъ его до электролиза 
9,8910 гр.), въ течен1е-же следующихъ 200 амп.-час. 
только 0,0004 гр. Денсо объясняетъ это явлеи1е съ 
большой вероятностью темъ, что при механической 
выделке платиновыхъ листовъ на поверхности ихъ 
иногда получаются неоднородныя места, обладаю1щя 
меныпимъ сопротивлен1емъ разрушающему действию 
тока, че.мъ вся поверхность; въ первое время элек
тролиза именно эти места и разрушаются, после 
чего весь электродъ пр1обретаетъ нормальную проч
ность.

П рямое ооединен1е хл ора  еъ  углеродом ъ
подъ де.йств1еяъ вольтовой дуги удалось недавно В. 
Больтону (W. Bolton). Опыты въ этомъ яаправле- 
н1и произво,дились еще Гумфри Деви, но безуспешно. 
Какъ нашелъ Больтонъ, для соединения хлора съ 
углеродомъ необходимо, чтобы они находились между 
собой въ близкомъ прикосновении, и притомъ доста
точно продолжительное время. Поэтому опытъ не 
удается, если хлоръ только пропускается струей 
мимо углей вольтовой дуги; необходимо окружить 
дугу герметически плотнымъ сосудомъ и, наполнивъ 
после.дшй хлоромъ, поддерживать дугу некоторое 
время. При этомъ, смотря по фор-мГ, сосуда, полу
чаются различные продукты. Если дуга заключена 
въ сравнительно узк1й цилиндрическ1й сосудъ, такъ 
что частицы хлора и образующихся первично про- 
дуктовъ много разъ возвращаются въ область дуги, 
то получается гексахлорбензолъ C„C1„. Если же за- 
ключающ1й хлоръ и дугу сосудъ имеетъвидъ цилин
дра съ шарообразнымъ расширен1емъ внизу и если 
это расширен1е подвергается охлажден1ю извне, т. е. 
частицы промежуточныхъ продуктовъ имеютъ воз
можность удалиться И З ! , сферы де.йств1я дуги, то 
получается перхлорэтанъ С.^С1„. Вероятно въ обоихъ 
случаяхъ образуются также газообразный хлороугле- 
родистыя соединен1я. Выходы какъ гексахлорбен- 
зола, такъ и перехлорэтана очень малы. (Zt. Electroch, 
1902).

Э лектрическая тяга въ Нью-Торк-б. В!. 
*°97 году Бруклинъ, Ричмон.дъ, окрестности Рейна и 

'Бронкса присоединились къ Мангаттану и составили 
одинъ а.дминистративный центръ.

Населен1е въ Нью-Торке возросло до З'/з милл1о- . 
новъ и, занимая, такимъ образомъ, громадную пло
щадь, особенно ясно почувствовало неудобство OTf. 
отсутств1я городскихъ дорогъ большой скорости, со- 
единяющихъ центръ съ окраинами.

Собственно говоря, до последняго времени въ 
Нью-1орке не было дорогъ для быстраго передви
жения; въ этомъ отношен1и старая Европа опере
дила молодую Америку: Лондонъ, Берлинъ, Буда- 
пе111тъ, Парижъ одинъ за другимъ ввели подзем
ный дороги съ электрической тягой. Въ Амери- 
ке-же, въ приведенныхъ местностяхъ, за поелфд- 
н1я двадцать лФть были выстроены; въ Мангаттане 
паровая надземная дорога, въ Бруклине конная до
рога и несколько канатныхъ, далее повсюду стали 
строить электрическ1я дороги преимущественно трол
лейный, а частью и съ подземнымъ каналомъ и 
строили ихъ настолько энергично, что къ 1897 году 
Въ Бруклине уже насчитывалось 400 миль протяже- 
Н 1Я, въ Ричмонде—58, а всего около 650 миль. Энер- 
Г1Я доставлялась четырьмя станц1ями, мощность ко
торых!, въ. общемъ равнялась 16000 киловаттъ.

Но все эти надземныя дороги не даютъ, конечно, 
возможности достигнуть такой скорости, какой до- 
стигаютъ при подземныхъ.

24 (|>евраля 1900 г., г. Джонъ Макъ-Дональдъ 
взялъ на подрядъ все работы по постройк-!', город
скихъ дорогь въ Ньк)-1орке за З5 милл1оновъ долла- 
ровъ; конкурентъ его г. Ондердронкъ брался за З9 
миллюновъ. Въ марте уже работы были начаты и, 
по контракту, должны быть окончены въ 1902 го.ту.

Въ результате всехъ пререкан1й три общества 
разделили между собой эксплоата1ЦЮ железных!, до
рогъ и электрическихъ трамваевъ, построенныхъ или 
имеющихъ быть построенными въ ближайшемъ бу
ду щемъ въ Нью-1орке:

1) Общество надземной дороги въ Мангаттане, 
заправляющее всеми лин1ями Мангаттана и окре- 
сностей Бронкса.

2) Общество Metropolitan Street Railway, купившее 
всю сеть  дорогъ у Общества „Третьей лин1и“ и со
единившее подъ своимъ управлен1емъ над.земныя 
электрическ1я и друг1я дороги и

3) Subway Construction Company—Общество для 
устройства подземнаго трамвая.

I. Еще .въ конце 1899 года, Общество надземной 
дороги въ Мангаттане после долгихъ iiabicKaHifi pbr 
шилось применить электрическую тягу съ третьпмъ 
рельсомъ и заключило контрактъ съ Обществомъ 
Г$сстингаузъ на доставку всехъ электрическихъ при- 
брровъ и щэиcпocoблeнiй на сумму I '/ j  миллюна 
долларовъ. Генераторная часть состоитъ изъ 8 трех- 
фазныхъ альтернаторовъ, мощно'стью каждый въ 5000 
К В Т ., 26 вращающихся трансформаторовъ въ 1500 квт. 
и 78 преобразователей въ 55 квт.

Центральная CTaHnia строится на улице Л'г 74, 
■ около'Западной Реки, приблизительно на разстоян1и 
одной мили отъ одной изъ cTaHnifi общества Metro
politan Company. Она разечитана на максимальную 
мощность въ юоооэ л. с., при чемъ планъ ея и рас- 
положен1е въ ней машинъ таковы, что въ случае 
нужды она безъ особыхъ HSMeHCHift можетъ быть 
расширена.

Каждый изъ вышеупомянутыхъ альтернаторовъ 
соединенъ непосредственно съ двигателемъ Аллиса 
въ 8ооо л. с.; этотъ двигатель состоитъ изъ двухъ от- 
дельныхъ, расположенных!, по двумъ сторонамъ.аль
тернатора, машинъ-компаундъ. Альтернаторы даютъ 
токъ въ IIO O O  вольтъ, который по подземному кабе
лю идет!, къ преобразователям!, въ семи подстан- 
1цяхъ; nocneAHie преобразовывают!, трехфазный токъ 
высокаго напряжен1я въ постоянный въ 625 вольтъ, 
который и идетъ далЬе въ тpeтiй рельсъ лин1и.
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Работы по устройству самаго пути еще не начаты; 
но проба уже производилась на участк1; между ули
цами № 65 и № 94 на второй лин1и. Вт. первый разъ 
пущенъ былъ по1;здъ изъ 4 приц-Ьпныхъ вагоновъ и 
2 вагоновъ-двигатслей — одинъ въ начала, другой въ 
конц-Ь по'Ьзда; вагоны-двигатели снабжены были каж
дый 4-мя двигателями въ 150 л. с. и в1;сили около 
i6 тоннъ. Токъ брался съ третьяго рельса при по
мощи одиночнаго контакта; соединяющ1й механизмъ 
обыкновеннаго устройства помещался на переднемъ 
вагон-Ь.

При второй npo6t> такой-же по-Ьздъ изъ 6 ваго
новъ шелъ со скоростью З4 миль въ часъ, что пред- 
ставляетъ уже значительный шагъ впередъ по срав
н е н а  съ паровой надземной тягой, скорость кото
рой не превосходитъ 12 миль. По ув-Ьрен1ю инже- 
неръ-электрика Общества г. Hugt Hozleton’a, при
близительно месяца черезъ три послЪ того, какъ 
будутъ готовы семь подстанщй (который уже почти 
готовы), довольно значительный участокъ пути мо- 
жетъ быть открыть для общаго пользован1я.

2. B e t лин1и Общества Metropolitan Street Rail
way большею частью электрическ1я съ подзе.мнымъ 
каналомъ; есть еще нисколько канатныхъ и конныхъ 
дорогъ, но они постепенно переделываются въ элек- 
трическ1я и черезъ годъ или два Bct будутъ электри- 
ческ1я съ подземнымъ каналомъ. Пентральныхъ стан- 
ц1й у Общества дв-Ь, такъ какъ сЬть очень большая. 
Первая станхия находится на улице 96 на берегу 
Западной Реки; мощность ея около—50000 л. с. На 
станц1и установлены i i  трехфазныхъ альтернаторовъ 
съ вращающимися индукторами, мощностью въ З500 
кв. каждый при 75 оборотахъ въ минуту; соединены 
они непосредственно съ двигателями въ бооо л. с. 
такого же типа, какъ вышеописанные; д1аметры 
поршней чтихъ двигателей 1,15 м. и 2,15 м., ходъ — 
1,52 м. Токъ отъ альтернаторовъ въ 6<5оо вольтъ (съ 
частотой—25) идетъ къ шести подстанхцямъ, нахо
дящимся въ разныхъ частяхъ Мангаттана, и здесь 
преобразовывается въ постоянный токъ напряже- 
HieMb въ 550 вольтъ.

Вторая станхця строится при р еке  Гарлемъ на 
улице № 260. Собственно она была предназначена 
для обслуживан1я дороги Общества „Третьей Лчн1и“, 
но когда ее купило (Збщество Metropolitan, то весь 
планъ стапц1и былъ измененъ и теперь она будетъ 
одной изъ громаднейшихъ и замечательнейшихъ 
станцхй въ М1ре; готова она будетъ приблизительно ' 
ме.сяцевъ черезъ i8.

Размеры самого здан1я следующ1я: длина 70 метр., 
ширина—82 метра. 88 котловъ” будутъ установлены 
въ двухъ втажахъ станцхи въ два параллельныхъ 
ряда; каждый ратгчитанъ на мощность 850 л. с, 
такъ что общая мощность котловъ 72000 л. с., 
Уголь, сгружаемый съ судовъ механическими элева
торами, будетъ по.м1;щаться въ осОбыхъ резервуа- 
рахъ, вмещающихъ 9000 тохшъ топлива. i6 двига
телей и столько-же альтернаторовъ Вестивгауза мощ
ностью въ 4000 л. с. будутъ расположены въ четыре 
ряда; токъ въ 66оо вольтъ, какъ и на первой стан- 
Ц1И, будутъ передав.тть въ 6 подстанц1й, гд1; онъ бу
детъ преобразовываться въ постоянный напряже- 
н1емъ въ 550 вольтъ. Рядомъ со станцхей будетъ вы
строено депо на 2000 вагоновъ.

3 . Новая подземная электрическая дорога въ 
Нью-1орке состоитъ изъ четырехъ главныхъ лин1й:

а) отъ City Hall Park до Elm Street и до четвер
той лин1и, затемъ оттуда черезъ Broadway къ улице 
№ 59.

б) отъ улицы 59 до улицы л» 140 и къ Broad
way.

в) отъ дорога на востокъ по улице Л'!: 104 и подъ 
центра.тьнымъ паркомъ до улицы 1З5 черезъ улицу 
Леноксъ.

г) два пути на востокъ или западъ.
, Подземная часть начнется у City Hall Park и пой- 
дстъ къ северной части города до улицы 104, Да

лее. въ обратном!, направлен1и, до Post office и Batterie 
отсюда же пойдетъ къ северу уже подъ землей. Ли- 
н1я на Западъ пройдетъ подъ Западной Рекой въ 
туннеле къ улице Жоральмонъ и далее въ Бруклинъ, 
который будетъ, кроме этого, соединен!, еще съ 
островомъ Мангаттанъ строящимся теперь воздуш- 
нымъ мостомъ. Въ Бруклине эта nnHin вблизи улицъ 
Flatbuch и Atlantic соединится съ железной дорогой 
Long Island, что очень облегчитъ и ускорить сооб- 
щен1е центра съ окраинами. Общество жслезныхъ 
дорогъ ВТ, Long Island испрашиваетъ paapeiiiehie 
на постройку новой подземной дороги съ двойнымъ 
путемъ: оно хочетъ пров^ти  туннель отъ Long Is
land City пОдъ Западной Рекой до 4-ой Лин1и въ 
Мангагтане, где, такимъ образо.мъ, этотъ туннель 
Соединится съ уже строящимся теперь. Эта новая до
рога обойдется около 5 миллюновъ долларовъ; Об
щество предлагаетъ городу за концссс1ю 3“/о съ ва
лового дохода.

Всеземляныя работы ведутся очень энергично: кра- 
сивейш 1я улиц1,1 Нью 1орка изрыты и* загорожены, 
что очень мешаетъ движен1ю, но публика мирится 
съ ЭТИХ1И неудобствами понимая, что они неизбежны.

Центральная станхця будетъ выстроена на улиц! 
Л» 59 у Гудзонова залива; место для нея уже куп
лено: площадь—въ 256 метр, въ длину И 65 метр.въ 
ширину. Первоначально будетъ установлено 6 аль
тернаторовъ мощностью въ 5000 КВТ. дающихъ трех
фазный токъ въ IIOOO вольтъ, который будетъ да- 
лве преобразовываться въ постоянный въ 7-ми под- 
станц1яхъ.

Скорость подземнаго трамвая более чемъ въ два 
раза превосходитъ скорость паровой подземной до
роги: 40 миль въ часъ вместо 17. Понятно, конечно, 
какое это удобство для жителей, въ особенности д-гя 
служащихъ, которые каждое утро изъ окраинъ сте
каются въ Мангаттанъ. Нужно полагать, что поелк 
введен1я электрической тяги на центральной город
ской лин1и, все крупный Общества амсриканскихъ 
жслезныхъ дорогъ тоже введутъ также и на подъ 
ездн1,1хъ путяхъ электрическую тягу.

(Electric.).

Иопытан1я лампы  Н ернета — модель 
1Э 0 2  г. Берлинск1й Физико Технич. Пнетитутъ 
(Reichsanstalt) произвелъ по заказу А. Е. G. рядъ испы- 
тан1Й лампъ Нернета модель 1902 г. *). Одне лампы 
имели прямой стержень, друпя же находящ1яся 
еще въ изучен1и, съ дугообразнымъ уклономъ. Ре
зультаты представлены въ нижесле.дующихъ табли- 
1гахъ. Опыты производились съ лампами въ 220 вольтъ] 
числа пока:)аны средн1я изъ опытовъ съ 5-ью лам
пами, причем!, за единицу принята свеча Гефнера, 

Изъ пяти лампъ съ прямымъ уголькомъ, одна пе
регорела после Зю  час., другая после З79 ч.; три 
друг] я. перестали работать после 400 ч. Таким! 
образомъ! средняя продолжительность горен1я- 
З79 час. (1)пирал11, служащ1я для зажиган1я сохрани
лись въ хорошемъ состоян1и.

Продолжи
тельность го- 
р’Ьн1я въ час. Ч S

о  а

т та м

.«•в- л [О

Згде1Ы1ое во- 
треблен!е, ват
ты: сд. Гефне- 

ра.

Лампы съ прямымъ уголькомъ.
. 0 0 ,26-t 35,1 0 1,65
. 50  • 0,261 32,4 7,0 1,77

- -= 1Q0 0 ,260 32,3 8,0 1.77
:г20о 0 ,253 30,1 14,0 1,85
■■300 0 ,242 27,5 21,6 1,93

400 0,237 26,5 24,5 1,97

Среднее 0,251 30,1 _ 1,83

*) Сй. Э-во, т. г., № 9 —10, стр. 133.
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.7ампы съ к]швымъ уго.1ькои1>.
0 0 .259 40,1 0 1,4 2 -

50 0 ,259 36 ,3 9,5 1..57
100 0 ,259 33,1 5 ,0 -Д.49 .
200 0,247 34,1 15.0 ;• 1,59
300 0 ,238 33,2 17.2 . 1.58
400 0 ,219 27.6 31 ,0 - К  ..1,75

Среднее 0 ,245 34,4 -  . j - 1..57

И зъ пяти лампъ съ кривммъ уголькоигь, одна пе
регорала послЬ 150 ч.» остальным 4 прсл1; 400 ч. 
Средняя продолжительность ropl'.HiH—̂ бол1;е З50 ч. 
Дв-fc спирали, служаипя для зажиган1я сломались 
чрезъ п о  и З50 ч. соответственно, т, е. средняя про
должительность 291 ч.

B e t результаты можно привести къ трсмъ дан
ным!., характсризуюи(пм'|. современное состояние 
производства лампъ Нернста.

Лампа Нернста въ Зо—З5 CBtncffi, 220 вольтъ, мо- 
жетъ roptTb Зоо ч. Съ постепенным!. уменыпен1емъ 
силы свёта на 2о*/о и среднимъ уд1;льн1.1мъ потреб- 
лен1емъ въ i,8 ватта на одну свечу- Гефнера, или 
2 ватта на десятичн. свечу.

Цифры эти выше соответствуюп).ихъ для обыкнов. 
лампы накаливан1я (3 —3,5  ватта на дес'ят. св.) и при
близительно равны таковымъ д.1я дуговыхъ лампъ 
закрытаго типа на 6—ю  амперъ. (L’Ind. Ё1. Л'» 242).

Н1Й цилиндръ вставлена металлическая трубка* сос
тавляющая продолжеше водопроводной труб1.Ь Вте
кающая чрезъ эту трубку вода направляется сперва 
В!л кольцевое пространство между’̂ этой трубкой и 
внутреьнимъ угольнымъ иилиндромъ—электродомъ. 
а затемъ въ кольцевое-же пространство меж^у обо
ими электродами и, наконсцъ, вытекаетъ чрезъ 
кранъ. Для того, чтобы усилить HarptBaHie, путь 
воды между электродами удлиненъ при посредстве 
спиральныхъ нарезокъ, сдёланн1.1хъ на внутренней 
поверхности наружнаго и на наружной поверхности 
внутренняго э.зектрода. Токъ замыкается самнмъ 
краномъ, такъ что при разлпчн1.1хъ положен1яхъ по- 
следняго можно получать по желан1ю горячую или 
холодную воду. Кроме нафеван1я, д1;йств1емъ тока 
будетъ достигаться также и обеззараживан1е воды.

П роводящ ее ток ъ  м асло. Присяжный экс- 
пертъ-электротехникъ инж. ]'>енишъ иследовалъ не
давно изобретенное К. Поммеранцемъ проводящее 
токъ масло и иашелъ сле,аующ1я числа;

C o n p o T iiB .!e i i ie  току въ 
Плотность тока омахъ на i мм. тол-

(амперы на г кв. стм.). щии1.1 слоя масла i кв.

H arp-feBaH ie воды электричеотвом ъ. Въ
Соед. Ш татахъ выдана недавно прнвилепя на не
большой приборъ, предназначаемый для нагревашя 
ВО.ТЫ помопщю электрпчсскаго тока. Приборъ этотъ 
какъ видно изъ прилагасмагорпсунка(фиг. Зу), укреп
ляется непосредственно къ водопроводному крану и

Фиг. .37.

состоитъ существенным!, образомъ изъ дву.чъ кон- 
дентрическихъ угольныхъ пилиндровъ-электродовъ, 
вделанныхъ въ металлическую оправу. Во внутрен-

стм. сечешя.
0.16 10,7
0:5 11,6
1 1,10
2 *.55
3 ,6 0 ,36
5 .4 0,20
7.2 0,11
8 ,4 о,о8

10,4 0,065
Такимъ обра,зомъ,'сопротивлен1с этого .масла очень 

быстро уменьшается съ повы1нен1с.мъ плотности то
ка, и при сколько-нибудь ПЛОТНЫХ!, токахъ, съ ка
кими только и приходится имЬть дело въ практике, 

.масло npioope.TaeT!. отличную проводимость. Въ ви
ду этого, оно, по MutHiio инж. Бениша, является пре- 
восходнымъ смазочны.чъ матер1аломъ д.1я коллекто- 
ровъ .динамомашинъ, троллеевъ и т. п. частей. Изго
товляется новое масло фи1)мой Pharraaceutisch- 
Chemisches Institut. Gernrade (Harz).

.О пасность при п ож ар ахъ  отъ электри- 
ч е с к и Х Ъ  П Р О В О Д О В Ъ . Въ прошлом!, году въ Ми
лане производились опыты съ целью определить, 
какова опасность для пожарныхъ, работающих!, 
вблизи трамвапныхъ проводнико1;ъ, когда токъ отъ 
троллейнаго провода черезъ струю переходитъ на 
человека, держащ.аго ыстгшличсскую оконечность по- 
жарнаго рукава. Результаты получились следующ1я: 
корда струя. ПОД!. давлсн1е51ъ i 3 кгр. на см., л(аме- 
тромъ въ 12 мм., бьыа направ.зена на мЬдную плас
тинку, прикрепленную къ проводнику, по которому 
посыла.лся постоянный токъ въ 500 вольтъ, то ударъ 
чувствовался только на разстоягпи 6—7 см. отъ пла
стины. При струе въ 50 мм. это разстоян1е доходило 
до I  метра. Когда токъ былъ взятъ переменный, 
иапряжсн1емъ также въ 500 вольтъ, а струя въ 
12 мм., то удары получа.!ись на разстоян1и 19 см.; отъ 
переменнаго-же тока напряжс1пемъ въ Збоэ вольтъ 
удары чувствовались на разстоян1и 3 м. Наконецъ, 
при струе въ 500 мм. переменный токъ въ 500 
вольтъ далъ разстоян(е въ 2,5 м., а въ Збоо вольтъ— 
даже до 8 метр.; при последнем!, токе удары ста
новились нсвыноси.мы уже на разстоян1и 4 метр. 
Таки.мъ образом!., судя по этимъ опытамъ люжно 
сказать, что при пожарахъ постоянный токъ для 
пожарныхъ совершенно безопасенъ, переменный-же 
токъ можетъ быть опаснымъ только высокаго напря- 
жен(я и притомъ только на очень близкомъ разстоя- 
Н1И.
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Способъ опред11лешя м'Ьета порчи изо- 
ляц1и въ  дл и н н ы хъ  ц-Ьпихт. вклю чен- 
н ы х ъ  поел-Ьдовательно д у го в ы х ъ  лам пъ.
Ф. Хенлонъ описываетъ способъ, по которому еже
дневно производились испытан1я изолящи на упра
вляемой имъ станц1и.

Для конпентрическихъ кабелей этотъ способъ 
есть, собственно говоря, способъ „петли Мюррея", 
видоизмененный М. Рафаэлемъ: Въ ответвлен1и отъ 
глаВныхъ проводниковъ вводятся гальванометръ и, 
параллельно ему, сопротивлен1е; некоторая проме
жуточная точка этого сопротивлен1я соединена съ 
однимъ полюсомъ батареи, другой полюсъ которой 
отведенъ къ земле.; если где-нибудь на лин1и изоля- 
щя испорчена, то, соединяя съ вышеупомянутой 
батареей различный точки сопротивлен1я, можно 
добиться TOIO, что стрелка гальванометра вернется 
къ нулевому делен1ю; тогда место изоляц1и опре
делится изъ отноп1Сн1я двухъ частей сопротивлен1я, 
такъ какъ последнее равно отно1пен1ю сопротивле- 
Н1Я главныхъ проводниковъ отъ стани1и до' места 
поврежден1я, къ сопротивлен1ю этихъ проводниковъ 
отъ места поврежден1я до станц1и.

(L’E К).

П редохранитель П артриджа. Новый пре
дохранитель служить для напряжен1й юооо - 2о;оо 
вольтъ и основанъ на томъ, что образующаяся, после 
расплавлен1я проволочки, дуга расплавляетъ кры
шечки малеиькихъ капсюль сгь сгущеннымъ угле- 
кислымъ газомъ. Газъ съ силой вырывается, тушитъ 
дугу и охлаждаетъ проводники. Капсюльки поме
щаются по одной съ обе.ихъ сторонъ фарфоровой 
трубки, въ которой лсжитъ проволочка предохрани
теля Въ обыкновенное время токъ черезт. капсюли 
не проходитт,. Капсюли пом1;щены ^ъ отверст1яхъ, 
проделанныхъ въ с|)арфоровыхъ дщ;кахъ,, такъ что 
дуга не можеп. расплавить ихъ задней поверхности 
и темъ уничтожить действ1с.

После каждаго тушен1я дуги нужно вставлять но
вый капсюли и въ настоящее время Партриджъ тру
дится }1адъ приспособлен1емъ, автоматически встав- 
ляющсмъ новую капсюлю на место испотченной — 
Действ1с предохранителя, по словамъ Партриджа, 
безошибочно. (The Electrician).

Повышен1е напряж ен1и въ  проводахъ.
Въ амер. жур. „Е1 W. а. Eng.“ Ф. Баумъ разбираетъ 
три случая повышения напряжен1я въ сетяхъ пере- 
меннаго тока.

1) Р а 3 м ы к а н i е с е т и  н а х о д я щ е й с я  
п о д ъ  н а г р у з к о й  и л и  в ъ  к о р о т к о  м ъ з а м  i.i- 
к а н i и,—въ этомъ случае неибольшее напряжен1е 
можетъ достигнуть Е | /  2 - j - 2оо 1 1 /  2, если лин1я 
име.етъ самоиндукцию въ 908 генри на юо.миль (160.9 
км.) и емкость въ 2 мнкрофар. на ico миль;, это вы- 
ражен1е предполагаетъ мгновенное размыкан!е сети; 
на самомъ деле возннкновен1е вольтовой дуги умень- 
шаетъ напряжен1с.

2) 3  а м ы к а н i е с е т  и,—въ этомъ случае напря- 
жен1е можетъ стать вдвое большпмъ нормальнаго.

3 ) Вт. случае р а з р ы в а  л и н i и наблюдается то
же явлен1с.’

Наибо.тее опаснымъ является первый случай. 
Окончательное (результирующее) напряжен1е завй- 
ситъ отъ перюдичности самой лин1и, которая въ раз- 
сматриваемомъ случае равнялась 200; эта пер1одич- 
ность находится въ обратной пропорц10нальности съ 
длиной лин1и, вследств1е чего является интерсснымъ, 
что будетъ, при достаточной длине лин1й, когда ихъ 
пер1о'дичность будетъ совпадать съ частотою альтер- 
наторов'ъ. (Е. W. а. Eng).

( П ередача энерг1и отъ Ш авинигана (Ка
нада). Установка на р. Св. Маврикия у Шавинигана 
передаетъ энерпю въ Квебскъ, на 145 км., и въ Мон

реаль, на 1Э5 км. Вода приводится къ запруде ка- 
наломъ въ Зоо м. длиною, 6 м.—глубиной и Зо м,— 
шириною. Къ турбннамъ, находящимся на 40 м. ниже, 
вода подводится железными трубами въ 3 м. Д1а- 
метромъ; при емкости, соответствующей 5000 лош. 
силъ. Р. Св. Маврик1я имБ.етъ весьма постоянный 
расходъ воды, приблизительно 750 куб. м. въ сек , при 
высоте паден1я въ 37,50 м. и запасе энерпи до 
IOOOOO л. силъ.

П ередача подъ напряж ен1ем ъ въ 50 0 0 0  
вольтъ. Нью-1оркск1й журн. „Electr. R.“ сообщаетъ 
о новой установке, исполненной компан1ей „Missouri 
River Power Company". Двигательная сила по.^чает- 
ся отъ плотины, построенной на р. Миссури. Десять 
альтернаторовъ по 750 киловаттъ производятъ трех- 
фазн1.1й токъ, часть которого, повышаемая до 50000 
вольтъ, передастся въ Веттъ (Монтана) по лиши въ 
104 км. длиною JiHHiH ле.йствуетъ съ i марта т. г. 
и до сихъ порт, вполне благополучно.

П ередача энерг1и и зъ  Плюмаса въСанъ- 
Ф ранциеко (С, А . С. Ш.). Эта передача пред
полагаемая къ ocyщecтвлeнiю, будетъ располагать 
Зооооо л. с., въ Плюмасе который и предполагается 
передавать въ Санъ-<1>ранп,иско на paacTOHHia 400 км. 
(L. К. R.) _____

П ередача энерг1и Н1агары въ Торонто.
Эта передача, также предполагаемая, будетъ произ 
водится подъ нaпpялceнicмъ въ боооо вольтъ, на раз 
CTOHHie 145 км. Haпpяжeнic является самымъ боль 
шимъ изъ применяемыхъ въ настоящее время, 
(L. Е. R.). _____

Лодки оъ  эл ек трич еским и двигателями.
Ш;м. журн. „Schiffbau" приволитъ результаты опы- 
товъ, предпринятыхъ проф. О. Фламмомъ надъ при- 
м+.нен1емъ электрической энерпи къ движеню ло- 
докъ. Эти опыты интересны т^5мъj что до си.хъ поръ 
подобные опыты производились въ весьма маломъ 
pa3 Mt.pt, эти же n o cataa ie  гораздо 3Ha4 HTeabHte. 
Электрическая энepгiя должна была быть npujit- 
нена къ a o a x t въ . i6 м. длиною; для того чтобы 
знать мощность двигателей, были произведены пред
варительные опыты съ двумя моделями въ ’/le на
туральной величины, въ опытномъ 6acceftnt Cteepo- 
Германскаго Ллойда, въ bpcMeHxaBCHt. Статья проф. 
Фламма даетъ результаты этихъ опытовъ и разби
раетъ составныя coпpoтивлeнiя движен1ю; статья 
сопровождается фотограф1ями волнъ, при различ
ных!. скоростях!. движен1я.

BcatacTBie этихъ предварительных!, опытовъ 
пришлось взять другую форму лодки. Лодка имКта 
i6 м. длины; 2,50 м. — ширины; о,8о м.—углублен1я 
въ среди'нФ. TI 17,20 куб.м.—водоизмЭ.щсн1я. ВФсъ дви
гателя, BMtcTt. съ аккумуляторами, коммутаторами, 
проводами и т. п. равнялся кгр., что даетъ при
6о л. с. около 185 кгр. на л. с. Этотъ Btc!. превосхо
дит!. Btcb парового двигателя и показывает!., что для 
успЭ.шнаго npHMtHCHia электрической энерпи для 
этой nt.HM должны быть значительно усовершен- 
ствовант.1 аккумуляторы.

Результаты многочпсленныхъ опытовъ, произ
веденных!, проф. Фламмомъ, воспроизведены въ 
„Schiffbau" въ BHat ряда таблицъ и графиковъ, при- 
чемъ скорости опредБлялись посредствомъ различ
ных!, механических!, лаговъ. Можно сказать, вообще 
говоря, что эти результаты значительно превы
шают!, полученные при предваритсльныхъ опытах!.. 
При скорости въ ю  узловъ *), потребляе.мая мощ- 
ность"'равнялась 59,Зо л. с.; при 7,7 узл. i8,io л. с.; 
и, наконец!., при 4,9—5,Зэ л. с. При скорости въ ю 
узловъ аккумуляторовъ хватало на iipo6tra Зо морск, 
миль, а-.при 4,9 у.зл. на 220 миль.

*) Урелъ—1 морск. МИ.1Я (=П'4 версты) въ часъ.
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Опыты эти будутъ продолжаться, но уже ,и по
лученные результаты даютъ хорошее понят1е о томъ, 
что можно ожидать въ этой области npffii'liHeH.iH' 
электрической энерпи. , ;

Стоимость и содержан1е элёктгриче- 
СКИХЪ автомобилей. Согласно съ 'данными 
одной Парижской коыпан1и, эксплоатирующей элек- 
трическ1е экипажи, „L’Ind Electr." принодих'ь сл%- 
дующ1я цифры, характеризую1Ц1я стоимость, .их-ь, а 
также и ихъ содержания, ■ '

Ц1зна экипажа; .
Небольшая каретка (купе или виктор1я) бооо фр.
Ландо.................................................................. 1200Ф „
ОмНибуСЪ съ силовой группой въ 3 КВТ. 

для зарядки аккумуляторовъ ...............  i6ooo „
Ц^Ьна батареи.

Батарея въ 40 элем. Разрядъ—5 часовъ. 
Емкость — 90 амп.-ч. для каретки 1500 фр.

„ i 3s „ „ ландо . . 2100 „
„ 150 „ „ омнибуса 3x00 „

Содержан1е.
Пом-Ьщен1е для экипажа, въ м-Ьсяцъ За фр.
Чистка . .   6о „
Осмотръ б а т а р е и .................................ю  „
Полная смазка экипажа . . . .  то „
Электрическая энергия для зарядки 0.45 „ за квт.-ч.

Наемъ экипажа.
Купе или виктор1я, съ кондукторомъ

(2 м К ста)...........................................  1000 фр. въ м.
Ландо (4 м - Ь с т а ) ..................................1200 „ „ . „

Уменьш ен1е платы за  электрическую  
эыерг1ю въ  Нью-1орк'Ь, НьюЛорская компан1я 
Эдиссона сообщаетъ, что она понижает!, съ х-го сен
тября ,т. г. на 2з"/о плату за электрическую энерг1ю, 
отпускаемую ею. Это понижен1е компан1я объясняетъ 
тКмъ фактомъ, что Бсл+.дств1е хорошихъ услов1й ра
боты новой CTaHuin въ Waterside, энерпя обходится 
дешевле и ей самой. Такпмъ образомъ плата пони
жается до 0,75 ФР- (=Зо коп.З за киловаттъ-часъ; въ 
зависимости отъ числа часовъ потреблен1я плата по
нижается слКдующимъ образомъ.

сЗ
2  [в 4 ,  п  ^

Продолжитель fc ^ и  (Я н  
о  р  й

е  L 
S  нность потреб- 

. лeнiя. S
м 1 со

л CJ и  3  
Ч ^  а

г, ЧТ
Д  Ч S

а о  0

X -  2 часа 0 .7 5 9>375 0,0375
3 - 4  „ 0,50 0,25 0,025
Д - 6  « ^ 0,375 0,1875 0,01875
Больше 6 ч. 0,25 0,125 0,0125

(Е. W. а. Е. I. Х902).

К ъ  вопросу объ  эл ек тр и ч еск и хъ  уста-
НОВКаХЪ СОВМ'ЬОТНЫХЪ дл я  OCBtUteHlH и 
тяги. Какъ известно, вопросъ о томъ как1я уста
новки выгоднЬе: установки-ли отдЪльныя для оевК- 
щен1я и для тяги или совмКстныя; т, е. отъ одной 
установки пользуются и для осв1;щен1я и для т яги,— 
еще до сихъ поръ порождаетъ много споровъ. По
этому весьма интересными являются данныя, приво- 
димыя Дж. Ридеромъ въ президенской р-Ьчи въ Го
родской Электрич. Ассоц1ац1и Лондона. Онъ сравни 
ваетъ два упомянутые рода установокъ и приходитъ 
къ сл-Ьдующимъ результатамъ.

ОсвКщен1е Осв*щен1е. 
и тяга.

Количество присоеди- 
ненныхъ лампъ въ 8
св-Ьчей.......................  90.007 1З0.550

Число потребленныхъ 
единицъ для оевК-
щен1я ...........................  X . 12x069 Х.490000

Число потребленныхъ 
единицъ для трамвая. х.999640 —

Средняя стоимость еди
ницы энерпи для
осв-Ьщ ен1я...............  3 ,4 1  пен. 3 ,83  п.

Средняя стоимость еди
ницы энерпи для
т р а м в а я ...................  х,5 » —
Однако-же, несмотря на большое количество при- 

соединенныхъ къ сЬти лампъ при чисто осв-Ьти- 
тельной установка и болКе высокую стоимость еди
ницы энергии, финансовые результаты совмКстныхъ 
установокъ значительно выше перваго рода устано
вокъ. Установка чистоосв-Ьтительной системы дала 
дефицитъ въ 278З фунтъ стерл. при стоимости 
единицы за 2,35 пенса, тогда какъ установка второго 
рода даетъ доходъ въ 4752 ф. ст. при стоимости еди
ницы 0,96. (Page ’s Magazine).

Элёк.трическ1й ударъ  при 1 9 0 0 0  вольтъ.
Ныо-1орск. журн. „Edectr. W. а. E'ng.“ описываетъ 
случай съ рабочимъ на линiи передачи Лосъ-Анже- 
лосъ, гдК нaпpяжeнie равно ЗЗооо в., съ coeдинeнieмъ 
центра звКзды съ землей, т. е. около 19000 в. между 
каждымъ проводникомъ и землей. Этотъ padosiii 
подошелъ къ одной изъ линiй и въ этотъ моментъ 
между ех;о головой и лин1ей появилась искра; онъ 
былъ сильно раненъ въ голову и ноги, но былъ при- 
веденъ въ. чувство и остался живъ. Конечно, этотъ 
случай не доказываетъ, что непосредственное со- 
TipHKOCHOBeHie съ такимъ нaпpяжeнieмъ не смер
тельно.

Ктв вопросу о коеФФИц1ен’гЬ полезнаго 
A'bftcTBiH п а р о в ы х ъ  махпин'ь. Л. Вейгтономъ 
(L. Weighton) были предприняты опыты относитель
но. BaiaHia подох'р'Ьван1я ресивера въ паровыхъ ма- 
шинахъ' компаундъ, а также относительно экономи- 
ческаго вл1ян1я степени paзp'fcжeнiя паровыхъ ма- 
шинъ. Результаты своихъ опытовъ авторъ сообщалъ 
въ засЬдан1И aHraiflcK. института инженеръ-механи- 
ковъ. Результаты эти таковы:

х) 'При подогрКван1и пара между цилиндромъ вы- 
сокаго давлен1я и ххилиндромъ низкаго давлен1я, ко
личество подогрКвающаго пара не зависитъ отъ раз
ности температуръ подогрКвающаго и подогрЕвае- 
маго пара, и зависитъ, повидимому, отъ количе
ства пара, проходящаго чрезъ подогр-Ьватель въ еди
ницу времени. ^1асто случается, что noAorpKBaHie 
уменьшаетъ расходъ пара на индикаторную силу, но 
всегда увеличиваетъ расходъ на действительную силу 
и уменьшаетъ механическ1й коеффищентъ полезнаго 
A e f ic T B ia .

2) Опыты относительно экономическаго влiянiя 
степени разрКжен1я производились съ машиной трой
ного paemnpeHiH съ дaвлeнieмъ при впуекк въ хо,5 
кгр. на кв. см. Противно весьма распространенному 
мнКн1ю, что возможно большая пустота является 
наивыгоднЕйшей, авторъ нашелъ что пустота при к. 
въ 50 см. соотвКтствуетъ наименьшему расходу. Изм Ь- 
HeHie разрКжен1я получалось посредствомъ измКне- 
H ia количества питательной воды. (Eng. Х902).

Б И Б Л Ю Г Р А Ф 1 Я .
La Шёогхе de I’acoum ulateur ап plomb, 

par Dr. Fr. D oleza lek . Traduit de I’allemand par 
Ch. Llagre. Paris X902. Uu volume, contenant 40
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figures dans le teste. Prix cartonne 8 fr. Gauthier Villars, 
editeur.

TeopiH свинцоваго ак к ум улятор а. Ф. До- 
лецалека, перев съ нЬмецкаго Ш. Jliarpa. Па- 
рижъ 1902. 175 стр. съ Зо фиг. llh u aS  фр. ( = 3  р. 20 к ).

Богатое содержан1е книги Долецалека, уже из- 
вЬстнаго своими изслБдован1ями по reopiii аккуму
лятора, видно лучше всего пзъ перечня составляю- 
щихъ ее главъ; i)  Химическая тсор1я образован1я 
тока въ свинцовомъ акку.муляторБ. 2) Термодинами
ческая теор1я. 3 ) Осмотическая теория. 4) Изм Ьнен1я 
электродвижущей силы въ зависимости отъ конпен- 
трац1и кислоты. 5) Пзм+>нен1Я потенщаловъ электро- 
довъ въ зависимости отъ концентрац1и кислоты. 
6) Температурный коеффи1иентъ. 7) Вл1яше давлен1я. 
8) Характер'!. заряжен1я и разряжен1я. 9) Обрати
мость. ю) Явлен1я въ открытомъ аккумулятор'Ь (са- 
моразряжен1е и сульфаташ'я). i i )  Внутреннее сопро- 
тивлен1е (iiaM-hpeiiiH Гаахна, Галльвакса и Боккали). 
12) Емкость (формулы Ш редера, Либенова и Ией- 
керта; зависимость отъ толщины пластинъ, кр'Ьпо- 
сти кислоты и т. д.; изм1'.рен1я Гейма и Ирля). i3) По
лезное .a-feftcTBie. 14) Явлсн1я при формован1и (по 
Фору и по Планте). 15) Методы изм-Ьрен1я (пзмГ.ре- 
Hie электродвижущей силы и разности потенхиаловт.; 
вспомох'ательные'электроды; из>х'Ьренхя емкости, по- 
лезнаго Д"15йств1я и внутренняго согхротивлен1я). 
i 6 )  Таблиххы плотности -IX конн,ентрац1и см+.сей водх.х 
съ сЬрной кислотой. Такимъ образомъ, поми.мо тео- 
р1и, книха Долецалека заключаетъ въ себГ. также 
мнох'О матср1ала, им'Ьхощахо большое значенхе для 
практики, и, будучи написана очень ясно и  съ пол- 
нымъ зххан1емъ д1;ла, можетъ быть рекомендована 
всяко.му, им-Ьющему дБло со свинцовх>хми аккумуля
торами.

Л . Г.

Les tram w ays 6 leetrlqu es. Dispositions gene- 
rales -voie. Tramways h. conducteurs aeriens. sou ter
rains, Л contacts superficiels. Tramways i  accumula- 
teurs-Materiel roulant. Depots, ateliers. Production et 
transformation de I’electricitxf. Exploitation.-  Depenses ■ - 
Concessions. Reglementation. Par H enri Mar^ehal, 
Ingenieur des Ponts et Chaussees. Seconde edition, en- 
tierement refondue. Paris. Librairie Ch. Berangerj edi
teur. 1902.

Э лектрическ1е трамваи. Г. Марешаль.
2-ое издaнie. 1Пша ю  фр. (около 4 руб.), J28 стр. въ 
8 д. л. i88 фиг. въ текст!;.

Coдepжaнie разематриваемаго couxiHeHia понятно 
изъ подробнах'о заглавхя. Что же касается характера 
излoжcнiя, то можно сказать, что оно носитъ почти 
исключительно описательнх.хй характеръ.

С'ь. 'этохй точки 3p-ljHiH разематриваемое сочине- 
Hie и могло бы и.м-1;ть 3 HaueHie. Но къ coжaл•^.нiю, и 
въ этомъ СМЫСЛ"!; оно не удовлетворительно. Если 
авторъ хотБль дать лишь onitcaHia существуюхцихъ 
системъ электрической тях'и, то незач'Ьмъ было бы 
распространяться о системахъ кабелей, динамома- 
шннъ и т. п., приводить расчетх.х в-ь ущербъ дей
ствительно onucaHiro системъ тяги.

Встречаются также неточности: на стр. ю8—по 
имеется oniicanie нигде не применяемой системы 
подземнох"! проводкхх Общ. Херде для электрической 
тяги съ каналомъ; фих'. ^7 (стр. 68) стоить наоборотъ, 
что) вредххтъ ясности. '1 акимъ образомъ, разематри- 
ваемая кнххга, если и можетъ имЬть sHaueHie, то 
лишь весьма отноеххтельное.

BxiexxxHiit видъ издан!я, какъ вообще всехъ изда- 
Hii"x г. Беранже, болБе чЬмъ удовлетворителен!.. .— г

—Я.

Die E lec tro ly se  des W assers, ihre Durchfuh- 
rung und Anwendung, von V. E ngelhardt. 90 Eig. 
und x5 Tabellen. Halle a. S . Verlag von VV. Knapp. 
1902. Pieis M. 5.

Э лектролизъ воды, cio производство и 'прп- 
менен1я. В. Энгельгардта. 117 стр., съ 90 с|)иг. и 
15 табл, въ тскст'1;. Галле на Заале. ■ Пзд. В. Кнаппа. 
1902 г. Ц. 5 марокъ (=2  р. 50 к.).

Названная кних а представляетъ собой первхлй вы
пуск!. коллекц1и монографш по прикладнох"! электро- 
химхи, издаваемой кних'оиздательствомъ Кнаппа хходъ 
рсдакцхей х-лавнаго ххнженеръ химххка венской фирмы 
Симснс'ь и Гальске, Виктора Энх-ельхардта, прхх уча- 
стхи вс'Вхъ вх.хдахощихся представителей современной 
электрохимхи. Первх.хй выпускъ со^тавлень во всехъ 
отнохххенхяхъ удачно и заключаетъ въ себе все, что 
сколько-нххбуль ххаслуживаеть вннман1я вь воххросе 
объ электролитххческомъ разл'ожен1хх воды. Кроме 
старах'о изложсн1я почти всехъ вообхце относящихся 
схода патентов!, и хюдробнаго описан1я техъ спосо- 
бовъ, которх>хе получили применен1е въ практике, 
мы находимъ въ книге г. Энгельхардта историчесюх! 
обзор'ь предмета, главу о постоянныхъ электролитхх- 
ческаго разложеихя воды, подробное описан1е водя- 
ныхъ (газов1,ххъ) хадльтаметровъ, главу о техническихь 
применен1яхъ х'рсмучаго газа, водорода и кххелорода, 
IX о другихъ чххстохимическхххъ способахъ хххъ прлу- 
ченхя и, наконец!., рядъ относящихся къ предмету 
таблицъ. Опххсанхя наиболее важныхъ способовъ со
провождаются также подробными расчетами стои
мости установки II эксплоатацхи.—Издана книга пре
красно, съ достаточнымъ числомъ хорошихь черте
жей II рисунковъ.

Л . Г.

новыя книги.
Б езрельсовы е электрическ1е омнибусы, 

питаю щ 1еея  током ъ отъ  центральныхъ
станцш . Пнженеръ путей сообщен1я В. Шубер- 
СК1Й. Спб. 1902. 68 стр., въ 8 д. л.. 36  фих-. въ тек
сте и 3  отд. листа.

Dr. I Telchm illler. Les canalisations elee- 
triques. Premiere partie. P ' o n c t i o n n e m e n t  et 
c a l c u l  d e s  c a n a l i s a t i o n s  к c o u r a n t  con- 
t i n  u. Traduit de I’allemand avec I’autorisation de 
I’Auteur, par Pierre В r e u i 1. Paris. Ch. Beranger, edi- 
teur. 1962. XIII -)- З47 стр. въ 8 б. д. л. Цена 15 фр. 
(6 руб.).

La traction  61ectrlque par contacts super
f ic ie ls  du sy stem e  Diatto. par c h . Julius, in
genieur. Paris. Gauthier Vilhirs, editeur. 1902. 66 стр. въ 
8 д. л .' 12 'черт, листовъ. Ц ена 2 фр. 75 с. (=  х руб.\

La traction  ta n g en tie lle , par Amaldo Lura- 
s c h i .  Liege. 1901. i 3 стр. въ 8 д. л.

R egu larisa tion  de la  v lte sse  des turbines 
accoupl6es a u x  dynam os, par Arnaldo Lura- 
schi. Lidge. 1901. 3 i стр. въ 8 д. л.

La tel^graphle sans fils . Son dtat actuel et ses 
chances d ’avenir d ’apres les essais Transateantique 
de Marconi. Berne, Office polytechnique d’edition et 
de Publicitd. 65 c'Tp. въ i6 д. л. Цена i франкъ.

P rak tisch e  A n le itu n g  zur Anla^e von 
B litzab leltern . Mit 26 Abbildungen in HoTzschmtt. 
Vierte Auflage. l.eipzig. 1900. Verlag von Oscar Leiner. 
45 стр. въ 8 д. .1.

Редакторъ а . и . Смирнове.
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