
№ 12-18. 
> о о . 

ГОНЬ—ПОЛЬ. 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
Ж у р н а л ъ , и здаваемый T I ОтдЬломъ 

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

Сравнен1е электрическаго одиночнаго и элек
трическаго группового привода съ механиче
ской трансмиссией на заводахъ съ точки зррз-

ш экономичности. 
Докладъ Г. Н. Шеедера. *) 

III. Электрический групповой приводъ. 
Групповой электрический приводъ им-Ьетъ много 

общаго съ механической трансмиссией помощью 
валовъ. Въ силу этого, къ данному случаю вполне 
применимо равенство Q = N 2 t e - j - L 2 t 4 . 

Гартманъ заканчиваетъ свое изследованпе сра-
внениемъ механической трансмиссии съ одиноч-
нымъ электрическимъ приводомъ. Мы ж е поста
раемся развить методъ Гартмана и применить его 
для сравнения механической трансмиссии съ груп-
повымъ электрическимъ приводомъ. 

Примемъ те ж е обозначенной какъ и раныне, 
причемъ пусть обозначения иЧ2, YJ2 и L 2 — о т н о 
сятся къ механической трансмиссии, а 1Ч:!, % 
и L 3 — къ групповому электригческому приводу. 
Необходимо оговориться вполне точно, что вре
мена t e и t j относятся къ рабочему и холостому 
периоду только одного какого-либо электродви
гателя съ его передаточными механизмами. 

Такимъ образомъ, мы, естественно, приходимъ 
къ равенству: 

не требующему, после всего выгиесказаннаго, 
какихъ либо пояснешй. 

Подставляя вместо N 3 , L 3 , N 2 и L 2 ихъ зна
чения: 

Чз 
И : 

Чз ; N 3 Ь N 2 = * , 
Чз Чз 

полу ч имъ: 
Nt 
Чз 1 Чз Ч> ' 42 

t, Ч.> — Чз 1 — Чз — Чз + Чз Чз 
ЧзЧз '12 Чз 

сующую насъ зависимость: 

, и отсюда— интсре-

(12) = т = • 2 Чз + Ча Чз ' 
Изъ этого уравнешя находимъ: 

^2 — т]3 = m — 2 т] 2 m -f- m т)а т)3; 

•»]3 (ш т]2 -f- i ) = . ( i -f- 2 m) 7]2 -=r- m, и далее: 

. (1 + 2 m) -п, -
(13) 

T i 2 

m Чз ~\~ 1 ' 
_ m + Чз 

а также 

1 + (2 - Чз) m 

*) См. Элеистричество, №ло—иг, стр. 1З7. 

Уравнения (12), (13) и (14) • служатъ для 
решения воиироса о томъ, и^акая изъ двухъ сис
темъ распределения работы въ данномъ случае 
экономичнее и на сколько. 

Предположимъ, для прим-Ьра, что на какомъ 
либо заводе устроено оборудование при помощи 
чисто механической трансмиссии съ тройной пере
дачей и пусть время простоя станковъ состав-
ляетъ 5 0 ° / 0 отъ действительнаго рабочаго вре
мени. Принявъ, какъ и раньше, коэф. пол. дей
ствие тройной механической трансмиссии рав-
нымъ 0,50, постараемся определить коэф. пол. 
действия группового привода въ предположении, 
что оба способа распределения работы одинаково 
экономичны. Согласно нашему допущенш, 111=0,50 
и -112=0,50; подставляя эти значения m и t\2 въ 
уравнение (13), найдемъ коэф. пол. действие 
группового привода: 

(1 + 2. 0,5). 0,5 -0,5 0 ^ 
" 0,5. 0,5 + 1 ~~ 1,25 — и ' 4 и -

Следовательно, групповой электрические при
водъ долженъ, въ данномъ случае, обладать по 
крайней мере коэф. пол. действия въ 4Q°/0, чтобы 
работать столь-же экономично, какъ тройная ме
ханическая трансмиссия. 

Найдемъ теперь коэф. пол. действия самого 
электродвигателя даннаго группового привода. 
Предположимъ для этого, что динамомашина на 
электр. станции завода соединена непосредственно 
съ паровой машиной. Пусть коэф. полезнаго дей
ствия динамо равенъ 0,92, а коэф. полезн. дей
ствия проводовъ отъ динамо до двигателя—0,90; 
тогда идаэф. пол. действия чисто электрической 
части передачи будетъ: 

«3 = 0,92. 0,90 = 0 , 8 2 8 = 0 ) 0,83. 

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Допустимъ, что электродвигатель, коэф . пол. 
д-ЬйстгДя котораго мы ищемъ, ' приводить въ дви
ж е т е (при помощи ременной передачи съ коэф . 
пол. д. са1 = о,95) некоторый групповой валъ, 
отъ котораго у ж е получаютъ свое д в и ж е т е раз
личные станки, и пусть коэф . п. д. передачи 
между групповымъ валомъ и станками бу
детъ «2 = 0,90. Тогда к. п. д. нашего электро
двигателя определится изъ у р а в н е т я : 

( 1 5 ) . Ь % ъ и, при данныхъ предполо-

ж е т я х ъ , равенъ: 
0,40 = 0,563. 

0,95. 0,90. 0,83 

Следовательно, групповой электродвигатель 
долженъ обладать коэф. полезнаго действ1я въ 
56,3%, чтобы электрически групповой приводъ 
работалъ такъ-же экономично, какъ чисто меха
ническая трансмисая. 

Анализомъ уравнения (15) легко определить 
тотъ факторъ, отъ котораго зависитъ экономич
ность группового привода. Въ самомъ д-вле: для 
каждаго разематриваемаго случая к. п. д. т)3 

остается неизмъъшымъ, ot — очевидно также по
стоянно, равно какъ и ср3. Меняться можетъ 
только ср2) причемъ его у в е л и ч е т е отражается на 
ср уменынешемъ, и наоборотъ. Это показываетъ, 
что для того, чтобы групповой электрически! 
приводъ становился все бол-Ье и более выгод-
нымъ, по сравненш съ механической трансмисаей, 
необходимо, увеличивать <р2. К о э ф ф и щ е н т ъ пол. 
действ1я ср2 механической части передачи можно 
увеличить только уменынешемъ числа переда-
точныхъ валовъ въ группе. Такимъ образомъ, 
при групповомъ приводе, н у ж н о для у в е л и ч е т я 
экономичности его работы уменьшать, по воз
можности, отдвльныя группы (увеличивая ихъ 
число). Идя такимъ путемъ дальше, мы прихо-
димъ к ъ предельному случаю для группового 
привода, соответствующему максимуму <р2, и пред
ставляющему групповой приводъ безъ пере-
даточныхъ (групповыхъ) валовъ. Въ этомъ слу
чае групповой приводъ граничитъ, следов., съ 
одиночнымъ, и рёшающимъ факторомъ при вы
боре между одиночнымъ и групповымъ приво-

Ч 
дами является величина отношенш т. е. 
времени простоя станковъ къ ихъ действительно
му рабочему времени, какъ мы это видели раньше. 

Интересно отметить фактъ, что опытныя дан
ныя вполне согласуются съ выводами, кото
рые могутъ быть сделаны изъ приведеннаго 
аналитическаго изеледовашя. На основаши прак-
тическихъ данныхъ (напр., завода Сименсъ и 
Гальске), мы можемъ следующимъ образомъ оха
рактеризовать электричесшй групповой и одиноч
ный приводы. 

Групповой электрическш приводъ. При этой 
системе распределешя работы мы встречаемся со 
следующими факторами, влгяющими на стоимость 

первоначальнаго устройства и на экономичного 
работы. 

Первоначальные расходы на групповой при
водъ вообще меньше, чемъ на одиночные при
воды для движешя техъ-же машинъ-орудш, тап 
какъ въ этомъ случае на несколько такихъ и-
шинъ-орудш приходится всего одинъ, сравни
тельно большой двигатель, который, вместе а 
нужными приспособлешями и трансмисаей, вообщ 
говоря, стоитъ меньше, чемъ,—для случая оди
ночнаго привода,—Bci небольшие, сравнительно, 
электродвигатели у каждаго отдельнаго станка 
со всеми нужными передаточными механизмами, 
Подобные передаточные механизмы бываютъ часто 
довольно сложной конструкции и стоятъ иногда 
почти столько-же, какъ и самый электродвига
тель для станка. Кроме того, необходимо имтль 
въ виду, что при групповомъ приводе можно 
обыкновенно расчитывать электродвигатель на 
среднюю величину работы всехъ машинъ-орудй!, 
тогда какъ при одиночномъ привод-Ь каждый 
электродвигатель долженъ быть расчитанъ на 
максимальную работу даннаго станка, несмотря 
на то, что подобная максимальная работа, вообще 
говоря, потребуется отъ станка очень р4дко. Въ 
силу этого, электродвигатель одиночнаго при
вода будетъ работать обыкновенно при неполной 
нагрузке, а след. при меньшемъ коэф. полезн. 
действ1я, чемъ тотъ, который соответствует! 
полной нагрузке. При групповомъ же привод-Ь, 
мощность двигателя должна быть немного больше 
той, которая соотв'Ьтствуетъ средней работе Bcix-ь 
станковъ, и двигатель, поэтому, будетъ все время 
роботать при более высокомъ коэф. пол. Д-БЙСТВ1Я. 
Электродвигатель будетъ, при этомъ, въ состоя-
нш совершать, въ течете короткаго времени, 
немного большую работу, если одинъ изъ стан
ковъ (или несколько станковъ одновременно) 
почему либо потребуетъ увеличенной затраты 
энергш, что напр. можетъ произойти при начал-Ь 
работы станка. Работа, нужная для преодолешя 
инерцш, будетъ компенсироваться живой силой 
прочихъ вращающихся частей. Вообще говоря, 
нельзя допустить, чтобы все станки потребовали 
въ одно и тоже время больгне работы, ч-вмъ они 
потребуютъ при обычныхъ услов1яхъ. Темъ не 
менее рекомендуется разечитывать электродвига
тель на несколько большую работу, чемъ средняя 
для всехъ станковъ, во избежаше перегрузки его. 

Не следуетъ предполагать заран4е, безъ пред
варительной проверки, что групповой приводъ 
Menie экономиченъ, ч4мъ одиночный только на 
томъ основанш, что при групповомъ все валы и 
ремни должны почти постоянно вращаться. 

Практика, а также и приведенное аналити
ческое изеледоваше показываютъ, что одиноч
ный приводъ становится только тогда экономич
ным^ когда станки подолгу не работаютъ. Въ 
формуле (3 ) это выражается, какъ мы видели, 

Ч 
возросташемъ величины т = . 
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Понятно, что въ подобномъ случае при груп-
иповомъ приводе присходили бы болышя потери 
работы на постоянное вращение всехъ т£хъ ча
стей приводныхъ валовъ, которыя не могутъ 
быть выключены, и что эти потери, при извест-
ныхъ обстоятельствахъ, могутъ быть значительно 
больше потерь, обусловленныхъ, при одиночномъ 
приводе, более низкимъ коэф. пол. действие 
сравнительно небольшихъ и обыкновенно не 
вполне нагруженныхъ одиночныхъ электродви
гателей и ихъ передачъ. 

Кроме того, при групповомъ электр. приводе 
нужна всего одна (одиночная или двойная) пе
редача, между темъ какъ при одиночномъ при
воде необходимо иметь при каждомъ станке 
отдельный передаточный механизмъ. Вполне по
нятно, что коэф. пол. действия одного только 
передаточнаго механизма, более сильнаго и более 
быстро вращающагося, будетъ, вообще говоря, 
выше коэф. пол. действия большого числа пере-
даточныхъ механизмовъ мальихъ размеровъ. 

Для уменьшения трешя и связанныхъ съ нимъ 
потерь следуетъ, вообще говоря, избегать длин-
ныхъ передаточныхъ валовъ и, следов., разби
вать сильно разветвляющийся трансмиссии на 
отдельный группы. 

Одиночный электричесшй приводъ применяется 
въ случаяхъ, когда мапнины-орудпе должны рабо
тать только короткое время, по сравнешю съ 
временемъ простоя. Эта система приводовъ при
меняется также, когда станки расположены раз-
бросанно на значительныхъ разстоянпяхъ другъ 
отъ друга. Одиночный приводъ не заменимъ, 
конечно, при переносньихъ машинахъ-орудияхъ. 
При этомъ особенно рельефно бросается въ глаза 
выгода электр. приводовъ вообще по сравнешю 
съ механической трансмиссией, такъ и<акъ станки 
могутъ быть размещены согласно надобностямъ 
производства, а не по определеннымъ направле-
ниямъ, что необходимо при механической транс
миссии. Заводъ при электр. приводе свободенъ 
отъ валовъ и ремней и получаетъ особенно цен
ное качество—это возможность переносить станки 
съ мйста на место согласно надобностямъ про
изводства. Больпшя обрабатываемый части не 
требуютъ подъемныхъ приспособлений для пере
носа ихъ отъ станка къ стани<у, такъ какъ, на-
противъ, станки по мере надобности подводятся 
къ обрабатываемому предмету. 

Приведенное аналитическое изследованпе мо
жетъ быть иллюстрировано следуюицимъ приме-
ромъ изъ практики. 

На Харьковскомъ паровозостроительномъ за
воде все оборудование исполнено «Акц. Общ. 
Русск. Электр. Заводовъ Сименсъ и Гальске» 
при помощи электродвигателей. Распределение 
работы выполнено частью по системе группового, 
частью—по системе одиночнаго привода. На цент
ральной станции завода установлено всего 3 дина
момашины постояннаго тока, развиваиощихъ, к а ж 
дая, ери 125 вольтахъ, 200 и^иловаттъ. Въ раз
личныхъ частяхъ завода установлено всего 77 

электродвигателей различныхъ типовъ, съ общей 
мощностьио около 780 пар. лошадей. Кроме того, 
установлено еще 8 крановъ подъемной силы отъ 
б до 30 тоннъ. 

На фиг. i изображена д1аграмма суточнаго 
расхода тока за сутп-си 26/27 ноября 1897 года. 
Кривая А — дпеграмма расхода тока на двига
тели, а ордината прямой — В, параллельной оси 
абсциесъ, изображаетъ собой, въ данномъ мас
штабе, полное число амперъ, установленныхъ для 
целей передачи силы. 

К ъ сожалению, мы не имеемъ более точныхъ 
и обстоятельныхъ данныхъ, а также не знаемъ 
отношение времени простоя станковъ ко времени 
ихъ действительной работы, т. е. не знаемъ 
столь важнаго для аналитическаго изследованпе 
ф а к т о р а — т . Ж е л а я всетаки воспользоваться при
веденными данными, касающимися Харьковскаго 
Паровозостроительнаго завода, для сравнение его 
электричеси-саго привода сь воображаемой механи
ческой трансмиссией для того-жё завода, прибег-
немъ къ предположениям^ руководствуясь дан
ными, полученными изъ практики другихъ по
добныхъ заводовъ. Мы, конечно, не будемъ иметь 
дела съ вполне конкретнымъ частнымъ случаемъ, 
но, темъ не менее, мы не лишены возможности 
выяснить степень экономичности электрическаго 
привода для завода, работающаго въ условпехъ, 
близкихъ къ услов1ямъ работы на X . П. Заводе , 
и указать удобный путь для правильнаго реше
ния, въ каждомъ частномъ случае, вопроса о вы
боре способа передачи и распределения силы. 

Примемъ, что полезная работа выражается 6о° / 0 

отъ полной работы, т. е. что 4О°/ 0 приходятся на 
потери и холостой ходъ. Откладывая на орди-
натахъ игривой А отъ оси абсциесъ вверхъ 4О°/ 0 

полной работы станковъ, мы получимъ кривую 
D, ординаты которой даютъ расходъ энергии на 
холостой ходъ въ каждый данный моментъ. Пло
щадь,, ограниченная кривою D и осью абсциесъ, 
даетъ намъ холостую работу электр. приводовъ 
за данныя сутки. При' этомъ следуетъ обратить 
внимание на особенность, отличающую электри
ческий приводъ отъ механической трансмисаи и 
состоящую въ томъ, что к. пол. действие такого 
привода почти не изменяется при измененняхъ 
нагрузки (такъ каисъ только исполнительные (ра
бочие) органы станковъ потребляиотъ энергию). 
Между темъ, при механической трансмиссш ра
бота, н у ж н а я на холостой ходъ приводовъ, 
остается, какъ известно, почти постоянной, ибо 
все валы вращаиотся постоянно. Конечно, мы не 
говоримъ здесь о потере работы въ приводныхъ 
ремняхъ, идущихъ к ъ самымъ станкамъ и всегда 
охолащиваемыхъ, ибо для намеченнаго сравнение 
это обстоятельство не играетъ существенной роли. 
Поэтому, смело можно принять, что потери на 
холостую работу при механической трансмисспе 
остаются постоянными. Т а к ъ какъ эти .потери на 
холостой ходъ привода выражаются некоторымъ 
процентомъ отъ максимальной работы, то, прини
мая въ согласии съ приведенными выше данными 

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



что коэф . пол. Д'БЙСТГПЯ воображаемой механиче
ской трансмиссш на этомъ заводъ- = 0,50, полу
чимъ прямую К холостой работы механической 
трансмиссш. По кривымъ A, D и К строимъ кри
вую полной работы м е х а н и ч е с к а г о привода, 
увеличивая ординаты К на разность соотвётствую-
щихъ ординатъ кривыхъ А и D, такъ какъ эта 

Разница особенно значительна, к а к ъ и следовало 
ожидать , при малыхъ нагрузкахъ . 

Кривыя L и А показываютъ, что при элек-
трическомъ распределение работы можно значи
тельно экономичнее пользоваться машинами ю 
станцш, такъ какъ только въ вершинахъ кри
вой А придется пользоваться большимъ комплек-

лп wumuijaiAtljiiftJipiifo 
Э А&юеш\ь\ fftSmvm auto И|ШЙКМФ vi|wfe)W 

Долвожц тМл шмотсш 
ДслнЦ. е\^таш.\ у&ш vif iv ммшшА т^шишбш 

Фиг. 1. 

разность, пр1уроченная къ данному времени, вы-
ражаетъ собою полезную работу станка въ 
этотъ ж е моментъ. Такимъ образомъ получаемъ 
кривую L . Изъ сравнешя этихъ кривыхъ мы ви-
димъ, какъ неэкономично расходуется энерпя 
при механической трансмиссш по отношенш къ 
электрическому приводу, ибо прямая К лежитъ 
много выше кривой D. 

Площадь между кривыми L и А даетъ намъ 
лишн1й расходъ энергш при механической транс
миссш по отношешю к ъ электрическому приводу. 

томъ машинъ, средшя ж е точки кривой А лежатъ 
значительно ниже и даютъ возможность рабо
тать съ небольшимъ числомъ единицъ машинъ. 

Прекрасной иллюстрацией экономической вы
годы электрич. распредвлешя работы по сравне
н ш съ механической трансмисаей можетъ слу
жить еще следующая д1аграмма (фиг . 2), по
строенная по даннымъ того ж е Харьковскаго 
Паровозостроительнаго завода, По записямъ рас
хода энергш на передачу работы упомянутаго 
завода построена кривая А, ординаты которой 
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изображаютъ собой месячный расходъ работы въ 
киловаттъ - часахъ, для отложенныхъ по оси 
абсциесъ промежутковъ времени. Эта кривая отно
сится къ периоду времени отъ поля 1897 г. по 
Мартъ 1898 г. 

Итакъ, площадь, ограниченная кривой А, 
осью абсциесъ и двумя крайними ординатами 

терь на холостую работу, получимъ прямую, па
раллельную оси абсциесъ, а вследствие указан-
наго только что условия эта прямая должна 
пройти черезъ наивысшую точку кривой В, такъ 
что мы получимъ для холостой работы механичег. 
ской трансмиссии прямую С. 

Д л я полноты картины строимъ по кривымъ 

Фиг. 2. 

изображаете работу, израсходованную при элек-
трическомъ приводе завода за полные 9 меся-
цевъ. Строимъ, какъ и на фиг. 2 , кривую В хо
лостой работы электрическаго привода. Д л я срав-
нешя даннаго электрическаго привода съ вообра
жаемой механической трансмиссией, предназначен
ной для движения техъ-же машинъ-орудий и 
работающей при полной нагрузке всехъ стан
ковъ одинаково экономично съ электрическимъ 
приводомъ, построимъ кривую холостой работы 
механической трансмиссии. Въ силу приблизи
тельно вернаго предположение о постоянстве по-

А, В и С кривуно D ииолной работы, расходуемой 
при механической трансмиссш. Заштрихованная 
площадь между кривыми А и D изображаетъ 
собою тотъ излишекъ работы, который приш
лось бы расходовать въ течете названныхъ 9 м£-
сяцевъ, если бы вместо электрическаго привода 
была применена механическая трансмисая. Эта 
работа, какъ видно изъ чертежа, громадна, не
смотря на то, что принятый нами коэф. пол. 
действия ( 6 о ° / 0 ) слишкомъ великъ для механи
ческой трансмиссш. На самомъ деле, разница въ 
затраченной энеричи будетъ, следов., еще значи-
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тельн-Ье. Изъ чертежа явствуетъ, дал-Ье, что ли-
ш е к ъ энергш, расходуемый при механической 
трансмиссш, будетъ, при одинаковыхъ прочихъ 
условияхъ, т^мъ больше, чтзмъ чаще станки рабо
таютъ не при полной н а г р у з к е или чтзмъ чаще 
и продолжительнее ихъ остановки, словомъ, ч'Ьмъ 
чаще передаточные валы будутъ вращаться подъ 
слабой нагрузкой или СОВСБМЪ ВЪ холостую. Всъ 
эти выводы изъ диаграммъ, построенныхъ на осно-
ваши заводскихъ данныхъ (хотя и не полныхъ), 
подтверждаютъ , результаты приведеннаго анали
тическая» изследовашя. 

Подобнаго рода диаграммы въ каждомъ част-
номъ случатз могутъ принести громадную пользу 
для выяснения степени пригодности той или дру
гой системы распределения работы, такъ какъ 
изъ нихъ, при бол'Ье точныхъ данныхъ, можетъ 
быть найденъ коэф . полезнаго действие привода. 
Если ж е будутъ известны также и ц^ны за еди-
ницу работы, то изъ подобныхъ кривыхъ легко 
найти стоимость эксплоатапди привода. ВСЕ ЭТИ 
величины всесторонне очерчиваютъ интересующий 
насъ вопросъ. 

Итакъ, при зам-вн-Б механической трансмиссии 
электрической, для определения, въ к а ж д о м ъ част-
номъ случае, какая изъ системъ распределение 
работы (одиночный или групповой приводъ) наи
более пригодна для даннаго завода, необходимо 
предварительно всесторонне изследовать суще
ствующую на заводе механическую трансмиссию. 
Прежде всего необходимо точно определить усло
вная, въ которыхъ работаютъ машины-орудия, для 
того, чтобы установить величину процентнаго отно-
шеи-пя времени бездействия станковъ ко времени 
ихъ действительной работы. Мы видели, капоте зна
чение имеетъ эта величина m для сравнения электр. 
одиночнаго и группового приводовъ. Не следуетъ 
применять величины, полученныя для одного за
вода, непосредственно для другого завода, чтобы 
не впасть въ грубую ошибку. При изучении 
работы станковъ на машиностроительныхъ и 
подобныхъ заводахъ, для перваго приближение 
можно пользоваться данными инженера Рихтера, 
полученными имъ на заводе Сименсъ и. Гальске 
въ Шарлоттенбурге. 

Рихтеръ нашелъ, что стани-си работали всего ; 

47—74°'о и л и в ъ среднемъ б 2 ° / 0 отъ полнаго ра-
бочаго времени. Затемъ, очевидно, очень важно 
знать точный расходъ энерпи, потребляемой стан--
ками, для вернаго установлешя мощности элек
тродвигателей и размеровъ станции. По этому 
вопросу въ настоящее время есть въ литературе 
много ценныхъ данныхъ. На основании всехъ 
этихъ данныхъ легко повторить указанное ана-
литиче°ское изследоваше применительно къ раз-
сматриваемому частному случаю. Въ случае 
оборудования новаго завода . задача более не
определенна, такъ какъ условие работы стан
ковъ не могутъ быть изучены столь подробно. 
Тогда приходится, изучивъ общия услов{я работы, 
задаться некоторыми величинами и повторить 
уже на основании, ихъ указанное изследование. 

Очевидно, что на данный способъ изследоваш'я 
нельзя смотреть, какъ на абсолютно точный, 
особенно въ виду допущешя, сделаннаго нами 
въ самомъ начале расчета. Т £ м ъ не менее, этап 
методъ изследовашя даетъ ц е н н ы я указанш для 
вполне обоснованнаго сравнешя степени эконо
мичности той или другой системы приводовъ. 

Литература по данноииу вопросу: 

1) Е. Hartmann. Ueber Anwendurngen elektriscber 
Kraftiibertragung. 1895. A. E. G. Berlin. 

2) Michter. Ueber elektrische Einzelantriebe. Elektvo-
techni. Zeitschnft. 93. H . IO. 

2) E. Hartmann. Vrrgleich der W.rtschaftlichkeit 
von ekktrischem E.nze'.betrkb, elektr. Gruppenbetrieb 
und Transmissionsbetrieb. Elektrotechniscrne Rundscliau. 
1898/99, H . 2 u. 3. 

4) Siemens u. HalsJce. Mn'ttheilung 41. 96. Wie sind 
t-lektriscrie Anxtriebe anzuordnen. 

5) AUgemeine Elektricitats-Gesellscliaft. Berlin. 1899. 
Ekktrischer Ennzelantiitb in d.-n Maschinenwerkstatten 
der A. E. G. 

6) Сидоровъ. Сравнение м е х а н и ч е с к и х ъ фабрич-
н ы х ъ приводовъ съ э л е к т р и ч е с к о й п е р е д а ч е й къ ыа-
шинамъ-орудияыъ. 189З/4. Б ю л л е т е н и П о л и т е х и . Обид, 
при И м п е р . Техпгич. У ч и л и щ е , № 5. 

7) Рейхель. Элеп-стрическая трансмиссия на фаб-
рип<ахъ, заводахъ и въ л с е л е з н о д о р о ж н ы х ъ мастер-
сисихъ.) 1896. Протоисолы з а с е д а ш я X V I I I совеща
тельного с ъ е з д а и н ж е н е р о в ъ с л у ж б ы подвижного 
состава и т я г и . 

8) Вороновъ. Элепстрическая т р а н с м и с а я на меха
ническихъ заводахъ. В е с т н и к ъ О б щ . Технологовъ. 
1894, 95 и 96 гг. 

9) Ремизовъ. Материалы д л я определения мощ
ности п о т р е б л я е м о й эленстричбской э н е р п и стан
ками въ ж е л Ь з н о д о р о ж н ы х ъ мастерспшхъ. Прото
к о л ы заседаний 5 с о в е щ а т е л ь н а г о с ъ е з д а предста
вителей с л у ж б ы т е л е г р а ф а и железнодорожньихъ 
электротехниисовъ. 1899. 

Классификаш'я электрическихъ приборовъ 
и норимальныя требование предъявляемый 
къ нимъ, выработанныя Комиссией Амери
к а н с к а я Института Инженеръ-Электриковъ, 

(Продолжете) *). 

Повышен1е температуры. 
25. П р и правильной р а б о т е э л е к т р и ч е с к а г о при

бора т е м п е р а т у р а его никогда не д о л ж н а доходить 
до величины, при исоторой могутъ разруиииаться изо-
лирующия вещества . „ 

26. П р и о п р е д е л е н ш п о в ы ш е ш я т е м п е р а т у р ы при
нимается , что т е м п е р а т у р а м а ш и н н а г о помещения 
р а в н я е т с я 25° Д. , п р и б а р о м е т р и ч е с к о м ъ давлении 
760 мм. и въ обычныхъ условняхъ вентиляции, т. е. 
предполагая , что и с п ы т ы в а е м ы е п р и б о р ы не поме
щаются на сквозняке , и не з аключены въ особый 
оболочки, конечно, если ни одно и з ъ этихъ условий 
не оговорено. , . . . 

27. Е с л и во в р е м я о п ы т о в ъ т е м п е р а т у р а машин
наго помещения о т л и ч а е т с я о т ъ 250, то наблюденная 
т е м п е р а т у р а д о л ж н а быть исправлена на 0,5% на 

*) См. «Электричество», № 10—11, стр. 141. 
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каждый градусъ Цельсия *); такъ , если въ машинномъ 
помещении З50, то наблюденное повышение темпера
туры должно быть уменьшено на 5%; точно т а к ж е , 
если т е м п е р а т у р а 150, то полученная величина повы
шения т е м п е р а т у р ы д о л ж н а быть увеличена на 5%. 
Термометръ, показывающий температуру пом'Ьпцешя, 
долженъ находиться внтз тепловыхъ излучений отъ на-
гр'Ьтыхъ т ь л ъ и внъ вл1янп'я воздушныхъ т е ч е н ш . 
Когда н е л ь з я получить нормальныхъ условш состоя
ния воздуха, всл1здств1е соседства паровыхъ машинъ 
или другихъ источниковъ т е п л о т ы , то т е р м о м е т р ъ , 
указывающей т е м п е р а т у р у окрущающаго воздуха, 
помещается т а к и м ъ образомъ, чтобы указывать по 
возможности температуру , которая была бы вокругъ 
машины, если бы она была въ nonwb, т а к ъ чтобы 
определяемое п о в ы ш е ш е т е м п е р а т у р ы соответство
вало р а б о т е прибора **). 

28. Т е м п е р а т у р ы с л е д у е т ъ и з м е р я т ь только п о с л е 
достаточно п р о д о л ж и т е л ь н а г о времени работы, для 
того, чтобы о н е были практичесиш п о с т о я н н ы . Обык
новенно считаютъ, ч т о достаточно п р о м е ж у т к а вре
мени отъ 6 до 18 часовъ, с м о т р я по р а з м е р а м ъ и 
конструкции прибора . Время о п ы т а молено умень
шить, з а с т а в л я я машину работать сначала въ прО-
долженш н е к о т о р а г о времени съ перегрузишй одно-" 
временно и по току и по напряжению, и з а т е м ъ по-
нижая м о щ н о с т ь до нормальной величины и под
держивая эту последшоио до т е х ъ поръ , пока т е м п е 
ратура не установится . Въ приборахъ, предназначае-
мыхъ псъ р а б о т е съ перерывами , каисъ двигатели 
трамваевъ, реостатЬх для пуска въ ходъ двигателей 
и т. п., повышение т е м п е р а т у р ы и з м е р я е т с я п о с л е 
небольшого промеясутка времени работы, зависящаго 
отъ рода службы, къ псоторой п р е д н а з н а ч а е т с я испы
тываемый приборъ,—если не сделано особыхъ ого
ворокъ. Въ приборахъ, нсоторые по роду своей служ
бы бываютъ часто перегружаемы, н а п р . обратители 
для трамваевъ, а тапеже въ приборахъ , предназначен-
ныхъ для очень высокаго напряжения, с л е д у е т ъ уста
навливать б о л е е низкое п о в ы ш е ш е т е м п е р а т у р ы , 
чемъ для приборовъ не перегруясаемыхъ и предназна-
чаемыхъ д л я низкаго напрялсенпя. Въ приборахъ, по-
строенныхъ съ услов1ями ограниченнаго м е с т а , ими 
занимаемаго, каисъ н а п р . трамвайные двигатели, наобо-
ротъ, д о л ж н о допускать высший п р е д е л ъ п о в ы ш е ш я 
температуры. 

29. П о в ы ш е ш е т е м п е р а т у р ы въ электрическихъ 
проводахъ д о л ж н о быть о п р е д е л я е м о на основании 
повышешя с о п р о т и в л е ш я . Это п о с л е д н е е м о ж е т ъ 
быть и з м е р е н о или гальванометромъ, или съ по
мощью а м п е р м е т р а и вольтметра , пропусканиемъ 
определеннаго тои<а. Т е м п е р а т у р н ы й коэффициента 
для м е д и м о ж е т ъ быть п р и н я т ь равнымъ 0,004 н а 

градусъ;. следуиощая формула о п р е д е л я е т е повыше
ние Й» т е м п е р а т у р ы : R T = Rt (1 -f- 0,004(1), г д е 0 повы-
шеше температурил Т—t, Rt и R T — с о п р о т и в л е ш е 
при окружающей т е м п е р а т у р е и при возвышенной. 
Величины п о в ы ш е ш я т е м п е р а т у р ы , и з м е р е н н ы я ука-
заннымъ образомъ, обыкновенно больше величинъ, 
измеренныхъ т е р м о м е т р о м ъ . 

30. Н а и б о л ы ш е п р е д е л ы повышения т е м п е р а т у р ы , 
которые могутъ быть п р и н я т ы : 

i ) Д л я м а ш и н ъ съ коллекторами , в ы п р я м и т е л е й 
и синхронныхъ машинъ: 

И н д у к т о р ъ и арматура (по сопротив
ление) 500 

К о л л е к т о р ы , собирательныя кольца, 
щ е т к и (по термометру) 55° 

*) Эта поправка предназначается для уравнения ошибки, 
происходящей отъ предположения, что температурный 
коэффициентъ мЪди остается постояннымъ и равнымъ 0,004 
на 1° Ц., даже когда онъ берется отъ различныхъ началь-
ньнхъ температурь. 

**) Очевидно, въ этомъ случат, слъдуетъ измерить темпе
ратуру у машины, находящейся въ покоЪ, ' до и послъ 
работы. 

Подииипнииш и др . части м а ш и н ы (по 
- термометру) . 400 

г) Вращающиеся индукцюнные приборы: 
Электрическия ц е п и (по сопротивле

ние) 500 

П о д ш и п н и к и и др . части м а ш и н ы (по 
термометру) 400 

3) Въ арматурахъ въ ф о р м е беличьихъ колесъ 
или въ псоротпео замкнутьихъ, п р е д е л ъ п о в ы ш е ш я 
т е м п е р а т у р ы молено п р и н я т ь равнымъ 550 (по термо
метру) . 

4) Т р а н с ф о р м а т о р ы для непрерывной работы, при 
нормальньихъ условняхъ охлаждения: 

Элеистричесисия ц е п и (по сопротив
лению) 500 

Другия части прибора (по термо
метру) • . . . . 45° 

5) Индукционным (реактивныя) катушки, индук
ционные и магнитные р е г у л я т о р ы : 

Элепстрическня ц е п и (по сопротив
лению) г 55° 

Другия части (по термометру ) . . . . 450 

Е с л и т е р м о м е т р ъ , прнглоясенный къ к а т у ш к е или 
къ обмотисЬ, указываетъ температуру , высшую про-
тивъ вычисленной по сопротивление , то следуетъ 
п р и н я т ь показание т е р м о м е т р а . П р и употреблении 
т е р м о м е т р а с л е д у е т ъ з а щ и щ а т ь его ш а р и к ъ отъ из
лучения изъ него для того, ч т о б ы и з б е ж а т ь измене
ния т е м п е р а т у р ы поверхности , съ которой онъ нахо
дится въ соприкосновении. -

3 i . Когда п р и б о р ы п р е д н а з н а ч е н ы нсъ р а б о т е съ 
перерывами , п о в ы ш е ш е т е м п е р а т у р ы , полученное въ 
к о н ц е о п р е д е л е н н а г о п р о м е ж у т к а времени работы 
при полной нагрузке , не д о л ж н о превосходить 500 

для э л е к т р и ч е с к и х ъ ц е п е й ( и з м е р я е т с я по повыше
нно сопротивленн'я). 

Д л я трансформаторовъ , работа к о т о р ы х ъ преры
вается или к о т о р ы е не работаютъ постоянно при 
полноиг нагрузке , но находятся п о с т о я н н о въ ц е п и , 
напр . т р а н с ф о р м а т о р ы о с в е т и т е л ь н ы х ъ щЬпей,—по
в ы ш е ш е т е м п е р а т у р ы надъ т е м п е р а т у р о й окружаю-
щаго воздуха п о с л е р а б о т ы п р и полной! нагрузке не 
доллсно провосходить 500 д л я ц е п е й ( и з м е р я е т с я по 
сопротивление) и 40 0—для другихъ ч а с т е й (по термо
метру) ,—после о п р е д е л е н н а г о промелсутка времени, 
соответствующаго полной нагрузисЬ. Въ этомъ случае, 
о п ы т ъ подъ нагрузкой долясенъ быть начать , л и ш ь 
когда т е м п е р а т у р а прибора п р и м е т а постоянную 
величину, соотвётствуиощую нагревание , производи
мому одними п о т е р я м и въ ж е л е з е . Д л я трансфор
маторовъ о с в е т и т е л ь н ы х ъ ц е п е й п р о м е ж у т о к ъ вре
мени полной нагрузки, молсетъ быть в з я т а равнымъ 
3 часаыъ, если не сделано какихъ-либо оговорокъ. 

Д л я двигателей, работающихъ не постоянно (для 
трамваевъ, крановъ, подъеммыхъ м а ш и н ъ и т. п.), 
условия работы таисъ различны, ч т о н е т ъ воз
можности дать общия правила въ" этомъ отношении. 

Нзоляидя. 
Зг. Омичесисое сопротивление и з о л я щ и и м е е т ъ 

второстепенное значение по сравнение съ длэлектри-
ч е с к и м ъ сопротивлениемъ вещества , употребляемаго 
какъ и з о л я т о р ъ , т. е. сопротивлениемъ на пробиваше 
при высоисомъ напряжении. 

Т а к ъ какъ омическое с о п р о т и в л е ш е изоляции мо
ж е т ъ быть увеличено сушкоио, тогда какъ это по
следнее м о ж е т ъ наоборотъ н а р у ш и т ь диэлектрическое 
сопротивлеше , с л е д у е т ъ с к о р е е требовать большое 
диэлектрическое сопротивление, ч е м ъ большое оми
ческое . Доллсны быть обязательно произведены 
о п ы т ы относительно дпэлектричесисаго сопротивления 
при высокомъ напряясеши. 

С о п р о т и в л е н и е и з о л я ц и и . 
33. С о п р о т и в л е ш е изоляици должно быть опре

д е л я е м о по возможности п р и т о м ъ н а п р я ж е н ш , при 
которомъ приборъ предназначается работать . Сопро-
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тивленне и з о л я щ и всего прибора д о л ж н о быть- та
ково, чтобы токъ, теряющийся • ч р е з ъ изоляцию, не 
превосходилъ бы ю - 0 тока, даваемаго машиной при 
полной нагрузке . Когда величина, указыпиаемая этими 
правилами, превосходитъ одинъ мегомъ, то достаточ-
нымъ я в л я е т с я одинъ мегомъ. 

Д i э л е к т р и ч е е к о е с о п р о т и в л е н i е. 
З4. Диэлектрическое сопротивление или сопротив

ление пробиванию о п р е д е л я е т с я при помощи непре-
рывнаго действия п е р е м е н н о й эл.-дв. силой въ тече
нии одной минуты. Источником! , п е р е м е н н о й эл.-дв. 
силы д о л ж е н ъ слуясить т р а н с ф о р м а т о р ъ такой мощ
ности, чтобы з а р я д н ы й токъ прибора , разематривае-
маго какъ конденсаторъ , не превосходилъ 25"/,, нор-

"мальной мощности т р а н с ф о р м а т о р а . О п ы т ъ относи
тельно пробивания и з о л я щ и искрами д о л ж н о произ
водить, когда • изоляцн'я суха и не п о к р ы т а пылью и ' 
передъ т е м ъ , какъ приборы п о ш л и въ работу. 

36. Необходимо з а м е т и т ь , что о п ы т ы при напря
жении значительно п р е в ы ш а ю щ е м ъ то, при которомъ 
приборы • будутъ работать , с л е д у е т е производить 
л и ш ь съ новыми машинами для определения, удовле-
т в о р я ю т ъ ли они условп'ямъ договора, такъ какъ эти 
о п ы т ы , производимые при напряясенпи, значительно 
п р е в ы ш а ю щ е м ъ нормальное , могутъ и с п о р т и т ь изо
ляцию машины, в п о л н е достаточную для обыкновен
ной р а б о т ы м а ш и н ы . 

37. О п ы т ы для опред-Ьлени'я ди'электрическаго со
противление изоляторовъ следуетъ производить надъ 
приборомъ въ собранномъ. виде , а не надъ отдель 
ными его ч а с т я м и ; при этомъ испытания произво
д я т с я въ следующемъ п о р я д к е : 

a) изоляция между электрическими ц е п я м и и 
окружающими проводящими массами; 

b) меяеду соседними электрическими ц е п я м и , 
когда таковыя и м е ю т с я , какъ напр. , въ трансформа-
торахъ. 

О п ы т ы д о л ж н ы производиться съ эл.-дв. силой, 
перюдическая форма кривой которой синусоидальна, 
или если это неудобно, то при н а п р я ж е н ш , дающемъ 
искру такой лее длины въ воздухе, что и точно опре
д е л е н н о е синусоидальное напряясеше. Остриями та
кого и с к р о м е р а могутъ служить обыкновенныя швей-
ныя иголки. П р и б о р ы , изоляцн'я которыхъ о п р е д е 
л я е т с я , д о л ж н ы включаться во в р е м я о п ы т а въ от
ветвление ц е п и статическаго разряда , причемъ" раз 
с т о я ш е между остриями р а з е ч и т ы в а е т с я на напря -
ясенпе, превосходящее на ю % требуемое для работы 
прибора. 

38. Д л я испытания приборовъ, не приключенныхъ 
къ р а с п р е д е л и т е л ь н ы м ъ доскамъ, рекомендуются сле 
дующие напрялсешя: 

Напряжеше 
при 

испытанш. 
Рабочее н а п р я ж е т е . Мощность прибора. 

до 400 ПИОЛЬТЪ нияее ю киловатъ юоо вольтъ 
„ 400 

Отъ 400 „ 8оо 
„ 400 „ 8оо 

. „ 8оо „ ггоо 
„ Г200 „ 25OO 
„ 2500 и в ы ш е 

ю к. в. и больше 
н и ж е ю к. в. 

ю к. в. и больше 
безразлично 

15°о 
1500 
2000 „ 
З5ОО 
5000 
двойное ра

бочее. 

Для обмотки электромагнитовъ синхронныхъ дви
гателей и обратителей , п и т а е м ы х ъ перем'Ьннымъ 
токомъ, для испытания п р и м е н я е т с я напряясеше въ 
5000 вольтъ . 

Возбудительныя обмотки машинъ п е р е м е н н а г о 
тока должно и с п ы т ы в а т ь , р а з м ы к а я ихъ при напря
жении, соответствующем-!, нормальному рабочему -на
пряженно возбудителя и при мощности , равной нор
мальной мощности самой м а ш и н ы п е р е м е н н а г о 
тока, т. с. возбудитель для этого испытание д о л ж е н ъ 
быть разечитанъ на мощность , равную мощности 
испытываемой машины. Конденсаторы д о л ж н ы ис-

п ы т ы в а т ь с я двойнымъ рабочймъ н а п р я ж е ш е м ъ при 
нормальной ч а с т о т е . 

Въ вышеприведенной т а б л и ц е даны величины 
.действующих!, н а п р я ж е н ш , т . е. квадратные корни 
изъ средней квадратичной, п р и ч е м ъ предполагается, 
что кривая электродвижущей силы—синусоидальна. 

39. Когда и з м е р я е т с я изоляция между различными 
э л е к т р и ч е с к и м и ц е п я м и , наприм-еръ, между первич
ной и вторичной обмотками трансформатора ,—то на
прялсеше при испытании д о л ж н о быть выбрано соот
в е т с т в е н н о большему изъ н а п р я ж е н ш . 

40. Д л я т р а н с ф о р м а т о р о в ъ на го,ооо—20,000 вольтъ 
достаточно брать для .испытаний двойное нормальное 
рабочее напрялсеше. П р и этомъ сначала соединяется 
одинъ изъ з а ж и м о в ъ источника напрялсения съ об-
моткой~высокаго н а п р я ж е ш я , а другой—съ сердеч-
никомъ и обмоткой н и з к а г о , . н а п р я ж е ш я . Испытание 
ди'электрическаго. сопротивления между обмоткой! 
низкаго напрялсешя и сердечникомъ д о л ж н о произ
водиться по правиламъ даннымъ в ы ш е для соотв'Ьт-
ствующаго напряжения и м о щ н о с т и . 

41. Когда м а ш и н ы или п р и б о р ы предназначены 
къ р а б о т е въ п о с л е д о в а т е л ь н о м ^ соединенно, такъ 
что ихъ элекродвижущия силы складываются , напря
лсеше при испытание доллено быть выбрано (по' 
таблице ) соответственно сумме в с е х ъ электродвижу
щихъ силъ, исключая случай, когда р а м ы всЬхъ ма
шинъ изолированы о т д е л ь н о о т ъ з е м л и и одна отъ 
другой. 

Регулировка. 
42. Подъ словомъ регулировка з д е с ь понимается 

регулировка н е р а з д е л ь н а я съ п р и б о р о м ъ (т. с. само
регулировка), въ н а с т о я щ е е в р е м я часто приме
няемая . 

43. Регулировка прибора , предназначаемаго для 
получения отъ него постояннаго н а п р я ж е ш я , тока 
постоянной силы, п о с т о я н н о й с к о р о с т и и т . п., из
м е р я е т с я наибольшимъ псолебанпемт, (напряжения, 
силы тоиса, сисорости и т. п. мелсду работой безъ-на
грузки и при полигой нагрузке и, въ постоянныхъ 
условияхъ работы, п р и ч е м ъ условия полной нагрузки 
рассматриваются во в с е х ъ случаяхъ, каисъ нормаль
ный условия работы. 

44. Регулировка прибора , предназначаемаго для 
получения отъ него напрялсешя, Силы тока, сисорости 
и т. п., и з м е н я ю щ и х с я по н е к о т о р о м у определен
ному закону ичежду полной нагрузкой и холостымъ 
ходомъ ,—измеряется наибольшимъ колебанпемъ на
прялсения, силы тока, скорости и т . п. отъ опреде-
ленныхъ причинъ, при п о с т о я н н ы х ъ условияхъ ра
боты, п р и ч е м ъ таковыми считаются условия работы 
при полной нагрузке . 

Если хараистеръ изменения напрялсешя, %илы 
тока, скорости и т . п. въ точности не и з в е с т е н ъ , то 
принимается , что изменение это е с т ь линейная функ
ция, т. е. что изменение с о в е р ш а е т с я р а в н о м е р н о въ 
п р е д е л а х ъ отъ полной"! нагрузки до холостого хода. 
Регулировка прибора молсетъ быть весьма разнооб
разной въ зависимости отъ рода слулсбы, къ которой 
онъ предназначается . Таисъ, напр. , регулировка ди
намо компаундъ, предназначенной"! д е й с т в о в а т ь какъ 
динамо постояннаго напрялсения, о т л и ч а е т с я отъ той 
регулировки, которую доллена бы и м е т ь эта динамо 
въ случае работы какъ динамо г и п е р к о м п а у н д ъ *). 

45. Регулировка выралсается въ п р о ц е н т а х ъ отъ 

*) Динамомашипами гиперкомпауиидъ называются неко
торыми авторами таюя динамо компаундъ, которыя даютъ 
возможность получить постоянное напряжение въ некоторой 
точкТ, линш, бол-Ье или менъе удаленной отъ машины, а 
иие у зажимовъ, какъ въ обыкновенныхъ динамо компаундъ; 
иислъдствне этого, въ динамо гиперкомпаундъ послъдователь-
ииое возбужденно должно имъть большую силу, ч'Ьмъ ком-
паундъ-диниамо, и разность потенищалонп, у зажимовъ должна 
возростать съ вниъшними токами. Прим. пер. 
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величины полной нагрузки, напряжения, силы тока, 
скорости и т. п.; приборъ во в р е м я испытания дол-
ж е н ъ находиться въ п о с т о я н н ы х ъ нормальныхъ усло
вияхъ, кансовыми считаются условн'я полной нагрузки. 

46. Регулировка генераторовъ о п р е д е л я е т с я при 
постоянной"! скорости, о п р е д е л я е м о й въ приборахъ 
псремеигнаго тока постоянной частотой . 

47. Рег}'лировка генераторныхъ единицъ, состоя-
гцихъ изъ динамо и сообщающей! ей движени'с ма-
шинпд, о п р е д е л я е т с я при постоянныхъ условияхъ, 
соответствующихъ двигателю, т. е. при постоянномъ 
давлении пара и т. п. Т а к и м ъ образомъ, регулировка 
должна уравнивать т а к ж е и к о л е б а ш я сисорости дви
гателя; в с л е д с т ы е этого регулировка генераторной! 
единины д о л ж н а о т л и ч а т ь с я о т ъ регулировки от
д е л ь н о е я двигателя или динамо, к о т о р ы е в м е с т е 
образуютъ генераторную единицу. 

48. Въ приборахъ для производства , преобразова
ния или передачи на р а з с т о я ш е перем-Ьннаго тока,— 
регулировка о п р е д е л я е т с я при нагрузке , не и м е ю щ е й 
индукции, т. е. п р и нагрузке , для которой токъ со-
впадаетъ въ ф а з е съ электродвижуицей силой у за
жимовъ со с т о р о н ы отдаваемой мощности,—если иге 
сделано каисихъ-либо оговоронсъ. 

40..Въ приборахъ, получающихъ п е р е м е н н ы й тонсъ, 
регулировка о п р е д е л я е т с я , когда псривая электродви
ж у щ е й силы синусоидальна,—если не сделано какихъ-
либо оговорокъ. 

50. Въ машинахъ съ коллекторами , машинахъ 
пульсирующаго тока и синхронныхъ машинахъ, какъ 
м а ш и н ы и двигатели постояннаго тока, альтеригато-
р ы одно- и многофазнаго тока,—регулировка опре
д е л я е т с я при с л е д у ю щ и х ъ условияхъ: 

a) при постоянномъ возбуждении игезависимо-воз-
буждаемыхъ эленстромагнитовъ; 

b) при п о с т о я н н о м ъ сопротивлении въ ответвлен-
ной возбудительной ц е п и ; 

c) при постоянномъ сопротивлений, включенномъ 
въ о т в е т в л е ш е ц е п и п о с л е д о в а т е л ь н о соединенныхъ 
эленстромагнитовъ, п р и ч е м ъ это с о п р о т и в л е ш е выве
р я е т с я такимъ образомъ, что м а ш и н а даетъ то ж е 
н а п р я ж е т е и ту лее силу тока, ч т о и при полной 
нагрузке . 

51. П р и машинахъ съ п о с т о я н н ы м ъ напряжениемъ 
точность регулировки о п р е д е л я е т с я отношеннемъ 
игаибольшаго нсолебашя н а п р я ж е ш я у зажимовъ отъ 
нормальнаго п р и полной нагрузисе (во в р е м я пере
хода, о т ъ полной нагрузиси исъ холостому ходу) исъ на
пряженно у" з а ж и м о в ъ п р и полной нагрузке . 

52. Въ машинахъ съ токомъ постоянной силпл, 
точность регулировки, о п р е д е л я е т с я о т н о ш е ш е м ъ 
наибольшего нсолебашя нормальной силы тока при 
полной нагрузке (во время перехода отъ полной 
нагрузки исъ холостому ходу) къ нормальной с и л е 
топса п р и полной нагрузисе. 

53. Въ машинахъ постоянной мощности точность 
регулировиси о п р е д е л я е т с я о т н о ш е ш е м ъ наиболь-
шаго нсолебання нормальной мощности (во время 
различныхъ условий работы) исъ в е л и ч и н е нормаль
ной мощности . 

54. Въ машинахъ гипернсомпаундъ точность регу
лировки о п р е д е л я е т с я отношеннемъ наибольшаго 
отклонения н а п р я ж е ш я у зажимовъ отъ п р я м о й ли
ши, связывающей величины н а п р я ж е ш я при полной 
нагрузисе и холостомъ ходе , исогда это последнее 
разематривается каисъ фуннещя тока,—къ напряженно 
у з а ж и м о в ъ при ииолной нагрузке . 

55. Въ двигателяхъ постояннаго тока съ постоян
ной скоростью, точность регулировиси о п р е д е л я е т с я 
отношеннемъ наибольшаго нсолебання нормальной 
скорости (при п е р е х о д е отъ полной нагрузки къ ра
б о т е безъ нагрузиси) нсъ скорости при полной нагрузисе. 

56. Въ т р а н с ф о р м а т о р а х ъ точность регулировки 
о п р е д е л я е т с я о т н о ш е ш е м ъ увеличения вторичнаго 
напряжения п р и п е р е х о д е о т ъ полной нагрузки къ 
р а б о т е безъ нагрузки (при постоянномъ первичномъ 
напрялсенпи) нсъ вторичному напряжению. 

57. Т о ч н о с т ь регулировиси индукционнаго двигателя 
о п р е д е л я е т с я отношешемъувеличешяскорости ,—при 
п е р е х о д е отъ полной нагрузиси къ холостому ходу,— 
къ сисорости при полной нагрузисе (при постоянномъ 
напряжении питающаго тока) . 

Рснулировку индуиодпоннаго двигателя следуетъ 
отличать отъ его отставания, значение котораго опре
д е л я е т с я отношеннемъ отклонения скорости отъ 
с о о т а е т с т в у ю щ е й синхронизму—къ этой последней. 

58. Въ обратителяхъ , вращанощихся трансформа
торахъ и приборахъ, изииеняющихъ частоту, точность 
регулировки о п р е д е л я е т с я отнонненпемъ наиболь
шаго нсолебашя нормальнаго н а п р я ж е ш я нсъ этоииу 
последнем}' , п р и ч е м ъ измерение производится во 
вторичной ц е п и и при п о с т о я н н о м ъ напряжении пи-
танощаго т о к а и п о с т о я н н о й ч а с т о т е этого тока. 

59. Т о ч н о с т ь регулировки л и ш и передачи, пита-
тельныхъ проводовъ и т. п. о п р е д е л я е т с я отноше
ннемъ наибольшаго нсолебашя напряясешя на полу-
ч а ю щ е м ъ к о н ц е проводки (при п е р е х о д е отъ работы 
безъ нагрузки къ р а б о т е подъ полной нагрузкой, не 
именощей индукции)—къ в е л и ч и н е нормальнаго на
пряжения на т о м ъ ж е к о н ц е , при постоянномъ на
п р я ж е н ш у залсимовъ генератора . 

60. Въ паровыхъ машинахъ точность регулировки 
о п р е д е л я е т с я отношеннемъ наибольшаго колебания 
сисорости при п е р е х о д е о т ъ полной нагрузиси къ хо
лостому ходу, при пОстояннгомъ давлешнг пара,—къ 
скорости при полной нагрузисе. 

(эт. Въ турбинахъ или другихъ водяныхъ двигате
ляхъ точность регулировки о п р е д е л я е т с я отноше
ннемъ наибольшаго к о л е б а ш я скорости при перс-
ходе о т ъ полной нагрузиси къ холостому ходу (при 
постоянномъ н а п о р Ь воды)—исъ сисорости при пол
ной нагрузке . 

(Продолоюете елгьдуетъ). 

Электрическое судоходство по каналамъ. 
Н а д ъ примЬнгешемъ эленстричества къ буиссирова-

нию барлсей по каналамъ улсе давно серьезно рабо-
танотъ зап.-европ. и н ж е н е р ы . Н а страницахъ журна-
ла *) была подробно описана элеистричесисая туэрная 
енгстема, но она въ н а с т о я щ е е время не является 
единственной ж обладаетъ свойственными всякой 
туэрнпой с и с т е м е недостатнеами: смещенгпемъ ц е п и въ 
русле нсанала, въ особенности на закругленияхъ, и 
необходимыми остановками для перекладывания ц е п и 
при в с т р е ч е двухъ исаравановъ. 

Другимъ р е ш е ш е м ъ проблемид элеистрическаго 
судоходства по каналамъ я в л я е т с я п р и м е н е ш е съем-
ныхъ гребныхъ винтовъ **). Гребной винтъ, приводи
мый въ движение эленстрическимъ двигателемъ, при-
иерепляется на месте руля нсъ обыкновенной! барже, 
п р и ч е м ъ рабочий токъ получается отъ батареи акку
муляторовъ или, лучше,- о т ъ проведенной на берегу 
воздушной линии посредствомъ гибкаго шнура -и 
сисользящаго контакта . Т а к а я система п р и м е н е н а на 
к а н а л е Эри въ А м е р и к е . Однако, въ обннирныхъ раз-
м е р а х ъ система эта мало п р и м е н я е т с я по двумъ 
причингамъ: волнненпе отъ работы гребного винта 
п о р т и т ь набережнуно канала и з а т е м ъ , при незначи-
тельномъ сечении нсаналовъ, полезное действие винта 
очень мало. Бьнли поэтому попытнеи з а м е н и т ь под-
воднгый вн-интъ воздушнымъ, каисъ на аэростатахъ, но 
праистическихъ результатОвъ въ этомъ направление 
не получено. 

Третий: способъ состоитъ въ томъ, что на берегу 
канала прокладыванотъ узкоколейный рельсовый 
путь, по нсоторому д в и ж е т с я небольшой электриче-

*) «Электричество», 1898. №№ 1, 4, 5, 7, 17. 
**) «Электричество», 1898, стр. 343 
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слой локомотивъ, буксирукшинпй караванъ баржей по
средством!, каната. Англичане называютъ такой ло
комотивъ „электрической лошадью" (electric horse), 
такъ какъ она з а м е н я е т е п о в с е м е с т н о п р и м ^ н я е -
мыхъ для этой ц'^ли лошадей (а прежде—бурлаковъ) . 
Удобства такой системы очевидны сами собой; од
нако, значительная стоимость устройства и содержа-
ш я путей (для правильнаго движения необходимы 
два пути, по обоимъ берегамъ канала) л и ш а е т ъ эту 
систему серьезнаго практическаго значешя , ибо де
шевизна т р а н с п о р т и р о в а ш я кладей воднымт, путемъ 
есть единственное услов1е, п р и которомъ каналы мо
гутъ конкуррировать съ ' яселезными дорогами. Н а 

. н'Ькоторыхъ каналахъ Ф р а н щ и пробовали п р и м е н я т ь 
„электрическую л о ш а д ь " , двигающуюся по обыкно-
веннымъ грунтовымъ дорогамъ, по бечевнику, но 
врядъ-ли о п ы т ы эти оказались удачными, ибо о 
дальнъчгшемъ р а з в и т ш такихъ системъ ничего не 
слышно. 

Бол'Ье п р а к т и ч н о й каясется намъ система берего
вой (бечевной) буксировки, описанная н и ж е и при
надлежащая англШскимъ и н ж е н е р а м ъ Т в е й т ъ и 
(Thwaite) и Коулей (Cowley). 

Сущность этой системы заключается въ томъ, 
что по берегу канала устраивается воздушная (вися
чая) однорельсовая ж е л е з н а я дорога, по которой 
движутся небольшие электрические локомотивы, бук
сирующие посредствомъ бечевы баржи или караванн.и 
баржей. 

С т а л ь н ы е р е л ь с ы R, R (фиг. i ) , указаннаго сЬче-
шя , у к р е п л я ю т с я на деревянныхъ столбахъ или на 

Фиг. 3. 

чугунныхъ колоннахъ, на в ы с о т е 2—3 метровъ отъ 
поверхности земли . П о исаждому рельсу псатятся са
мостоятельные лоисомотивы, п р и ч е м ъ верхнш рельсъ 
обслуясиваетъ движение въ одну сторону, ниясшй—въ 
другую. Оба рельса металлически соединены другъ 
съ другомъ и служатъ в м е с т е съ т е м ъ обратнымъ 
проводомъ для тоиса. Въ стыкахъ они, конечно, снаб
жаются м е д н ы м и связями . Питательным! , прово
домъ служитъ непрерывная полоса м е д и или угло
вого ж е л е з а F, приисрепленная помощью фарфоро-
выхъ изоляторовъ къ деревянному, креозотирован-
ному бруску W, тянущемуся вдоль н и ж н я г о края 
рельсовъ. Благодаря такому располоясенпо, питатель
ный проводъ з а щ и щ е н ъ отъ д о ж д я и, въ н е к о т о р о й 
степени, о т ъ механическихъ повреждешй. 

Локомотивами служатъ н е б о л ы ш я четырехколес
ный каретки, изображенный схематически на фиг. 
4 и 5. Одна пара исолесъ к а т и т с я по верхней! поверх
ности рельса, другпя два колеса п р и ж и м а ю т с я къ 
нижней поверхности рельса , поддерлсивая равнове-
cie локомотива. Последней, п о м е щ е н н ы й эксцент
рично относительно своихъ колесъ, производит!, , по
средствомъ ихъ, давлеше на рельсъ на подоб1е ры
чага второго рода. Отсюда ясно, что и з м е н я я взаим
ное отношеше длинъ осей верхнихъ и нижнихъ ко- ' 

лесъ, можно , не увеличивая в е с а локомотива , увели
чивать силу с ц Ь п л е ш я колесъ съ рельсами , а в м е 
с т е съ т е м ъ и силу тяги . П р и н а д л е ж а щ е й конструис-
ц ш , тапсой локомотивъ м о ж е т ъ производить на рельсъ 
давлеше, значительно превосходящее собственный! 

Фиг. 4. 

его в е с ъ , и потому, при сравнительно м а л о м ъ весе -,, 
м о ж е т ъ обладать силой тяги , в п о л н е достаточной 
для букхировашя нифлаго псаравана груженыхъ б а р ж ъ . 

Электродвигатель у п о т р е б л я е т с я обыкновенно 
ж е л е з н о д о р о ж н а г о т и п а съ последовательной об-
мотисой. У к р е п л е н н а я въ н и ж н е й части локомотива 
щ е т к а снимаетъ тонет, съ коллекторнаго провода F; 
обратный ж е токъ изъ двигателя в о з в р а щ а е т с я че
р е з ъ колеса и рельсы . Движение передается коле-
самъ посредствомъ двухъ безконечныхъ винтовъ (см. 
фнгг. 5), вращающихъ верхшя и н и ж ш я колеса съ 

Фиг. 5. 

одинаковоно скоростыо въ р а з н ы я стороны. Т а к и м ъ 
образомъ, в с е ч е т ы р е колеса я в л я ю т с я ведущими 
колесами. Зубчатая передача заключается въ закры
той герметически масляной ванне ; вся смазиса про
изводится автоматичесиси, т а к ъ что локомотивъ мо
ж е т ъ работать безъ всянсаго присмотра . 

Локомотивъ снабженъ на обоихъ концахъ коль
цами, з а к о т о р ы я з а ц е п л я е т с я конецъ буксирнаго 
каната, п р и движении въ ту, либо въ другую сторо
ну; другой конецъ псаната п р и к р е п л я е т с я къ м а ч т е 
баржи, какъ при обыкновенной конной т я г е . Управ
ление двигателемъ производится съ баржи; для этоио 
могутъ быть применениы р а з л и ч н ы е способы: при-
боры могутъ п о м е щ а т ь с я при л о к о м о т и в е и управ
л я т ь с я съ б а р ж и помощью шнуровъ, либо они по
м е щ а ю т с я на самой барлсе и сообщаются съ локо-
мотивомъ посредствомъ гибкаго двухлсильнагЬ нсабе-
л я . Т а к и м ъ кабелемъ м о ж е т ъ служить , между про-
чимъ, и самый буксирный канатъ . 

Н а фиг. 6 изображена схема устройства электри
ческой с е т и п р и значительной д л и н е канала . Въ 
этомъ случае было бы невыгодно п р и м е н я т ь для 
фидерной с е т и иенслючительно низкое напряясеше 
(500 вольтъ) . Лучше устроить приблизительно , на 
середине длины исанала, генгератороую с т а н ц ш G, ко
торая будетъ посылать т р е х ф а з н ы й т о к ъ высокаго 
н а п р я ж е ш я въ р я д ъ т р а н с ф о р м а т о р н ы х ъ подстанцп'й 
RC; въ п о с л е д н и х ъ т р е х ф а з н ы й токъ высокаго на
п р я ж е ш я преобразовывается въ п о с т о я н н ы й тоись 
напряжением!, въ 500 в., который и п и т а е т ъ рабочуно 
линпо. Т е м ъ ж е токомъ м о ж н о п о л ь з о в а т ь с я кякъ 
для освещения нсанала, таисъ и д л я приведешя въ дей-
CTBie крановъ при нагрузке и в ы г р у з к е судовъ, для 
работы п р и шлюзахъ и пр . 
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П о сравнение) съ другими и з в е с т н ы м и системами 
судоходства по каналамъ, описанная система обла
дает* следующими преимуществами: она допускает* 
пользоваше б а р ж а м и любого вида и устройства , что 
едва-ли возмолено, н а п р и м е р * , при туэрной системе ; 
каждая баржа м о ж е т ъ буксироваться самостоятель
но о т д е л ь н ы м * локомотивом*, т а к * что не прихо
дится , какъ при н е к о т о р ы х * и н ы х * системах*, ж д а т ь 
составлешя каравана; при о с т а н о в к е б а р ж и для раз
грузки, двигатель, не составляя с* ней органическа-
го ц е л а г о , не п р и н у ж д е н * бездействовать , но мо
ж е т ъ работать на другую баржу. Мосты не пред
ставляютъ затрудненш при этой системе , такъ какъ 
рельсовый путь можно, провести, подъ мостом* . П р и 
этомъ т а к ж е не з а громождается бечевник*, как* 
при иной с и с т е м е берегового рельсоваго пути, такъ 

в 8. 9 

Фиг. 6. 

В—стыки, С—рабочШ проводъ, G—трехфазный генераторъ, 
HPF—фидера высокаго напряжешя, L—воздушный рельсо
вый путь. RC—вращаюшдеся обратители, Т—трансформа

торы 

что, на ряду съ электрической , м о ж е т ъ существо
вать и конная тяга . Х о т я рельсовый путь устраи
вается л и ш ь по одному берегу канала, однако при 
в с т р е ч е двухъ караванов* они могутъ разминуться 
безъ остановки: для этого стоитъ л и ш ь барлсе, кото
рую т я н е т * л о к о м о т и в * ниленяго пути, свернуть по
ближе къ бичевнику, в с т р е ч н о й же—к* противопо
ложному берегу; тогда буксирные канаты свободно 
пройдут* одинъ "над* другимъ. П р и всякомъ ж е дру-
гомъ с п о с о б е буксировашя, какъ туэрномъ, т а к ъ и 
береговом* (если т о л ь к о н е т ъ двухъ путей п о обо
и м * берегам* канала) в с т р е ч а двухъ баржей вызы-
ваетъ остановку, хотя и не продолжительную, что, 
при с и л ь н о м * двшкенш по каналу и ч а с т ы х * в с т р е 
чах*, неблагопр1ятно отзывается на стоимости про
воза. 

Ч т о касается экономической стороны дела , то 
первоначальное устройство обойдется , конечно, зна
чительно дороже, ч е м * при конной т я г е , но зато 
э к с п л о а т а щ я будет* гораздо дешевле—словом*, усло-
В1Я приблизительно т е ж е , какъ при з а м е н е кон
ной тяги трамваевъ электрической . 

(The Electrician). 

О д М с т в ш магнитнаго поля на положи
тельный зарядъ, 

м. г. 
Н е о т к а ж и т е п о м е с т и т ь въ В а ш е м ъ ж у р н а л е не 

сколько слов* относительно того о п ы т а Филиппса , 
о п и с а ш е котораго дано на стр . 125 № 8—9 ж у р н а л а 
„Электричество" . 

Действ1е магнитнаго поля на статическое элек
тричество представляетъ собою вопросъ, въ ко
торый, такъ сказать, уперлась современная наука 
и около котораго блуждаетъ научная мысль, не 

сознавая отчетливо даже того, по какому пути 
слЪдуетъ искать его разрешешя. Моментъ науч-
наго прогресса, весьма напо.\шнающдй 20-ые года 
настоящаго столет1я, когда после о т к р ь т я Эр
стеда впродолженш ю-ти л4тъ мысль вейхъ вы
дающихся физиковъ вращалась около того, какъ 
произвести электрический токъ помощью магнита. 
Убеждеше, что это возможно, было твердо; Фа
радей пометилъ въ своей записной книжке(1822 г.) 
«convert magnetism into electricity)). — Но какъ? 
оставалось вопросомъ. Было бы исторически не
логично, еслибытате вопросы, обозначающее эпоху, 
решались случаемъ, и действительно электро
магнитная индукщя была, наконецъ, открыта упор-
нымъ изеледователемъ Генри, а несколькими ме
сяцами позже Фарадеемъ, въ 1831 г. 

Современною научною загадкою, къ области 
которой отосится опытъ Филиппса, занимаются 
Л о д ж ъ , В. Томсонъ и друг1е, а загадкой, ве
роятно, чрезвычайно близкой к ъ ней: п о д е й 
с т в о в а т ь с в е т о м ъ н а м а г н и т н о е п о л е — 
Фицджеральдъ, Риги, и между русскими учеными 
отметимъ проф. Егорова, занимавшагося этимъ 
вопросомъ еще въ 1876 году въ Лаболаторш проф. 
Маскара въ College de France въ Париже , и А. Л. 
Гершуна. 

Все интересно, относящееся къ такому жизнен
ному для науки вопросу, а потому нелишне на
помнить, что въ 1860-мъгодуГассютъ докладывалъ 
Королевскому Обществу о следующемъ опыте 
съ трубкою, наполненною разреженнымъ газомъ: 
Электр, разрядъ чрезъ нее мгновенно останавли
вался, какъ только около нея образовывалось 
магнитное поле; затемъ разрядъ снова возобно
влялся, но Гассюту удалось «by carefully adju
sting the intensity of the battery discharge, and the 
force or power of the electro-magnet > предотвра
тить это возобновлеше. 

По поводу этихъ опытовъ Гассютъ вспоминаетъ, 
что въ 1858 г. Грове показывалъ трубку, напол
ненную парами Hg, и имеющую въ длине 2 ф. 
9 д., въ которой мгновенно прекращался разрядъ 
(отъ Румкорфовой спирали), какъ только ея п о-
л о ж и.т е л ь н ы й к о н е ц ъ ставился въ магнит
ное поле. 

Во всемъ этомъ очевидна аналопя съ опытами, 
Филиппса. Недавно, въ лабораторш Электротехни
ческаго института, проделывая опыты съ колеба
тельными разрядами въ трубке (длиною въ 50 см.) 
и наблюдая появлеше подъ действ1емъ магнит
наго поля двухъ световыхъ полосъ, образующихъ 
букву X (см. «Электричество» 1899, стр. 38), я и 
MHorie присутствовавшие при этомъ убедились, 
что одинъ изъ разрядовъ п р о п а д а е т ъ п р и 
о б р а з о в а н а м а г н и т н а г о п о л я, чтобы 
затемъ мало по малу возобновиться. 

В. ЛебединскШ. 
5 1юня 1900. 
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Первый Всеросс]'йск1й Электротехнически 
С Ъ х З З Д Ъ , 

Обзоръ докладовъ, читапныхъ въ заспдатяхъ 1-го Отдпм 
Съпзда. 

Н . М . С о к о л ь с т й . — О п р а в и т е л ь с т в е н 
н о й и н с п е к ц и я : д л я н а д з о р а з а э л е к т р и 
ч е с к и м и у с т р о й с т в а м и к а к ъ в ъ г о р о -
д а х ъ , т а к ъ и в н ъ о н ы х ъ . 

Докладъ, прочитанный Н . М. Сокольскимъ о т ъ 
имени непрем-Ьнныхъ членовъ Y I О т д е л а И . Р . Т . О,, 
указываетъ, что на ряду съ выработкой правилъ для 
пользовашя э л е к т р и ч е с к и м и устройствами,—вопросъ, 
подлежащий р а з с м о т р е ш ю 1-го Всеросс1йскаго Элек
тротехническаго Съезда , — я в л я е т с я необходимымъ 
всесторонне, в ы я с н и т ь вопросъ о томъ , к т о д о л -
ж е н ъ н а б л ю д а т ь за исполненпемъ этихъ пра
вилъ и за правильностью применения ихъ къ эленс-
тротехническимъ устройствамъ, т а к ъ какъ в п о л н е 
Опред'Ьленныхъ и точно установленныхъ законода-
.тельнымъ п о р я д к о м ъ учреждений для указываемой 
ЦЕЛИ въ Poccin пока не и м е е т с я . 

П о MHTSHiio доклада, учреждение, исоему могла бы 
быть вверена инспекция для надзора за электротех
ническими устройствами, д о л ж н о быть коллегиаль
н ы м ^ и состоять изъ к о м п е т е н т н ы х ъ въ электротех
нике представителей : фабричной! -инспеищпи, прави-
тельственнаго телеграфа , городскаго техническаго 
учреждения, ведомства путей сообщения и полиции. 
-При этомъ в е д е н и е правительственнной и н с п е к ц ш 
должны бы п о д л е ж а т ь в с е э л е к т р о т е х н и ч е с ш я 
устройства, какъ ч а е т н ы я и. общественныя , таись и 
правительственныя , за исключенйемъ такихъ прави-
тельственныхъ у ч р е ж д е ш й , въ распоряясенпи кото
рыхъ и м е ю т с я свои специалисты техники, если 
т о л ь к о эти поогиздшя установки не выходятъ изъ 
пределовъ земельныхъ участковъ, принадлеясащихъ 
правительственнымъ у ч р е ж д е ш я м ъ . 

У ч р е ж д е ш е подобныхъ к о л л е п а л ь н ы х ъ установле-
ннй, по м н Ы ю доклада, представлялось бы полез-
нымъ во в с е х ъ большихъ городахъ и промышлСн-
иыхъ ц е н т р а х ъ Poccin; въ П е т е р б у р г е ж е долясно 
быть з 'чреждено ц е н т р а л ь н о е установление, т а к ж е 
изъ представителей о т д е л ь н ы х ъ ведомствъ , для об
суждения и р е ш е ш я вопросовъ, касающихся элеис-
тротехническихъ д е л ъ и инспекции. 

Последовавший по поводу настоящаго доклада 
обменъ мнений членовъ С ъ е з д а выяснилъ , что въ 
настоящее время вопросы о р а з р е ш е н ш электротех-
ническихъ установокъ, разематриваются представи-
телями всехъ тЬхъ учреждений, изъ чиновъ коихъ, 
согласно докладу, предполагалась бы организация 
органовъ и н с п е к ц ш за электротехническими пред-
пр1ятпями. П р и этомъ установки среднихъ р а з м е р о в ъ 
р а з р е ш а ю т с я местного властью, и только выдающияся 
по р а з м е р а м ъ установки представляются на р а з р е 
шение Министерства Внутреннихъ • Д е л ъ . Т а к и м ъ 
Образомъ, докладъ проектируетъ не создание новыхъ 
"по существу органовъ, а л и ш ь объединение суще-
ствующихъ учреждений, въ в о п р о с е о надзоре за 
электротехническими предпрп 'яиями действующихъ 
н ы н е каждое въ одиночку. Т а к и м ъ изменениемъ 
одного л и ш ь распорядке д е л ъ могло бы быть зна
чительно ускорено р а з р е ш е ш е всевозможныхъ во
просовъ, предъявляемыхъ электротехническою про
мышленностью. 

Съездомъ п р и н я т о следующее заключение: 
Соглашаясь съ основными положениями доклада 

о необходимости правильной и однообразной во 
всехъ местахъ организации Правительственнаго над
зора за устройствомъ и с о д е р ж а ш е м ъ электротехни-
ческихъ сооружений, съ указанными въ доисладе изъ-
я п я м и , и целесообразности коллегиальной ф о р м ы 
таковаго надзора, С ъ е з д ъ п о с т а н о в и л а ходатайство

вать предъ П р а в и т е л ь с т в о м ъ объ учреждении во 
всехъ губернскихъ и другихъ в а ж н ы х ъ ц е н т р а х ъ м е -
стныхъ, съ ш и р о к и м и полномочиями и со специаль
ной! компетенцией, к о л л е п а л ь н ы х ъ установлений, а 
въ С. -Петербурге объединяющаго и н а п р а в л я ю щ а г о 
ихъ д е я т е л ь н о с т ь Центральнаго К о м и т е т а для. над
зора за устройствомъ и э к с п л о а т а щ е й электриче
скихъ сооружений и для р а з р е ш е ш я возниисающихъ во
просовъ по этому новому делу, в з а м е н ъ существую-
щаго порядка раземотрения таковыхъ р а з л и ч н ы м и 
ведомствами, т о р м а з я щ а г о своевременное р а з р е ш с -
ш е ш е ихъ и развитие э л е к т р и ч е с к и х ъ устройствъ въ 
России. 

Гра<а>ъ С . И . Ш у л е н б у р г ъ . — О б ъ а в т о р -
с к о м ъ п р а в ъ в ъ т е х н и к * . 

Въ первой части своего доклада гр . С. И . Ш у л е н 
бургъ приводитъ краткую историческую справку о 
заисонодательстве по авторсисому праву въ разныхъ 
государствахъ Западной Е в р о п ы . Подробно доислад-
чиисъ останавливается на о б щ е г е р м а н с к о м ъ з а к о н е 
I T июня 1870 года, въ коемъ право технической соб
ственности было впервые проведено съ точностью 
и в п о л н е определенно . Согласно §§ 4, 20 и 4З этого 
закона „воспрещается всяисое механическое размно
жение письменнаго произведения, сделанное безъ со-
г л а а я автора или его правопреемниковъ ; кто умыш
ленно или по н е б р е ж н о с т и даетъ другому возмож-
ность учинить противозаконное издание, п о д л е ж и т ъ 
уголовной! ответственности , независимо о т ъ граж
данской". О б р а щ а я с ь къ р а з е м о т р е ш ю русскаго за
конодательства о п р а в е технический собственности, 
докладчикъ приходитъ къ следующему заключение: 
действующей законъ до неисоторой степени ограж-
даетъ и н т е р е с ы только авторовъ-архитекторовъ; ин
т е р е с ы лее авторовъ, работающихъ во в с е х ъ другихъ 
о т р а с л я х ъ техники и инженернаго искусства, явля
ю т с я или совершенно не огражденными, или ж е 
весьма неопределенно и п р о т и в о р е ч и в о . 

Докладъ заканчивается у к а з а ш е м ъ в а ж н е й ш и х ъ 
способовъ, коими могутъ быть нарушены существен-
ные интересы автора и п р и ч и н е н ъ ему ущербъ, и 
м е р ъ , посредствомъ коихъ права автора на техниче
скую собственность могли бы с ч и т а т ь с я достаточно 
ограждаемыми . 

И з б р а н н а я С ъ е з д о м ъ для р а з е м о т р е ш я настоя 
щаго доклада Комиссия, въ с о с т а в е А. Н. Кремлева , 
А. М. Смирнова, гр . С. И . гЛуленбурга и О. В. Е ф 
рона, обсудивъ п р е д л о ж е ш е докладчика и сопоста-
вивъ оныя съ д е й с т в у ю щ и м и законами и съ предпо
ложениями Комиссии по составлению новаго граждан
ского уложения, п р и н я л а единогласно следующие че
т ы р е пункта п р о е к т а новаго закона объ авторскомъ 
п р а в е на техническая произведения, и<оторые были 
з а т е м ъ п р и н я т ы С о б р а ш е м ъ С ъ е з д а съ незначитель 
ными изменениями *): 

1. Н е з а в и с и м о о т ъ тЬхъ техническихъ произве-
денпй, к о т о р ы я п о д л е ж а т ь действио закоига о приви-
легияхъ на изобретения и усовершенствования (Высоч. 
утвер. МНБН. Госуд. Сов. 20 м а я 1896 г.) и действию 
статей 199 и след . гл. I I I р а з р . 3 кн. г Устава о про
м ы ш л е н н о с т и , авторское право п р и н а д л е ж и т ъ авто-
рамъ и такихъ техническихъ произведений ( ч е р т е ж и , 
рисунки, планы, модели, п о я с н и т е л ь н ы е исъ нимъ 
текхты и т. п.), к о т о р ы я вообще требуютъ с п е щ а л ь -
ныхъ знашй, труда, материальныхъ з а т р а т ъ , созданы 
авторомъ впервые въ той или иной ф о р м е или ж е 
впервые въ тЬхъ или иныхъ услов1яхъ, и объ охра
нении права ига к о т о р ы я авторомъ заявлено въ по
р я д к е , указаигномъ въ следующемъ п у н к т е проекта . 

2. Авторъ технического п р о и з в е д е ш я въ удосто
верение принадлежащаго ему авторскаго права дол-
ж е н ъ означить на своемъ техничесисомъ произведе
нии имя , фамилпо, годъ изготовления произведения и 

*)' Мы ограничиваемся приведеиииемъ резолюцш Съезда 
въ окончательной ея редакции.' .„ Прим. рефер. 
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предупредить о томъ, ч т о право на это п р о и з в е д е т е 
онъ о с т а в л я е т * за собою. 

3. Авторское право на т е х н и ч е с ш я произведешя 
охраняется въ г р а ж д а н с к о м * п о р я д к е , если наруше-
Hie права не сопровождалось совершением* такихъ 
д-вяшй, к о т о р ы я сами по себ-fe п р е д у с м о т р е н ы уго
ловным* законом*. 

4. Авторское право на техническая п р о и з в е д е ш я 
охраняется въ т е ч е ш е п я т и л'Ьтъ съ момента заяв-
лен1я автора о сохраненш имъ за собою этого права. 
Право ж е на искъ объ убыткахъ, причиненных* на-
р у ш е ш е м ъ авторскаго права, п о г а ш а е т с я и с т е ч е ш е м ъ 
шестил 'Ьтняго срока давности, считая съ момента 
з а я в л е ш я автора о сохраненш за собою этого права. 

С*'Ьзд* п о с т а н о в и л * ходатайствовать п р е д * Пра
вительством* о внесенш приведеннаго проекта въ 
новое гражданское улоясеше, взам-Ьн* соотв'Ьтствую-
щихъ частей З5 и 62 статей проекта о б * авторском* 
праве , 

Вм-Ьст-Ь съ т-Бмъ, п р и н и м а я во внимаше: i ) что 
всЬ дела , возникаюгщя по нарушешю авторскаго 
права на т е х н и ч е с ы я произведешя , им'Ьютъ совер
шенно специальный характеръ ; 2) что для б о л е е пра-
вильнаго производства такихъ д-Ьлъ лучшую судеб
ную организацпо п р е д с т а в л я е т ъ т р е т е й с к ш суд*, по
лучающей в * п о с л е д н е е время все более и более 
р а с п р о с т р а н я ю щ е е с я п р и м е н е ш е , С ъ е з д * выралсаетъ 
ж е л а ш е , чтобы по д'Ьламъ о нарушении авторскаго 
права на т с х н и ч е с ю я произведешя , стороны обраща
лись преимущественно къ третейскому суду, даю
щему лучнпя г а р а н т ш для быстраго и справедливах'о 
р а з р е ш е ш я такихъ д-Ьлъ. 

Г . Н . Ш а р о е в ъ . — О б ъ у с т а н о в л е н и и о д 
н о о б р а з н о й н а у ч н о й и т е х н и ч е с к о й т е р 
м и н о л о г и и п о э л е к т р и ч е с т в у и е г о п р и -
м ' Ь н е т я м ъ . 

Въ русской электрической т е р м и н о л о п и ц а р и т ъ 
въ н а с т о я щ е е время , по мнвнпо докладчика, край
нее см 'вшеше п о н я т ш и терминовъ . З а т е м * , такъ 
какъ р я д ъ новых* терминовъ приходилось заимство
вать изъ иностранной технической литературы, то 
въ русскую терминологпо вошло, съ одной стороны, 
много крайне неудачно придуманных* обозначений, съ 
другой ж е стороны—рядъ н е м е ц к и х * (и иныхъ ино
странных*) терминовъ остаются безъ перевода. 

Т а к о е разнообраз1е въ т е р м и н а х * и ихъ непол
ноту Г. Н . Ш а р о е в ъ объясняет* , во-первых*, т'Ьмъ, 
что переводчиками э л е к т р о т е х н и ч е с к и х * книг* и 
терминовъ -были и есть „инженеры и техники вся-
каго ранга и оружия", о т ъ к о т о р ы х ъ трудно лсдать 
единообраз1я въ в ы б о р е обозначенш; во-вторыхъ, 
д-Блу объединешя т е р м и н о л о п и создаетъ значитель-
ныя з а т р у д н е ш я б-Ьдность русской обще-технической 
т е р м и н о л о п и ; въ т р е т ь и х ъ — прейсъ-куранты н4;ко-
т о р ы х ъ техническихъ контор* , с о с т а в л я е м ы е не
р е д к о лицами , недостаточно св-Ьдущими въ электро
т е х н и к е . 

Н а ряду съ такими печальными я в л е ш я м и до-
кладчикъ с ч и т а е т ъ д о л ж н ы м * указать на п о п ы т к и 
выработать и объединить по возможности электро
техническую т е р м и н о л о п ю . Особенно много поло-
исено трз'да въ этомъ о т н о ш е н ш В; Н . Чиколевымъ , 
которому русская э л е к т р о т е х н и ч е с к а я л и т е р а т у р а 
обязана н е м а л ы м ъ числом-* терминовъ . З а т е м ъ , до
кладчик* указывает* на Электротехнический Сло
варь В. Ф. Миткевича и Г. Н . Шведера , какъ на одно 
изъ средствъ для }'становлешя доллшаго единообра-
з!я. Странно только вид-Ьть на ряду съ этими тру
дами—указаше на заслуги (?) такъ называемыхъ „ли
т е р а т у р н ы х * отд-Ьленш" н е к о т о р ы х * большихъ элек
тротехнических* заводовъ *) и полное умолчаше о 

*) На обязанности которыхъ лежит*, между прочим*, 
составлеше реклам* и прейсъ-курантовъ, о которыхъ упо
мянуто выше и въ которыхъ неръдко встречаются совер
шенно несоответствующее термины. • Прим. рефер. 

трудахъ въ этомъ направленш русскихъ электротех-
ническихъ журналов* . 

Въ заключеше докладчикъ высказываетъ пожС-
л а ш е объ образовании особой комиссш для изыска-
н1я средствъ къ установление однообразной электро
технической т е р м и н о л о п и . 

Р е з о л ю щ я С ъ е з д а по поводу настоящаго доклада 
приведена уже въ ж у р н а л е „Электричество", въ 
№ ю — и с. г., с т р . 157. 

Э . А . К р а н г а л ь е ъ . — У е л о в 1 я б е з о п а с н о й 
к а н а л и з а щ и т о к о в ъ в ы с о к о г о н а п р я ж е 
н и я п р и п о м о щ и в о з д у ш н ы х ъ п р о в о д о в ъ . 
Докладъ Э. А. Крангальса посвященъ выяснение тре
бований, к о т о р ы я могут* и д о л я ш ы быть предъяв
л я е м ы къ п р о в о д к а м * высокаго н а п р я ж е ш я (отъ 
юоо вольтъ) , въ ц е л о м * , и къ каждой части такой 
проводки въ о т д е л ь н о с т и . О п и с а в * наиболее при
годные, по мненно докладчика , т и п ы столбов*, изо
ляторов* , - предохранительный с е т к и , различные 
т и п ы громоотводовъ, п р е р ы в а т е л е й ц е п и и прибо
ровъ для соединешя о т д е л ь н ы х ъ частей проводки 
съ землей, докладчикъ п р и х о д и т ъ къ следующимъ 
заключешямъ: 

1. Столбы д л я проводовъ д о л ж н ы обладать наи
большею возможною прочностью; въ отношенш ж е 
безопасности должно , повидимому, отдать предпо
ч т е т е д е р е в я н н ы м ъ столбамъ; въ к р а й н и х * случаяхъ 
п р е д п о ч т и т е л ь н ы столбы, состояние на 2/з И 3 * же
л е з а (НИЖНЯЯ часть) и на ' / 3 и з ъ деревянной на
садки с* траверсом*. 

2. И з о л я т о р ы д о л я ш ы быть изготовляемы .из* 
самаго лучшаго ф а р ф о р а и глазурь не д о л ж н а и м е т ь 
ни т р е щ и н * , ни ц а р а п и н * , ни пузырьков* . К а ж д ы й 
и з о л я т о р * , п р е д * установкой, с л е д у е т * подвергать 
испытанно. 

3. В с е провода с л е д у е т * п о д в е ш и в а т ь на изоли
рованных* отъ нихъ проволокахъ и тросахъ . П р и 
н а п р я ж е ш я х ъ в ы ш е Зооо вольтъ весьма полезно снаб-
лсать проводку п р е д о х р а н и т е л ь н ы м и сетками , доста
точно ш и р о к и м и и х о р о ш о соединенными съ землей. 
К р о м е того, подвесную проволоку следуетъ разде
л я т ь на о т д е л ь н ы я секпи'и и каждую изъ нихъ снаб
ж а т ь о т д е л ь н ы м * громоотводом* . 

4. П р и п е р е с Ь ч е н ш Съ проводами низкаго напря-
яеешя необходимо, к р о м е с е т о к ъ подъ проводами 
высокаго н а п р я ж е ш я , ставить предохранительные 
с е т к и или проволоки надъ ними, а т а к ж е и боковыя 
п р е д о х р а н и т е л ь н ы я п р и с п о с о б л е ш я . 

5. Громоотводы, к о т о р ы м и д о л ж н ы быть снабжены 
концы л и н ш и отдельных*, о т в е т в л е ш й , доллены 
и м е т ь такую конструкцию, чтобы вольтова дуга зага^-
ш а л а с ь немедленно. 

6. Д л я безопасности производства ремонта линпо 
должно снабжать с е к ц ю н н ы м и выключателями. 
П р е д * началом* подобной р а б о т ы секцпо должно 
коротко замкнуть и соединить съ землей . 

И з ъ п р е н ш по поводу доклада выяснилось , что 
п р и м е н е ш е в с е х ъ с л о ж н ы х * приспособленш, указы
ваемых* докладчиком*, весьма значительно удоро
ж и т * воздушную установку, и она обойдется едва ли 
дешевле, ч е м * подземная . П о м и м о того, подобная 
система не л и ш е н а существенных* недостатков* 
техническаго характера , в с л е д е п н е чего безопасность 
проводки нельзя считать в п о л н е обезпеченной. 

С ъ е з д * , п р и н я в * докладъ Э. А. Крангальса къ 
сведение», постановил*: м е р ы , п р е д л о ж е н н ы е доклад-
чикомъ для безопасности воздушной проводки токовъ, 
высокаго н а п р я ж е ш я , передать на р а з е м о т р е ш е Ко
миссш по в ы р а б о т к е п р а в и л * пользования электри
ческой энерпеи . 

н. Д. 
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НАУЧНЫЙ ОБЗОРЪ. 
Н о в ы й с п о с о б ъ о п р е д ъ л е т я Ф о р м ы 

к р и в ы х ъ п е р е м е н н а г о т о к а . Ф. Тоунсендъ 
сообщаетъ Американскому Институту И н ж е н е р ъ -
Электриковъ новый способъ определения ф о р м ы кри
выхъ переменнаго тока; способъ этотъ , отличающийся 
простотой, точностью и скоростью, требуетъ л и ш ь 
обыкновеннаго вольтметра и неснсолысихъ весьма 
простыхъ приборовъ. 

Схема фиг. 7 указываетъ способъ для совместнаго 

о п р е д е л е ш я кривой электродвижущей силы и кри
вой магнитной индукцш. Пусть Е есть о п р е д е л я е м а я 
электродвижущая сила, Ji\, В2 и В3—три неиндук-
тивныя сопротивления, Т—небольшой трансформа
торъ съ о т к р ы т о й магнитной ц е п ь ю и С—автомати
ческий вращающийся коммутаторъ , состоящий! изъ 
диска, который въ случае двухполюснаго альтерна
тора п о м е щ а е т с я на оси а л ь т е р н а т о р а или синхрон-
наго двухполюснаго двигателя и з а м ы к а е т ъ ц е п ь въ 
продолжение lj% периода, а гиа вторую половину того 
лее перюда р а з м ы к а е т ъ ее; d—вольтметръ Вестоига 
постояищаго тоиса, Ъ—рычаленый переислючатель. 

О п р е д е л е н и е к р и в о й и н д у к ц и и.—Ключъ 
а для короткаго замыкания разомкнутъ , и рычагъ Ъ 
соединяетъ точней 3 и 4 соответственна съ 5 и 6. Д л я 
получения кривой индукции достаточно наблиодать 
отклонения в о л ь т м е т р а d, соответствующая посл'Ьдо. 

Фиг. 8. 

вательнымъ угловымъ положениямъ контаиста f. Д е й 
ствительно, токъ i, п р о х о д я щ ш чрезъ в о л ь т м е т р ъ d 
имеетъ въ продоллсеши 4Д периода силу, п р о п о р щ о -
нальную Е. Это будетъ прерывистый токъ той лее 
формы, какъ и Е (фиг. 8), причемъ пололсения t* и 
t{ зависятъ отъ углового п о л о ж е ш я контаиста f. От-

ислонеше вольтметра будетъ п р о п о р щ о н а л ь н о ч а с т о т е 
импульсовъ, т. е. ч а с т о т е п е р е м е н н а г о тоиса, а калс-
дый изъ этихъ импз'льсовъ будетъ п р о п о р щ о н а л е н ъ 
интегралу тока въ промелсунсЬ t.2—tt. Обозначая чрезъ 
(J это отклонение, а чрезъ В—индукцию, получимъ: 

dB 
Edt = В., II -jf • dt О = lb 

= R,(B) = B3B. 
*. 

П е р е с т а в л я я контаистъ f и, следовательно , ИЗМЕНЯЯ 
промежутокъ t2—tj въ п р е д е л а х ъ одного полиаго 
перюда, получаемъ изъ наблюдаемыхъ величинъ О 
соответственныя величины индукцш. 

О п р е д е л е н 1 е к р и в о й э л е к т р о д в и ж у 
щ е й с и л ы.—Рычагъ Ъ соединяетъ точки 3 и 4 со
ответственно съ i и 2, п р и ч е м ъ въ а ц е п ь замкнута . 
Таисимъ образомъ вращающийся коммутаторъ и вольт
м е т р ъ включаются во вторичную ЦЕПЬ маленьисаго 
т р а н с ф о р м а т о р а Т. 

Кривуио эленстродвижущей силы м о ж н о получить , 
з а м е ч а я отклонения вольтметра п р и р а з л и ч н ы х ъ по-
лоясенпяхъ контаиста / , т акъ исансъ п р и подходянцемъ 
выборе постоянныхъ трансформатора , первичный? 
тонсъ, б)'детъ. той ж е формы, что и Е, и будетъ праис-
тически независимъ отъ величины вторичнаго тоиса 
i, что и м е е т ъ место , когда электродвилсущая сила 
взаимной" индукции вторичной обмотки на первичную 
будетъ составлять небольшую долио Е. Тогда будемъ 
и м е т ь : 

= к 
dE 
dt и 9 = Л dt = 

ВЖ 

Фиг. 9 представляетъ к р и в ы я В и Е, получеи-пныя 
описаннилмъ способомъ. 

\ \ \ \ / \ \ 
i • • 

Sri 

с 

Фиг. 9. 
* точки, полученныя опытомъ. 
0 вычисленный точки. 

П о л н а я не синусоидальная эленстродвижущая сила 
альтернатора , разлолсенная въ р я д ъ Фурье, молсетъ 
бьить представлена равенствомъ 

Е = Afiinvt -f- ^3Sini3co^ + ^5Sinso>i5 + ... 
+ Bfiosut + B3Cos3mt + B.Coasmt + ... 
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Кром'Ь того имт;емъ 

в — J' mt = -

i = 

-Cos5<o£ -f- . 

Cos«)< H — C o s 3 m i 4-
CO JU) 

— S i n < u < -)—^-2- Sin3co< -|-

-Sin5<oi -|- . 

E 
В 

1 - е I-

5» 
И з ъ этихъ равенствъ следуете , что к р и в ы я ин

дукции д о л ж н ы м е н е е удаляться отъ синусоидальной 
формы, ч-Ьмъ к р и в ы я электродвижущей силы, т а к ъ 
какъ амплитуда въ к а ж д о м ъ изъ высщихъ членовъ 
второй формулы р а з д е л е н а на соответственную 
частоту. 

Т о ч н о т а к ж е , изменение В и Е взаимно противо
положны, т а к ъ ч т о в е р х н я я точка кривой В должна 
соответствовать пониженно кривой Е. 

Д л я того, чтобы показать точность описаннаго 
способа, н а с т о я щ а я кривая индукция В (фиг. 9) была 
нанесена интергировашемъ кривой Е. Т е о р е т и ч е с к и 
о п р е д е л е н н ы я точки почти совершенно совпадали 
съ точками, полученными изъ опыта , но теоретиче
ский способъ гораздо с л о ж н е е способа Тоунзенда. 
При определении исривой индукцн'и В, фаза зависитъ 
отъ относительныхъ величинъ сопротивлении: и реак
ции самоиндупсциО ц е п и п р е р ы в а т е л я , и молено ме
нять Е, не и з м е н я я чувствительно сдвига. П р и опре
деление Е, ф а з а зависитъ о т ъ величины сопротивле
ние и реакции самоиндукции первичной! и вторичной 
пгепей т р а н с ф о р м а т о р а Т, и сдвигъ т а к и м ъ образомъ 
тапсясе не зависитъ практичесиси о т ъ величины Е. 

Д л я точности этого способа следуетъ соблюдать 
три условие: 

1) Э л е к т р о д в и ж у щ а я сила взаимной индукици вто
ричной обмотиси на первичную долясна быть мала по 
сравнешю съ полной электродвижущей силой, деиг-
ствующей въ первичной о б м о т к е . Если этого н е т ъ , 
то вторичная электродвилсущая сила, а следовательно 
и вторичный тоисъ не будутъ пропорциональны 
производной первичнаго тока. 

Въ т р а н с ф о р м а т о р е , съ к о т о р ы м ъ работалъ авторъ, 
псоэффицнентъ взаимной! индукции Lm р а в н я л с я 
0,00076 генри, и вторичный! токъ въ о,оЗ а м п е р а уясе 
вызывалъ колебания стрелиш, превосходящая р а з м е р ы 
шкалы. Т а к и м ъ образомъ электродвилсущая сила Em 
взаимной индукцпО не могла п р е в ы ш а т ь Em=o>LmI.,= 
= 760 .0,00076 . о,оЗ = 0,017 вольта . 

Условие это в ы п о л н я е т с я уже п р и электродви-
ясущей с и л е въ г,7 вольта (въ таисомъ случае Е m со
с т а в л я е т е не б о л е е i°/o Е). 

2) Сопротивления Вх и В2 долясны быть большими 
по сравненной съ реакцпею самоиндукции обеихъ це
пей т р а н с ф о р м а т о р а Т . 

Въ случае кривой, представленной на фиг. го, ве
личины В, и Л , равнялись соответственно Зо и 
,50 омамъ. Е с л и Е р а злагается въ р я д ъ Фурье , то R 2 

должна быть б о л ь ш е R r 

Т а к ъ кансъ 
. . dE 
I = k - d T - ' 

то высшие ч л е н ы въ выраясенпО для-вторичнаго тонса 
г имелотъ больше значения, ч е м ъ въ нсривой Е. Е с л и 
бы R 2 не было большимъ въ сравнении со вторичной 
реакцией самоиндунецнО, то форма кривой т о к а г 
могла бы сильно отличаться отъ формы, получен
ной на основание точныхъ испытание. 

3) П о с т о я н н а я времени вторичной ц е п и не долж
на превосходить известной! величины. Д е й с т в и т е л ь 
но, известно , что при замыисании индуктивной ц е п и , 
тоиеъ достигаетъ своей нормальной величины л и ш ь 
по прошествии неисотораго и з м е н я ю щ а г о с я проме
жутка времени, во время котораго сила тбиса выра-
ясается следующимъ образомъ 

Е с л и п о с т о я н н а я времени слишисомъ велика или 

коэффициенте слишисомъ малъ, интегралъ вто-

ричнаго тока будетъ п р е д с т а в л я т ь с я не заштрихован
ной площадью фиг. 8, а л и ш ь меньшею площадью, 
ограниченною на фиг. 8 пунктирною кривой, причемъ 
эта ошибка будетъ т е м ъ з н а ч и т е л ь н е й , ч е м ъ блиясе 
будетъ интегралъ тоиса къ нулю. 

К р и в а я фиг. ю была нанесена для п р о в е р к и точ
ности способа Тоунсенда, путемъ сравнение съ дан
ными, полученными по способу приведение къ нулю. 
О п ы т ы ясно показали совпадение результатовъ . Кри-

5 
\ 

\ 
Фиг. 10. 

* точки, полученныя опытомъ. 
0 вычиеленныя точки. 

вая эта была получена при ч а с т о т е въ гго перпОдовъ 
въ секунду; но увеличивая R, и RL„ моясно было поль
зоваться и в ы с ш и м и ч а с т о т а м и . Употреблявшийся 
т р а н с ф о р м а т о р ъ и м е л ъ сердечниисъ и з ъ ж е л е з н о й 
проволоиси, въ З7 мм. днОметромъ, со гоо витисами въ 
калсдой изъ обмотоисъ. Т р а н с ф о р м а т о р ъ этотъ и м е л ъ 
следующие п о с т о я н н ы я : 

L t въ отисрытои! ц е п и . 
R i » н 
L 2 „ » 
R-2 Я я 
Lm „ „ 
Сопротивлен1е в о л ь т м е т р а 
Реакция самоиндукции . . . 

0,00207 генри 
о,г79 ома 

о,оог52 генри 
0,096 ома 

0,00076 генри 
0,87 ома 

о,оо34 генри. 

В о л ь т м е т р ъ даетъ л и ш ь относительный величины. 
Д л я получение абсолютныхъ величинъ надо прока
либровать его. 

• Н а и б о л е е п р о с т ы м ъ способомъ для этого является 
включение въ ц е п ь элеистродвилсущей силы, постоян
ной или п е р е м е н н о й , наибольшая величина исоторой 
напередъ известна . Получаемое отклонение, разделен
ное на ту лее величину э.-д. силы, даетъ постоянную 
прибора для обыкновенныхъ условий употребление. 

Т о , ч т о щ е т к а f д аетъ соединение на 'Д периода, 
а не на небольшую долю периода,—очень валено; при
боръ работаетъ безъ и с к р ъ и не представляетъ ка-
иеихъ-либо особыхъ затруднение въ сравнение съ про
с т ы м ъ коллеисторомъ. 

Наисонецъ, э тотъ способъ я в л я е т с я единствен-
нымъ, дающимъ одновременно съ кривыми магнит
ной индукции, и кривыя электродвижущей силы и 
тока. 

(L ' Ind . EL, Г900, № 199). 
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Р а з р я д ъ б о л ь ш и х ъ к о л и ч е с т в ъ э л е к 
т р и ч е с т в а . Т р о у б р и д ж ъ з а р я ж а л ъ , помощью акку
муляторной батареи въ 20.000 вольтъ. б о л ы ш я метал-
личесюя поверхности и р а з р я ж а л ъ ихъ въ воздухе 
или въ разр-Ьженныхъ газахъ; параллельно воздуш
ному промежутку въ разрядник'!;, вводился длинный 
кусокъ тонкой ясел'Ьзной проволоки. Оказывалось , 
что при разрядахъ , одновременно съ п е р е ж и г а ш е м ъ 
проволоки, появлялась искра въ воздушномъ проме
ж у т к е . И з ъ этого авторъ заключаете , что при на
личности большихъ количествъ электричества на 
тъчлахъ, соединенных!, съ металлическими сетками , 
ра зряды могутъ происходить и внутри петель СЕТКИ, 
такъ какъ проволоки п о с л е д н е й являются т а к ж е 
шунтовыми ответвлениями петель с е т к и . Въ молнии 
имеются какъ высокое напряжение, таись и б о л ы ш я 
количества электричества ; поэтому громоотводы, въ 
форме, сети , для пороховыхъ спсладовъ не могутъ 
считаться в п о л н е в е р н о й з а щ и т о й ихъ отъ ударовъ 
молнии. 

(Electrician, № 1135, 1900). 

Н а г р ъ в а т е м е т а л л и ч е с к и х ъ л р о в о д -
Н И К О В Ъ Т О К О М Ъ . К о л ь р а у ш ъ из 'следовалъ нагр-в-
BaHie проводнииса, оба конца котораго поддеряшва-
лись при постоянной разности пбтенщаловъ и| по
стоянной! т е м п е р а т у р е и въ которомъ возможность 
потерь т е п л о т ы съ поверхности была устранена. Въ 
такомъ случая т е м п е р а т у р а проводника в п о л н е опре
д е л я е т с я поверхностями-и равнаго потеннидала и отно-
ш е ш е м ъ Х/х (X —, тепловая , -/• — элепсгрнгческая про
водимость даннаго металла) . Н а и в ы с ш а я темпера
тура, д о с т и ж и м а я въ п р о в о д н и к е п р и разности- по-
тегаилаловъ Е, п р е д с т а в л я е т с я формулой 

где Е, X и х выралсены въ одной и той ж е с и с т е м е 
единицъ. Поэтому наигбольшее п о в ы ш е ш е темпера
туры достигается въ проводниках! , изъ чистыхъ ме
талловъ, въ которыхъ дробь Х/х и м е е т е наименьшую 
величину. Эта дробь для всехъ чистыхъ металловъ 
и м е е т е почти одну и ту ж е величину и подвергается 
одинаковымъ и з м е н е ш я м ъ подъ вл1яшеыъ и з м е н е н ш 
температуры. 

(Wied. Ann. 1900). 

П р о в о д и м о с т ь а м а л ь г а м ъ . Ларсеномъ были 
подвергнуты испытанно амальгамы свинца, цинка, 
кадмия, олова и висмута, при р а з л и ч н ы х ъ темпера
турах!,. Полученные результаты Ларсенгъ предста-
вилъ въ виде кривыхъ, выраясающихъ о т н о ш е ш е про
водимости амальгамы къ проводимости чистой ртути 
при той ж е т е м п е р а т у р е . Это о т н о ш е ш е возра
стаетъ съ повышением!, т емпературы, и п р и т о м ъ 
т е м ъ значительней:, ч е м ъ в ы ш е исонцентрация амаль
гамы. Т а к и м ъ образомъ, между амальгамами и вод
ными растворами электролитовъ существуете анало-
п я , д е л а ю щ а я в е р о я т н ы м ъ , что и въ амальгамахъ 
и м е е т с я диссоцнащя частипил, раствореннаго металла 
и что диссопндащя эта, какъ и диссощанця водныхъ 
растворовъ, возрастаетъ съ п о в ы ш е ш е м ъ темпера
туры. 

(Wied. Ann. 1900). 

М а г н и т н ы я с в о й с т в а э л е м е н т о в ъ . Одинъ 
и тотъ лее металлъ, въ соединешяхъ различной атом
ности, можетъ быть т о пара- , то д1амагнитнымъ. 
Такъ , соединешя закиси м е д и д}амагнитны, соедине
ш я окиси — парамагнитны. Съ другой стороны, два 
дiaмaгнитныxъ элемента, соединяясь м е ж ъ собой, 
могутъ образовать вещество парамагнитное ; такъ, 
сернистая , фосфористая и селенистая закись м!;ди— 
вещества парамагнитный. Эти ф а к т ы дигшаютъ общаго 

значения п о п ы т к и найти занеонъ атомнаго магне
тизма элементовъ. 

(Wied. Ann. 1900). 

Н о в а я Ф о р м а н о р м а л ь н а г о э л е м е н т а . 
Для того, чтобы п о л у ч и т ь ' н о р м а л ь н ы й элементе 
съ возможно малымъ внутреннимъ с о п р о т и в л е ш е м ъ 
и постоянной электродвижущей силой въ работе , 
Бозе даетъ ему следующую форму. Сосудомъ, вме-
щ а ю щ и м ъ въ себе ж и д к о с т ь и электроды, с л у ж и т е 
обыкновенный! стеклянный! энессикаторъ А; въ него 
вставляется кольцевый сосудъ, наполненньтй амаль
гамой нгинка или кадмия и к р и с т а л л а м и сери-ионсислой 
соли одного изъ т е х ъ лее металловъ . Н а дно эксси-
катора наливается слои! ртути, которая , каисъ всегда. 

+ 

Фиг. 11. 

покрывается к р и с т а л л а м и ея серноисислой соли. Со-
общенг1е эленсгродовъ съ в н е ш н и м и проводами про
изводится п о м о щ ь ю коротнеихъ плати-пновыхъ прово-
локъ, впаянныхъ въ с т е к л я н н ы я трубки, наполнеи-н-
ньтя ртутью. Сверхъ насыиценнаго раствора сери-ио-' 
кислой! соли нщнка (или кадм1я) наливается слой 
чистаго параффиноваго масла Р . К р ы ш к о й с л у ж и т е 
п р и т е р т а я стенслянная пластипгка съ двумя отвер-
стняими для эленегродовъ. Д л я того, чтобъ не увелн-н-
чигвать внутренняго с о п р о т и в л е ш я элемента, иери-
сталловъ сернонсислаго цинка (или нсадм1я) с л е д у е т е 
брать не больше, ч е м ъ то необходимо для поддер-
жання р а с т в о р а въ н а с ы щ е н н о м ъ с о с т о я н ш . Элементе, 
съ цинковой амальгамой!, неольцевой сосуда, котораго 
и м е л ъ 12 см. во в н е ш н е м ъ п о п е р е ч н и к е и 3 см. въ 
ширину, обладалъ сопротивлешемъ 12 омъ; будучи 
замкнутъ непосредственно черезъ милл1амперметръ 
Сименса и Гальсисе съ с о п р о т и в л е ш е м ъ въ I омъ, он-пъ 
и!ъ т е ч е т е н е с к о л ь к и х ъ минуте давалъ в п о л н е по
стоянный тоисъ свыше 0,1 ампера . 

(Ztchtr. f. Electrochemie, т. V I , Г899). 

О З О Н Ъ . Верлей получилъ озонъ п о м о щ ь ю элек-
тричееншхъ колебашй значительной ч а с т о т ы . Въ ц е п ь 
т р а н с ф о р м а т о р а параллельно аппарату , въ нсоторомъ 
происходите- образоваше озона, введенъ нсонденса-
торъ . Между п о с л е д н и м ъ и озонизаторомъ оставленъ 
въ п р о в о л о к е воздушный промежутонсъ. Э т и м ъ дости
галось уменьшеше п о т е р ь энгергии въ ф о р м е т е п л о т ы 
иг более полное п р е в р а щ е ш е эленстрншеспсой энергш 
въ химическуно. 

(Chemiker Zeitung, 1900). 
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Г и с т е р е з и с ъ в о в р а щ а ю щ е м с я п о л * . 
А. Дина поставилъ себе задачей сравнение гистере
зиса во в р а щ а ю щ е м с я п о л е (напр . динамомашины) 
со статическимъ гистерезисомъ , который обыкно
венно изсл-Ьдуется въ лаборатор1яхъ. Д л я этого онъ 
приводите во в р а щ е ш е въ магнитномъ пол'Ь катушку 
изъ тонкой изолированной л<ел4зной проволоки и 
определяете въ ней гистерезисъ по повышению ея 
температуры, которое, въ свою очередь, вычисляется 
на основаши измтлщнш электрической проводимости 
проволоки. П р и тансомъ с п о с о б е работы, Дина полу
миль более низкня числа, ч гЬмъ тт., исоторыя полу-
чаиотся при лабораторномъ определении гистерезиса: 
притомъ эта ра зница была т'Ьмъ з н а ч и т е л ь н е й , ч е м ъ 
вьише была и н д у к щ я въ катушисЬ. 

(ОнептнииЧег Zeitung, 1900). 

Э л е к т р и ч е е т е р а з р я д ы ч р е з ъ а р г о н ъ 
И Гел1й. Каисъ изпгЬстно, въ т е х ъ слз'чаяхъ, исогда 
электрическш р а з р я д ъ ч р е з ъ газы не вызываетъ хи-
мическаго действия у катода и когда световая полоса 
не ш ж р ы в а е т ъ всеи"и поверхности катода,—у послед-
няго, между его поверхностью и в н е ш н е й стороной 
отрииидтельной световой полосы, устанавливается па
дете потении.иала, независимое отъ силы тоиса и дав
лешя газа. Это п а д е т е для большинства постоян-
ииьихъ газовъ составляетъ оисоло Зоо вольтъ. Струттъ 
измергнлъ его величину въ г е л ш и аргоне , и нашелъ: 
въ первомъ 226 вольтъ, во второмъ 167 вольтъ. И с с л е 
дование аргонча было затруднено т е м ъ обстоятель-
ствомъ, что п о л о ж и т е л ь н а я световая полоса изви

вается воисругъ катода, явлеи-nie, повидимому, е щ е иие 
замеченное въ другихъ газахъ. Авторъ изеледовалъ 
такясе вл(яше, оказьиваемое Рентгеновонейми лучами 
на проводимость гелия. Оисазалось, что юнизация, 
вызываемая этими лучами въ гелш, почти въ два 
раза слабей!, ч е м ъ въ воздухе, и следовательно гелШ 
поглощаетъ меньше э н е р п и Рентгеновсисихъ лучей, 
чемъ воздухъ. 

(Philosophical Magazine, 1900). 

Н о в а я т е р м о - п а р а . . П р и и з е л е д о в а н ш физи-
ческихъ свойствъ неисоторыхъ новыхъ сплавовъ, изго-
товляемыхъ Гадфильдомъ, въ Шеффилъдт, , Б а р е т т ъ 
наткнулся на сплаигь, обладающий? з а м е ч а т е л ь н ы м и 
свойствами. Ои-иъ состоитъ изъ 68,8%, лселЬза, 25% 
никкеля, 5°/„ марганппд и 1,2% углерода'. Т е м п е р а т у р 
ный! к о э ф ф и щ е н т ъ его проводимости очеипь малъ, но 
сопротивлеп-иие равно не м е н е е 97,52 микромовъ на 
I кубич. см. Въ соединеши съ ч и с т ы м ъ лселезомъ 
новый сплавъ образуетъ термоэлектрическую пару, 
электродвилсуицая сила исоторой непрери.ивно и въ 
довольно значительной степени возрастаете, до тем
пературы 250". П р и д а л ь н е й ш е м ъ п о в ы ш е н ш темпе
ратурил до краснаго к а л е ш я элеистродвилсущая сила 
остается постоянной, з а т е м ъ , въ области иераси-иаго 
каления, начинаете слегиса падать . П о с т о я н н а я элек
тродвижущая сила новой п а р ы довольно высока — 
около 4,00 милливольта . П р и низисихъ температу-
рахъ (изеледовашя были произведены до—8о°) нииса-
исихъ аномалш не обнарулсилось. 

(Philos. Mag., 1900). 

Э л е к т р о л и т и ч е с к а я к о н в е к щ я ч р е з ъ 
р а з р е ш е н н ы е г а з ы . Н и с к о л ь к о л е т ъ тому на
задъ Длс. Т о м с о н ъ описалъ явлеше , исоторое онъ истол-
ковалъ, какъ элеистролитптческую неонвенецпю чрезъ 
разрелсенные газы. *Въ к а пил л ярную трубку, напол
ненную водородомъ подъ нигаисимъ давлеп«емъ, онъ 
вводилъ небольшое количество хлора и пропусисалъ 
чрезъ трубку р а з р я д ъ индукционной катушки. И з с л е -
дуя трубку помощьио спеистросисопа, онъ находилъ 
хлоръ постоянно л и ш ь у анода; п р и п е р е м е н е на-
правлешя тоиса, хлоръ исчезалъ у преленяго анода и 
появлялся вблизи новаго. Т о м с о н ъ заключилъ изъ 

этого, что хлоръ переносится прои;ессомъ элеистро-
литичеенсоп? исонвепещи отъ катода къ аноду. Н о воз-
молено и другое объяснение, а именно, что хлоръ въ 
действительности распред/вленъ по всей трубке, но 
что приез'тствие его молсетъ быть обнаружено спект-
росисопичесиси л и ш ь у анода, благодаря существую
щей? з д е с ь б о л е е высокой? т е м п е р а т у р е . Чтобъ р е 
ш и т ь этотъ вопросъ , Моррисъ-Эри произвелъ сле-
дующш п е р е к р е с т н ы й опьитъ. Онъ соединилъ дрзтъ 
съ другомъ две трубки и пропускалъ чрезъ игихъ 
индукцюнный з а р я д ъ такъ , что иерайишй электродъ 
одной слулсилъ анодомъ, иерайнш элеистродъ другой— 
исатодомъ, средние лее электроди>и оставались безъ 
дeи?cтвiя. Трубиси, исаисъ и въ опьитахъ Томсона , за-
ислючали въ себе разрелсенный и?одородъ и неболь
ш о е количество хлора. Если бы гипотеза Томсона 
была верна , то п о с л е прохождения заряда чрезъ 
трубиси и послЬ ихъ разъедипхёшя весь хлоръ дол-
лсенъ былъ бы оисазаться въ той? трубке , которая 
заключала въ себе анодъ. Мелсду т е м ъ хлоръ былъ 
нагпденъ въ обеихъ трубкахъ, и въ обеихъ спенстраль-
н ы я лигнш его были одинансово сильн-пы. Такимъ 
образомъ, с л е д у е т е п р и н я т ь второе объяснеше. 

(Phil. Mag., 1900). 

П о г л о щ е н т е е в ъ т а в ъ г а з а х ъ , е в ъ т я -
щ и х ъ п о д ъ дъйетв1емъ э л е к т р и ч е с к и х ъ 
р а з р я Д О В Ъ . И з в е с т н ы й законъ Кирхгофа , по ко
торому лучеиспускаше газовъ с т о и т е въ постоян
номъ отношения исъ ихъ лз'чепоглощательнои? способ
ности, не былъ еще п р о в е р е н ъ по отношению исъ 
газамъ, спгвтящимъ подъ действ1емъ элеистричесисихъ 
разрядовъ . К а н т о р ъ п о п о л н и л ъ этотъ пробЬлъ и 
п р и ш е л ъ исъ чрезвычап?но валеному заключенно, что 
исъ указанному случаио законъ Кирхгофа не примЬ-
нимъ. Онъ пропускалъ пучекъ световыхъ лз'чеи? чрезъ 
трубису, наполненную разрелсеннымъ газомъ и СИУЬТЯ-
щуио подъ деп?ствиемъ разряда . Д е л а я поправку на 
нормальное п о г л о щ е ш е с в е т а въ н е с в е т я щ и х ъ газахъ, 
К а н т о р ъ нашелъ , что свечение газовъ не оказываете 
ниисакого вл1яшя на поглощение постороннппхъ евв-
товыхъ лучей. Этотъ фаистъ могъ бы м и р и т ь с я съ 
зансоитомъ Кирхгофа л и ш ь въ томъ случае , если бы 
газы обладали чрезвычаи?но высокой температурой?. 
Н о въ депгствительности температз 'ра с в е т я щ и х с я 
разрелсенныхъ газовъ не превосходить температзфы 
кипения воды. Поэтому механизмъ свечения р а з р е 
лсенныхъ газовъ подъ действиемъ элеистричесисихъ 
разрядовъ доллсенъ быть совсемъ ин-иой. ч е м ъ . въ 
обынсновенномъ пламенна. 

(Wiedem. An., 1900). 

П у т ь и с к р ъ п р и б ы с т р ы х ъ р а з р я д а х ъ . 
Фотографируя исиеры, сопровояедаюищя быстро сле-
дуюище другъ за другомъ р а з р я д ы , Симонъ нашелъ, 
что одна исиера следуете, по пути-и преди.тдз'щей л и ш ь 
въ т о м ъ случае,, если мелсду об'Ьими протекло не 
более_о,оог8 сек. П р и более длинномъ промелез'тке 
времени следующая исиера падете, по дрз'гому зигза
гообразному пз'ти. Э т о т ъ максимальный? промежз'-
тоиеъ времени не зависитъ ни отъ длины воздушнаго 
пути, ни отъ мaтepiaлa нсонцовъ, мелсду исоторыми 
просиеакиваетъ исиера. 

(Electrician, j\ r° 114З; 1900). 

Н о в ы е О П Ы Т Ы н а д ъ К О Г е р е р о м Ъ . Инте
ресные о п ы т ы , которые , быть молсетъ, помогутъ 
окончательно р е ш и т ь вопросъ о механизме де,йств1я 
когерера, были п р о и з в е д е н а недавно I . Гэрдеигомъ. 
Этотъ изеледователь у п о т р е б л я л ъ исогереръ, состоя
щий л и ш ь изъ п а р ы стальныхъ острш, и наблиодалъ 
его действ1е ч р е з ъ мииероскопъ. П р и разстояши 
мелсду остриями въ о,3 мм., мелсду ними проскаиси-
вала и-исиера иеаждыи? разъ , исогда вблизи производились 
элеиетрическия волны; но гальванометръ, введенный? 
въ ц е п ь батареи и когерера, не поиеазывалъ никаисого 
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отклонешя, такъ что токъ , очевидно, все ж е задер
ж и в а л с я когереромъ. О т к л о н е ш е гальванометра (со
ответствующее 150 миллиамперамъ) получалось л и ш ь , 
когда оба остр1я были сблилсены м е ж ъ собой до 
0,006 мм.; въ этомъ случае т о т ч а с ъ ж е в с л е д ъ за 
первой искрой между остриями устанавливался тем
ный мостикъ, к о т о р ы й легко было наблюдать на 
фоне белой бумаги ч р е з ъ микроскопъ , увеличиваю
щей въ Зоо разъ . К а к ъ мостикъ , т а к ъ и отклонеше 
иглы гальванометра оставались п о с т о я н н ы м и , пока 
когереръ не подвергался удару. 

(Elektrotechmsche Ztshr.,. 1900). 

П е р е д а ч а э л е к т р и ч е с к о й э н е р г ш б е з ъ 
П Р О В О Д О В Ъ . Т е с л а утверждаетъ , что ему удалось 
р а з р е ш и т ь эту задачу и описываетъ следующее рас-
п о л о ж е ш е а п п а р а т о в ъ . Передаточная станпи'я заклю-
чаетъ въ себе генераторъ , д а ю щ ш токъ первичной 
обмотке трансформатора ; вторичная обмотка послЬд-
няго, с о с т о я щ а я изъ многочисленныхъ витковъ, со
единена, съ одной стороны, съ землей, съ другой съ 
обширной металлической поверхностью, которая 
т е м ъ или другимъ способомъ (напримеръ , помощью 
воздушнаго шара ) поддерясивается на достаточно 
большой в ы с о т е надъ поверхностью земли . IIpieM-
никъ состоитъ изъ такой ж е металлической поверх
ности, соединенной съ т р а н с ф о р м а т о р о м * , вторичная 
обмотка котораго состоитъ изъ очень толстой про
волоки, съ магнитнымъ сердечникомъ или безъ него. 
Въ сообщенш со вторичной обмоткой npieMHaro 
т р а н с ф о р м а т о р а с т о я т ъ двигатели, л а м п ы й т. д. 
И з о б р е т а т е л ь утверлсдаетъ, что такое приспособле-
H i e п о з в о л я е т * п о с ы л а т ь чрезъ высогае слои воздуха 
достаточно сильныя э л е к т р и ч е с ы я волны, чтобы 
было возможно извлекать и з * них* практическое 
п р и м е н е ш е . 

(Electrician, № 1144, 1900). 

С а м о д ъ й с т в у ю щ ш п о в т о р и т е л ь д л я 
б е з п р о в о л о ч н о й т е л е г р а Ф Ш . П р и б о р * этот*, 
системы Гварини-Форезю, состоитъ изъ обычнаго 
npieMHHKa въ соединенш съ передатчиком*.. П р и 
n p i e M i c - e т е л е г р а м м ы индукционная катушка съ искро-
образователемъ о с т а е т с я безъ тока, въ то время какъ 
когереръ з а м ы к а е т ъ ц Ь п ь обыкновеннаго телеграф-
наго релэ и, т а к и м ъ образомъ, помощью достаточно 
сильной м е с т н о й батареи приводитъ въ д-ейсгъче пи
шущей а п п а р а т ъ . Въ ответвление м е с т н о й батареи 
включенъ таклее м о л о т о ч е к * когерера . Е с л и ж е теле
грамма д о л ж н а быть тотчасъ ж е передана дальше , 
то м е с т н а я батарея приводит-* въ д-Ьйств1е индук
ционную катушку съ искрообразователемъ, а электро
магнита, находящейся т а к ж е въ отв-етвленш рабо
тающей ц-епи, п р е р ы в а е т ъ сообщеше между n p i e M -
никомъ и когерером*. 

(L'Electricien, 1900). 

К ъ т е о р ш К о г е р е р а . Относительно сущно
сти процесса , происходящаго въ когерере , въ насто
я щ е е время существуетъ два различныхъ мн-Ьшя. 
Представителем! , одного м н е ш я я в л я е т с я Вранли, 
объясняющей у м е н ы и е ш е с о п р о т и в л е ш я кое^ерера 
изменешями , происходящими въ д1электрик.е. Бранли 
основываетъ свой взглядъ на томъ, что к о г е р е р * 
сохраняет* упомянутое свойство и тогда, когда 
металличесюя опилки з а л и т ы воском* или каучу-
комъ, з а м е н я ю щ и м ъ въ данном-* случае воздушныя 
прослойки между о т д е л ь н ы м и зернами . Въ противо
положность сему Л о д ж ъ , представитель второго воз-
зр-Ьшя, полагаете , что между частицами когерера 
подъ вл1яшемъ электрическихъ волнъ устанавливает
ся металлическое соединеше. Недавно произведен
ные о п ы т ы Ванъ-Гумека являются с и л ь н ы м * аргу
ментом* въ пользу п о с л е д н я г о взгляда. Наблюдая 
подъ микроскопомъ с ф е р и ч е с ы е к о н ц ы двухъ близко 

друг* отъ друга о т с т о я щ и х * платиновыхъ проволо-
чекъ, названный и з е л е д о в а т е л ь з а м е т и л ъ , что при 
р а з с т о я н ш въ 0,02 м и л л и м е т р а между проволочками 
проскакивали слабыя искорки подъ вл1яшемъ элек
т р и ч е с к и х * кoлeбaнiй; когда лее р а з с т о я ш е умень
ш и л о с ь до 0,004 мм., то к о н ц ы проволочек* спаялись 
и остались въ т а к о м * виде и по п р е к р а щ е н ш д-Ьй-
ств!я электрическихъ волнъ. Е щ е у б е д и т е л ь н е е сле
дующей опытъ; а в т о р * подвергал* действие волнъ 
дв'Ь соприкасавипяся капли ртути , не сливавипяся 
вследств)е з а г р я з н е ш я поверхностей постороннимъ 
веществом*: п о д * вл1яшемъ электрическихъ колеба
ний капли сливались, что возмояено л и ш ь въ томъ 
случаЬ, если их* м е т а л л и ч е с ю я поверхности непо--
средственно коенз'лись друг* друга. 

Происходящей въ к о г е р е р е п р о ц е е с ъ м о ж н о объ
я с н и т ь себе на основаши взгляда Л о д ж а такъ: подъ 
вл1яшемъ электрическихъ колебашй между зернами 
когерера проскакиваютъ искры, пробиваюпця въ д]э-
л е к т р и к е трубочки; въ эти трубочки увлекаются 
м е т а л л и ч е с ы я частицы, отрываюшеяся п р и искре 
отъ з е р е н * когерера, и т а к и м ъ образомъ образуются 
между п о с л е д н и м и проводяпп'е мостики . 

Относительно материалов*, п р и г о д н ы х * для по
стройки когереров*, з а м е т и м * , что благородные ме
таллы—золото , серебро, платина — оказываются , на 
основании о п ы т о в * Дорна, н е п р и м е н и м ы м и : сопро
тивлеше струлсекъ или о п и л о к * этихъ металловъ не 
изм-Ьняется отъ д-ейстъчя электрическихъ волнъ. 
Далее никкель , рекомендуемый для этой ц-Ьли Мар
кони, оказался непригодным*. Всего лучше дЬйству-
ютъ въ качестве когерера п о р о ш к и н а и б о л е е окис-
л я е м ы х ъ металловъ: ж е л е з а , меди , цинка . Медныя 
опилки тотчасъ п о с л е приготовлешя совершенно 
инертны, и начинают* действовать л и ш ь черезъ не
сколько часовъ; но черезъ н е с к о л ь к о н е д е л ь началь
ное сопротивлеше ихъ увеличивается в* несколько 
с о т * т ы с я ч * раз* , подъ вл1янеемъ лее электрическихъ 
колебашй снова уменьшается въ н е с к о л ь к о десятковъ 
т ы с я ч ъ разъ . И з ъ этого ясно , что на работу когерера 
оказывает* большое кл\яте с о с т о и т е поверхности 
металлическихъ частиц* . Н о , к р о м е того, имеетъ, 
очевидно, вл1яше и де'электрикъ, ибо наприм-Ьръ пла-
тиновыя опилки становятся въ р а з р е ж е н н о м * возду
хе чувствительными къ электрическимъ колебашям-ь, 

О Б З О Р Ъ , 
Ф а р а д м е т р ъ с и с т е м ы П Р О Ф . М . П ю п е н а . 

Методы и з м е р е ш я емкости конденсаторовъ еще 
не достигли той степени совершенства , какую пред
ставляютъ методы и з м е р е ш я электрическаго сопро
тивлешя . Наибольшими, р а с п р о с т р а н е ш е м ъ пользует
ся способъ, основанный на употреблеши баллисти-
ческаго гальванометра. Н о въ этомъ с п о с о б е утечка 
и п о г л о щ е ш е э н е р п и не р'Ьдко я в л я ю т с я источни
ками з н а ч и т е л ь н ы х * ошибок* . Эти ошибки могутъ 
быть, однако, устранены прим-енешемъ переменных* 
токовъ надлежащей частоты. Это соображение по
служило исходной точкой д л я п о с т р о е ш я фарад-
метра, о п и с а ш е котораго составляетъ п р е д м е т ъ на
с т о я щ е й зам'Ьтки. 

Кроме этого сообраяеешя, касающагося точности 
метода, сл-едуетъ п р и н я т ь во в н и м а ш е е щ е одно об
стоятельство : способъ и з м Ь р е ш я емкости долженъ 
быть по возможности простъ , а а п п а р а т ы дешевы и 
прочны. Действительно , въ б о л ь ш и н с т в е случаев*, 
и з м е р е ш я емкости (въ телеграфномъ и телефонном* 
д-Ьл-Ь, при п о с т р о й к е м а ш и н ъ п е р е м е н н а г о тока 
и т . д.) п р о и з в о д я т с я въ услов1яхъ, д ё л а ю щ и х ъ очень 
неудобным* употреблеше баллистическаго гальвано
метра. Молено н а д е я т ь с я , что и в * э т о м * отношенш 
описываемый з д е с ь ф а р а д м е т р * удовлетворит* тре-
бовашямъ практики . 
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Т е о р е т и ч т с к о е основание новаго фарадыетра очень 
просто; ху (фиг. 2) изобраясаетъ проводникъ, по 
которому проходитъ п е р е м е н н ы й токъ; D—конден-
саторъ, емкость котораго заран-Ье известна; Е—кон-

приборовъ м о ж е т ъ быть получена электродвижущая 
сила в ы ш е той, к о т о р а я сообщается концамъ ггвпи 
и, наоборотъ, если конденсаторъ и катушка включены 
въ ЦЕПЬ параллельно , то въ параллельномъ ответ
влении м о ж е т ъ получиться более сильный токъ, ч'Ьмъ 
въ главной ц-Ьпи. Способъ Пюпена , предназначенный 
д л я многократноиг элепстричесисой сигнализации иллю
стрируется схемами фиг. 14—19. Схемы фиг. 14—18, 
показываготъ распололсенне конденсатора и катушекъ 
для повышения напряжения , схема 19—для повыше-, 
ни'я силы тоиса. 

Н а фиг. 14 одинъ т р а н с ф о р м а т о р ъ соединенъ съ 

Фиг. 2. 

денсаторъ, емкость исотораго п о д л е ж и т ъ измерению; 
F—телефоигъ съ д и ф ф е р е н щ а л ь н о й обмотисой. Если 
соитротивлени'я АВ и АС регулг!рованы такт., что 
телефонъ перестаетъ звучать, то емкость конденса
тора D о т н о с и т с я къ емкости Е такъ , каисъ сопро
тивление ВС къ .сопротивление) АВ. П р и этомъ пред
полагается , что с о п р о т и в л е ш я АВ и ВС не облада-
иотъ самоиндунещей и что реакция емкости каждаго 
конденсатора значительно п р е в ы ш а е т ъ каясуицееся 
сопротивлеше остальной части ихъ цтши. Этимъ 
условиямъ удовлетворяет! , приборъ (фиг. гЗ), по-

Фиг. 13. 

строенный Б а й я р о м ъ (Bri l l rd) и и с п ы т а н н ы й въ 
т е ч е т е двухъ м'Ьсяцевъ работы. 

Н а фиг. гЗ—А п р е д с т а в л я е т ъ гальваничеснеш эле-
ментъ, п и т а ю щ ш первичную обмотку В небольшой 
индунсцюнной исатушиси, съ обыкновеннымъ молот-
ковымъ прерывателемъ . Вторичная обмотка катуш
ки С соединена съ магазинами сопротивлений R и L. 
Спирали р е о с т а т а L соединены, к р о м е того, съ ман
ганиновой проволокой F, натянутой! надъ градуиро
ванной ш к а л о й . ВСЕ с о п р о т и в л е ш я т щ а т е л ь н о исали-
брованы;»Н—конденсаторъ изъ слюды определенной 
емкости; G — и з м е р я е м ы й конденсаторъ; I—телефонъ 
съ дифференциальной! обмотишй. П е р в ы я , грубыя 
определения п р о и з в о д я т с я помощьио штепселей-!, 

. вставляемыхъ въ магазины Е и L , онсончательная 
величина емкости находится помощью сисользящаго 
контакта F, передвигаемаго вдоль манганиновой про
волоки. П р и обычной ч а с т о т е тока описанный при
боръ даетъ возможность легнео и быстро и з м е р я т ь 
емкости до н е с к о л ь к и х ъ микрофарадъ съ точно
стью до очень ииалыхъ долей процента . 

Очевидно, что в м е с т о дифференннтальнаго теле
фона можно пользоваться и обынсновеннымъ, если 
ввести его въ мостикъ , соединяющий какую-нибудь 
точису между G и Н съ точкой мелсду сопротивле-
ш я м и Е и L . Условия равновесия въ этомъ случае 
те лее, что. и при предыдущемъ способе ; въ нЬкото-
рыхъ пранстическихъ задачахъ второй способъ заслу-
ж и в а е т ъ предпочтения. 

Н о в ы й с п о с о б ъ э л е к т р и ч е с к о й п е р е 
д а ч и п р и п о м о щ и к о н д е н с а т о р о в ъ . Спо
собъ этотъ , предлоясенный Пюпеномъ , основанъ на 
томъ и з в е с т н о м ъ явленш, что если индукционная 
катушка и конденсаторъ соединены м е ж ъ собой по
следовательно , то у з ажимовъ каждаго изъ этихъ 

•—тмщ— 

м щ 

—mmmt 

Фиг. 14—16. 

генераторомъ , другой съ линией; в т о р ы я обмотки 
обоихъ соединены м е ж ъ собой въ общую цепь, въ 
которую введенъ таислее и конденсаторъ . Въ схеме 
фиг. 15 конденсаторъ введенъ въ общую цепь обеихъ 
катушекъ параллельно . Въ с х е м е фиг. 16 общая цепь 
катушекъ з а к л ю ч а е т е въ себе обмотису третьей ка
тушки, во вторичную обмотку которой введенъ кон
денсаторъ . Схема фиг. 17 запелючаетъ въ себе л и ш ь 

Фиг. 17. 

одинъ т р а н с ф о р м а т о р ъ между г е н е р а т о р о м ъ и лишей, 
исонденсаторъ лее включенъ въ линпо имежду точками, 
о т ъ которыхъ идутъ провода исъ Генератору. Въ общую 
ц е п ь генератора и конденсатора молсетъ быть вве
дена таклее добавочная к а т у ш к а (фиг. 17) и ключъ, 
при помощи котораго эту катушису молено включать 
въ ответвление. Е м к о с т ь конденсатора и реакция 
самоиндукции катушекъ въ калсдомъ случае соразме
р я ю т с я такъ , чтобы получалась „резонирующая" 
ц е п ь , т. е. цепь, и м е ю щ а я самоиндукцию и емкость, 
а следовательно и свой собственный перюдъ; если 
самоиндукция и емкость с о р а з м е р е н ы такъ, что даютъ 
п е р ю д ъ действующей и з в н е электродвиясущей силы, 
то эта ц е п ь "резонируетъ п о с л е д н е й " . 

Въ способе П ю п е н а т р а н с ф о р м а т о р ы следуетъ 
у п о т р е б л я т ь безъ ж е л е з н ы х ъ сердечниковъ; въ та-
комъ случае оказывается возмояснымъ получать во 
вторичной катушисЬ электродвилеущую силу въ 50 разъ 
большую, ч е м ъ въ первичной, сохраняя въ обеихъ 
одинаковое число в и т к о в ъ . Э т а система м о ж е т ъ слу : 

леить д л я того, чтобъ получать несколько электро-
движущихъ силъ различной ч а с т о т ы изъ одного и 
того лее альтернатора . Это показано на схеме фиг. 18. 
Одна изъ вторичныхъ в е т в е й налалеена на основную 
частоту альтернатора , другая—на одну изъ высшихъ 
гармоническихъ. О т л и ч и т е л ь н о й чертой системы Пю
пена я в л я е т с я то , ч т о главная ц е п ь не разрывается 
далее тогда, когда в с е возбуждающия ветви разом
кнуты, и что п о с л е д ш я в п о л н е независимы другъ 
о т ъ друга; п о с л е д н е е я в л я е т с я необходимымъ для 
многократной электрической передачи, где калсдая 
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станцш должна быть в п о л н е независима отъ осталь-
ныХъ. . 

Схема фиг. 19 показываетъ применение того лес 
п р и н ц и п а для повышения силы тока. Н а одномъ 
конц-Ь линии установлены два п-енератора, соединен-

EZ3 

WWW' 

Фиг. 18 и 19. 

ные съ нею ч р е з ъ катушки, посп.илаюгци'я по линии 
ди5а тока различной частотьи. Н а другомъ конц-Ь ли
ши р а с п о л о ж е н ы два приемни.ие а п п а р а т а и конден
саторы, введенные въ главную линию между т-Ьми 
точками, отъ к о т о р ы х ъ о т х о д я т ъ провода къ по-
сл'Ьднимъ. П о с л е д о в а т е л ь н о съ приемными аппара-
тами соединены еице катушки. Въ теории, такихъ 
приемныхъ ветвей моясетъ быть впиедсно въ линию 
любое число; для втого требуется л и ш ь , чтобы ихъ 
эленстромагнитннля постоянный были с о р а з м е р е н ы 
такъ, чтобъ каждая изъ нигхъ резонировала одной 
изъ- действующихъ въ л и ш и элеистродвнгясунцихъ силъ.. 
Условиями правильнаго действия системы я в л я ю т с я : 
i ) шунтовая к а т у ш к а долясн-на с о д е р ж а т ь по возмож
ности мало ж е л е з а , и последнее должно состоять 
во всякоыъ случае изъ отд-ельныхъ пластинъ и не 
образовать замкнутой! магнитной! ц е п и ; 2) омическое 
сопротивление ответвленной ц-Ьпи д о л ж н о быть по 
возможности мало и во всякомъ случае м е н е е сонпро-
тивлени'я линии. 

(Electr. World, 1900). 

С п о с о б ъ и з м ъ р е н г я ч а с т о т ы п е р е м ъ н -
н ы х ъ т о к о в ъ , п р и н я т ы й М а е е а ч у з е т -
С К И М Ъ У н и в е р е и т е т о м ъ . О п и с ы в а е м ы й спо
собъ былъ и р и м е н е н ъ нсъ измерению изменении! ча-
стоти.и перемЬнныхъ токовъ приблизительно отъ 6о 
периодовъ. 

Горизонтально р а с п о л о ж е н н ы й камертонъ имЬетъ 
на к о н ц е к о л е н а S к о н т а к т а D (фиг. 2 0 ) , образуемили! 

Фиг. 20. 

очень тонкимъ с т е р ж н е м ъ , острие котораго колеб
лется по полированной! поверхности двухъ кусочковъ 
слоноиюи! кости I , раз;гЬлеииньихъ платиновой! пластин-
исои! въ 0,02 дюйма толщиной!; трение ииесьма ничтожно, 
и кусочки располоясены такъ, что контаи<тъ замы
кается, когда в е т в ь камертона проходитъ чрезъ по-
лолсение равнов'Ьсня гили находится в ъ ' н е м ъ . 

Контактъ соедиигенъ последовательно съ телефо-
номъ; L представляетъ з а ж и м ы перем'Ьннаго тока, 
частота котораго п о д л е ж и т ъ определению. Когда 
камертонъ колеблется такъ , что его иперп'одъ совпа-
даётъ съ пер1одомъ тока, то контактъ замкнутъ, 
если исолебаше источника находится въ той ж е т о ч к е 
фазы; следовательно, телефонъ долженъ издавать 
звукъ постоянной! высоты или молчать , с м о т р я по 
разности фазъ камертоига и тока. Н о если эти коле
бания хотя немного различаются периодами, въ теле

ф о н е являются перемежающиеся удары, амплитуда 
которыхъ точно зависитъ о т ъ этой разности перио
довъ. Тогда п е р е м е щ а ю т ъ грузъ W_flo т'Ьхъ поръ, 
пока эти удары въ т е л е ф о н е не исчезнутъ; изъ по-
л о ж е ш я груза получанотъ перйодъ камертона , а сле
довательно и частоту испьитываемаго тока . 

К а ж д ы й камертонъ - м о ж е т ъ с л у ж и т ь для измере
ния числа периодовъ, отличи-наго о т ъ того, на нсоторое 
онъ ниастроенъ. Еслн-и, наприм-Ьръ, камертонъ по
строены, такъ , чтобы давать псакое угодно число про-
стн.нхъ колебаний между гго и гЗо, моясетъ случиться, 
что для числа периодовъ мелсду 55—65 и между 165 
и Г95 ние будетъ нинсакихъ ударовъ; следовательно, 
этимъ камертономъ молено и з м е р я т ь пнерноды, за-
ислючагощп'еся въ этихъ т р е х ъ промеясуткахъ. Пред-
пололсимъ, что мы им'Ьемъ альтернаторъ , произво
дящий токъ въ гго переменит, въ сеисунду, и камер
тонъ урегулированъ таисъ, что онъ не даетъ ударовъ; 
если з а т е м ъ скорость м а ш и н ы и з м е н и л а с ь , причемъ 
въ т е л е ф о н е появились удары черезъ каяедыя 5 се-
нсундъ, то следуетъ занслючить, что число п е р е м е н ъ 
тока дн-ннамо и з м е н и л о с ь на одну п е р е м е н у въ ю 
секундъ. 

' Отснода молено вьнвести способъ измерения иеоле-
банн'я скорости машины, съ неоторои! соединенъ не
большой генераторъ п е р е м е н н а г о тока. Д л я продол-
лсителыиьихъ наблюдена! т е л е ф о н ъ предпочтн-ительно 
з а м е н и т ь следующимъ регистрирующимъ приспособ
лением!,. Камертон-ь работаетъ ииодъ дд5йств1емъ элек
трическаго тонеа; его к о л е н а намагничены,, причемъ 
одно я в л я е т с я с е в е р н ы м ъ полюсомъ, другое — юяс-
нымъ; между ними находится электромагнитъ М, 
катушка иеотораго соединена со вторичной обмотиеой 
иеольнн,еваго т р а н с ф о р м а т о р а Т , первичная обмотка 
иеотораго образуется двумя катушками Р, Р 2 , намо-
танныыи Н5ъ противопололеныхъ направленияхъ и 
внелюченньиыи въ ин,епь аккумулятора Е, иеоторая за-
мыкается ртутными контактами А и В; эти послед
ние р а с п о л о ж е н ы т а к и м ъ образомъ, что ннри прохояе-
дени'ин кол'Ьнами камертона ч р е з ъ полоясенн'я равно-
игЬси'я з а м ы к а е т с я одна ц е п ь и размьпкается другая. 
Когда колЬна сблилеанотся, токъ проходитъ въ Р», 
пока они не придутъ въ полоясени'е равновесия, въ 
моментъ котораго размъпкается игЬпь Р 2 и замыкает
ся Pj. Намагничивающий тоиеъ идетъ въ сердечникъ; 
следовательно , въ S индуктируется мгновенный тоиеъ, 
неоторн>ни! возбуждаетъ М и прнитягиваетъ в'Ьтвнг N иг S. 
Еслн-и, наоборотъ, ветви удаляются другъ о т ъ друга 
и отъ полоясенн'я равновесней, р а з м ы к а е т с я нгЬпь Р,, 
тогда неанеъ ц е п ь Р.2 з а м ы к а е т с я и индунетированнын! 
токъ ниъ S даетъ N и S толчекъ неъ М. Такнгмъ обра
з о м ъ камертонъ п о с т о я н н о поддерлеиваетсИ въ коле-
бателыномъ состоянии. Уннотребленне конденсатора С 
въ о,3 м и к р о ф а р а д ы д е л а е т ъ искру почтнг незам'Ьтноно. 

(The Techonology Quaterly, Г 9 0 0 ) . 

диФФеренидальное т е л е м и к р о Ф о н н о е 
р е л э , с и с т е м ы М е р к а д ь е . Этотъ приборъ пред-
назначенъ для передачи телеграммъ по системе 
Меркадье , которая , псакъ известно , состои-нтъ въ сл'Ь-
дунощемъ: на. передающей станнгни находятся элепстри-
чесиеи'е неамертоны, производящие периодические тоней 
различной частотьи; на получающей станнищ нахо
д я т с я монотелефоны, изъ которыхъ к а ж д ы й рабо
таетъ подъ влпяниемъ одного изъ этихъ токовъ; та
кнгмъ образомъ молено передавать по одной: линии 
одновременно йескольиео тоиеовъ. 

Н о в ы й приборъ , названный и з о б р е т а т е л е м ъ диф-
ференниальнымъ телемн-инерофоннымъ релэ, предна
значается для разделения сигн-иалоииъ, даваемыхъ си
нусоидальными токами, периодомъ о т ъ '/iso до '/ оо въ 
секунду,—ига 12 степеней, равннлхъ '/s тону, о т ъ s i , до 
1а4 ди'эзъ. П р и б о р ъ этотъ составляютъ: г) телефонъ, 
вибрирунощая пластинка d котораго им-Ьетъ диаметръ 
ю см.; ига сердечнинсЬ п элеиетромагнита н-иаходятся 
две одинаисовыхъ обмотки; 2 ) микрофонъ , с о с т о я щ ш 
изъ небольшого угля р. привинченинаго къ вибрируно-
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щей п л а с т и н е , и угольнаго контакта С, прикртшлен-
наго къ металлическому куску т, поддерживаемому 
тонкой плоской пружиной г, которая , въ свою оче
редь, прикр 'Ьплена к ъ телефонному аппарату; отъ 
него она изолирована вбонитовой прокладкой о; винтъ 
V п о з в о л я е т ъ приблизить электромагнитъ къ вибри
рующей п л а с т и н к е . 

— w — Т ' - г — 1 1' , •. ' 
- } -

Р' е&к. 

Фиг. 21. 
П р и б о р ъ покоится на двухъ доскахъ, отделенных-!, 

толстыми каучуковыми трубками t', Р, t3', винтъ V 1 

регулируетъ давление контакта Сс; о т ъ стола приборъ 
о т д е л я е т с я точно т а к ж е т о л с т ы м и каучуковыми труб
ками Т , Т , и м е ю щ и м и ту лее ц'Ьль, что и предъидупп'я, 
т. е. з ащиту прибора отъ вн-вшнихъ сотрясений. 

Одна изъ обмотокъ электромагнита п соединена 
съ линией, другая съ м е с т н о й батареей, для того, 
чтобы у н и ч т о ж и т ь влияние передатчика на получающие 
приборы телеграфирующей станции, по способу, изве 
стному въ дуплексной телеграфии п о с т о я н н ы м и тока
ми подъ именемъ дифференцнальнаго. Въ описывае-
момъ п р и б о р е подобное ж е получается для мультип
лексной передачи синусоидальными токами, при по
мощи весьма простого приспособления. 

Металлический кусокъ т и ишнтактъ С, точно 
такъ ж е псакъ и п р у ж и н а г, съ одной стороны, уголь р 
и вибрирующая пластина d—съ другой!, включены въ 
ц е п ь элемента и первичной обмотки индукционной 
катушки, вторичная обмотка которой соединена съ 
12-ю приемниками, настроеигными въ униссонъ съ 
12-ю передающими а п п а р а т а м и . 

П р е д п о л о ж и м ъ s сигналовъ, получающихся отъ 
синусоидальныхъ токовъ различной частоты , одно
временно передаваемыхъ по линии, г д е эти токи не 
смешиваются , согласно закону малыхъ перемещений; 
на получающей станции эти токи, не с м е ш и в а я с ь , 
проходятъ обмотису электромагнита 11 релэ; вибри
рующая пластинка v колеблется подъ с о в м е с т н ы м ъ 
дёйствпемъ всехъ токовъ и передаетъ , не и з м е н я я , 
все s колебаний, производимыхъ ими, микрофонному 
контакту Сс; этотъ исонтаистъ передаетъ ихъ первич
ной о б м о т к е индукционной катзчнки, а эта п о с л е д н я я 
S соответствующимъ монотелефоннымъ прнемникамъ, 
изъ которыхъ каясдый работаетъ отъ одного только 
тоиса того ж е перюда, какъ и его собственный; такимъ 
образомъ s одновременно передаваемыхъ сигналовъ 
р а з д е л я ю т с я на приемной станции, п р е т е р п е в ъ 
по дороге ш е с т ь преобразованпт энергии, не изме-
нившихъ частоты. Необходимо з а м е т и т ь , что въ 
этой с и с т е м е мы в с т р е ч а е м с я съ довольно я с н ы м ъ 
практическимъ доказательствомъ механиическаго за
кона малыхъ перемещений. 

Применениемъ этого телемикрофоннаго релэ уда
лось развить применение мультиплексной телеграфии; 

о п ы т ы , с д е л а н н ы е улсе на л и ш я х ъ отъ боо до 8оо 
килом.: Париясъ—Тулуза, Парилсъ—Бордо, Парижъ— 
П о , позволяютъ вывести следующие - результаты:" 

1) б о л ь ш о е число слулсащихъ м о ж е т ъ передавать 
одновременно телеграммы въ какомъ угодно направ
лении; между двумя конечными пунктами такимъ 
образомъ работали до ю чиновниковъ и это число 
можно довести до 24; 

2) мелсду двумя нсрайними пунктами ииожно вклю
чать , параллельно или последовательно, промежу
точные пункты, работающие одновременно между 
ними и съ ними,—безъ кансого-либо неудобства: таисъ, 
въ линии П а р и ж ъ — Б о р д о были включены Туръ, 
Пуатье и Ангулемъ, и Б о р д о между Парилсемъ и По; 

3) система м о ж е т ъ п р и м е н я т ь с я на всехъ линняхъ, 
г д е м о ж е т ъ работать телефонъ , и к р о м е значитель
ной выгоды отъ одн!0временн!ОЙ работы находящихся 
по л и ш и станций, обладаетъ б о л ы п и м ъ коэффинцен-
томъ полезнаго действия по сравнение со всеми су-
ществунощими системами. 

(Comptes reudus, t. СХХХ). 

Б И Б Л I О Г Р А Ф I Я, 
Т е л е г р а Ф ъ б е з ъ п р о в о д о в ъ . Р . К е р р ъ 

(опыты Лоджа , П р и с с а , Маркони и др.) съ рис. въ 
т е к с т е . Перевели съ англ. В. П о л я к о в ъ и А. Белой . 
Ц. 6о к. Спб. 1899. 

Судя по р а з м е р а м ъ книжиси и предисловие къ ней, 
читатель въ п р а в е о ж и д а т ь отъ нея популярнаго 
изложения предмета . И- действительно , первыя главы 
являются х а р а к т е р н ы м ъ образчикомъ „популярни-
чанья" , со в с е м и обычными приемами: тутъ вы встре
чаете разсулсдения о телепатии, гипнотизме , лснови-
дЬнии, анекдоты (со словъ „высокопоставленнаго 
лица") о таинственныхъ эпизодахъ изъ истории ан-
глийскихъ к о л о ш а л ь н ы х ъ войнъ, правила для точения 
бритвъ и другия не относящиеся къ делу разглаголь
ствования. 

Переходя лсезатЬмъ къ предмету изложения, авторъ, 
во-первыхъ, забываетъ о главномъ достоинстве по-
п) 'лярнаго изложения—объ удобопонятности; во-вто-
рыхъ, полагаясь , очевидно, на незнакомство читателя 
съ т р а к т у е м ы м ъ предметомъ , довольно безцеремонно 
о б р а щ а е т с я съ научными определениями *). Такъ, 
н а п р и м е р ъ , врядъ-ли явление утомления металловъ 
м о ж е т ъ наглядно убедить ч и т а т е л я въ истинности 
атомистической гнтпотезы строения материи, хотя оно 
и находить о б ъ я с н е ш е при допущении последней;-
далее , сравнение электричества и магнетизма съ 
мулсемъ и ясеной едва ли уяснитъ читателю связь 
между обоими явлениями. Ч т о ж е касается положе
ний, что „светъ солнца и электричество суть нсолеба-
ни'я эфира" (стр. i3) , что „энергия принимаете видъ 
волнъ" (стр. 21), ч т о с в е т ъ молсетъ обойти землю въ 
течение секунды (стр . 16) и т. п.,—все это выражения, 
по ииеньшей м е р е , рискованный. Н а с к о л ь к о читателю 
легко с л е д и т ь за „ п о с л е д о в а т е л ь н ы м ъ " ходомъ раз-
суждений автора, м о ж н о заключить по следующему 
п р и м е р у . Изложение принцигиа • телеграфирования 
безъ проводовъ и п р и б о р а Марисони начинается лишь 
съ 41 страницы; мелсду т е м ъ уже на стр. 16, разсуяс-
дая пока е щ е л и ш ь о р а з н и ц е въ скоростяхъ рас
пространения с в е т а и звука, авторъ вдругъ озадачи
в а е т е ч и т а т е л я н и ч е м ъ не мотивированньшъ заявле-
ниемъ, ч т о „легисо р е ш и т ь , съ какими волнами при
ходится и м е т ь д е л о телеграфу безъ проволокъ—ко
нечно съ волнами въ э ф и р е , а не въ воздухе"; чита
телю, е щ е не знающему, въ чемъ будетъ заключаться 

*} Не им-Ья въ рукахъ апглШскаго оригинала,.мы немо-
жемъ судить, насколько этому причинны переводчики книж
ки Керра, имя котораго однако даетъ основами предпола
гать, что мнопя, если не вей; неточности принадлежатъ не 
ему лично. . • Ц. X. 
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суть дела , ничего не остается , конечно, какъ согла
ситься съ этимъ; дал-ке, на стр . 24, авторъ уже трак-
туетъ о „настраивании" неизв'Ьстнаго еще читателю 
прибора Маркони. Иногда совс-Ьмъ невозможно по
стичь, что хот'Ьлъ в ы р а з и т ь авторъ т ь м и или дру
гими словами. Трудно, н а п р и м е р ъ , понять , почему 
авторъ предполагаетъ , что „дальнейшие результаты 
покалсутъ, что Маркони пользуется новымъ видомъ 
волнъ", отличнымъ отъ Гердовыхъ, и что если „при
соединить къ нимъ катодные лучи и лучи Рентгена, 
то мы будетъ им-Ьть д'Ьлыхъ ч е т ы р е (sic!) категорш 
X—лучей" (стр. 59); или, что х о т в л ъ авторъ сказать 
такой фразой (стр. 5З): „Маркони въ н а с т о я щ е е время 
з а н я т ь устройствомъ своихъ приборовъ для иностран-
ныхъ (?) государствъ, следовательно , не нужно обла
дать большимъ гешемъ, чтобы съ н е к о т о р о ю досто
верностью указать н-Ькоторыя применения его пере-
датчиковъ и пр!емниковъ" . Вообще, к н и ж к а не только 
не даетъ обстоятельнаго и разностороннего изложе
ние предмета , но едва-ли ч и т а т е л ь неподготовленный?, 
прочтя ее, будетъ въ состоянии о т в е т и т ь себе на 
вопрост,: а что ж е такое все-таки телеграфирование 
безъ проводовъ? 

Гг. переводчики, стараясь , очевпадно, приспособптть 
англшснсш т е к с т ъ исъ русскому духу, называютъ проф. 
Slaby „допсторомъ Слабымъ" , а Теслу именуютъ Нип-
колой; но гораздо б о л ь ш е пользы принесли бы огни 
русскому читателю, если бы перевели на руссюя , или 
на о б щ е п р и н я т ы й французская м е р ы , унцы и англий-
слия мили; последния. могутъ тольиш ввести<и въ заблу-
ясдеше русскаго ч и т а т е л я , знакомаго л и ш ь съ геогра-
фичеспсой милей. , , „ 

Система П. Ф. Леруа . Э л е к т р и ч е с к о е т о п 
л и в о . Составилъ Ю . " И . Е л е н к о в е к ш , иняс-
элеистр. Мосисва. 1900. 

Брошиорка г. Еленковскаго, т р а к т у ю щ а я объ эленс-
тричеспсомъ „топлив-Ь" (т. е. правильнее , о т о и л е-
н и и), содержитъ неполныхъ 15 стр . in—16 и со-
стоитъ изъ двухъ отличныхъ одна отъ другой частей. 
Въ первой части (4 стр.) г. Еленковекш говорить объ 
электрическомъ о т о п л е ш и и н а г р е в а н ш вообще: упо-
мянувъ о применении вольтовой дуги исъ получение 
очень высокой т е м п е р а т у р ы , онъ переходить къ спо
собам!, элеистричесисаго н а г р е в а ш я съ гномоицьио м е-
т а л л и ч е с н с и х ъ п р о в о д н и к о в ъ и уисазываетъ 
на весьма существенные недостатки этихъ способов!,. 

Вторую ч а с т ь свой брошиорнси г. Еленнсовсюй все
ц е л о п о с в я щ а е т ъ описанию оспадваний, на которыхъ 
построены н а г р е в а т е л ь н ы е п р и б о р ы системы Леруа 
и рекламированию самыхъ прпяборовъ этой системьи. 
Н о съ первыхъ лее словъ читатель в с т р е ч а е т с я з д е с ь 
съ наглядными несообразностями: электригчесисн'я со
противлешя изъ корунда г. Елешсовсисш не в е с т ь 
почему называетъ элеистричесисими р а с т о п к а м и 
и электрическими д р о в а м и (!). Страигно в с т р е ч а т ь 
подобныя выралсени'я въ брошюр-Ь русскаго (?) инясе-
неръ-элеистрика... Эта вторая часть брошиоры,—не
удачно и заканчин!ающаяся выдерлской изъ прейсъ-
куранта склада г. Еленисовскаго,—показываетъ л и ш ь 
одно, что при н а с т о я щ и х ъ цт,нахъ на электрическупо 
энергно и на н а г р е в а т е л ь н ы е п р и б о р ы системы Леруа 
электрическое нагревание еще не скоро найдетт, рас-
пространен1е въ домашнихъ хозяпгствахъ. 

T r a i t e e l e m e n t a l r e d ' e l e c t r i c i t e , a v e c l e s 
p r i n e i p a l e s a p p l i c a t i o n s , par R . C o l s o n , r pe-
titrur de Physique a l'Ecole Polytechniqu.'. Troisieme 
edition. Paris. Gauthier-Villars, imprim.-libr., 1900. 272 pp. 
in—18, avec 91 fig. Prix 3 fr. 75 c. < 

Э л е м е н т а р н ы й к у р с ъ э л е к т р и ч е с т в а и 
е г о в а ж я ъ й ш и х ъ п р и м ъ н е т й . Р . К о л ь -
СОНЪ, репетиторъ Политехнической? школьи. Парилсъ. 
1900. 272 стр. съ 91 фиг. въ т е к с т е . Ц е н а 3 фр . 
75 см. (т р . 40 к.). 

П р и составлении этой исниги авторъ и м е л ъ въ виду 

т е х ъ л и ц ъ , исоторыя игриступаютъ исъ изучешю элек
тричества, для ознаисомлешя съ праистичеенсими при
менениями элеистричества, а не съ теоретичеенсими 
основаниями обширнаго учеи«я объ э л е к т р и ч е с т в е и 
магнетизме . Въ виду этого, авторъ отвелъ возмолено 
м е н ь ш е м е с т а математическимъ вьикладкамъ и вы-
водамъ, уменьшил! , до минимума число ф о р м у л ъ и 
г л а в н е й ш е старался излагать я в л е ш я элеистричества, 
индукщи и пр. , основываясь на э к с п е р и м е н т а л ь н ы х ъ 
данныхъ. Отчасти следств1емъ этого явилось почти 
совершенное о т с у т е г а е въ нсурс/Ь о т д е л а элсистроста-
тииси. Где возможно, авторъ п р о в о д и т ь параллель 
мелсду элеистрическими ни механичесисими явлениями, 
ограничиваясь , впрочемъ, наиболее п р о с т ы м и и на
глядными случаями. 

Курсъ Р . Кольсона, по содерлсашю, распадается 
на следуюхщя i6 главъ. Глава I с о д е р ж и т ъ элемен
тарное у ч е т е о п о т е н щ а л е ; глава I I—учеше о раз-
рядахъ; въ главахъ I I I , I V и V даны основныя с в е д е ш я 
0 магнетизме , э л е к т р о м а г н е т и з м е и индукции; главы 
V I и V I I п о с в я щ е н ы учению объ электрическихъ 
единицахъ и элепстрическихъ и з м е р е ш я х ъ ; въ главе 
V I I I ра зсматриваются источники электрической энер
гш, отъ первичныхъ элементов - !, до д и н а м о м а ш и н ъ 
многофазнаго тока включительно; въ глан5е I X авторъ 
переходить нсъ электродвигателямъ и-и п е р е д а ч е энер
п и на ра зстояше ; глава X посвящена т р а н с ф о р м а т о 
рам!, и аккумуляторамъ; главы X I и X I I содерлсатъ 
учеше о п р е о б р а з о в а л и электрической э н е р п и въ 
тепловую, световую и химическую э н е р п ю д л я про-
м ы ш л е н н ы х ъ ц е л е й ; въ главе X I I I содерлсатся обгщя 
указания о pacпpeдeлeн iи электричесисой э н е р п и для 
различнгыхъ праистическихъ ц е л е й ; главы X I V и X V 
п о с в я щ е н ы т е л е г р а ф ш и т е л е ф о ш и , а танелсе теле 
графии безъ проводовъ. Наконепнл,, въ г л а в е X V I при-
ведены н е с к о л ь к о п р и м е р н ы х ъ расчетовъ, съ ц е л ь ю 
ознаисомить читателей съ производствомъ неслолс-
ныхъ расчетовъ, ч а щ е в с т р е ч а ю щ и х с я въ практиисе. 

П р и небольшомъ объеме , учебниисъ Р . Кольсона 
действительно достигаетъ своей цели—познаисомить 
л и ц ъ средняго образовашя съ основаниями учешя объ 
элеистричестве и молсетъ слулсить для нихъ преиерас-
нымъ введениемъ въ элеистротехниису. 

л . д . 

Издашя, присланный въ редакщю для 
отзыва. 

T r a c t i o n E l e e t r i q u e . Extrait des lecons prc-
fessees a l'Institut ElectroteclHniqnne Montefiore, par E r i c . 
G e r a r d . Paris. Gauthier—Villars, editeur. 1900. Prix 
3 f- 5° c-

L e c o n s d ' e l e e t r o t e e h n i q u e g e n e r a i e , piofes-
secs a l'Kcole superieure d'electricite-, par P . J a n e t . I n 
8° I X -fr 608 стр . съ З07 фиг. Paris. Librairie Gauthi r 
Villars. 1900. Ц е н а 20 фр . (7 p. 50 к.). 

G . L e r o u x et A . R e v e l . L a t r a c t i o n m e c a -
n i q u e e t l e s v o i t u r e s a u t o m o b i l e s . Avec 108 
figures, intercalees dans le texte. P^ns. Librairie J. B. 
Bailliere et fils. 1900. З08 стр . in 8°. 

Elektrotechnisrhe I ibliotek. Baude L I I I , I JV, LV, 
L V I . E l e k t r o m e t a l l u r g l e u n d G a l v a n o t e c h -
n i k , von Dr. F r a n z P e t e r s . 

1 Band. Die H lb- und I.ekhtm^talle. 
2 „ Kupfer. 
3 „ Edc lmrtalle. 
4 „ Zink, Blei, Ni- kel u. Kobalt. 

A. Hartleben'g verLg. Wicn. Ц е н а калсдаго тома 
1 p. 80 к. 

T r a n s f o r m a t o r e n f u r W e c h s e l s t r o m u n d 
D r e h s t r o m . Von G i s o e r t K a p p . Zweite vermehrte 
und veibesserte Auflage. M i t 165 in den Text gtdruck-
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ten Figuren. Bt-ilin. 1900. Julius Springer. Цена въ пер . 
8 марокъ (4 руб.). 

М а ш и н о с т р о и т е л ь н ы й и чугунолитейный заводъ 
I . 1 0 Н Ъ въ Лодзи . Приводы и ихъ отд-Ьльныя части. 
Издаше 1900 г. 

Всемирная выставка 1900 г, въ Париже, 
Международный Конгреосъ по Электричеству.*) 

(Парижъ, 18—25 Августа и. ст. 1900 г.). 

Организационная К о м и с а я п р и н я л а ниясесл'Ьдую-
щую программу вопросов-*, к о т о р ы е будутъ предло-
леены на разсмотр-fcHie Конгресса . 

Первый отд'Ьдъ. Научные методы и измерительные 
приборы. 

1. В е л и ч и н ы и е д и н и ц ы . П е р е с м о т р ъ и со-
гласоваше постановлении предшествовавшихъ Кон-
грессовъ. 

2. М е т о д ы и з м i р е н i й. Методы и с п ы т а ш я 
матер1аловъ и точное обозначение ихъ качествъ: изо
ляторы; проводники; магнитные матер1алы. — И з м е 
решя магнитнаго поля . — И з м е р е ш я мощности про
стого и многофазныхъ п е р е м е н н ы х * токовъ.—Прак
тические методы разлолсешя перюдической кривой 
въ п р о с т ы я г а р м о н и ч е с ю я ф у н к ц ш . 

3. И з м е р и т е л ь н ы е п р и б о р ы.—Современ-
ныя усовершенствования и з м е р и т е л ь н ы х * прибот 
ровъ.—Ваттметры.—Счетчики.— Фазметры.—Гистере-
' зиметры.—Осциллографы и реографы. 

4. Ф о т о м е т р ы . — Вторичные эталоны; сравне-
Hie ф о т о м е т р и ч е с к и х * эталоновъ. — И з м е р и т е л ь н ы е 
методы и п р и б о р ы . 
Нторой отд'Ьлъ. — Производство электрической энер
пи. —Трансформирование—Передача и распред'Ьлеме. 

Электрическая тяга.—Оси'Ьшдяие. 
1. П р о и з в о д с т в о э л е к т р и ч е с к о й э н е р -

г i и.—'Г р а н с ф о р м и р о в а н 1 е . Усовершенствова-
Н1я въ. динамомашинахъ постояннаго тока съ точки 
зрен1я сдвига щетокъ .—Объединеше способовъ испы
ташя и о п р е д е л е ш я машинъ . — Въ частности , опре-
дeлeнie наибольшей силы тока, нормальной мощно
сти, п а д е ш я напряясешя , повышения температуры.— 
Сравнеше альтернаторовъ съ в р а щ а ю щ и м с я индук-
торомъ съ другими видами альтерн . — Объединеше 
частотъ; о наилучшихъ частотахъ, к о т о р ы я следует*, 
принять съ тбчки з р е ш я стоимости и хорошей ра
боты прибора .—Обмотка альтернаторовъ.—Асинхрон
ные генераторы. — Соединеше альтернаторовъ; вл1я-
Hie регулировки машинъ , п р и в о д я щ и х * ихъ въ дви-
жеше.—Вращаюицеся обратители , т р а н с ф о р м а т о р ы -
выпрямители .—Стоимость электрической энергш на 
центральных! . станциях*.—Выборъ мощности машин
н ы х ! единиц* .—Счетчики и т а р и ф ы . 

2. П е р е д а ч а и р а с п р е д е л е н ! е. — Линии 
высокаго напряясешя; установлеше нормальныхъ тре -
бовашй относительно проводовъ высокаго напряяее-
шя на общественных* путяхъ; выработка м е р ъ для 
общественной безопасности. — Соединеше съ землёй 
проводовъ въ различныхъ системахъ р а с п р е д е л е ш я . — 
5'дары м о л н ш и громоотводы. — Автоматическое со-
единеше съ землей при случайномъ п о в ы ш е н ш на
пряжения.—Сравнен1е синхронныхъ и асинхронныхъ 
двигателей .—Применеше конденсаторовъ. 

3. Э л е к т р и ч е с к а я т я г а .—Усовершенствова
л а въ двигателяхъ д л я тяги . — Сравнеше трехъ си-
стемъ: п о с т о я н н ы й токъ, т р е х ф а з н ы й токъ , преобра
зуемый въ п о с т о я н н ы й на подстанщяхъ , и трехфазный 
токъ.—Тяга на лселезнодорОжныхъ путяхъ; вагоны-
двигатели и поезда ; сравнеше. — Сопротивлеше воз
духа движение) вагоновъ. — Н а и б о л ь ш е е пнапряжеше, 
допускаемое установленными правилами для тяги на 
городскихъ и пригородныхъ дорогахъ, ж е л е з н ы х * 

*) См. Электричество, № 10—11, стр. 160. 

дорогахъ и . к а н а л а х * . — Устройство пути. — Явлешя 
электролиза . 

4. О с в е щ е н i е. — П о лез но е световое действ]е 
дуги; сравнеше дуги, постояннаго тока съ дугой- пе
ременнаго тока, на воздухе и въ колпаке.—Соедине-
•ше дуговых* ламп* .—Новейнше т и п ы л а м п * накали
в а ш я . — О с в е щ е ю е э к и п а ж е й и поездов* . 

TpeTift отд'Ьлъ.—Электрохюпя. 
г. Т е о р е т и ч е с к и и з с л - Ь д о в а н 1 я . — Про

водимость разрелсенных* газов*. — Скорость пере-
д в и ж е ш я IOHOB*.—Химическое действ1еэлектрической 
и с к р ы и электрическаго тока . — Органичесюя веще
ства, получаемыя электролизомт>. 

2. П р и б о р ы . — Современный усовершенствова-
н!я элементовъ .—Нормальные э л е м е н т ы (эталоны).— 
Cyxie элементы. — Э л е м е н т ы съ большой отдачей.— 
Аккумуляторы съ металлами—не свинцовые.—Выборъ 
батареи для тока, п о д с т а н ц ш или регулировашя. — 
П р о м ы ш л е н н ы й печи. — Р а з л и ч н ы й п р и м е н е ш я въ 
крупныхъ о т р а с л я х ъ п р о м ы ш л е н н о с т и . 

3. А н а л и з ы . — О т л о ж е ш е сплавовъ и определе-
Hie пропорции ихъ составныхъ,частей .—Промышлен
ные методы анализа на электрохимическихъ заводахъ. 

4. О с а ж д е н i е м е т а л л о в ъ . — О с а ж д е ш е хро
ма, а л ю м и ш я и цинка. — Статистическая данныя о 
количестве елсегодно^ осаждаемаго серебра, меди и 
никкеля въ различныхъ государствахъ. 

5. М е т а л л у р г i я . — Э л е к т р о л и т и ч е с к а я обра
ботка медных* , цинковых*, свинцовых* и никкеле-
выхъ рудъ. — Обработка с е р н и с т , рудъ. — Получеше 
сплавовъ непосредственно въ электролитических! , 
ваннах* .—Промышленная очистка меди.—Сравнеше 
стоимости продуктов*, п о л у ч а е м ы х * съ помощью 
электричества , съ получаемыми другими металлурги
ческими способами .—Статистичесюя данныя о полу-
чаемыхъ и п о т р е б л я е м ы х ъ количествахъ электроли
тических*, м е д и и никкеля въ р а з л и ч н ы х ъ странахъ. 

6. К р у п н ы й о т р а с л и п р о м ы ш л е н н о-
с т и .—Получеше э л е к т р о л и з о м ъ хлора и соды, хло-
ристаго кал1я и натр1я, карбида к а л ы ц я , алюмишя . 

7. Р а з л и ч н ы я п р и м е н е н ! я . — Й р а к т и ч е с м е 
способы п о л у ч е ш я о з о н а . — П р и м е н е ш я озона.—При-
готовлеше водорода и кислорода. — Производство 
г л и ц и ш я и его соединений.—Приготовлеше фосфори-
стаго к а л ь щ я . — Обработка сахарныхъ соков*. — 
О к р а ш и в а ш е и б'Ьлеше. 

Четвертый отд'Ьлъ. — Телефошя. — Телеграфия.—Раз
личный irpHMfjueiiia. 

1. П р о и з в о д с т в о э л е к т р и ч е с т в а.—Эле
менты.—Магнитные вызовы.—Употреблеше динамо
м а ш и н ъ и аккумуляторовъ . 

2. Л и н i и. — А. Воздушный линги. — Ж е л е з н ы я и 
с т а л ь н ы я проволоки. — Б р о н з о в ы е и м е д н ы е прово
да. — Провода изъ двухъ металловъ . — Алюмншевые 
провода .—Фарфоровые и с т е к л я н н ы е изоляторы.—Де
ревянные столбы.—Способы с о х р а н е ш я . — Металли
ческие столбы и СТОЙКИ.—Решетчатыя СТОЙКИ.—Баш
ни.—Способы с о о р у ж е ш я . 

8. Подземпын линш. — Кабели съ гуттаперчевой, 
каучуковой, бумаяшой и др. изоляциями. — Брониро
ванные кабели. — Свинцовые кабели. — Способы со-
о р у ж е ш я . 

С. Подводныя линги.—Производство жил*.—Различ-
н ы я качества сока, получаемаго изъ л и с т ь е в * гутта-
перчеваго дерева. — А н а л и з * этихъ соковъ. — Жилы 
большой скорости передачи . — Э л е к т р и ч е с ы я испы
т а ш я жилъ .—Оболочки . — Арматура . — П р и м е н е ш е 
стали большого с о п р о т и в л е ш я . — Л е г м е кабели для 
большихъ глубинъ. — Кабели , п р и к р е п л я е м ы е ко 
дну .—Применеше дсабелей д л я т е л е ф о н ш . — Ж и л ы съ 
воздушной изоляцией. — Способы укладки и исправ-
лен1я. — Корабли для укладки кабелей. — Орудия и 
снаряды. — П р и б о р ы д л я из еледо ванш глубины. — 
Крюки.—Буи. 

3. П р и б о р ы . — А . Телеграфные приборы.—Приборы-
мультипли .—Мультипли д л я большихъ разстояшй.— 
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Мультиплексы.—Звуковые приборы.—Быстрые при
боры. — П р и б о р ы съ предварительной подготовкой 
депешъ.—Приборы съ фотографическими записями.— 
Релэ.—Релэ д л я подземныхъ и подводныхъ л и н ш . — 
Принадлежности . 

В. Телефонные приборы. — Передатчики . —• Преем
ники. — Р а з д е л и т е л и . — Р а з л и ч н ы я системы муль-
типль .—Мультипль н е о п р е д е л е н н о й емкости.—Муль-
типли съ ц е н т р а л ь н о й батареей. — Автоматические 
мультипли .—Телефонныя подстанции.—Бюро д л я об-
щественныхъ разговоров* .—Системы вызова.—Релэ.— 
П р и н а д л е ж н о с т и . 

4. С е т и.—Воздушныя, п о д з е м н ы я и сме.шанныя 
телефонныя с е т и . — Одно- и двухпроводныя сети.— 
Лиши, неимеюпп'я и н д у к щ и . — Т е л е ф о ш я на большое 
разстояше .—Одновременное т е л е г р а ф и р о в а ш е и те-
лефонироваше . 

5. Р а с п р о с т р а н е н и е т о к о в ъ въ т е л е 
г р а ф е и т е л е ф о н ! и.—Линш малой емкости.— 
Л и н ш большой емкости . — Скорость передачи.—По
р я д о к * величинъ тока . 

6. I I р е д о х р а и е н i е т е л е ф о н н ы х * и т е 
л е г р а ф н ы х ъ с о о б щ е н ! й.—Возмущения, проис
ходящая отъ близости п р о м ы ш л е н н ы х ъ токовъ. 
Утечка въ землю. — Вл1ян1с п е р е м е н н ы х ъ токовъ и 
токовъ вь к о м м у т а т о р н ы х * я щ и к а х * . — Предохра
нение л и ш и . — И з о л я т о р ы . — П р е д о х р а н и т е л ь н ы я сет 
ки.—Боковыя предохранительный приспособлешя .— 
Автоматическое соединен] е съ землей.—Автоматиче-
с ы е прерыватели .—Предохранеше станцш.—Плавкие 
предохранители . — Вл1яше грозъ . — Громоотводы. — 
З е м н ы е токи . 

7. Т е л е г р а ф ! я б е з ъ п р о в о д о в ъ.—Различ
ныя . с и с т е м ы . — Возбудители. — Прюмники .—Когере
ры. — Столбы д л я передачи . — Н а с т р а и в а л о прибо
ровъ.—Сообщеше судов* с* землей и между собой.— 
Световая телсграф!я . 

8. Ч а с о в о е д е л о. Автоматическая заводка.— 
Автоматические, сигналы в * о п р е д е л е н н о е время . — 
П р и м е н е ш е т е л е г р а ф н ы х * и т е л е ф о н н ы х * проводов* 
для электрическаго соединешя часовъ .—Применеше 
э л е к т р и ч е с к и х * систсмъ къ современными, т и п а м ъ 
часовъ. 

9. Р а з л и ч н ы я п р и м е н е н ! я . — Различные 
сигналы и вызовы. 

П я т ы й отд/Кигъ. Электрофи810лопя. 
1. П р о и з в о д с т в о э л е к т р и ч е с т в а р а з 

л и ч и ы м и ж и в ы м и с у щ е с т в а м и.—Токи, на
зываемые токами п о к о я въ р а з л и ч н ы х * тканях*: 
нервах*, мускулах*, леелезахъ и т . п .—Токи д е й с п я я , 
вызывающие о т р и ц а т с л ь н ы я к о л с б а ш я въ т е х ъ лес 
тканяхъ .—Токи особыхъ органовъ у электрическихъ 
рыбъ; способы и п р и б о р ы для изученш этихъ токовъ. 

2. Д е й с т в ! е э л е к т р и ч е с т в а н а я с и в ы я 
с у щ е с т в а.—Вл1'яшс ф о р м ы электрической волны 
возбуждешя; характеристика возбуждешя.—Электри
зация статическими машинами. — Электризация элс-
ментомъ .—Электризащя индуктированными токами.— 
Э л е к т р и з а щ я синусоидальными токами.—Электриза
щ я колебательными токами . — Электризация токами 
большой частоты.—Способы: непосредственный, кон
денсацией, самопроводимостью однополюсной или 
двухполюсной, п о т о к о м * и т. д .—Инструменты и при
боры для производства и п р и м е н е н ! я этих* токовъ. 

3. И з м е р и т е л ь н ы е п р и б о р ы и р а з л и ч 
н ы я ф и з 1 о л о г и ч е с к 1 я д е й с т в ! я . 

4. О п а с н о с т и р а з л и ч н ы х ъ в и д о в ъ 
э л е к т р и ч е с к о й э н е р г i и. — С м е р т ь отъ элек
тричества.—Уходъ за п о р а ж е н н ы м и людьми. 

Во время Конгресса будутъ п о с е щ а е м ы наиболее 
интсресныя э л е к т р и ч е с ы я установки въ ПариясЬ; в* 
этихъ посещениях* могутъ участвовать л и ш ь члены 
Конгресса . 

З а п и с и въ члены Конгресса следуетъ направлять 
секретарю организационной К о м и с с ш (М. Paul Janet. 
14, Rue de Stael, Paris), а ч л е н с ю й взносъ (20 фран
ков*) ка ачею (М. Leon Violet, 20, rue Delambre, Paris). 

РАЗНЫЙ И З В Ш 1 Я . 
Н е с ч а с т н ы й с л у ч а й н а л и н т и э л е к т р и ч е 

с к а г о т р а м в а я в ъ Б е р л и н * . П о сообщениям* 
Б е р л и н с к и х * газет*, на одной и з * л и н ш местной 
электр . дор. недавно п р о и з о ш л о столкновеше двухъ 
поездов* , п р и ч и н ы котораго в п о л н е заслуживают* 
в н и м а ш я техников*. Н а одном* изъ поездовъ , со
стоявшем! , изъ вагона-двигателя и п р и ц е п н о г о ва
гона, токопр!емникъ с о ш е л ъ съ рабочаго воздушнаго 
провода. П о е з д ъ , конечно, остановился . Произошло 
это поздно вечером*, при чемъ погасло освещеше, 
а т а к ж е и сигнальные фонари. П ы т а л и с ь возстано-
вить контактъ , но прелсде ч е м ъ у с п е л и привести 
TOKonpieMHHK* вновь въ соприкосновеше съ прово
дом*,—на остановивншйся п о е з д * , на всемъ ходу, 
н а л е т е л ъ следовавший за нимъ по р о с п и с а ш ю ва
гонъ, причемъ вагоно-вожатый не могъ з а м е т и т ь на 
плохо освещенной пригородной у л и ц е находивша-
гося на пути препятств !я . Кузовъ п р и ц е п н о г о вагона 
перваго п о е з д а былъ сброшенъ съ р а м ы и опроки
нулся на тротуаръ , а вагоновожатый второго поезда 
былъ т я ж е л о ранен* . К ъ счастью, въ первомъ по
е з д е находилось л и ш ь немного пассалеировъ, но и 
они в с е п о т е р п е л и б о л е е или мене>е т я ж ю е ушибы. 

Надо з а м е т и т ь , что на л и н ш , г д е п р о и з о ш е л * 
в ы ш е о п и с а н н ы й случай, к а к ъ и на б о л ь ш и н с т в е Бер
л и н с к и х * л и н ш , п р и м е н е н * т о к о п р ! е м н и к * „троллей" 
(съ к о н т а к т н ы м * роликом*) . Н е подлелеитъ сомнв-
нпо, что устройство TOKonpieMHiuica, въ п/Ьляхъ безо-
паснаго д в и ж е ш я , д о л ж н о быть всегда предметом* 
серьезнаго внимашя при введении электрической тяги 
на т р а м в а я х * и что д о л ж н ы быть д о п у щ е н ы только 
т а ы е TOKOnpieMHHKiu, к о т о р ы е по своей конструкции 
(как* напр. к о н т а к т н а я дуга) безусловно исключают* 
возможность неожиданнаго п р е р ы в а ш я т о к а вслед-
CTBie соскакивашя токопр!емника с * рабочаго провода. 

I Э л е к т р и ч е с ы я б у р о в ы я м а ш и н ы н а п о -
с т р о й к а х ъ р у с с к и х ъ ж е л е з н ы х ъ д о р о г ъ . 
П р и п р о к л а д к е туннелей на Забайкальской и Тиф-
лис*-Карсской леел. дорогах* были съ успехомъ при
м е н е н ы э л е к т р и ч е с ы я ударно-буровыя м а ш и н ы за
вода С и м е н с * и Гальске въ П е т е р б у р г е , приводимыя 
въ /гЬйстрЛе односильнымъ электродвигателемъ . По 
заявление управлешя работъ по сооружение Тиф-
лис*-Карсской ж . д., о п ы т ъ п р и м е н е ш я электриче
ской э н е р п и для бурешя, произведенный на Джад-
ж а у р с к о м ъ туннеле , наглядно п о к а з а л ъ преимуще
ство электрическихъ буровых* м а ш и н ъ п р е д * гидра
влическими и пневматическими машинами , не говоря 
уже о ручной р а б о т е . Н е л и ш н е о т м е т и т ь , что по-
добныя лее м а ш и н ы съ у с п е х о м ъ п р и м е н я ю т с я въ 
н а с т о я щ е е время въ н е к о т о р ы х ъ рудниках*, копях* 
и к а м е н о л о м н я х * Р о с с ш . 

Приведенный на с т р . 159 нашего леурнала ( № ю— 
и ) список* докладов* Международному Конгрессу 
по Ф и з и к е п о п о л н и л с я въ н а с т о я щ е е в р е м я еще 
следующими докладами: 

Blonclel .—Регистрироваше токовъ п е р е м е н н о й силы. 
Ghapuis .—Термометрическая ш к а л а . 
Lord Kelvin.—Услов!я образования в о л н * в* эфире 

путемъ с м е щ е ш я весомой м а т е р ш . Н е колебатель
ный х а р а к т е р * этихъ волнъ при скоростяхъ с м е щ е 
шя, низшихъ ч е м ъ д л я с в е т о в ы х ъ волнъ. 

Koenig.—Пурпуръ ретины. 
Perrin (Jean).—Осмотическ!я я в л е ш я . 
Vilari.—Ъэнизапи'я газовъ. 

РВДАКТОРЪ А. И. СМИРНОвъ. 
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