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Фотографическое изсл'Ьдован1е п рож екто- 
ровъ для электрическаго осв^щен1я..

в. Н. Чиколева.

Въ настоящее время военные электро-осв-Ьти- 
тельные аппараты для осв'Ьщен1я на дальн1я раз- 
стоян1я, снабжаются разнаго рода стеклянными 
посеребренными рефлекторами, которые, принци- 
шально,представляюгь значительныя преимущества 
сравнительно съ употреблявщимися прежде рефрак
торами и металлическими рефлекторами. Невыгода 
стеклянныхъ рефлекторовъ—рефракторовъ Ман- 
жена *), употребляемыхъ во Франщи и отчасти 
въ другихъ государствахъ, состоитъ въ невозмож
ности изготовлен1я такой оптической системы, 
им-Ьющей фокусное разстоян1е мен’Ье /̂з д1аметра 
рефлектора. Стеклянные серебренные сферичесше 
рефлекторы, употребляемые въ Англ1и, даже со
ставные—системы автора, отчасти употребляемые 
у насъ, обладаютъ замтЬтной аберрац1ей и также 
практически не могутъ им-Ьть фокусное разсто- 
яше мен'Ье ®/э д1аметра. Между тЬмъ, стеклянные 
параболическ1е рефлекторы Шуккерта, употре
бляемые въ Германш и н'Ькоторыхъ другихъ госу  ̂
дарствахъ, им’Ьютъ фокусное разстоян1е около ‘/з 
д1аметра рефлектора; только мениско-кольцевая 
система рефлектора Чиколева, усовершенствован
ная Сименсомъ, можегь вполн-t конкурировать 
съ рефлекторомъ Шуккерта, но, посл-Ь неудач- 
наго изготовлен1я перваго такого рефлектора въ 
стеклянномъ завод-Ь въ Ратенау, всл'Ьдств1е не
удовлетворительности приспособлешй, — фабри- 
кац1я ихъ не установилась. Такимъ образомъ, 
рефлекторъ Шуккерта остается самымъ сильны.мъ 
осв'Ьтительнымъ средствомъ, при электрическомъ 
св'Ьт'Ь, если только поверхность его выполнена съ 
достаточной правильностью.

Правильность сферическихъ поверхностей про- 
жекторовъ Манжена, и ц-Ьльныхъ и составныхъ 
сферическихъ рефлекторовъ, обезпечена самымъ 
способомъ шлифовки сферическихъ поверхностей, 
тогда какъ правильность параболическихъ поверх
ностей зависитъ отъ исправности станковъ, искус
ства мастера и контроля. Какъ уб-Ьдился авторъ

*) Описан!е см. въ соч. В. Н. Чиколева «Электрическое 
осв-Ьщен1е» 1885 года.

изъ опыта, этой правильности не достигается во 
стеклянныхъ рефлекторахъ Шуккерта и вс-Ь они 
бол'Ье или мен^е обладаютъ отступлен1ями отъ 
параболы.

Такъ какъ все преимущество этого рефлек
тора можетъ исчезнуть при недостаточно правиль- 
ныхъ передней и задней поверхностяхъ рефлек
тора, то авторъ озаботился пртисканте.чъ удобнаго 
въ практик^Ь и надежнаго средства для пров-Ьрки 
правильности этихъ поверхностей.

Сначала онъ остановился на мысли употребить 
сферометръ • большихъ разм"Ьровъ, но за гЬмъ от- 
вергъ этотъ способъ, всл'Ьдств1е дороговизны та
кого прибора исключительныхъ разм'Ьровъ, по
стройка котораго въ первые могла окончиться 
неудачей. Кром’Ь того, сферометромъ можно всегда 
пов-Ьрить только переднюю поверхность стекла, а 
заднюю лишь на самой фабрик'Ь, до наведешя 
серебра и оклейки его предохранительнымъ слоемъ 
бумаги.

За тЬмъ авторъ предположилъ пров^Ьрять ре
флекторъ оптически, пом'Ьщая яркую точку въ 
фокусЬ и наблюдая въ катетометръ, отраженное 
отъ разныхъ трчекъ поверхности рефлектора изо- 
бражен1е этой точки. Этотъ способъ требовалъ 
постройки патрона для зеркала, который могъ бы 
вращаться съ зеркаломъ на горизонтальной оси, 
при чемъ зеркало должно было пом'Ьщаться въ 
na.TpoH't съ такой точностью, чтобы его оптиче
ская ось совпадала съ осью вращен1я патрона 
Помимо посл'Ьдняго препятств1я, трудно преодо- 
лимаго на практик^, вс̂ Ь приспособлен1я для этого 
способа также весьма ц’Ьнны.

Оба упомянутые способа неудобны еще всл-Ьд- 
cTBie большой продолжительности пов-^рки каж- 
даго зеркала, и потому что всЬ результат^ по- 
в-Ьрки основаны на субъективномъ впечатл’Ьн1и, 
отъ котораго не остается никакихъ доказательныхъ 
сл^Ьдовъ.

Нын-Ь авторъ выработалъ новый пр1емъ поверки 
рефлекторовъ, помощью фотографирован1я изо- 
бражен1я въ рефлекторахъ б'Ьлыхъ щитовъ, изъ 
которыхъ на одномъ нанесенъ рядъ параллельныхъ, 
а на другомъ—перекрещивающихся подъ прямыми 
углами черныхъ лин1й. Результаты этого фото- 
графирован1я рефлекторовъ пров-Ьряются еще фо- 
тографирован1емъ пучка св-Ьта вольтовой дуги, 
отраженнаго отъ рефлектора на б'Ьлый щитъ.
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Первая операшя производится такъ: 
Рефлекторъ вынимаюгь изъ фонаря, и передъ

Ф ии 1.

Фн1. 2.

нимъ ставягъ, въ разстояши около i —i4 i метра, 
б-Ьлый щитъ, разграфленный черными лин1ями ши

риной въ 5 мм., на б'Ьлые квадраты, 
HMirourie въ сторон^Ь 15 Mil., или 
разграфленный черными лин1ями въ 
5 мм. шириной, въ разстояши 15 мм. 
лиши отъ лин1и.

Въ центр-Ь щита прор’Ьзывается 
квадратное окошко около 20 см. въ 
cTopoH'fe, сквозь которое произво
дится фотографирован1е изображе- 
н1я въ рефлектор-Ь сЬтки квадра- 
товъ, или параллельныхъ лишй, на- 
несенныхъ на щит"4.

Щитъ въ высоту и ширину дол- 
женъ превосходить лоперечникъ зер
кала не мен^е какъ на 30—35®/о.

При nocTaHOBK"fe камеры съ объ- 
ективомъ (напр. широкоугодьнымъ 
Цейса или Росса) сл'Ьдуетъ дости
гнуть того, чтобы изображеше с^тки 
щита покрывало всю поверхность 
зеркала на матовомъ стекл-Ь камеры.

Пов-Ьрка рефлекторовъ можеть 
производиться въ сл'Ьдующемъ по- 
рядк'Ь:

1) Къ поверхности зеркала прик
ладывается по разнымъ д1аметра.мъ 
(или по рад1усамъ), шаблонъ для 
уб'Ьжденья, что въ общемъ наруж
ная кривая поверхность не отсту- 
паетъ отъ параболы; равном'Ьрность 
толщины слоя стекла на глазъ дасл. 
понят1е о приблизительной 1ирал- 
лельности задней и передней поверх
ностей.

2) Фотографируется изображе
нье въ зерка.тЬ щита съ параллель
ными лишями, которое достаточно 
ясно показываетъ всЬ мелк1я пер- 
турбаши сразу на всей поверхности 
рефлектора.

3) Фотографируется изображен1е 
въ зеркал-i другого щита, съ пере
крещивающимися лин1ями; это изо- 
бражшйе отчетлив'Ье рисуетъ не
правильности въ средний рефлек
тора, а первое изображен1е — по 
краямъ его.

4 )  Ф отографируется проэкш 
пучка электрическаго св^та отъ pei 
лектора на экран'Ь, при че.мъ Д( 
статочно крупный пертурбацш 
параболической поверхности даю’ 
сравнительно темныя круги и пяп 
мелк1Я пертурбац 1и, не видныя глаз; 
искусственно проявляются фотогр; 
фическими пр 1емами, которыми обьи 
новенно увеличивается контрастно^ 
меж ду св-Ьтлыми м-Ьстами и гЬня!

Полученным такимъ путемъ иэ( 
бражен1я при пров'Ьрк'Ь п-Ькоторш
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рефлекторовъ Шуккерта при семъ прилагаются 
(фиг. I — з ) .  Ч;

Изъ pascMOTpiHin этихъ изображешйлможно 
придти къ сл^дующимъ заключен1ямъ:

Изображен1я ясно рисуютъ даже 7ак1я не
правильности, который совершенно не замфтны 
при прикладыван1и шаблона.

B c i рефлекторы Ш уккерта им-Ьютъ йебольш1я 
неправильности на краяхъ и около центра, но 
зд 1 >сь на нихъ не обращ ается внимащя, такъ  какъ  
на среднюю часть ( 1 3 — 1 5  см.) падаетъ Т'Ьнь отъ 
отрицательнаго угла и эта часть реф лектора не 
участвуетъ въ осв'Ьщен1и ц’Ьли.

ВсБ пертурбащи реф лекторовъ располагаются 
почти исключительно концентрически на ихъ по- 
верхностяхъ.

ВсЬмъ неправильностямъ въ изображен1яхъ щи- 
товъ соотв^Ьтствують темныя или св'Ьтлыя кольца 
въ проэкшонномъ ny4K"i, какъ это видно на при
лагаемой фотограф1и пучка (фиг. 3).

Этотъ способъ дастъ возможность пов'Ьрять сразу 
всю поверхность рефлекторовъ легко и быстро, при 
чемъ рстается доказательный документъ этой про  ̂
в'Ьрки, который можно сохранять. При такой 
пров’Ьрк'Ь, можно довольствоваться лишь фото- 
графирован1емъ изображен1й щитовъ, такъ какъ 
эти изображен1я доказательн-Ье фотогрзф1й про- 
экщй пучковъ. Получен1е посл'Ьднихъ затрудни- 
тельн'Ье, такъ какъ требуется наличность доста
точно сильнаго источника электрическаго тока, 
т. е. пароваго двигателя, съ динамо-машиной или 
большой батареи аккумуляторовъ, между тНЬмъ 
•так1Я изображен1я не даютъ ничего такого, чтобы 
не было уже зам'Ьчено при фотографирован1и 
изображешй щитовъ. Фотографирован1е проэкщй 
пучковъ должно им'Ьть M-icTo лишь при какихъ 
либо сомн-Ьн1яхъ, или для уб-Ьжден1я поставщи- 
ковъ.

Легкость и доказательность контроля рефлек
торовъ производителями и пр1обр'Ьтателями та- 
ковыхъ, по всей вероятности, поведетъ къ усовер- 
шенствованш фабрикац1и, что дастъ возможность 
возвысить строгость пр1емки рефлекторовъ и не 
принимать экземпляровъ съ небольшими неправиль
ностями на краяхъ, съ которыми до сихъ поръ 
приходилось, по неволе мириться.

На фотограф1яхъ сетокъ от,мечены утол
щенными лишями порочныя места рефлекто
ровъ, а на соответствующемъ изображен1и пучка, 
пунктиромъ и буквами, отмечено вл1яше, которое 
оказываютъ на проэкшонные пучки, соответствую- 
mie пороки въ рефлекторахъ. Такъ на фиг. 3 
видны темныя кольца е—f и gh, соответствующ1я 
пертурбашямъ въ рефлекторе 294 с/ и gh ш 
фиг. I  и 2.

Нужно заметить, что есть тени на проэкшяхъ 
пучковъ, который неминуемо должны существо
вать. Такъ одне принадлежать оправе лампы съ 
отрицательнымъ углемъ и стойке держащей эту 
оправу; друг1я rtHH отъ наблюдательныхъ за 
вольтовой дугой аппаратовъ, укрепленныхъ внутри 
кожуха прожектора, и крышекъ, надъ вентиля- 
щонными отверст1ями въ кожухё.

Ф т .

На прилагаемой фотограф1и изображен1я щита 
въ рефлекторе Л'® 294 видна крупная неправиль
ность, дающая резкое темное кольцо въ фото- 
граф1и пучка.

Фотографичесшй способъ поверки рефлекто
ровъ будетъ принять и на заводе Шуккерта; 
предварительно поставки рефлекторовъ, после 
ихъ изготовлен1я, пр1емщику могуть присылаться 
фотограф1и ихъ, снятыя по описанному способу. 
Заказчикъ имееть возможность убедиться въ 
доброкачественности рефлекторовъ и согласиться, 
пли неть, на высылку ихъ ему.

Так1я фотографш можно снимать со шлифо- 
ванныхъ иполированныхъ стеколъ, до наведен1я се
ребра, и перешлифовывать ихъ въ случае пороковъ.

Динамом аш ины  съ  nonepcMtHHO внутренними 
и вн-Ьшними полюсами систем е Кехлина 

и MapioTTH.
Иалазг.

ВслЬдств1е крупныхъ y cn txo B i, достигнутыхъ и въ тео- 
рш и въ конструкц1и динамомашинъ нов£йш1е типы разлнч- 
ныхъ конструкторовъ все болЬе и болЪе сближаются другъ 
съ другоиъ в приближаются къ uiKOTopoHy нормальному 
типу съ самой простой и компактной магнитной ц^пью и 
съ наименьшимъ возбужден!еиъ (т. е. съ наименьшей тра
той электрической мощности на возбужден1е).

Особенно ярко выступаетъ это стремлеше типовъ кь 
единству въ многополюсныхъ машинах!., въ которыхъ тре- 
бован1я механической конструкд!и и хорошей утилизац1и 
магнитнаго поля гораздо строже.
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Т4мъ 6ojr6e интересна попытка, и м у щ а я  д'Ьлью чувстви
тельно расширить рамки нынЬшнихъ типовъ.

До сихъ поръ строили только динамомашины съ внеш
ними полюсами и динамомашины съ внутренними полюсами.

Фиг. 4.

0  первыхъ говорить нечего, такъ какъ онЬ распространены 
повсюду. Вторыя были построены фирмой Сименсъ и стали 
очень употребительными въ Гермаши, преимущественно на 
дентральныхъ станд1яхъ благодаря тому, что ихъ . медлен
ный ходъ позволяетъ прямое соединен1е, безъ трансмиссш, 
съ самыми мощными паровыми машинами. Какъ известно 
дентральная станц1я «сектора СИсЬу» имеетъ машины 
именно этого типа, построенный Бельфорской фирмой: «So
ciety A lsacienne de constructions m6caniques».

При наличности этихъ обоихъ типовъ естественно было 
явиться мысли о третьемъ типе, который бы представлялъ 
комбинащю обоихъ. Эта мысль приходила многимъ электри- 
камъ, если судить по разнымъ патеятамъ, предметомъ кото- 
рыхъ была именно такая комбинад1я; въ числе другихъ 
электриковъ и Эдиссонъ взялъ такой патентъ л^тъ пять тому 
назадъ. Г. Мар1отти инженеръ Цюрихскаго Телефоннаго 
Общества показывалъ намъ полный проэктъ съ остальными 
планами динамомашины такого типа. Этотъ проэктъ и планы 
были готовы уже 8  летъ тому назадъ. Однако первая прак
тическая реализад1я идеи, о которой идетъ речь, имела 
место лишь въ прошломъ году, когда Цюрихское телефон
ное общество пустило въ продажу динамомашину Марютти 
типа Е  съ попеременно-внутренними и внешними полюсами; 
а заводъ въ Веве выставилъ на промышленной вы
ставке въ Saint-Etienne въ 1891 динамомашину Кехлина 
«типа» У *). Кроме того на Фр'анкфуртской выставке можно 
было видеть маленьюй электродвигатель эсслингенской ма
шинной фабрики въ одну лошад. силу съ такпмъ же распо- 
ложешемъ полюсовъ.

Мы ограничимся тбмъ, что разсмотримъ лишь две не
много выше упомянутый динамомашины, Мар1отти и К ех
лина, который уже нашли кое-как1я практическ1я приме- 
нен1я.

Фиг. 4, 5 и 6 изображаютъ динамомашину съ поперемен 
но-внутренними и внешними полюсами г. Кехлина. Фиг. 4  
даетъ продольный разрезъ по оси. а фиг. 5, на левой своей 
половине даетъ поперечный разрезъ по АВ, а на правой поло
вине видъ съ конда (оси). Арматура а представляетъ обыкно
венное Граммово кольдо, укрепленное на валу «на весу» со
вершенно также, какъ и въ известныхъ динамомашинахъ съ 
внутренними полюсами Сименса; такъ что не только внеш-

*) Во избеж ите недоразумен1й мы всюду, где слово типъ
1 употреблено въ смысле модель (напр., типъ К, типъ У...) 

будемъ ставить его въ « ».

шя, но и внутреннш полярныя уширенш охватываютъ арма
туру. Главный же отличительныя черты этой динамомашины, 
какъ мы уже сказали, заключаются въ расположен1и элекгро- 
магнитовъ поля и рамы.

Поле имеетъ только одну возбуждающую ка
тушку, по 4  полюса попеременно внешнихъ и вну- 
треннихъ, отстоящихъ другъ отъ друга на 9(F, при 
этомъ надо отметить, что оба внугренн1е полюса 
одного имени (S) и оба внешше также одного

____  имени (N ) *). Благодаря этому обстоятельству
почти все лиши силъ, исходянця изъ севернаго 
полюса на пути къ южному должны пройти чрезъ 
железо арматуры и такимъ образомъ потеря сило- 
вато потока значительно уменьшена.

Единственная возбуждающая катушка, о ко
торой мы говорили, помещена между внешними 
и внутренними полюсами за арматурой и въ од
ной полости съ ней; ее можно легко снять, сме- 
стивъ предварительно арматуру. Это расположеше 
частей позволяетъ отливать весь остовъ машины 
изъ одного куска чугуна или — чтб лучше изъ 
одного куска мягкой стали, такъ что трудъ сборки 
частей и вредное вл1ян1е соединешй этихъ частей 
на магнитное сопротивлен1е устраняются.

Оба подшипника динамомашины Кехлина тоже 
отлиты изъ чугуна; вкладыши представляють 
бронзовыя коробки, состоящ1я каждая изъ двухъ 
половинъ, дилиндрическихъ внутри, слегка кони- 
ческихъ снаружи; рама (вокругъ бронзовыхъ ко- 
робокъ) можетъ быть разсверлена по востребова- 

Hiro, такъ что достаточно будеть нажать два винта, чтобы

f
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Фиг. 5.

компенсировать изнашиван1е бронзовыхъ коробокъ и полу-

*) Быть можетъ, изъ этого описан1я не вполне ясно распо- 
ложен1е частей электромагнитовъ поля и возбуждающей об
мотки. Мы позволимъ себе пояснить это такъ: представимъ 
себе брусъ,. вертикальный. Назовемъ его А . Представимъ 
себе далее, • что къ середине А  прикрепленъ другой брусъ 
более короткш, В , горизонтальный, и что къ другому концу
JB, тикрепленъ горизонтальный же, но перпендикулярный 
къ £  брусъ G; щ)и 
къ середине С. Длина G пусть будеть приблизи гёльно такая

ритомъ такъ, что конецъ £  прикрепленъ

же, какъ длина А. Все три бруса пусть будутъ железные, 
чугунные или изъ мягкой стали. Наденемъ на £  катушку 
и цустимъ. чрезъ нее токъ. При этомъ одинъ конецъ бруса 
£  и 6оответствующ1е ему концы бруса А  получатъ оба — 
одинъ магнитизмъ, напр. северный, а оба конца бруса О 
другой магнитизмъ, въ нашемъ случае южный. Искривимъ 
теперь .оба бруса А  и С, и уширимъ ихъ концы и мы бу- 

. демъ иметь, приблизительно, поле машины Кехлина, причемъ 
обмотка £  и есть та единственная возбуждающая катушка, 
о которой была речь. Прим. п.ер.
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чить, посл'Ё долгов службы, все таки вполн^>. правильное 
центрирован1е арматуры. Цапфы ея вала всегда въ масл! 
и благодаря этому не разгорячаются. “ \  '

Фиг. 6.

Сл'Ьдуеть за этимъ нисколько строкъ, описываюшихъ 
устройство смазки; он4 очень неясны, но кажется особенно 
интереснаго въ нихъ ничего не скрыто. Отм^тимъ только.

что пройдя между труншмися поверхностями масло дости- 
гаетъ маслогонокъ (chasse huile), который не позволяютъ 
ему 'проникнуть на движущ1яся части и зат^мъ надаеть въ 
капалъ, отводяш,1Й его въ особый резервуаръ, откуда вновь 
излекаютъ и фильтрують. ‘

Что касается до сердечника арматуры, то онъ состоитъ 
изъ кружковъ листовато отожженнаго жел'йза, отделенных!, 
другъ отъ друга бумагой, стянутыхъ изолированными бол
тами и заклепками. Этотъ сердечникъ монтированъ на чугун
ной звезде въ 8  ветвей, посредствомъ железныхъ болтовъ 
(на концахъ которыхъ нарезаны винтовые обороты), и ко- 
торыхъ бронзовыя гайки вставляются въ оконечности чу- 
гунныхъ ветвей звезды во время самой отливки. Магнитная 
изоляц!я, обусловливаемая бронзой, очень нужна для того, 
чтобы обезпечить отъ отклонен1й лин!й силъ въ ветви звезды.

Описанное расположен1е допускаетъ очень удобную и 
очень рацюнальвую монтировку; особенно надо отметить, 
что доступъ къ коллектору очень легокъ.

Динамомашина, изображенная здесь даеть 120 вольтовъ 
и 100 амперовъ, т. е. значить, 12 киловатговъ при 550 обо- 
ротахъ въ минуту; промышленная отдача—88*/о. Одно только 
возбужден1е поглощаетъ до 6"V Эта потеря будетъ меньше 
если вместо чугуна употреблять весьма мягкую литую сталь. 
Однако даже и въ этомъ случае она довольно значительна 
по причине большихъ размеровъ возбуждающей катушки и 
обусловливаемаго .этимъ обстоятельствомъ звачительнаго 
сопротивлен1я каждаго оборота ея, вследств1е чего на каж
дый амперъ-оборотъ теряется довольно чувствительное коли
чество мощности въ форме Джоулева тепла. Поэтому въ 
более сильныхъ машинахъ предпочитаютъ на место одной 
катушки употреблять несколько и ихъ располагають въ ма

шинахъ средней силы на однихъ лишь внутреннихъ полю- 
сахъ; въ машинахъ ж е более сильныхъ—на всехъ полюсахъ.

Вотъ главные элементы динамомашины, о которой мы
говорили:

Мощность при 550 оборотахъ въ минуту 
(120 вольт, и 100 а м п .) ........................................  12000 ваттовъ.

Весъ индукщонной проволоки..........................  18 килогр.
Сопротивлен1е нагретой индукп,!онной 

проволоки.................................................................  0,86 ома.
Число ваттовъ на каждый килограимъ 

1шдукд1онной проволоки.....................................  666
Длина индукд1онной проволоки на каж

дый вольтъ............................................... ....  0 ,80 м.
Плотность тока въ ней..................................5 амп. на мм*.
Потеря уаттовъ на ддм. поверхности . 6 ваттовъ.
в есь  индуктирующей (возбуждающей) 

проволоки .....................................................................  72 килогр.
Число амперъ-оборотовъ............................  8970
Сопротивлен1е возбуждающей проволоки 

нагретой............................. ........................................  18,5 омовъ.
Антрферъ в н у т р и ..........................................  10 мм.

Антрферъ снаружи............................................  11,5 мм.
Полный весъ динамомашины вместе съ 

шкивомъ.......................................................................1100 килогр.
Число уаттовъ на каждый килограммъ 

полнаго в е с а .............................................................  11

Фигуры 7 и 8  представляють динамомашину того же 
типа, но съ двумя во,эбуждаю1Дими катушками, въ 60  лош. 
силъ, при скорости вращен1я въ 300 оборотовъ въ минуту; 
рисунки достаточно ясны, чтобъ можно было не входить въ 
дальнейш1я подробности; отмети мъ только, что вместо той 
системы смазки, которая принята въ динамомашине предъ- 
идущаго типа,въ этой динамомашине смазка производится по
средствомъ кольда погруженнаго частью въ масляную ванну.

Мы еще вернемся къ динамомашинамъ этого типа, когда 
будемъ отдавать отчетъ объ опытахъ, которые готовится 
въ скоромъ времени производить надъ дивамомашиной въ 
300 лош. силъ того же устройства, которой назначеше—  
передача силы въ сахарный рафинадный заводъ въ Monthey.

Эта динамомашина о 6-ти полюсахъ, и возбуждающая 
обмотка распределена на всехъ ихъ.

Динамомашина системы Мар1отти Цюрихскаго телефон-
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наго общества быть можетъ MeHie компактна ч^мъ динамома- 
шива Кехлвна, о которой мы только что говорили; но благодаря 
наличности двухъ возбуждающихъ катушекъ, даже въ ма- 
ленькихъ моделяхъ, им4етъ большую отдачу. Фиг. 9 даетъ

продольный ея разрйзъ, фиг. 6—видъ съ конца, а фиг. 1 0 -  
перспективу. Какъ видно изъ этихъ рисунковъ коллекторъ 
этой динамомашины им^етъ больш1й дхаметръ ч^мъ кол
лекторъ динамомашины Кехлина, такъ что можно лучше

Фиг. 8.

закрепить проволоки соединяющ1я арматуру и коллекторъ. 
Также и способъ укр'Ьпленгя болтовъ, несущихъ арматуру 
на в^твяхъ звезды — иной. Но за  исключен1емъ этого об1

динамомашины (KoecMin’a и Mariotti) въ сущности тож
дественны, если не обращать вниман1е на разницу въ спо- 
собЬ смазки.

Фиг. 9.

Описанная нами система какъ и всякая система динамо- 
машинъ имЪетъ свои достоинства и свои недостатки. Пер- 
выя очень существенны.

Прежде всего надо отметить въ числ^ ихъ малую ■ ско
рость вращен1я, даже для небольшихъ мощностей. Это чрез
вычайно важное обстоятельство, особенно когда двигатель

гидравлическ1й, и притомъ съ слабымъ падешемъ, потому 
что возможно прямое, безъ трансмисс1й, соединеше, всегда 
очень'выгодное.
. ДалФе надо отмЬтить неизменность положешя щетокъ, 
даж е’ когда нагрузки изменяются въ самыхъ широкихъ 
прбдЬлахъ. Эта неизменность обусловлена гемъ, что ней-
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тральное пространство въ динамомашинахъ съ внутренними 
и внешними полюсами можно низвести до м иним ^а б е зъ ' 
всякихъ неудобствъ. Стоить только дать внутр^Нвимъ й 
вн^шнимъ поверхностямъ в н 'ё ш н и х ъ  и  внутренних^ поляр- 
ныхъ частей индукторовъ достаточное протяжеше, чтобы они 
встретились на нейтральной лиши. Силовой пртбйъ всегда 
проходить черезъ арматуру, безъ того чтобъ п{шходилось

Фиг. 10.

опасаться магнитныхъ отклоненш, какъ въ динамомашинахъ 
двухъ другихъ типовъ (т. е. съ одними внешними, и съ 
одними внутренними полюсами). Такимъ образомъ въ ма- 
шинахъ типа, о которомъ речь, нетъ искръ у  щетокъ и 
нетъ необходимости ихъ перемещать, и потому так1я динамо- 
машины въ высшей степени пригодны для передачи силы 
при необходимости самыхъ изменчивыхъ нагрузокъ.

Также надо еще отметить легкость вентиляц1и арма
туры, благодаря чему плотность тока въ ея обмотке можно 
доводить до очень крупной величины.

Что касается до недостатковъ, то пока можно отметить 
только одинъ — высокую стоимость; можетъ быть более 
долгая практика съ этими динамомашинами обнаружить и 
еще как1е либо друг1е недостатки.

Дияаиомашины Кехлияа и  Марютти обходятся очень 
дорого прт малыхъ мощностяхъ по причине высокой стои
мости звмды, несущей арматуру и требующей чрезвычайно 
точной отливки и пригонки. Это обстоятельство не многимъ 
увеличиваетъ стоимость большихъ машинъ, но очень чув
ствительно для маленькихъ. По этому въ установкахъ, въ 
которыхъ тих1й ходъ не требуется, маленьюя динамомашины 
обыкновеннаго устройства окажутся болйе экономическими; 
въ установкахъ же, где требуется тих1й ходъ и где неиз
менность положев1я щетокъ важна, динамомашины съ попе
ременно внешними и внутренними полюсами описавнаго 
типа очень выгодны. Этотъ случай имеетъ, напр., мйсто при 
небольшихъ передачахъ силы, такъ какъ въ этихъ условгяхъ 
крайне существенно свести надзоръ до минимума, чтобы 
сократить издержки на него, изъ за  которыхъ передаваемая 
работа могла бы пожалуй обойтись иной разъ дороже, чемъ 
работа пароваго двигателя. (L ’Electricien).

Удельное электрическое сопротивлен!е ч и - 
сты хъ м еталловъ, сп лавовъ  и нем еталличе- 
скихъ т'Ьлъ при тем п ератур^  KHntnin 

кислорода.
Джемса Дьюара и  Флеминга.

Мног1е ученые изследовали электропроводность метал- 
ловъ при низкихъ температурахъ. Между прочими Бути, 
Кальете и ВроблевскШ наблюдали и опре.!^или изменешя 
сопротивленш различныхъ тйлъ при низкихъ температурахъ 
доходившихъ до— 100® Ц ., въ кипящемъ этилене при кри

тической температуре азота, при температурахъ кииен1я и 
затвердевашя. Дюаръ и Фдемингъ, располагавш1е въ Royal 
Institution въ Лондоне сравнительно значительными коли
чествами жидкаго этилена и кислорода, воспользовались' 
этимъ обстоятельствомъ, чтобы изучить изменешя сопротив- 
лешй при температурахъ до— 200 Ц . Результаты ихъ ра
боты опубликованы въ Октябрьской книжке Philosophical 
M agasine, текущаго года. Измерешя производились при по
мощи мостика Витстона надъ проволоками длиною въ 50—
100 сантим, и д1аметромъ въ 0,075 миллиметр. Проволока 
наматывалась на слюдяную пластинку въ 5 сайт, длиною и 
1 сайт, шириною помещавшуюся въ пробирку. Концы тон
кой проволоки припаивались къ двумъ мёднымь проволо- 
камъ кь каучуковой изолировке.

Д1аметръ проволокъ определялся при помощи микромет
ра съ микроскопомъ. Испытан1я производились при следую- 
щихъ температурахъ:

1. При 100® Ц. Проволока погружалась въ парафиновое 
масло или глицеринъ, нагреваемый кипящей водой.

2. При 20® Ц. въ ванне изъ парафина или алкоголя при
нормальной температуре лаборатор1и. '

3. При О® Ц. въ той же ваннё, охлажденной тающимъ 
льдомъ. ■

4. При—80® Ц. въ ванне изъ смеси эфира съ твердой 
углекис-лотой.

5. При— 100° Ц . въ пробирке, наполненной кипянщмъ эти-
леномъ при атмосферномъ давлен1и. |

6. При— 182° Ц. въ пробирке, наполненной жидкимъ ки- 
пящимъ кислородомъ подъ атмосфернымъ давлен1емъ.

7. При— 197° Ц . въ закрытой трубке, содержащей жидк1й
кислородь, кипящш подъ давлен1емъ 25 — 30  миллиметровъ 
ртутнаго столба. '

Прилагаемая таблица даетъ сопротивлешя одной и той 
же массы различныхъ чистыхъ металловъ, сплавовъ и угля, | 
какъ функвди температуры, въ микромъ-сантиметрахъ, при- 
чемъ принебрегаютъ изменен1емъ объема, производимыиъ 
переменой температуры.

I Нанося температуры вдоль по оси обсцисъ, а сопро- 
тивлен!я по оси ординатъ, для чистыхъ металловъ получаемъ 
кривыя, которыя будучи экстраполированы за температуру 
ниже 200® Ц . прошли бы вероятно черезъ абсолютный нуль 
или около него. Эти кривыя .можно разделить на три группы:

1  группа. Крввыя цжя такикъ яеталловъ какъ железо, 
никкель и олово, можетъ быть медь, которыя обращены во
гнутостью къ низу.

2  гриппа. Кривыя для такихъ металловъ какъ золото, 
паллад1й и можетъ быть серебро, вогнутость которыхъ обра
щена къ оси температуръ.

3 группа. Крлвыя металловъ подобныхъ аллюминш, ко
торыя весьма близки къ прямымъ.

У металловъ первой группы какъ напримеръ железа, из- 
менешя соьротивлен1я при изменен1и температуры, увели
чиваются съ возрастан1емъ температуры: вторая производная 
удельнаго сопротивлен1я по температуре положительная.

У металловъ второй группы, какъ платина, изменен1я 
сопротивлешя при измененш температуры, уменьшаются съ 
возрасташемь температуры: вторая производная отрица
тельная.

Различ1е между некоторыми металлями, какъ платина и 
никкель, по отношешю къ из.ченен1ямъ сопротивлешя ихъ 
зависимости отъ температуры, было уже замечено проф. 
Каргилемъ Кнотомъ и опубликовано въ ме.муаре объ элек- 
трическомъ сопротивлен1и никкеля при высокихъ темпера
турахъ, между 0° и 300® Ц. *) Благодаря трудамъ Фле
минга и Дьюра теперь это различге можно проследить при 
разности температуръ въ 500®. Самое главное следств1е этихъ 
опытовъ, это установлев1е факта, что удбльное сопротивле- 
Hie совершенно чистыхъ металловъ при столь низкихъ тем
пературахъ уменьшается въ весьма сильной степени. Такъ 
сопротивлеше чистаго железа при 197® Ц. почти въ 32 ра
за  меньше чемъ при 100 Ц. Для меди отношеше между 
сопротив.1 ен1ями при техъ же температурахъ равняется 11.
Но уже самая незначительная примесь другихъ веществъ 
сильно изменяетъ законъ измененш сопротивленш въ зави
симости отъ температуръ. Вотъ весьма поучительныя циф
ры, относящшся къ двумъ образцамъ никкеля, изъ кото-

*) Ргос. Roy. Soc. Edinh. Vol. X X X III , 1888 стр. 187.
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рыхъ одинъ считался чистымъ, а другой былъ действитель
но совершенно чистый, полученный его способъ Л. Монда, 
осажден1емъ на стекле газообразнаго соединен1я никкеля н 
окиси углерода.

Удельный сопротивлен1я. 
въ микромъ-сантиметрахъ

0“ 18^
Металлъ, предполаг. чистымъ...................  13,387 6,73
Металлъ, действит. чистый........................ 12,000 1.900

Изъ этихъ чиселъ видно, что сопротивлен1е чистыхъ 
металловъ уменьшается, при пониженш температуры, го
раздо быстрее, чемъ нечистыхъ металловъ. Весьма вероятно

что для совершенно чистыхъ металловъ электрическое 
сопротивлен1е при абсолютномъ нуле будетъ тоже равнятся 
нулю или будетъ весьма мало отъ него отличаться, что 
вполне согласно съ идеями Клауз1уса, высказанными въ 
1858 году.

Изъ этихъ опытовъ можно видеть, что кривая изобра- 
жающая изменешя сспротивлешй въ зависимости отъ тем
пературь можетъ служить отличныиъ указан1емъ, чистъ-ли 
металлъ или нетъ. Если, при экстраполировав1и этой кри
вой окажется, что она пройдетъ черезъ абсолютный нуль, 
то металлъ чисть, если же наоборотъ это не такъ, то ве
роятно, что металлъ содержитъ примеси, что и было заме
чено на проволокахъ изъ никкеля и паллад1я, предполагав
шихся сделанными изъ чистыхъ металловъ.

Удгьлъныя сопротивлешя металловъ и сплавовъ при различныхъ температурахъ. 
(Сопротивлен1я выражены въ микромъ-сантиметрахъ).

Н а з в а н 1 е  в е щ е с т в а .

Т г м  п е р а т у р а.

Кипящей 
воды 
около 

+ 1 0 0 ° ,

Комнат
ная около 

-1-2''.

Таянья 
льда около 

0».

Плавлешя 
углекисло
ты —  80“.

Кипешя 
этилена 
-  100».

Кип1н1я 
кислорода 

— 182».

Кипешя 
кислорода 
BbnycTort 

— 197".

Платина чистая о т о ж ж е н н а я ......................................■ 10,912 8,698 8,248 6,133 5,295 2,811 2,090
Золото чистое ....................................................................... 2,639 2,096 1,952 1,400 1,207 0,604 —

Серебро чистое....................................................................... 2,139 1,643 1,561 1,138 0,962 0,472 —

м едь  чистая электролитич. отожженная . . . . 1,831 1,447 1,353 — 0,755 0,272 0,178
Ж елезо мягкое, чистое о т о ж ж ен н о е ........................ 13,777 9,455 8,659 — 4,010 1,067 0,608
Аллюмин1й чистый тянутый............................................ 4,658 3,503 3,185 — 1,928 0,894 —

Никкель чистый, полученный по спос. Mond. . . 18,913' 13,494 12,350 7,470 6,110 1,910 —

Олово ч и с т о е ................... ................................................... 13,837 10,473 9,609 ■. 6,681 5,671 2,553 —

Платина 66“/о, серебра 3 3 ° / о ...................................... 27,400 • 26,905 26,824 26,311 26 .108 25,537 —

Мельх1оръ п р о д а ж н ы й .................................................... 35,712 34,688 34,5М 33,664 33,280 32,512 _

Платиноидъ М артино........................................................ 44,580 43,800 43,610 , 43,022 42,385 41,453 —

ПалладШ 20"/о, серебра 80“/ о ...................................... 15,409 14,984 14,865 14,482 14,256 13,797 —
Бронза фосфористая, продажная................................. 19,071 8,581 8,483 8,054 7,883 7,371 —
Платина 80“/о, ирид1й 20“/ о ........................• .  . . . 31,848 29,870 29,390 27,504 26,712 24,440 —
Платина 90“/о, роды 10°/о. ........................................... 18,417 14,532 13,719 10,778 9,834 7,134 —

Лампа Эдисонъ-Сванъ № 1 ................................. ....  . — 4049 4090 4180 4218 4321 —

Лампа Эдисонъ-Сванъ № 2 .......................................... 3835 3911 3953 4054 4079 4180 —

Лампа Вудгоузъ и Раузонъ ( adamant i ne) . . . . 6168 6303 6360 6495 6533 — —

Опыты надъ сплавами привели совершенно къ другимъ 
результатамъ: кривыя весьма приближаются къ прямымъ 
и наклонъ ихъ въ десять разъ меньше наклона кривыхъ 
для чистыхъ металловъ, когда сплавы состоять изъ весьма 
отличающихся другъ отъ друга, въ химическомъ отношенш 
металловъ. Сплавы платины съ серебромъ, платиноидъ и 
мельхшръ могуть служить примерами.

Когда сплавы состоять изъ металловъ близко подходя- 
щихъ по свойствамъ другъ къ другу, какъ платина-ирид1й, 
плати на-род1й, наклонъ кривыхъ больше, но онъ никогда 
не бываеть такимъ, чтобы экстрополирован1е показало, что 
электрическое сопротивлен1е сплава будетъ близко къ нулю 
при температуре абсолютнаго нуля. Тоже замечается и съ 
несовершенно чистыми металлами.

При этихъ опытахъ замеченъ былъ еще следующ1й, 
весьма важный, фактъ. Известно, что при температурахъ 
ниже нуля, уголъ въ отношен1и изменен»! сопротивлен1я въ 
зависимости отъ температуры, совершенно подобенъ электро
литу. его сопротивлен1е уменьшается, когда температура 
увеличивается.

Следовательно весьма важно изследовать изменешя 
сопр'ЭТивлен1я угля охлажденнаго въ жидкомъ кислороде до

— 182“ Ц . Опыты были произведены надъ лампами нака- 
ливан1я Эдисонъ-Сванъ и лампами Вудгаузъ и Раусонъ съ 

. плотнымъ углемъ (adamantine). Сопротивлен1е постоянно 
увеличивалось съ понижен1емъ температуры. Дьюаръ и 
Флемингъ предполагаютъизатедовать еще мышьякъи сюрьму, 
так1е металлоиды какъ селенъ и сера, и некоторые изоля
торы, какъ слюда, стекло,, тутаперча и каучукъ. Известно, 
что сопротивлен1е даэдектриковъ увеличивается при пони- 
жен1и температуры. Нетъ ничего невероятнаго въ томъ, 
чтобы не существовало максимума сопротивлен1я при са- 
мыхъ низкихъ достижБмыхъ температурахъ и, чтобы при 
этихъ услов1яхъ, при приближенш къ абсолютному нулю не 
наблюдалось наибольшее удбльное сопротивлен1е для неме- 
таллическихъ телъ и наименьшее для тблъ металлическихъ. 
Во всякомъ с л у ч а е ^ с ь м а  интересно докончить эти изсле- 
дован1я для всехъ' хёталловъ, въ совершенно чистомъ виде.

Если вычислить.7ф вдн 1 е температурные коеффиц1енты 
для промежутка отъ.№  Д . до — 100* Ц ., какъ наоснован1и 
опытовъ Дьюара и Флеминга, такъ и опытовъ Кальете и 
Бути, то получаются вообще согласныя величины, какъ это 
видно изъ прилагаемой'таблицы:
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Величины температурныхъ 
коеффиц1ентоВ1-,', , 

Кальете и ДьюарЬ и 
Бути. Флемиирь.

С е р е б р о ............................ 0,00385 О,00384
А л ю м и н ш .......................  0,00388 0,00390
М * д ь ................................. 0,00423 0,00410
Ж е л Ь з о ............................  0,00490 0,00531
П л ати н а ............................ 0,00340 0 ,0 0 9 ^
Олово................................ 0,00424 0 ,00509.
Магшй.................................. 0,00390 ;
Р т у т ь ................................  0,00407 —
Никкель.................................. — 0,00500

Изъ этой таблицы видно, насколько велики темнератур- 
иые коефищенты никкеля и жел1^а. При обыкновенной 
температур^ удельное сопротивлен1е ж ел ^ а  приблизительно 
въ семь разъ больше сопротивлен1я м'Ьди, солротивлеюе же 
никкеля въ десять разъ больше сопротивленГя чистой м'Ьди, 
но при — 182® Ц., температур'Ь кип'Ьн1я кислорода подъ 
атмосфернымъ давлен1емъ, сопротивлен1е желЬза состав- 
ляетъ всего двЬ трети сопротивлен1я мЬди при • обыкновен
ной температур'Ь, сопротивлен1е же никкеля всего вдвое 
больше сопротивлен1я жел'Ьза. Ничто не показываетъ лртше 
вл1ян1я низкихъ температурь на электрическое' сопротивлеше 
металловъ, какъ возможность наблюдать что при температурь 
кипящаго кислорода желЬзо становится болЬе проводникомъ, 
чЬмъ самая чистая электролитическая мЬдь при обыкно
венной температурь.

Дьюаръ и Флемингъ предполагаетъ продолжать свои 
столь важныя изслЬдоватя, за которыми конечно будутъ 
слЬдить съ большимъ интересомъ. (PhiJ. Mag.).

Электрическое дублен1е кожъ по способу 
Эормса и а̂ле.

Ничто не доказываетъ такъ постепеннаго расширен1я 
области примЬнен1й электричества, какъ разсмотрЬн1е нЬкр- 
торыхъ яовыхъ приложенш его къ такимъ отраслямъ про
мышленности, который до послЬдняго времени почти не 
отступали оть самыхъ примитивныхъ способов ъ.

Мы не будемъ говорить объ электрическомъ освЬщен1и, 
постоянное раопространете и совершенствован1е котораго 
насъ болЬе не удивляетъ, такъ какъ оно вошло уже въ при
вычку.

Точно также электричество коснулось и механики. Еще 
нЬсколько лЬтъ тому назадъ инженеры имЬли въ своемъ рас- 
поряжен1и для мастерскихъ только опасныя и громоздк1я 
паровыя и газовыя трубы. Теперь тонюе электричесше 
провода исполняють ихъ дЬло безъ шума, утечки, безъ вы- 
дЬлен1я тепла, и безъ опасности. Станки стали независи
мыми другъ отъ друга, благодам помЬщен1ю электрическихъ 
двигателей на нихъ самихъ. Такимъ образомъ избЬгаются 
безконечныя неудобства солидарности станковъ, создавае
мый общей для всей мастерской передачей. Съ этой точки 
зрЬн1я въ введен1и электричества— есть упрощен1е и выгода.

Металлург1я дЬлаетъ и будетъ еще дЬгать благодаря 
электричеству много успЬховъ. Благодаря электролизу мы 
имЬемъ теперь аллюмин1й и цЬлый рядъ другихъ металловъ, 
позволяющихъ приготовлять полезные сплавы. Электрическое 
паян1е тоже оказываетъ во многихъ слзгчаяхъ больш1я услуги.

Но особенно больш1я успЬхи при помощи электричества 
были достигнуты въ обширной химической промышленно
сти. Благодаря способности электричества доставлять кисло- 
родъ въ видЬ сильнодЬйствующаго озона въ цЬломъ рядЬ 
электролитическихъ процессовъ, оно стало обычнымъ аген- 
томъ трансформащи и бЬлетя множества матер1аловъ. Та- 
ковъ способъ Эрмита, оказывающгй больш1я услуги при бЬ- 
леши тканей в й х ъ  сортовъ.

Вормсу и Бале удалось на основаши такихъ же сооб- 
ражешй, послЬ длиннаго ряда изслЬдованШ, найти способъ 
дублешя кожъ посредствомъ электричества Въ настоящее 
время ихъ способъ даль уже так1е результаты, что онъ до- 
стоинъ подробнаго описашя.

Обработка шкуръ и кожъ одна изъ самыхъ большихъ 
отраслей промышленности, достигающая ежегоднаго произ
водства въ 93.000,000— 114.000,000 долларовъ. Во Франщи. 
она по ввозу и вывозу занимаетъ третье мЬсто въ ряду 
различныхъ другихъ отраслей промышленности. ,

Дубленге кожъ, служащее основан1емъ этой промышлен
ности, долгое время совершалось двумя способами первый, 
старЬйшШ, выражался словами: «дублен1е совершается avee 
d u  tan e t  d u  temps t . e. посредствомъ долгаго содержан1я 
вмЬстЬ кожъ и дубовой коры. Другой способъ, называемый 
способомъ «жидкаго дублен1я» укорачиваетъ на двЬ трети 
время, требуемое старымъ способомъ. Онъ состоитъ въ томъ, 
что кожи методически погружаются въ рядъ чановъ, содер- 
жащихъ дубильную жидкость (квасъ) различной степени 
гюнцентрацш.

Электрическое дублен1е составляетъ большой прогрессъ 
и кажется должно совершить переворотъ въ этого рода про
мышленности. Оно позволяеть окончить дублеше большой 
бычачей кожи въ девяносто гивсть часовъ, тогда какъ 
первый изъ старыхъ способовъ требовалъ для этой цЬли 
гиестнадцать или восемнадцать мпсяцевг, а второй— 
мжяцевъ пять или шесть. ЕромЬ того электричесшй про- 
дессъ позволяетъ избЬжать постоянной ручной работы и 
уничтожаеть характеристическш дурной запахъ дубидень.

При электрическомъ дубленш попрежнему танинъ пре- 
вращаетъ невыдЬланную кожу въ химическое соединен1е, 
называемое дубленой кожей, электричество же только уско- 
ряетъ поглощеше танина.

Съ самаго появлешя этого способа, онъ сталь предме- 
томъ многочисденныхъ споровъ, веденныхъ съ большими со- 
мнЬнгями и скептицизмомъ. Въ нихъ главное участ1е при- 
нималъ Меритансъ, по способу котораго кажется долгое 
время работалъ большой - кожевенный заводз. въ Петсрбур- 
гЬ. Но, по мнЬшю Шарля Пулена (СЬ. Poulain), компетент- 
ваго докладчика комиссш экспертовъ 47 класса Бсем1рной 
Парижской выставки 1889 года, ни одинъ способъ не мо- 
жетъ быть сравнимъ по быстротЬ в качествамъ со спосо
бомъ Вормса и Бале, по которому въ нЬсколько дней про
исходить дублете такихъ кожъ, который требують отъ 
тридцати пяти до шестидесяти дней, даже при примЬненш 
другихъ извЬстныхъ теперь электрическихъ способовъ.

Onucanie способа В(^мса и  Бале.—Способъ Вормса 
и Бале основанъ на одновременномъ примЬнен1и электри
чества и вращающихся барабановъ, приводящихъ кожи въ 
непосредственное соприкосновен1е съ дубильной жидкостью. 
Благодаря такому совмЬстному дЬйствш электричества и 
вращешя достигается весьма быстрое дублеше.

Самое трудное было устроить части вращаюпщхся ци- 
линдровъ, который позволяли бы постоянно проходить току. 
Для этой цЬли Вормсъ и Бале укрЬпляютъ на окружности 
вращающагося барабана два металлическихъ обруча, соеди- 
ненныхъ съ круговыми проводниками, помЬщенными внутри 
цилиндра. Эти проводники получають 'гокъ черезъ двЬ пру
жины, нажимаюпия постоянно на наружные обручи и соеди
ненный съ источникомъ электричества.

Въ вращающ1йся барабань кладется:
1) 125 галлоновъ фильтрованной воды на каждые 220 фут. 

очищенныхъ отъ волосъ кожъ.
2) 2,2 экстракта танина (20® Боме) на 22 фун. кожъ.
3) Кожи для дублешя.
ЗатЬмъ крышка барабана запирается герметически и 

онъ приводится во вращен1е. Какъ только аппаратъ начнетъ 
двигаться, черезъ барабань начинаютъ пропускать токъ. 
Вращенге продолжается:

Для бычачьихъ и коровьихъ кожъ . . . .  96 часовъ.
Для лошадиныхъ и большихъ телячьихъ . . 72 »
Для среднихъ и небольшихъ телячьихъ . . 48 »

Операц1я происходить безъ всякаго запаха и безъ вся- 
каго шума, но съ полной регулярностью и совершенствомъ. 
Это абсолютно ращональный и научный методъ перера
ботки.

По истечен1и указаннаго выше промежутка времени, въ 
зависимости оть сорта обрабатываемыхъ кожъ, дублен1е 
вполнЬ оканчивается. Полученный кожи могутъ быть упо
треблены для всевозможныхъ цЬлей, напр. для мягкихъ кожъ, 
лакированныхъ, подошвъ и т. д.

Какъ только приборъ остановленъ, дубильную жидкость
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выливаютъ, а черезъ часъ вынимають кожи и просушива- 
ютъ ихъ въ продолжен1е всего н'1сколькихъ часовъ на ше- 
стахъ. ЗагЬмъ онЬ уже годны къ вывозу.

Teopin процесса Вормса и Бале.—Кахь это видно 
изъ сдйаннаго краткаго описан!я въ процессахъ Вормса 
и Бале, быстрое дублен1е происходить благодаря совмест
ному дЬйств1ю электричества и вращательнаго движен1я ба
рабана, вследств1е чего кожи, помещенный внутри его, при- 
ходятъ постоянно въ соприкосновен1е съ новой частью 
дубильной жидкости.

Профессоръ хим1и въ Парижскомъ университете А . Риго 
далъ leopiro этого процесса и мы не можемъ сделать ничего 
лучшего, какъ вкратце указать его MHeiiie.

Какую роль играетъ электричество при быстромъ дуб- 
лен1и?

Это вопросъ довольно сложный. Одного механическаго 
движен1я недостаточно для этого, даже при прибавленш не- 
котораго количества бензина д.ля удален1я жирныхъ частей, 
оставшихся на предварительныхъ операд1яхъ. Значить элек
тричество действительно является ускоряющимъ продессъ 
агентомъ. Действуеть ли оно посредствомъ продуктовъ элек
тролиза, именно посредствомъ азота? Это очень важно разъ
яснить. Посмотримъ, что происходить при обыкновенныхъ 
способахъ дублен1я. Необработанная кожа, должна разбух
нуть и поглотить дубильный растворъ. Она.есть коллоидаль
ное вещество, черезъ которое растворъ дифундируеТъ темъ 
с к о й е , чемъ-въ немъ больще пропорд1я поръ.

Пропитыван1е обыкновенно достигается погружен1емъ 
кожи въ кислотный растворъ или въ яму съ мукой или от
рубями. Образован1е газовъ, получающихся вследств1е бро- 
жен1я кожи, которому благопр1ятствуетъ среда, расширяетъ 
поры и позволяетъ идти пропитываню.

Въ электрическомъ процессе кожи играють роль электро- 
довъ, на которыхъ выделяются газы. Эти электроды порис
тые, способные поглощать выделяюпцеся при электролизе 
газы. При процессе выделен1е газовъ. замечается, но въ 
небольшомъ количестве, чемъ и объясняется orcyrcTBie за
паха. Кожи, какъ говорить Сильванусъ ТомпсЬнъ, совер
шенно подобны туть пластинамъ аккумуляторовъ.

Чтобы составить себе  понятге о механизме быстрой 
ассимиляши танина кожами, полезно вспомни;ть, что при 
электролизе существуетъ давлен1е на жидкость по направ- 
лен1ю отъ отрицательнаго къ положительному полюсу, кото
рое необходимо для механическаго переноса элементовъ 
электролита. Существован1е такого давлен1я можно видеть, 
разлагая посредствомъ электричества растворъ, въ сосуде 
разделенномъ на две части пористой перегородкою. Уровень 
раствора при этомъ повышается въ той половице сосуда, 
где находится анодъ, и понижается въ другой. Этимъ явле- 
Н1емъ пользуются въ новейшихъ способахъ очистки патоки.

Проф. Риго предполагаетъ, что осмотическое давлеше, 
производящее переносъ жидкостей, заставляетъ дубильную 
жидкость фильтроваться сквозь кожи, играюпця роль пори- 
стыхъ д1афрагмъ. Танинъ соединяется съ желатиномъ кожъ 
и притомъ гораздо лучше, когда работаютъ при помощи 
электричества. Въ дубильномъ процессе электричество на
столько же помогаетъ успешному ходу реакц1й, насколько, 
напримеръ, тепло и светъ помогаетъ окислешю. Кроме та
кого, такъ сказать молекулярнаго действш, электричество, 
ускоряя просачиван1е жидкости, заставляетъ въ т еч ет е  
даннаго промежутка времени вступить въ соединеше боль
шее количество танина, чемъ когда кожи просто погружены 
въ чаны. Эта гипотеза кажется удовлетворительно объясня- 
етъ столь различную продолжительность дубленга при раз- 
личныхъ процессахъ. Электричесшй процессъ, уменьшая, 
ручную работу и ускоряя операцш , еще уничтожаетъ бро- 
жеше танина съ кожей, которому всегда приписывалось 
благопр1ятное ;^йств1е. Однако въ настоящее время вполне" 
доказано научнымъ путемъ, что такое брожеше скорее 

- вредно, чемъ полезно, такъ какъ при этомъ танинъ разлад, 
гается на галловую кислоту и глюкозу, продукты не утили
зируемые кожей.

U peuM ytU iC cm ea н о в о ю  п р о ц ес с а .— Следующая таблица, 
сообщенная намъ, показываетъ преимущества, относительно 
продолжительности операции, которыми обладаеть процессъ 
дубленш посредствомъ элек'^ичества пёредъ старыми хн-, 
мическими процессами:

„  Продолжительность процесса:
Сортъ кожи. .------------------------- ------------------------- .

ПО новому способу, по старому способу.

Малая тел я ч ья ...................  24— 32 часа. 3 месяца.
Большая телячья . . . .  48— 60 » 4 — 6 »
Малая коровья и лошади

ная .....................................  72 » 8— 10 >
Большая коровья и среди.

бычачья...................  84— 96 » 10—12 »
Большая бычачья. . . .  96— 108 э 12— 15 »

Оборота капитала, скорость обращешя котораго призна
ется источникомъ промышленной выгоды, при процессе 
Вормса и Бале месячный, тогда какъ при прочихъ процес
сахъ— годовой. Отдача этого способа, т. е. вёсъ сухихъ вы- 
деланныхъ кожъ, полученныхъ изъ опредбленнаго количе
ства шкуръ, несколько больше, чемъ при прежнихъ спосо
бахъ.

Наконецъ, чтобы подвергнуть дублен1ю 4.400,000 фун- 
товъ различнаго рода кожъ, при электрическомъ процессе 
требуется особая установка изъ 25 приборовъ, стоющая 
около 20,000 долларовъ и двигательная сила въ 50—60 ло- 
шадиныхъ силъ. Стоимость завода такихъ же размеровъ для 
работы по старымъ способамъ почти въ пять разъ больше.

//})ил1 №немгя.—Описанный процессъ применяется въ 
Париже фирмой— Brion et Dupre, въ Англш—  British Tan
ning Company, въ Соединенныхъ Штатахъ, въ Португалш, 
Бразилш, Мадагаскаре, Аргентинской республике и Вене- 
ц р т е .

Н а основанш отчета Fortier-Beaulien, президента 47 клас
са  парижской выставки 1889 года и Gallien, президента 
синдиката кожевенныхъ фабрикантовъ въ Париже, продук
ты получаемые по описанному способу вполне хороши. По 
ихъ же мненш  отдача на 6Vo больше, чемъ при старыхъ 
процессахъ. Несколько опытовъ, произведевныхъ Газен- 
штейномъ въ Вервье, подтвердили это м н ете. Точно также 
педгверж дете его можно найти въ различвыхъ изследова- 
н!яхъ, опубликованныхъ въ Electieal Review, Electrotech- 
nische Zeitung, Leder Industrie, Gazeta Industrial и дру- 
гихъ техническихъ журналахъ.

(S c ien t Ашег.).

Х ронологическая истор1я электричества, 
гальван и зм а, м агнитизм а и телеграф а.

(Продолжете *).

1773. —  Одье (Луи), хорошо известный швейцарсшй 
врачъ, такъ обращается къ одной даме по поводу электри- 
ческаго телеграфа:— «Я, можета быть, позабавлю васъ, ска- 
завъ. вамъ, что я думаю о некоторыхъ опытахъ, при помощи 
которыхъ будетъ возможно вступить въ разговоръ съ импе- 
раторомъ Монгол1и или Китая для ф ранцра, англичанина 
или лица какой нибудь другой европейской нац1и или вообще 
безъ всякаго неудобства для себя можно сообщаться 
съ кймъ угодно на разстояши 4000 или 5000 лита меньше, 
чемъ-въ полчаса. Достаточно ли этого вамъ для славы? 
Н ета ничего более действительнаго. Каковъ бы ни былъ 
ходъ этихъ опытовъ, они должны неизбежно привести къ 
какому нибудь крупному открытш, но у меня нета смелости 
предпринять ихъ этой зимой. Мысль объ этомъ дало мне 
слово, услышанное однажды мною сл^айно за  столомъ 
Джона Нрингля, когда я  обедалъ съ Франклиномъ, При- 
стлеемъ и друтами великими гешями».

1773. —  Гонтеръ (Джонъ), шотландсшй уроженецъ, по 
' отзывамъ всехъ своихъ последователей величайшш изъ 

’ практиковъ-хирурговъ, производилъ наблюдешя надьанато- 
мическимъ cтpoeнieмъ электрическаго ската.

Онъ нашелъ, что электричество животнаго производится 
органами съ каждой стороны черепа и жабръ, несколько 

' напоминающими вольтовъ столбъ и состоящими повсюду 
' изъ перпендикулярныхъ столбиковъ, идущихъ отъ верхней

•) См. «Электричество> №  20, 1892 г.
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поверхности тЬла до нижней. Д-ръ Волшъ далъ ему для 
изсл4дован1я рыбу въ 18 дюйм, длиной, 2 дм.,' толщинЬй и 
20 дм. шириной и Гонтеръ нашелъ въ каз4дЬмъ электри- 
ческомъ opraHt до 470 столбиковъ, а въ очень, большой 
рыбин*, въ 4*/!! фута длиной, весящей 2 пуда; въ каждомъ 
орган* ихъ было 1182.

Онъ зам*чаетъ, что ни у  какой части какого либо жи- 
вотнаго, изв*стнаго ему, какъ бы ни было сильно и постоянно 
его естественное д*йств1е, н*тъ такого огноеидельно боль- 
шаго количества нервовъ; отсюда онъ заключаетъ, что если 
эти нервы и необходимы для ощущен1я или д*йств1я (что 
в*роятно), то все-таки они способствують •образован1ю 
скоплен1ю или употреблев1ю электрической жидкости.

1774. — Лесажъ (Жоржъ Луи), французъ,. живш1й въ 
Ж енев*, сд*лалъ въ этомъ город* первую практическую 
попытку воспользоваться электричествомъ трен1я для пере
дачи сигналовъ между двумя отдаленными пунктами. Его 
приборъ состоялъ изъ 24 металлическихъ проволокь, изоли- 
рованныхъ одна отъ другой и сообщающихся съ отдельными 
электроскопами, образуемыми изъ маденькихъ бузинныхъ 
шариковъ, которые были подв*шевы на нитяхъ и им*ли на 
себ* буквы азбуки. Всяюй разъ, какъ передавался токъ, 
шарики расходились и указывали желаемую букву.

Лесажъ однако не удовольствовался телеграфомъ въ не- 
большомъ масштаб*, устроенномъ только, въ одномъ здан1и, 
и 22-го 1юня 1782 г. онъ написалъ письмо Пьеру Провосту 
въ Ж енев* относительно «легкаго и быстраго способа кор- 
респонденц1и между двумя отдаленными м*стами посред- 
ствомъ электричества». Это, говорить онъ, пришло ему въ 
голову 30 или 35 л*ть тому назадъ и тогда было «превра
щено въ простую систему, гораздо бол*е практичную, ч*мъ 
та форма, какую придалъ новый изобр*татель». Его планъ 
состоялъ въ томъ, что брали подземную трубу изъ мурав- 
ленной глины, разд*ленную по длин* на каждой сажени 
перегородками съ 24 отд*льными отверспями, чтобы про
волоки держались отд*льно. Концы проволокъ, какъ онъ 
выражается, были «расположены горизонтально, подобно 
клавишамъ клавикордовъ, приче.мъ надъ каждой проволокой 
подв*шивалась буква азбуки, а непосредственно снизу на 
стол* находились золотые листики или друпя т*ла, которые 
могли легко притягиваться и въ тоже самое время были 
ясно видимы». Когда прикасались къ одному концу какой 
нибудь проволоки наэлектризованной стеклянной трубкой, 
другой ея конецъ приводилъ въ движен1е маленьк1й золотой 
листикъ подъ изв*стной буквой, которая составляла часть 
передаваемой телеграммы.

1774. — Уэльсъ (Вильямъ), англ1йскш математикъ и 
астрономъ капитана Кука во время экспедищй 1772, 1773 
и 1774 гг., первый произвелъ научныя наблюденш относи
тельно м*стнаго притяжешя, производимаго судномъ на 
MopCKie компасы. Во время перехода изъ Англ1и къ мысу 
Доброй Надежды и при прохожденш по Англгйскому каналу 
онъ зам*тилъ разницы въ показан1яхъ компаса до 19°— 25 .

1775. — Голицынъ (князь ДмитрШ Алекс*евичъ), даро
витый руссий дипломатъ и ученый, произвелъ въ Гаг* 
между 1775 и 1778 г. рядъ опытовъ надъ атмосфернымъ 
электричествомъ, результаты которыхъ онъ сообщилъ Петер
бургской Академ1и Наукъ въ мемуар* подъ заглав1емъ; 
«Наблюден1я надъ природнымъ электричествомъ посред- 
ствомъ бумажнаго зм*я». Тамъ онъ высказываетъ, что 
присутств1е электричества было зам*тно всякШ разъ, какъ 
онъ спускалъ свой зм*й, какъ ночью, такъ и днемъ, въ 
жаркую, сухую и сырую погоду; онъ находитъ, что во время 
тихой погоды обыкновенно бываетъ положительное электри
чество, а при в*тр* оно чаще бываетъ отрицательное.

Во время длиннаго ряда опытовъ надъ животными онъ 
зам*тилъ также, что куриныя яйца высиживаются скор*е, 
когда ихъ наэлектризуютъ (такимъ образомъ подтвердились 
прежн1я наблюдешя Кезлина и Сеннебира); онъ указываетъ 
на дЬйств1е разрядовъ батареи на различныя породы. Онъ 
приводить прим*ръ курицы, которая выдержала разрядъ 
64 лейденскихъ банокъ и казалась мертвой, но которая все- 
таки ожила, окр*пла и жила 32 дня; онъ даеть отчетъ объ 
анатомироваши ея, произведенномъ Мунихсомъ, а также объ 
очень интересномъ наблюденш Кампера надъ этимъ.

1775. — Лоримеръ (д-ръ), «лицо съ большими познан1ями 
въ математик*», описываетъ свою составную магнитную 
стр*лку склонен1я и наклонешя для опред*лен1я глубины

моря, которую онъ называетъ универсальной магнитной 
стр*лкой. Онъ также старался объяснить причины изм*не- 
н1ц склонен1й магнитной стр*лки.

1775. — Кавалло (Тиберш), выдающ1йся итальянсмй фи- 
зикъ, написалъ «Необыкновенное электричество атмосферы 
въ Излингтон*», въ которомъ содержится отчетъ о многихъ 
его опытахъ и важныхъ наблюден1яхъ по пути, указанному 
Франклиномъ. За  этимъ посл*довалъ: «Полный тракгатъ» и 
пр. въ 1777 г., «Очеркъ врачебнаго электричества» въ 1780 г. 
и «Тракгатъ по магнитизму» въ 1787 г.

Въ посл*днш изъ упомянутыхъ годовъ онъ сд*лалъ много 
очень зам*чательныхъ наблюден1й надъ явлешями электри
чества въ стеклянныхъ трубкахъ съ ртутью и производилъ 
опыты надь различными веществами, плавающими по ртути, 
чтобы испытать ихъ магнитизмъ. По посл*днему методу онъ 
открылъ, что на магнитную стр*лку способенъ зам*тно д*й- 
ствовать такой малый сл*дъ жел*згц который нельзя было бы 
отгоыть химическими испытан1ями.

Передъ 1795 г. онъ изобр*лъ приборъ, который назвалъ раз- 
множителемъ электричества. Онъ состоитъ изъ двухъ латун- 
выхъ пластинокъ, изолированныхъ на стеклянныхъ стой- 
кахъ, и изъ третьей пластинки, которую можно по желан1ю 
изолировать или не изолировать и которая, поворачиваясь 
на шарнир* или, скор*е, на подвижномъ рычаг*, можетъ 
посл*довательно проводить электричество изъ одной пла
стинки въ другую, пока не соберется желаемое количество. 
Кавалло изобр*лъ также простой переносный электроскопъ, 
Состоящ1й изъ двухъ тонкихъ проволокъ, прикр*плевныхъ 
къ пробкамъ и поддерживающихъ маленьк1е бузинные ша
рики, причемъ пробка расположена въ лакированной стек
лянной трубк*; шарики своимъ расхождешемъ указываютъ 
сообщаемое имъ электричество.

Подобнымъ же образомъ онъ изобр*лъ конденсаторъ 
электричества, состоянцй изъ изолированной оловянной пла
стинки, расположенной между боками деревянной рамки, 
облицованной сусальным* золотомъ; одно ребро пластинки 
сообщается съ т*ломъ, содержащимъ электричество, и кон- 
денсащ я обнаруживается сама собою на противуположномъ 
р е б ^  по электрометру.

Въ 1795 г. онъ издалъ тракгатъ по электричеству, въ 
*ретьемъ том* котораго онъ подробно разъясняеть возмож
ность передачи депешь комбинащей искръ и паузъ. Для 
своихъ. опытовъ онъ бралъ латунныя проволоки въ 36 саж. 
длиной; его электричесгнй сигнальщикъ былъ основанъ на 
взрыв* см*си водорода и кислорода или пороха, фосфора и 
соединешя водорода съ фосфоромъ; эти см*си воспламеня
лись лейденской банкой.

1775. —  Вольта (Алессандро), итальянсшй физикь и про- 
фессоръ университета въ П авш, который уже въ 1769 г. 
послалъ Беккарш латинскую диссертацш «Пе т1 attractiva 
ignis electrici», сообщаетъ о своемъ изобр*тенш электрофора, 
представляющаго собой приборъ для постояннаго запаса элек
тричества. Посл*дшй состоитъ изъ двухъ круглыхъ металли
ческихъ пластинокъ съ круглымъ смоляны.мъ дискомъ между 
нимй, который наэлектризовывается н*сколькими ударами 
шелковымъ платкомъ или кускомъ сухого м*ха или фланели.

Стараясь усовершенствовать элекгрофоръ, онъ открылъ 
въ 1782 г. то, что онъ назвалъ электрическимъ конденса- 
торомъ, въ которомъ смоляной дискъ зам*няется пластинкой 
изъ мрамора или лакированнаго дерева. При помопщ этого 
прибора онъ открылъ присутств1е отрицательнаго электри
чества въ водяномъ пар*, въ дым* отъ горящаго каменнаго 
угля и въ газ*, производимымъ растворен1емъ жел*за въ 
слабой с*рной кислот*. Онъ изобр*лъ также электричесшй 
пистолетъ и первый разработалъ наблюденгя Гальвани.

Однако chef-d’oeuvre’oMB Вольты было oткpытie, благодаря 
опытамъ Гальвани, развиие электричества въ металличес
кихъ тЬлахъ и устройство по справедливости знаменитаго 
столба, который носитъ его имя. Этотъ столбъ состоитъ изъ 
одинаковаго числа цинковыхъ и м*дныхъ дисковъ, отдЬлен- 
ныхъ круглыми пластинками изъ сукна, бумаги или папки; 
пропитанными соленой водой или разведенной кислотой, 
гфичемъ вс* диски надлежащимъ образомъ соединены для 
pa3BHTia большего количества электричества.

Такимъ образомъ Вольта далъ м1ру это новое прояв- 
лeнie электричества, названное гальванизмомъ. Въ этой 
форм* съ этимъ изящнымъ агентомъ можно обращаться 
гораздо удобн*е, ч*мъ въ форм* статическаго электричества;



употребляя гальваничесия батареи, можно безъ всякаго 
затруднен1Я поддерживать тоеъ низкаго напряжен1я, но 
гораздо большей силы, тогда какъ статическое электриче
ство подобно молн1и; оно легко перескакиваетъ и усколь- 
заеть съ поверхности, на которой оно заключено.

«Это Вольта доставилъ намъ HecoMHtHHoe знан1е. Такое 
знан1е составляетъ paacB in. каждой идущей впередъ науки; 
оно существенно необходимо для ея развит1я; nexoBtin., 
разс^ 1вающ1Й то, что ложно въ ней, и выясняющ1й то, что 
BtpHO, является полезнымъ на своемъ мФстЬ и необходи- 
мымъ для общаго прогресса науки, такъ какъ онъ первый 
сд^лалъ проломъ въ умственной темнотЬ и открылъ дорогу 
въ неизвестное до того знан1е». («Пзследован1я Фарадея»).

Последнее изъ упомянутыхъ открыт1Й, хотя оно было 
сделано въ 1796 г., было опубликовано первый разъ только 
20 марта 1800 г. въ письме изъ Комо сэру Джозефу Бенксу, 
который сообщилъ о немъ Королевскому Обществу.

Вольта около этого же времени построилъ электрическую 
батарею, которая была названа «короной изъ банокъ»; она 
состоять изъ несколькихъ банокт., расположенныхъ по кругу, 
причемъ каждая банка содержит1> соленую жидкость, а  на 
ея краяхъ поддерживается полоска изъ цинка и изъ серебра. 
Когда верхнюю часть каждой цинковой полоски соединять 
съ серебряной полоской въ соседней банке, то серебряная 
полоска первой банки н цинковая полоска последней обра- 
зуютъ полюсы батареи. Говорить, что 20 такихъ комбиващй 
разлагали воду, а 30  давали заметный разрядъ.

Утверждаютъ, что у вольты явилась мысль объ электри- 
ческомъ телеграфе еще въ 1777 г. Fahie упонинаеть о 
письме Франсиса Рональдса, указывающемъ на собственно
ручную рукопись оть 15-го апреля 1777 г., где Вольта го
ворить, что онъ не сомневается относительно возможности 
взрывать свой электричесйй пистолетъвъ Милане изъ Комо 
по проволокамъ, поддерживаемымъ на столбахъ, всяый разъ, 
какъ онъ будетъ разряжать въ Комо сильную лейденскую 
банку; но относительно этого, кажется, нетъ больше ника- 
кихъ упоминашй.

( 1 1родо.1жен1е слпдуетъ).

элементомъ X , другой полюсь котораго сообщенъ съ землей. 
При производстве измерен1я сопротивлен1е R  Т измеяяютъ 
до тбхъ поръ, пока стрелка электрометра не будетъ оста
ваться въ покое при нажат1и ключа. Затемъ> нормальный

Фиг. 11.

э.лементь X  заменяють сравниваемымъ элементомъ Y и по- 
вторяють тоть же процессъ. Если въ этихъ двухъ случаяхъ 
сопротивления равны К  и Т и г  и t, а  сопротивлен1емъ бата
реи S  можно пренебречь, то, рбозначивъ чрезъ X , Y  и S  
электровозбудительныя силы, получають:

Ь . _  . Л

ОБЗОРть н о в о с т е й . >
Электрометричеек1й сттоеобъ электриче- 

екихъ изм’Ьрен1й.—Нулевой способъ сравнен1я раз
ностей потенщаловъ посредствомъ чувствительнаго электрос
копа едва ли настолько хорошо известенъ, какъ онъ этого за
служив аетъ. Онъ даетъ возможность производить довольно точ
ный измерен1я электровозбудительныхъ силъ маленькихъ экс- 
периментальныхъ элементовъ и пр. при помощи такого при
бора, при какомъ иначе нельзя было бы делать никакихъ опре- 
деленныхъ измерен1й. При простомъ квадрантномъ электро
метре, когда стрелка заряжена такъ, чтобы разность потен
щаловъ въ 1 вольтъ между квадрантами давала отклонен1е 
около 100 мм. на шкале на разстоянш 1000 мм., отклонен1е 
бываетъ недостаточно постоянно или определенно, чтобы 
можно было делать непосредственныя сравнен1я потенща
ловъ. Кроме того нуль стрелки не неподвиженъ. Пользуясь же 
нулевымъ способомъ, можно получать совершенно опреде
ленные результаты, точность которыхъ впрочемъ ограни
чивается недостаточной чувствительностью электро.метра, 
такъ что при измерен1и электровозбудительной силы эле
мента возможны ошибки въ 1“/о.

Надлежащее устройство соединенш для квадратнаго 
электрометра показано на прилагаемой схеме (фиг. 11). 
Коробка С прибора соединяется съ землей Е , а стрелка 
заряжается до максимума, при какомъ только она. можетъ 
сохранять свое надлежал1ее положен1е. Обе пары квадран- 
товъ обыкновенно бываютъ соединены пружиннымъ клю- 
чемъ К. Одна пара бываетъ неизменно соединена чрезъ 
болънпя пёременныя сопротивлен1я R  и Т съ землей и съ 
такой батареей S (какъ напримеръ, одинъ или два аккуму
лятора), электровозбудительная сила которой была бы больше, 
чемъ, у сравниваемаго элемента, и могла бы оставаться по
стоянной во время наблюден1й. Эти приспособлен1я служить 
дляпеременнаго заряжен1я одной пары квадрантовъ.КлючъК, 
будучи нажать, соединяетъ другую пару съ нормальнымъ

Y  = r +  t
или

Y __f (R  ~Ь Т) „
, - R ( r + « ) ’ ^

Если R  -|-  Т  постоянно, то

Въ некоторыхъ случаяхъ бываетъ достаточно поместить 
нормальный элементъ въ X , а изследуемый элементъ сра
внивать съ нимъ въ S— непосредственное сравнеше. Со- 
противленгя R  Т'можно брать на обыкновенноиъ магазине 
сопротиВлен1й, а  лучше употреблять так1я, чтобы можно было 
поддерживать постояннымъ полное сопротивлеше R -( -T ,  
и ВЪ этомъ случае въ S  можно взять два элемента Ле- 
кланше. Легко видеть, что токъ отъ элемента X  не можетъ 
быть ни въ какомъ случае больше, чемъ нужно для изме- 
нен1я заряда ключа и одной пары квадрантовъ, такъ что 
поляризащя низводится до минимума и результаты не за- 
висятъ отъ величины сопротивлешя элемента.

. (The Electrical Review).

Телефонная система Элигю Томсона. —
Въ своей телефонной системе Элигю Томсонъ утилизируетъ 
для вызойрвъ пёременные токи съ небольшимъ числомъ 
переменъ. Число этихъ переменъ равняется 32 въ секунду 
и, следоватв'льно, такой переменный токъ нисколько не вре
дить передаче рёчи.

У абонентбвъ элементовъ не ставится и источникъ элек
тричества находится ва центральной станЩи. Бызовъ и 
сигналь объ бкончан1и разговора не требують особой мани- 
пуляцщ, но. производятся автоматически при снятш теле
фона съ крючка и подвешиванш его. Чертежи 12, 13 и 14, 
взятыя т% Western JSleetrieian, показываютъ гщименеше



этой системы къ центральной станцди'и устройство двухъ числу лин1й, идущихъ къ абонентамъ. Эти трансформаторы 
станц1й у абопентовъ. На фиг. 12 G изображаетъ генераторъ можно по желан1ю соединять посл'Ьдователъно или парал- 
дающШ переменный токъ, преимущественно вида, прёдстав- ‘дельно, на чертеже же они представлены соединенными 
леннаго на фиг. 13. Этотъ генераторъ соединенъ съ; ёер1ей . параллельно, j
трансформаторовъ В 2 В 3 B,i, число которыхъ равняется '* Вторичныя цепи этихъ трансформаторовъ включены въ

ж ;  ,(

с:;

Фиг. 12.

ЛИНШ абонентовъ, съ общимъ возвратомъ въ землю въ Ej 
причемъ соединен1е съ землей производится или непосред
ственно или черезъ конденсаторъ К . Возвестители в, f, д, h 
остаются притянутыми, пока проходить токъ, размыкая-же 
токъ въ цепи каждой изъ нихъ, ихъ заставляютъ отпадать.

Станщя абонента содержитъ, какъ обыкновенно, служа- 
щ1й для вызововъ звонокъ Н, работаюпцй при переменныхъ 
токахъ, и телефонную систему, въ которой находятся пере- 
датчикъ Т съ его индукц10нной катушкой t и пр1емный 
телефонъ В .

Фиг. 13 и 14.

Па фиг. 14 представлена особая форма передатчика, 
весьма интересная: позади дгафрагмы, весьма близко отт. 
нея, помещена вторая металлическая пластинка, образую

щая вместе съ первой конденсаторъ. Подъ вл1ян>емъ виб- 
рацш д1афрагмы разстояше между двумя пластинками м е 
няется и конденсаторъ меняетъ свою емкость.

Комм.утац1и у  абонента производятся следующимъ обра- 
зомъ: когда телефонъ подвешенъ, то рычагъ прикасается 
къ г и  цепъ звонка замыкается. Когда абонентъ снииаетъ 
телефонъ съ крючка, контактъ прекращается, лин1я на мгно- 
вен1е разрывается и возвеститель падаетъ. Затемъ рычать 
прикасается къ контакту К  и включаеть въ цепь телефон
ные приборы. Можно также устроить контактъ », чтобы 
шунтировать звонокъ и уменьшить сопротивлен1е цепи.

Пока контактовъ негь, возвеститель лин1и (напримеръ е) 
падаетъ. Можно оставить лишю некоторое время незамкну
тою, удерживая движен1е рычага посредствомъ тормаза D.

После вызова абонента служащШ на станц!и вступаетт. 
съ нимъ въ сообщеше, какъ обыкновенно и узнавъ требо- 
ваше его, сообщаетъ между собою лин1и (напримеръ I и А).

Сделаемъ здесь маленькое замечанге. Такъ какъ соеди- 
нен1е между двумя абонентами происходить черезъ две 
вторичныя цепи и В^, то вар1ацш телефоннаго тока, 
должны, после двойной трансформацш, вл1ять на вторичные 
цепи другихъ трансформаторовъ. Но различные трансфор
маторы могутъ быть снабжены такими обмотками, чтобы 
действге В , уничтожало действ1е В  ̂ на Bj и В ,. Это заме-



чан1е и»г6егь силу также и для сообщен1я абонента оъ 
центральной станц1ей, такъ какъ тогда телефонный токъ 
проходить только черезъ одну вторичную цЬпь и его воз
мущающее д'6йств1в на друпе не компенсируется ничЬмъ, 
если только для станщоннаго телефона H t o  также своего 
трансформатора, первичная ц^пь котораго соединена съ 
цепями остальныхъ. Однако такого трансформатора на чер- 
тежЬ не изображено.

Намъ остается только описать приспособлен1е, позво
ляющее центральной станщи вызывать абонента. Для этой 
ц^ли въ В , пом^щенъ спещальный трансформаторъ, вто
ричная цЪпь котораго, при помощи особой системы ключей 
V, можетъ быть соединена съ любой лин1ей. Этоть транс
форматоръ производить очень энергичные токи, которые 
прибавляются къ токамъ уже циркулирующимъ въ лин1яхъ 
и которые такимъ образомъ могутъ приводить въ движен1е 
звонки, такъ какъ постоянно циркулирующ1й токъ самъ по 
себ* не въ состоянш заставить звонокъ звучать.

Число перем^нъ тока можетъ быть таково, что онъ бу- 
детъ производить въ телефон^ очень слабый шумъ,- доста
точный однако для того, чтобы указать абоненту, прервана 
лин1я или H'î Tb. (Tium. Electr.).

Прожекторъ на гор'Ь Washing-ton въ 
Америк-Ь. — Недавно въ «Scientific American» (Octo
ber 15, 1892) появилась довольно интересная статья подъ 
этимъ зaглaвieмъ, изъ котораго мы приведемъ зд^сь—въ 
очень сильномъ coKpameHin, самое существенное;

Гора W ashington въ Нью-Гэмпшир^ — имйетъ высоту 
въ 6300 футовъ (около 1921 метра) надъ уровнемъ моря 
и очень охотно посЬпщется туристами. Для того чтобы 
сделать ее еще бол-Ье привлекательной и интересной для 
нихъ, на ней выстроили башню, на крыщ-й которой поста
вили сильный прожекторъ. Эта башня, помЬщенная на са- 
момъ верху горы имЬеть 50 футовъ (около метра) 
вышины. Несмотря на довольно солидную постройку въ ней 
нередко бываетъ очень сыро, вcл^дcтвiи исключительно су- 
ровыхъ климатическихъ ycлoвiй горы W ashington. Т-Ьмъ 
не мен-Ье динамомашина еще ни разу не обнаружила, 
хотя бы малЬйшаго разстройства. Она системы Томоонъ- 
Гоустонъ съ сферической арматурой, съ обмоткой ком- 
паундъ; можетъ развивать до 75 вольтовъ и до 110 ампе- 
ровъ. '

Н а крыш-Ь башни пом-Ьщается — на открытомъ воз
д ух^ — самый прожекторъ, построенный фирмою; «General 
Electric Company». Этотъ прожекторъ им-Ьетъ зеркало Мав- 
жена 750 миллиметровъ въ д1аметр-Ь. Фокусное разстоян1е—  
380 миллиметровъ.

Угли, приготовленные въ В-Ьн-Ь спещально для этого 
прожектора, имЬютъ: отрицательный —  1 дюймъ (около 
25,4 миллим.) въ xiaMeTpi; положительный, —  который по
лый— 1*/4 дюйма (около 31,8 милл.) въ Д1аметр-Ь.

Лампа горитъ при 45 вольтахъ и приблизительно —  
90 амперахъ.

Прожекторъ снабженъ электродвигателями, которые по- 
ворачиваютъ его, по востребовашю, вверхъ или впизъ, на- 
правно или нал-йво.

Свйтъ этого прожектора видйнъ на очень 6oxbmiH раз- 
стоян1я. Въ Mapplewood’i ,  находящемся на 20 миляхъ 
(около 32,2 киллометровъ) по прямой линiи оть вершины 
AVashington сигналы были вполнй отчетливы и даже свйтъ 
былъ черезчуръ ярокъ, чтобъ спокойно смотрйть. Н а кар- 
манныхъ часахъ можно было читать время, безъ малМ- 
шаго усил1я и можно было очень легко разбирать печать 
(но какую именно, мы не знаемъ). Н а бйлыхъ поверхне- 
стяхъ свйтовой пучекъ отъ этого прожектора вызывалъ 
оригинальные эффекты, вродй мелькающихъ черныхъ пя- 
тенъ.

Сигнализацгя производилась вдвигая и выдвигая про
между лампы и рефлектора металлическ1й щитъ.

Въ Mapplewood’i  были просигнализированы, если можно 
такъ выразиться, мнопя фразы и были поняты безъ малМ- 
шихъ затруднeнiй.

У гостинницы НаЬуап, отстоящей на 8  миль (около 
12874 метровъ) по прямой линiи отъ вершины tVashington  
было очень легко читать «обыкновенную печать». А  въ 

■ Glen House на 5 миляхъ (около 8047 метровъ)— -по пря

мой лин1и— земля была освйщена такъ ярко какъ днемъ. 
Направляя свйтовой пучекъ на сосйдн1я горы, который, 
впрочемъ лежать очень недалеко отъ вершины W ashing
ton — отъ ‘/j до 1 мили (около 805 — 1609 метровъ) наблю
датель на горй W ashington могъ видйть вей подробности 
освйщенныхъ предметовъ яснйе чймъ днемъ. M eorie заслу- 
живaющie полнаго дoвйpiя люди удостовйряли, что свйто- 
вой пучекъ отъ прожектора замйтенъ на paзcтoянiяxъ въ 
100 миль (около 161 километр.) и больше; съ Портлэндомъ, 
отстоящимъ на 85 миль (около 137 километр.) отъ вершины 
W ashington, свободно переговаривались, посылая съ этой 
вершины въ Портлэндъ свйтовые сигналы и получая изъ 
Портлэнда настоящ1я телеграфный депеши. Въодномъ слу
чай свйтъ отъ прожектора былъ замйченъ даже въ Pigeon  
Cove на 116 миляхъ (около 186Vj килом.) по прямой линiи.

Недавно метеорологическое ynpaexeHie округа, въ кото- 
ромъ находится гора W ashington, просила г. Rogers’a 
(устроившаго прожекторъ, о которомъ рйчь) сообщать сиг
налами своего аппарата во вей стороны npeACKasaHia 
(кажется, исключительно о дождй и ясной погодй), кото
рый оно присылаетъ ему по телеграфу. Причемъ, есте
ственно, приняты нйкоторыя опредйленныя кoмбинaцiи корот- 
кихъ и болйе продолжительныхъ взблесковъ для обозначе- 
шя вйроятности дождя и вйроятности ясной погоды.

Эти сигналы свободно разбираются даже въ E xeter’й 
на 1(Ю миляхъ отъ вершины W ashington (КЮ миль =  при
близительно 160933 метра) и, какъ сообщаетъ нашъ источ- 
никъ, вызываютъ не малое удовольств1е повсюду. Тау.

О причин-Ь перем-Ьнъ элек’гровозбуди- 
тельной силы во вторичныхъ батареяхъ.—
Гладстонъ и Гиббертъ сдйлали въ лондонскомъ Институтй 
Электротехниковъ очень подробное сообщен1е, въ которомъ 
они разематривали послйдовательно: 1) измйнен1я, как1я 
происходятъ въ крйпости кислоты во время дййств1я, 2) измй- 
нен1я электровозбудительной силы, происходящ1я отъ измй- 
нен1й крйпости и 3) теоретичесмя и опытныя подтвержде- 
н1я ихъ взглядовъ.

Авторы считають за  доказанную теор1ю двойнаго обра
зов ан1я сйрнокислой соли на электродахъ. Они указываютъ, 
что заряжан1е увеличиваетъ плотность приблизительно на 
0,04, что во время покоя послй заряжашя переходъ въ 
сйрнокислую соль части свинца на отрицательныхъ электро
дахъ и свинца, составляющаго поддержку на положитель- 
ныхъ, ослабляють плотность и, наконецъ, что во время 
разряжан1я кислота входить въ соединен!е и получается 
вода,—двойная причина истощешя жидкости.

Затймъ они указываютъ на сдйланные уже ими опыты, 
которые доказываютъ, что быстрое пониж ете электровоз
будительной силы послй перерыва тока заряжан1я бываетъ 
тймъ менйе замйтно, чймъ к{^пче кислота, и тймъ быстрйе 
она возстановляется по возобновленш заряжашя.

Тогда произвели два ряда опытовъ съ одними и тйми же 
пластинками. При первоиъ рядй опытовъ ихъ опускали въ 
жидкости, все.болйе и болйе кислыя, и электровозбудитель- 
ная сила, изийряемая чрезъ четверть часа, поднялась отъ 
1,887 вольта для плотности 1,045, до 2,170 вольтовъ для 
плотности 1,333. Далйе сталъ очень сильно разъйдаться 
губчатый свинецъ.

При второй серш опытовъ отрицательную пластинку 
держали все время въ кислотй въ 1,098 и только одну по- 
ложительЕ^ опускали въ жидкости съ возрастающей плот
ностью. Тогда получили оть 1,926 до 2,33 вольтовъ для 
плотностей отъ 1,045 до 1,075.

Подобные же результаты дали друг1е опыты, при кото- 
рыхъ крйпость доводили до крайняго предйла въ 9 9 ® , по- 
лучивъ при этомъ 2,47 вольта. Наконецъ, дйлаа опыты надъ 
отрицательной пластинкой въ видй простаго свинцоваго 
листа, 'чтобы избйжать очень сильнаго разъйдан1я, и опу
ская оба' электрода въ насыщенную кислоту, получили 
2,607 jioibTa.

Эти результаты авторы считають достаточными для полнаго 
объяснен1я измйнен1й электровозбудительной силы, у  кото- 
рыхъ, по ихъ мнйшю, нйтъ другой причины кромй измйнен1й 
крйпости кислоты, какъ во время перюдовъ ;^йств1я, такъ и 
покоя. Подтверждеше этого они видять въ опытахъ, произве- 
денныхъ съ  парами тожественныхъ пластинокъ, отрицате.ть-



№  21. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, 2 9 5

съ одной стороны и полохительными съ другой, опускаешши  
въ кислоты различной крепости.

Наконецъ ихъ заключешя подтверждаются и термохими
ческими данными.

У пары: свинецъ—одноводная серная кислота—перекись 
свинца оказалось по словамъ авторовъ: вычисленная вели
чина—2,627 вольта, наблюденная—2,607 вольта.

Та же самая пара съ чистой водой вместо кислоты: вы
численная величина— 1,35 вольта, наблюденная— 1,36 вольта.

Для кислоть различной крепости слЬдуеть принимать 
въ разсчетъ теплоту растворен1я. Такимъ образомъ, напри- 
xtpi, для кислоты въ 10% сл^дуеть прибавлять 17,000 ка- 
лор1й (на граммъ кислоты H5SO4), т. е. 0,37 вольта на ра
боту насыщея1я кислоты, что даетъ по крайней M ipi 2,3 
вольта.

ДМств1емъ перевиси водорода или сернистой кислоты 
можно вполн! пренебрегать.

Эти заключен1я не остались безъ возражешй. Робертсонъ 
и Армстронгъ согласились съ результатами, но отвергли 
ихъ толкован1е, удивляясь, что одно HSMiHeHie крепости 
кислоты, какая всегда употребляется, могло бы произвести • 
столь больш1я колебан1я въ электровозбудительной сил*. Они 
думаютъ, что такъ какь электролизъ с*рной кислоты всегда со
провождается образован1емъ перекисей, то трудно отрицать 
вл1ян1е растворимыхъ перекисей, по крайней м*р* какъ 
вреиенныхъ соединенШ; они все бол'Ье и бол*е убеждаются, 
что перекиси, растворяющ1яся въ соприкосновенш съ поло
жительной пластинкой, развиваютъ обратную элекгровозбу- 
дительную силу, возрастающую во время разряжан1я. По 
ихъ мн*шю сернокислый свинецъ не можетъ вероятно 
подвергаться непосредственному окисленш; но они думаютъ, 
что электрическое действ1е производить сернокислую соль, 
которую вода преобразуетъ въ перекись свинца и серную  
кислоту. Вообще химш аккумуляторовъ они считаютъ еще 
очень неполной.

Кромптонъ равнымъ образомъ рекомендуетъ быть остог 
рожнымъ въ заключен1яхъ; онъ думаетъ, что ранъше, чемъ 
придти къ чему нибудь достоверному, надо делать опыты 
въ течен1и несколькихъ летъ. Вайтъ Смитъ и Свинбернъ 

' также высказали несколько возражен1й; последн1й въ осо
бенности весьма основательно указалъ, что законъ Томсона 
о теплоте соединен!)”! можно применять только въ томъ слу
чае, если температурный коеффищенть равенъ нулю, какъ 
указалъ Гелъмгольцъ, что это обстоятельство' не следуетъ 
забывать и что нельзя пользоваться безъ разбора этимъ 
закономъ теплоты соединешй.

Въ своемъ ответе авторы сказали, что этотъ коеффи- 
щентъ очень незначителенъ. По ихъ мнен1ю не можетъ 
быть сомнен1я относительно окончательныхъ результатовъ 
(двойнаго образован!я сернокислой соли на электродахъ),—  
можно сомневаться только относительно промежуточвыхъ 
реакщй, который они не разсматривали и считаютъ гада
тельными. Они видели только точки исхода и результаты и

Гнаются, что промежуточныя состояшя для нихъ неиз- 
ны. (Bui. de la  Soc. Int. des Electr.).

БИБЛЮГРАФ1Я.
D i e  B e r e c h n u n g r  u n d  W i r k u n g s w e i s e  

e l e k t r i s c h e r G le i c h s t r o m m a s c M n e n - P r a k t i s c h e s  
Handbuch fiir Elektrotechniker und Maschinentechniker von 
J. F i s e h e r - H l n n e n .  2увел. изд. 169 стр. 54 рис. 1табл. 
Издан1е Meyer & Zeller въ Цюрих*. 1892.

Авторъ указаннаго сочинен1я г. Фишеръ-Гинненъ, инже- 
керъ известныхъ машинныхъ и электротехническихъ заво- 
Крвъ въ Эрликон* въ Швейцарш, пополнилъ своею работою 
»разсчет* динамо-электрическихъ машинъ, заметный про- 
аль въ электротехнической литератур*. Разсчетъ Динамо- 
шпиаы или двигателя кажется обыкновенно не только 
побктелю, во и спец1алисту инженеру иногда даже электро
технику д*ломъ до того запутанныиъ и сложнымъ, что лишь 
leMHorie особенно у насъ въ Россш решаются взяться 
la него, и нредпочитаютъ большею частью, не смотря на 
к* существуютщя, иногда средства выписывать машины

изъ за  границы *). Нельзя не согласиться, что проекгнро- 
ваш е хорошаго промышленнаго типа машины есть д 1 ло 
большой трудности, требующее большихъ познав1й, навыка 
и (ЩЕ1ТВОСТИ, но разсчетъ новой обмотки для уже суще
ствующей динамо, или Для уже вполн* разработавнаго типа 
машинъ не представилъ бы затрудненш не только спец1а- 
лисгу - инженеру, но и любителю. Причина этому лежитъ 
главнымъ образомъ въ недостатке сочинев1й достаточно 
ясно и подробно излагаюшихъ этотъ предметъ; действи
тельно профессора съ каеедръ р*дко читаютъ теор1ю раз- 
счетА;тавъ, чтобы ее сейчасъ же можно было применить 
кь.д*лу, практическ1е ж е  конструкторы, связанные интере
сами ,своихъ заводовъ, хранятъ обыкновенно молчан1е но по- 

' воду ,спец1альныхъ принятыхъ у  нихъ пр1емовъ разсчета и 
испытанш машинъ. Въ сочинешяхъ Gerard (Cours d’E lec-  
tricitA) H'Picou (La machine dynamoelectrique), наиболее из- 
вФстныхъ, разсмотренъ поел* общей теорш одинъ всего—тотъ 
же самый прим*ръ машины типа Манчестеръ, разсчетъ же 
всякихъ другихъ машинъ поставить всякаго начинающаго 
тотчасъ же въ больш1я затруднешя. Небольшое сочинен1е Сог- 
sepius’a, посвященное этому вопросу, не говоря уже о чрез
вычайной сжатости своей, содержитъ н*которыя крупный 
ошибки и пользоваться имъ трудно. Разбираемая книга 
Г. Фишера-Гиннена пополняетъ все то, что указанныя со- 
чинешя не даютъ; она написана, какъ говорить самъ авторъ 
<aus der Praxis» и tfur diei Praxis* т. e. даетъ только то,

' что освящено практикой и опытомъ, не вдаваясь ни въ теоре- 
тичесгая разеуждешя, ни въ выводы формулъ. Общимъ тео- 
ретическимъ освован1ямъ посвящена первая глава ( 1 0  стр.) 
причемъ туть же с.г^анъ выводъ электровозбудительной 
силы простаго якоря. Втирая глава, озаглавленная «Раз
счетъ якоря* (11—43), начинается со сравнешя достоинствъ 
и недостатковъ якорей Грамма и Сименса, и говорить за- 
т*мъ раньше весьма подробно о перемотк* уже существую- 
щихъ сердечниковъ якорей для другихъ электрическихъ усло- 
вШ, а  потомъ лишь переходшъ къ разечету совершенно но- 
выхъ якорей— сердечника и обмотки. Такой ходъ разчислешя, 
принятый во всемъ сочиненш, намъ кажется'весьма рац1о- 
нальнымъ, ибо велеть отъ бол*е простаго къ бол*е слож
ному, а зат*мъ даетъ основашя для перемотки якорей, къ 
которой приходится часто прибегать на практик*. Въ этой же 
глав* разсмотр*ны потери въ якор* отъ сопротивлешя, ги
стерезиса, реакщй арматуры и др. причинъ. ^ е т ь я ,  весьма 
большая глава (44— 153) трактуеть о разсчет* индукторовъ 
машины и объ особенностяхъ различныхъ типовъ ихъ. На
чало посвящено вопросамъ о магнитныхъ свойствахъ же
леза, о характеристикахъ машинъ, объ особенностяхъ глав- 
ныхъ трехъ типовъ соединен!я при добыван!и тока и пере
дач* энерг1и, и о направлен!!! вран(ен!я динамо и двига
телей. Зат*мъ следуя принятому пути, авторъ переходить 
къ разечету обмотки электромагнитовъ уже готовыхъ ма
шинъ, причемъ разематриваеть какъ тотъ случай, когда 
можно изменить междуполюсное разстоян1е, такъ и тотз. 
когда этого с .:^ ать  нельзя. Методамъ Каппа и въ особен
ности бр. Гопкинсоновъ, посвящены дальн*йш!я части этой 
главы, оканчивающейся изложен!емъ снособовъ уничтожен!я 
вредныхъ вл1ян!й реакщй якоря на магнитное поле. Чет
вертая глава, озаглавленная «Некоторые конструктивные 
детали* даетъ подробности устройства сердечниковъ и скр*- 
плен!я якорей и электромагнитовъ. Пятая глава содержитъ 
весьма полезное сопоставлен!е вс*хъ формулъ, необходи- 
мыхъ для полнаго разсчета динамо и даетъ какъ бы общ!й 
обзоръ всего сочинея1я. В с* разечеты иллюстрированы боль- 
шимъ числомъ примеровъ разсчета простыхъ и многополюс- 
ныхъ машинъ различныхъ типовъ, и полезными для упро- 
щен!я разсчета формулами и таблицами.

Вообще мы можемъ см*ло рекомендовать это интересное 
сочинен!е вс*мъ нашимъ читателямъ— оно вполн* и вълуч- 
шемъ смысл* оправдываетъ слова автора, что оно напи
сано «изъ практики—для практиковъ*. ^  j .

*) Какъ на отрадный прв.черъ укажеиъ на г. Славянова, 
главнаго инженера Пермскихъ пушечныхъ заводовъ, кото
рый самъ при самыхъ не благопр!ятныхъ услов!яхъ по- 
строилъ машину, прекрасно служан1ую для электрическаго 
сливан!я и освюцешя завода.
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Э л е к т р о д в и г а т е л и  в ъ  Ш в е ц 1 и . — npHutHeHie 

электричества, какъ движущей силы, все больше и больше 
прюбр^^таетъ ce6i^ расположен1е между шведсквми крупными 
промышленниками. Самая новая установка этого рода уст
роена на пильныхъ мельницахъ въ ОстрандЬ, гд'1 постав
лены дв'й новыя паровыя турбо-динамо системы Лаваля въ 
100 и 50 лош. с., которыя приводятъ въ дЬйств1е различ- 
яыя машины. Это были доставлены первый динамо-машины 
такого рода. ОнЬ соединяются непосредственно съ турби
нами и токъ поддерживается ностояннымъ при помощи хо
рошо дЬйствующаго регулятора. Большая турбина снабже
на охлаждающимъ приспособлешеиъ, а  меньшая можетъ 
д1кйствовать съ охлажден1емъ или безъ него. У об^ихъ тур- 
бинъ есть регуляторы. Токъ отъ об'Ьихъ динамо-машвнъ рас
пределяется тридцати электродвигателямъ по 4  лош. с. 
Другая установка, где пользуются электрической движущей 
силой, принадлежйтъ компан1и Онано на.^ольхетском ъ ка
нале, гдб устроенъ электрическ1й кранъ. Прежде, враномъ 
действовали въ ручную, для чего требовалось четыре чело
века. Теперь для его действ1я устаяовленъ электродвига
тель, который получаетъ свой токъ отъ существовавшей уже 
установки освещешя, и краномъ легко можетъ управлять 
одинъ человекъ. (E lektrot. Zeitschr.).

О земны хъ токахъ. —  Присъ сделалъ сле
дующее сообщеше Британской Ассод1ац1и въ Эдинбур- 
гЬ; — 1892 годъ замёчателенъ по числу резкости техъ  
электрическихъ бурь, которыя оказываютъ столь сильное 
вл1ян1е на телеграфныя сообщен1я. Къ сожаленш  наблю- 
ден1я, как1я производились надъ рабочими электрическими 
цепями, редко бывають достоверными. Эти бури появляются 
и исчезаютъ внезапно, когда ихъ меньше всего ожидаютъ; 
оне являются въ рабоч1е часы, когда проводы бывають 
вполне занятыми телеграфными токами, а  служебный пер- 
соналъ долженъ усиленно заниматься своими прямыми'обя- • 
занностями. И хъ появлен1е, продолжительность и относи
тельная сила столь точно согласуются съ магнитными коле- 
бан1ями, что для определен1я этихъ'элементовъ земньгхъ 
токовъ можно было бы пользоваться наблюдешями надъ 
колебан1ям 11 магнитной стрелки, производимыми на магнит- 
ныхъ обсерватор1яхъ, хотя оне не даютъ ни ихъ направ- 
лен1я, ни ихъ абсолютной силы. Общее ихъ направлеше 
определяется одновременными наблюдешями надъ различ
ными электрическими цепями, проходящими по различнымъ 
направлешямъ, когда замечаютъ лиши съ наибольшими коле- 
бан1ями и безъ всякихъ колебашй. Отсюда получается поло- 
жеп1е равнопотенщальиыхъ плоскостей на поверхности зем
ли, а сила токовъ даетъ разность потенц1аловъ между эти
ми плоскостями. М не не удалось получить определенныхъ 
фактовъ, которые доказывали бы, что эти плоскости распо
ложены перпендикулярно кь соединительной лиши между 
центрами земли и солнца, но почти несомненно, что это такъ, 
потому что телеграфныя линш, которыя проходятъ по этимъ 
направлен1ямъ, обнаруживаютъ самыя больш1я нарушающ1я 
вл1ян1я, а  проходящ1я перпендикулярно къ равнопотенщаль- 
нымъ плоскостамъ не обнаруживаютъ никакихъ нарушенш.' 
т е ,  которые обнаруживаютъ самыя болып1я нарушающая 
вл1ян1я утромъ, не подвергаются имъ вечеромъ и обратно.

Электричесия бури начались въ этомъ году 4  января и 
затемъ наблюдались чрезъ различные промежутки времени. 
Самыя сильныя бури случались 13 февраля, 12 марта, 24—  
27 апреля, 18 мая и 16 ш ля (п. с.). Наибольшая сила то
ковъ, наб.тюдаемыхъ въ Англ1и, часто переходила за  45 мил- 
лиамнеровъ, т. е. значительно превышала силу телеграф- 
ныхъ токовъ. Вследств1е этого обыкновенная телеграфная 
служба прекращалась и для поддерживашя правидьнаго 
телеграфнаго сообщен1я, намъ приходилось обращ ать^ кь 
металлическимъ цепямъ и къ примененш конденсаторовъ. 
Действ1е такихъ токовъ можетъ сделаться положительно 
опаснымъ на железныхъ дорогахъ, такъ какъ они заСтав- 
ляютъ звонить сигнальные колокола и путаютъ. сигналы.

45 милли-амперовъ въ обыкновенной железной проволок  ̂
въ 4  мм. соответствують напряженш въ 0,33 в. на км., 
такъ что равнопотенц1альвыя плоскости, разность напря
жений между которыми равняется 1 в., отстоять одна оть 
другой приблизительно на 3 км. Эти земные токи, хотя и 
переменные, бывають постояннаго направлен1я и не обна
руживаютъ никакого признака перемены. Одновременное 
появлеше полярныхъ с1яв1й доказываеть, что бури въ сол
нечной фотосфере, на которыя указывають солнечный пятна, 
оказываютъ огромныя электрическ1я и электромагнитныя 
действ1я на земную поверхность. Зе.мные токи неизменно 
появляются одновременно по всему земному шару. Ино
странные наблюдатели оказали бы услугу науке, если бы 
они записывали максимальную силу наблюдаемыхъ токовь 
въ милли-амперахъ, географическое направлеше электрн- 
ческихъ лишй, которыя подвергались вл1ян1ю и не подвер
гались, а также сопротивлеше въ омахъ лияШ, въ которыхъ 
измерялись токи, указывая моменты наблюдешя по Грин
вичскому времени, а  не по местному.

(Elektrot. Zeitschr.).

И н т е р е с н о е  д ’Ь й е т в 1 е  е т а т и ч е е к а г о  э л е к 
т р и ч е с т в а . —  Леконтъ пишеть, что въ последнее время 
онъ занимался изследован1емъ коиутаторныхъ досокь въ 
Генте и что однажды, желая снять небольшой слой ныли, 
онъ быстро провелъ пальцемъ по стеклу вольтметра Гум
меля; сейчасъ же онъ замётилъ, что стрелка приблизилась 
къ месту прикосновешя и показала 30 вольтовъ.

Это явлен1е, которое электрики должны были уже зам1- 
чать, объясняется просто: отъ трев1я пальцемъ, стекло на
электризовывается и подвижный части вольтметра, очень 
легшя и хорошо уравновешенный, притягиваются наэлек
тризованною частш . Если оставить приборъ въ покок, то 
стрелка медленно возвращается къ нулю; если дотронуться 
до внутренности влажной рукой, то стрелка быстро похо
дить на нуль.

Есть здесь одно обстоятельство, на которое полезно об
ратить внимаше. электриковъ, потому что показанш прибора 
иногда могли бы оказаться ложными для поверхностнаго 
наблюдателя. Часто случается, что вольтметры возбуждають 
легкими ударами но стеклу. Если эти удары, сопровождаясь 
легкимъ треше.мъ, приводить къ наэлектризованш стекла, 
то показан1я прибора могуть измениться.

Къ счастью атмосфера ставщй, насыщенная водяными 
парами, мало благопр1ятна для развитья етатичеекаго элек
тричества; кроме того электризованш будетъ препятствен 
вать малейшьй масляный налеть.

Электризуя стек.10 направо или налево, можно увеличи
вать или уменьшать показашя вольтметра.

Для взбежан1я этой причины ошибокъ существуеть очень) 
простое средство, которое показываетъ, что получаемые та- 
кимъ образомъ вольты неправильны: надо дунуть на стекло; 
водяной паръ дыхан1я отниметь электричество и pascteii 
его въ воздухе; тогда добавочные вольты пропадутъ. (Во? 
Де 1а Soc. beige d’electriciens).

Угольный щетки.—«The Electrician» приводит̂  
cвeдeнiя о размерахъ, каше следуетъ придавать все бол1е 
и более входящимъ теперь въ употреблеп1е угольнымъ щет- 

_камъ. Въ журнгие сообщены были довольно различные ре
зультаты. По мнeнiю кампанш Томсона-Хоустона луч)# 
всехъ твердый щетки французскаго производства (Карре) { 
Указано, что хорошье результаты получились при 4, 6 л 71 
амперахъ на квадратный сантиметръ сечен1я (предполм 
гается, что пдетки прижимаются къ коллектору норхальвш 

Крайними цифрами были 18 амперовъ на квадратнЯ 
сантиметръ (Томсонъ-Хоустонъ) и 20 амперовъ (Мид.1еш 
ская железная дорога), доходя въ виде исключевШ до 21J 

Принятая почти повсюду на континенте средняя циф({1 
въ 10 амперовъ на квадратный сантиметръ представляетп 
невидимому xopoшiй размерь, отъ котораго не сл4дуеть| 
слишкомъ уклоняться

Отвьтствкнный и спццильный редакторъ  А. Смнрновъ.


