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О рельсовыхъ стыковыхъ с о е д и н е ш х ъ на 
городскихъ электрическихъ желЪзныхъ д о 

рогахъ, 
Докладъ II. К. Войводъ. 

(Окончите * ) . 
Кром'Ь ВСБХЪ перечисленныхъ способовъ элек

трическихъ рельсовыхъ соединений, заслуживает-!, 
самаго серьезнаго внимания чугунный заливной 
стыкъ, придающий рельсамъ настолько сплошную 
непрерывную связь, что при его прим*ненш во
просъ о стыкахъ, съ точки з р * ш я электропровод
ности, совершенно упраздняется, такъ какъ при 
этомъ методъ электрическое сопротивление рельса 
въ стык* равно и даже меньше ч*мъ въ самомъ 
рельсъ. Въ этомъ отношении этотъ стыкъ можетъ 
удовлетворить вс-вмъ требованнямъ трамвайныхъ 
предпр1яти'й съ обратнымъ проведением!:, тока по 
рельсамъ. При прим*ненш этой системы почти 
исчезаетъ шумъ при пере*зд* вагоновъ черезъ 
стыки, что указываетъ на его совершенство. 

Этотъ стыкъ, известный также подъ именемъ 
стыка Фалька, впервые появился въ Америк* на 
городскихъ линияхъ съ углубленными рельсами, 
подвергся та.мъ многочисленнымъ испыташямъ и 
къ прошлому году .былъ примъненъ на линияхъ 
обицимъ протяжешемъ около 5000 км. Въ виду 
большаго значения этого стыпеа для уличныхъ 
жел*зныхъ дорогъ, я позволю себ* зд*съ кратко 
изложить особо какъ причины, вьпзвавпшя его 
появлешс, такъ и опыты съ нимъ и способы его 
прим*ненйя, пользуясь статьею инженера С.-Луи-
скаго трамвая Макъ Кулоха, напечататгной въ 
"Railway World» и многочисленными статьями за 
два года, помещенными въ «Street Railway 
Journal». 

Въ начал* развития электрической тяги на 
трамвайныхъ лишяхъ Соединенныхъ Штатовъ 
применялись рельсы высотою въ 4—5" (102— 
127 мм.), в*сомъ около 25 килограммовъ на по
гонный метръ, но вскор* было зам*чено, что 
рельсы эти не обладали достаточною степеньио со
противления для городскаго движешя. Ихъ высота 
и ихъ в*съ были поэтому постепенно увеличиваемы 
и въ настоящее время встр*чаются рельсы отъ 

*) См. „Электричество" , т. г. № 19. 

7"—9" (или 178—229 мм.) высотою и В'БСОМЪ 
40 - 50 негр, на погонный метръ. ( Т а к ъ какъ со
противлеше рельса исъ иирогибу пропорционально 
гсубу его высоты, то рельсъ вышиною въ 9" 
(229 мм.) обладаетъ сопротивляемостью въ б разъ 
большеио сравнительно съ рельсомъ въ 5" (127мм.), 
а между т*мъ стоимость увеличивается мен*е, 
ч*мъ вдвое). Съ т*хъ поръ, исакъ рельсы стали 
иирим*няться большихъ разм*ровъ и больпной 
прочности, они перестали подвергаться излому и 
изгибу, но съ другой! стороны, всл*дстъче увели-
чешя в*са и скорости электрическихъ вагоновъ, 
увеличились повреждения, и расплющивание-кон-
ииовъ рельсовъ въ стыи-сахъ обыкновеп-пнаго типа, сд*-
лаиныхъ приг гиомощи обыкновенныхъ накладокъ. 
Въ посл*днее время во многихъ городахъ Аме
рики введены тяжельие, больгше вагоны, скорости 
доведены до 25 км. и частота движешя до i и 
*/2 минуты. Въ такихъ услов1яхъ движения, со
единешя помощью простыхъ накладокъ оказы
ваются неудовлетворительными, во-первьихъ, по
тому, что болты не точно соотв*тствуютъ отвер-
ситямъ въ накладкахъ и въ рельсахъ и что далее 
въ новомтэ соединении им*ется между частями 
н*который зазоръ, который современемъ увели
чивается; во-2-хъ. потому, что соединения скрыты 
въ мостовой, всл*дствйе чего не им*ется возмож
ности контролировать ихъ и подкр*плять, по м*р* 
надобности. На обыкновенныхъ жел*зныхъ до
рогахъ это обстоятельство не столь большой важ
ности!, такъ каисъ сосдинеше всегда на виду и 
можетъ быть при весьма небольшихъ расходахъ 
всегда поддерживаться въ порядк*. При трам-
ваяхъ ж е нсонтроль и ремонтъ соединений тре-
буютъ разборки мостовой, обходятся дорого и 
поэтому весьма часто оказывается, что концы 
рельсовъ расплющены колесами до такой степени, 
что уже н*тъ возможности поправить зло. » 

Чтобы осуществить соединение, способное не 
подвергаться деформации, придумывалиг разныя 
комбинации наисладокъ, болтовъ, подушеисъ, баш-
маковъ и пр., н*которьие изъ нсоторьнхъ я уже 
иириводилъ. (фиг. 23—25 (№ 19, стр. 265), н о в с * 
он* обладаютъ т*мъ существеннымъ недостаткомъ, 
что нпм*ютъ зазоры и требуютъ наблюдешя. По
этому для совершеннаго соединения необходимо, 
чтобы не происходило никакого относительнаго 
движешя концовъ рельсъ при прохожденш ваго-
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новъ; другими словами, соединение должно быть 
такимъ, какъ если бы рельсы были непрерыв
ными. Опыты въ этомъ направлении производи
лись въ течете у ж е ю Л-БТЪ. Одинъ изобрета
тель стремился применить накладки, приклепан
ный къ рельсамъ, другой обраидалъ внимаше на 
накладки, соединяемый съ рельсами болтами, туго 
вводимыми въ отверстия съ помощью машинъ. Съ 
гсоммерчеси-сой стороны эти системы не оказались 
практичными, но полученные результаты обнару
жили вполне ясно, что исолебания температуры 
не производили перемещения рельса, если послед
ний: былъ углубленъ въ насыпь пути. 

Въ 1894 году была первый разъ испытана си
стема постояннаго соединешя, посредствомъ за
ливки стыка рельсъ чугуномъ, въ С.-Луи на 
участке пути въ 4,8 км. Эта часть пути выдер
жала зиму 1894—95 года, давъ не более о ,5° / 0 

повреждение, такъ что этотъ результатъ обратилъ 
на себя общее внимание. 

Система заливнаго стыка состоитъ въ гглотномъ 
соединеши концовъ рельсъ, заключещи ихъ въ 

Фиг. 1. 

форму и заливанш въ эту форму чугуна. (Фиг. 
и). Прги охлажденш металлъ сжимается и вы-
зываетъ въ рельсе весьма значительное напряже
т е , а у подошвы рельса, где металлъ остается 
сравнительно долго горячимъ, онъ въедается въ 

Фиг. 2. 

сталь рельса, на которуио оигъ оказываетъ въ н е 
которой степента-жакъ бы растворяиощее действие, 
что можно видеть изъ чертежей (фиг. 2, 3 и 
4). Если произвести изломъ соединения, то рельсъ, 

въ которомъ заметно это разрушающее действие, 
отломится вместе съ кускомъ чугуна, хотя сомни
тельно, чтобы происходила полная сварка чугуна 
со стальио рельса, такъ гсаисъ въ разр4захъ все-
таки всегда можно видеть разграничительную 

Фиг. 3. 

линйио между обоими металлами, (Фиг. 2—5). 
Внешний видъ стыка посл4 заливки изображенъ 
на фиг. 6. 

Фиг. 4. 

Д л я плавки чугуна употрсбляютъ подвижную 
плавильнуио печь, помещаемуио на особомъ фур
гоне. (Фиг. 7). Печь вмещаетъ въ себе около 

Фиг. 5. 

3000 негр, чугуна. Дутье производится .ч'Ьхо.ч'ь. 
приводимымъ въ движение электрическимъ дви
гателемъ, получаиощимъ токъ отъ рабочаго про
вода. Тамъ, где игетъ еще тока, применяетсяке-
росиновый двигатель и маленькая паровая, ма
шинка. Когда заливка стыка сделана, останавли-
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ваютъ дутье и фургонъ перемещается. Дутье 
можетъ бытъ прекращено приблизительно на го 
минутъ безъ опасения, что чугунъ остынетъ. Чу-
гунъ, нагртзтый до температуры 14000, наливаютъ 
въ ковшъ, величина котораго достаточна для 

Фиг. 6. 

одной заливки, и расплавленный металлъ льютъ 
въ форму, установленную въ стык*. (Фиг. 8). 
Когда будетъ переплавлено семь тоннъ чугуна, 
разбираютъ кладку печи, сделанную изъ огне-
упорнаго кирпича, и поел* очистки горна, скла-
дываютъ ее вновь. Въ одинъ нагревъ печь рас-

ливки металломъ, обращается особое внимание на 
хорошую пригонку концовъ рельсъ, чтобы они 
были точно на одномъ уровне и затемъ поддер-
живаютъ ихъ въ этомъ положении, пока чугунъ 
не остынетъ. (Фиг. 12). Получаются лучине ре
зультаты, при нагревании предварительно формы 
и исонцовъ рельсъ для того, чтобы чугунъ не 
закаливался внутри, во время литья, для чего 
употребляютъ особыя лампы. 

Чугунъ следуетъ употреблять серый, который 
труднее закаливается. Не следуетъ употреблять 
стараго чугуна. Для лучшихъ результатовъ не
обходимо, чтобы при заливк:* чугунъ былъ очень 
горячъ и чтобы концы рельсовъ были совершен
но чисты. Для этой ц*ли пользуиотся наждач
ными точилами, приводимыми въ движение электро
двигателями, а также применяется песочный м*хъ, 
который является даже наилучшимъ приспособ
лением^ На старыхъ рельсахъ ржавчину уда-
ляютъ, действуя, въ течеши получаса, слабымъ 
растворомъ соляной кислоты. 

Сделанное посредствомъ заливки соединение 
имеетъ около 14" (356 мм.) длины. В*съ его ко
леблется, смотря по профилю рельса; такъ при 
4V2" (114 мм.) рельс* весь составляетъ 34V2 кгр., 
а при 7" (178 мм.) 69V2 кгр. Площадь попереч-
наго с*чешя составляетъ при 4 1/г" рельс* 194 кв. 
см. и при 7'' рельс* 387 кв. см. 

Фиг. 7. 

плавляетъ количество чугуна, достаточное для за-
ливки отъ юо—120 соединений. 
. На каждомъ стык* употребляютъ пару формъ, 

въ которыя заливается металлъ. На фиг. 9 и 
ю можно вид*ть эти формы, наложенный на 
рельсъ, какъ это делалось въ прошломъ году 
Компашею Фалька въ Нью-1орк* и на фиг. i 
и I I — в ъ Чикаго Компашею Мильвокэ. (Фиг. ю 
и I I ) . Формы натираются графитомъ, чтобы чу
гунъ не присталъ къ нимъ. Одн* и т* же фор
мы можно употреблять весьма долго. Прежде за-

Испыташя на разрывъ дали среднее сопроти
вление: 197000 фунтовъ (13850 кхр. на I кв. 
см.) при стыкахъ на 6" рельс*. . 

Полотно трамвая, ииоднятое на одинъ уровень 
съ верхними краями рельса, защигцаетъ его отъ 
р*зкихъ перем*нъ температуры и представляетъ 
громадное сопротивление продольному перем*пце-
нию рельса. Незначительность по большей ча
сти промежутковъ, образующихся при разры-
в* соединений отъ растяжения показываетъ, что 
трен1е рельсовъ о полотно настолько велико, что 
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усилш передаются вдоль рельса только на корот
кое разстояше. 

Во всЬхъ случаяхъ заливки стыковъ нужно 
наблюдать, чтобы стыкъ поддерживался весьма 
прочно и въ этой точке не происходило изгиба. 

До прошлаго года съ заливными стыками по 

Фиг. 8. 

системъ Фалька устроено въ Соединенныхъ Шта-
тахъ до 5000 км. путей. Разл гчныя компанш въ 
С.-Луи, Чикаго, Мильвокэ, С.-Поль, Бруклине, 
и другихъ городахъ воспользовались этимъ сп'о-

стигъ высшей степени совершенства. Тамъ, даже 
на путяхъ со шпалами, применены стыки Фалька. 
На слов въ 6" гари, шлаковъ или щебня укла
дываются дубовыя шпалы 5 " Х 8 " и 7 футъ дли
ною, между шпалъ засыпается щебень, рельсы 
укрепляются на шпалахъ и затемъ засыпается 
еще гарь или щебень, дюймовый слой песку и 
мостовая. Рельсы балочнаго типа высотою 7 3/ю" 
и въ подошве 4" соединяются между собою за
ливными стыками Фалька, причемъ стыкъ этотъ 
находится не на шпале, а между шпалъ. (Фиг. 
13). Изъ этого видно, насколько этотъ стыкъ 
въ Чикаго делается прочно. Кроме упомянутыхъ 
рельсъ въ Чикаго применяютъ еще самые тяже
лые рельсы въ 9" высотою и съ подошвою въ 5" 
и 5 1 б / з2" . Компашею «Cliicago City Rai]way» въ 
теченде двухъ летъ 1895 и 96 годовъ было при
менено 40000 стыковъ Фалька и въ последнее 
время сделано еще юоооо подобныхъ стыковъ. 
Кроме того, необходимо заметить, что въ Чикаго 
начали входить въ употреблешё рельсы до 6о' 
длиною. 

Въ НыоТорке, при введении ныне въ об-
ширномъ размере электрической тяги на трам
ваяхъ, широко пользуются заливными стыками 
Фалька и фиг. 6 — ю изображаютъ производ
ство этихъ работъ на улицахъ Нью-1орка. 

Въ Соединенныхъ Штатахъ имеется несколь
ко компанш, занимающихся подобными работами. 
Способы, которые применяются ими, отличаются 
между собою только деталями, формами для 
заливки, поддержками рельсъ, способами чистки, 
и т. п. 

Стоимость этой работы колеблется отъ 2,5— 
3,5 долларовъ (12,5—17,5 фр.) на соединение, 

. . . . . . . 

...... ... . . . ......... .... :Ж,:у 
, - .. . .... . . 

. . . . - • • 1 ' . - лЛ*< 

ш 
Фиг. 9. 

собомъ. Работы по большей части производились 
на старыхъ лишяхъ; впрочемъ, значительное ко
личество также и новыхъ лиши было построено 
съ заливками по этому способу. 

Особенно значительно распространеше залив-
наго стыка въ Чикаго, родине известнаго чикаг-
скаго соединения «Chicago Railbond», где онъ до

не считая возобновления полотна и мостовой, 
производимаго обыкновенно самими трамвайными 
компаниями. Предприниматель гарантируетъ"це
лость соединешя въ течеше года. При работахъ 
въ Гавре и Марсели, во Франщи, стоимость за-
ливнаго стыка обходилась около 20 франковъ. 

Для ежедневной заливки 50 стыковъ устрой-
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ство обходится около 3500 франковъ, кроме 
печи, которая стоитъ около 12500 франковъ . 

Не имеется точныхъ сведений относительно 
того, причиняютъ ли непрерывныя заливныя 
соединешя деформацию полотна вследствие рас-

вленпе производилось удалениемъ испорченной 
заливки, вставкоио куска рельса въ зазоръ и но
вою заливкою. 

Чтобы обезпечить электропроводность пути во 
время работъ, соответствующие рельсы съ к а ж -

Фиг. J0. 

нпирешя реяьсъ при повышенш температуры. 
С ж а и е , происходящее при ея понижении, произ
водить разрывы соединений, при чемъ каждый 
разъ въ такихъ случаяхъ констатировалась пло
хая заливка. Когда плохо исполненныя соедине-

Фиг. П . 

Н1Я после разрывовъ будутъ снова возобновлены, 
то число новыхъ повреждении^ составитъ лишь 
весьма малый °/ 0 . На непрерьивномъ пути около 
16 км., по словамъ инженера Макъ Кулоха, за-
ведывапощаго этими путями, первый годъ разор
валось до 211-2°10 стыковъ, а последующие не до
стигло и i ° / 0 причемъ образующаяся при раз
рыв* щели варьировали отъ 5—51 мм. Возобно-

дой стороны паяльнаго аппарата соединяются 
толстыми кабелями. Наилучший способъ закреп
ления этихъ кабелей состоитъ въ припайк* къ 
нимъ массивнаго меднаго наконечника съ амаль
гамированною поверхностью. Этотъ наконечникъ 
свинчивается затемъ съ рельсомъ, покрываемомъ 
въ этомъ M*CT* тоже амальгамою. Въ случа* 
производства работъ безъ прекращения движешя 

Фиг. 12. 

вагоновъ, служитъ особая накладка, укрепляе
мая на верхней поверхности концовъ рельсовъ, 
которую можно видеть на рисункахъ, и вагоны 
тогда могутъ свободно проходить черезъ стыки, 
у которыхъ производятся работы по заливке. ' 

Противъ соединений заливкою было выставлено 
множество возражений. Такъ , утверждали, -что 
такъ какъ связь между чугуномъ отливки и 
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сталью рельса не представляетъ изъ себя сварки, 
т о ' в ъ конце концовъ вода проникнетъ между 
ними и произведетъ ржавчину, которая вскоре 
уничтожитъ проводимость соединешя и будетъ 
уменьшать его прочность, что поведетъ къ раз
рыву. Большое число соединений на у ж е уложен-
номъ пути три года было изсл-вдовано Макъ 
Куллохомъ. О н ъ подвергалъ ихъ излому, распи-
ливалъ и никогда не находилъ слтздовъ р ж а в 
чины или разрушения. Было выражено опасение, 
что высокая температура чугуна можетъ отпу
стить рельсовую сталь, дпзлая ее болтзе мягкою, 
чгзмъ остальная часть рельса, и подвергая его 
такимъ образомъ неравномерному изнашиванию. 
Ответомъ на этотъ пунктъ можетъ служить 16 ки
лометровъ непрерывнаго пути, о которомъ у ж е 
говорилось. Этотъ путь находился въ тяжелых -ь 
условияхъ работы; въ течение 3V2 лълъ по нему 
съ интервалами 1—3 минуть пробегали тяжелые 
вагоны. Однако, соединешя до настояпцаго вре
мени въ столь блестящемъ состоянии, что трудно 

Эту работу лучше всего производить въ про
хладное время года. 

Что касается электропроводности различныхъ 
стьиковыхъ соединений, то интересны опыты, про 
изведенные въ Лионе на линии съ надземнымъ 
проводомъ, < Lion-Oullins», съ ЦЕЛЬЮ определить 
электрическое сопротивление одного километра 
одноколейнаго пути съ соединениями, устроен
ными по разнымъ системамъ. Получены были 
нижеследупоище результаты, доложенные на 
С ъ е з д е въ Ж е н е в е въ 1898 году. 

1. Вычисленное сопротивление кило
метра однигхъ рельсъ сплошь. . 0,019 омъ. 

2. При рельсахъ съ одиночньимъ 
соединевдемъ стыковъ по системе 
Channelpins (100 стыковъ на ки-
лометръ) 0,0324 » 

3. При рельсахъ сь двойнымъ со-
единениемъ по системе Channel-
pins , . 0,0266 я 

Фиг. 13. 

открыть соединеше, не разыскивая места чугун-
ныхъ отливокъ. Въ соединенияхъ не оказывалось 
мъстъ, где' бы металлъ былъ мягокъ, и на по
верхности ихъ ничего не было зам-Ьтнаго, ч-Ьмъ 
бы они отличались отъ другихъ частей рельсъ. 
Однако, надо ОТЛГБТИТЬ, что въ этомъ случае ра
бота была произведена самимъ трамвайнымъ об-
ществомъ и что приготовление и выполнение со
единений были предметомъ особенной заботливости 
и чисто спешальной внимательности. Не сл1;дуетъ, 
однако, думать, какъ это иногда претендуютъ, 
что заливка стыковъ рельсъ универсальное сред
ство, которое можетъ загладить вс£ недостатки 
дурного пути. Если рельсъ не обладаетъ доста
точною прочностьио для того, чтобы противостоять 
сравнительно значительнымъ прогибамъ подъ ко
лесами вагоновъ и тяжельихъ повозокъ и экипа
жей, и если шпалы не достаточно прочны, то 
спайка рельсовъ вовсе не окажется лучше упо-
треблешя накладокъ, хотя при удовлетворитель-
номъ пути заливка соединений въ старыхъ рель
сахъ надолго еще увеличиваетъ жизнеспособность 
дороги, если рельсы не слишкомъ у ж е изношены. 

Однако, въ ДЬЯ-Б электрическихъ трамваевъ 
имеется много примтзровъ рельсовъ, пришедшихъ 
въ негодность по той простой причинъ', что концы 
ихъ были немного расплющены въ м£сте стыковъ. 
Заливка соединений такого пути можетъ дать 
ему еще нтжоторуно продолжительность службы, 
равнуио продолжительности службы самаго рельса. 

4. При рельсахъ съ двойнымъ со-
единешемъ по системе Chicago 
Railbond . . . . . . . . . 0,0216 » 

5. При рельсахъ съ соединешемъ 
стыковъ по системтз съ заливкою 
Фалька . . . . . . . . . . 0,0189 я 

Такимъ образомъ, проводимость со стыками по 
последней системе оказалась больше, ч-вмъ вы
численная проводимость однихъ рельсовъ. Это 
объясняется весьма просто, въ виду значительной 
массы чугуна въ стыкахъ рельсовъ. 

Кроме Америки, гд-Ь заливной стыкъ принялъ 
широкое распространение, имъ заинтересовались 
также и въ Ёвроп-в. Въ Берлине , гдф ccGrosse 
Berliner Strassenbahna имъетъ ш>пг!; более 200 ки
лометровъ электрическихъ путей, изъ которыхъ 
34 килодиетра съ аккумуляторного тягою, приме
нялись стьиковыя соединения съ накладками Шми-
та, но съ 1898 года также пользуиотся много 
заливнымъ стыкомъ Фалька. Впервые въ Европе 
применены эти стыки въ 1897 году. Во Франции 
въ Лионе Обществомъ «Compagnie des Omnibus 
et Tramways* также предполагается широко ис
пытать этотъ стыкъ и на улицахъ въ Париже 
при проведенш новой сЬти элепприческихъ трам
ваевъ. Compagnie Generale francaise des Tramways 
въ 1898 году одновремеитно стала применять эти 
стыки на своихъ лишяхъ въ Марсели и Гавре. 

Изъ всего, что я здесь изложилъ, необходимо 
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признать: BO-I-ХЪ, ЧТО благодаря современнымъ 
способамъ применения рельсовъ для возврата 
тока, основаннымъ на новъйшихъ законоположе-
нпяхъ и благодаря относительному совершенству 
современныхъ стыковыхъ соединений рельсовъ, 
опасность вреднаго вл1яшя токовъ на подземныя 
металлическия сооружения можетъ быть доведена 
до желаемаго минимума, во-2-хъ, что существуетъ 
сильное стремление дълать по возможности проч
ные стыковые соединения въ видахъ сплошной 
укладки рельсовъ безъ зазоровъ, чтобы получить 
наивозможно ровный рельсовый путь съ целями 
плавности хода вагоновъ и сбережения какъ пути 
и рельсъ, такъ и вагоновъ, двигателей и аккуму
ляторовъ, и чтобы стыки могли оставаться воз
можно долго безъ надзора и ремонта, вследствие 
трудности и дороговизны въ больипихъ городахъ 
взламывания мостовыхъ вдоль путей для осмо-
тровъ и укрътилешя стыковыхъ соединений. Съ 
этими ж е ЦЕЛЯМИ трамвайная техника на Западе 
доводитъ ныне въ большихъ городахъ весъ рель
совъ до 40 — 50 ишлограммовъ на погонный 
метръ. 

Что касается России, то, основываясь н а изло-
женномъ, нельзя не пожелать, чтобы разсеялись 
излишние страхи передъ употреблешемъ рельсъ 
для возврата тока и чтобы лучше было бы 
обраицено больше внимания на капитальное устрой
ство трамвайныхъ путей, что съ одной стороны 
предохранить подземныя металлическпя сооруже
ния отъ опасности разрушешя, съ другой же 
стороны сдтзлаетъ эксплоатацпо трамвайныхъ пред
приятий бол-ве выгодною. BjrbcTfc съ тЪмъ было 
бы желательно, чтобы хотя въ С.-Петербурге и 
Москве н а небольшихъ участкахъ путей были 
бы испробованы электрически сваренные и за
ливные стыки съ цельно определения влияния на 
нихъ нашихъ зимъ, такъ какъ, если они будутъ 
выдерживать хорошо зимние холода, то примк
н е т е ихъ безусловно окажется ^выгодньпмъ для 
эксплоатацш, если ж е ихъ нельзя будетъ приме
нить на значительныхъ разстояшяхъ, то вероятно 
возможно будетъ безопасно сваривать между 
собою толысо по несколько рельсъ, оставляя в ъ 
промежуткахъ обыкновенные стыки. Наконецъ, 
применение заливньихъ стьиков'ь на юго-западе 
Россини, напр. при устройстве электрической тяги 
въ Одессе и Варшав-из, несомненно, не предста
вить со стороны климатической большихъ техни
ческихъ затруднений, чтзмъ въ С.-Луи, Чикаго, 
Ныо-1орке и Берлнгне и потому можетъ быть 
рекомендовано, если не в ъ полномъ объеме, то 
хотя отчасти. 

А. И. Смирнов* з а м е т и л * , что въ виду введения 
электрической тяги во многихъ городахъ России во
просъ затронутый П. К. Войводомъ, з аслуживаете пол-
н е й ш а г о внимания и быть можетъ ' ходатайства объ 
испытании обоих* способов* соединешя рельсъ—за
ливкой и спайпеоп! въ применении къ н а ш и м ъ климати-
ческимъ условиям*. Путь , к о т о р ы м * можно было бы 
это осуицествить,—это обратиться въ С.-Петербург-
скупо Городскую Управу, заингтересованиуно этимъ де -
ломъ, въ виду предполагаемаго введения въ П е т е р б у р г е 

электрической! тягп-п, съ просьбой! испьнтать оба эти 
способа соединения рельсъ . 

А. Гр. Коганъ, в п о л н е сочувствуя предложение 
доисладчинса, п-паходитъ т е м ъ не м е н е е введеше соеди
нения рельсъ заливкой и спайкой еще преяедевремен-
ными для России. Р а н е е этого намъ следовало бил 
озаботиться , чтобы сами пути отвечали требованиям* 
эленстричеснеихъ лселезныхъ дорогъ. Стыпсопшя соеди
нения, с д е л а н н ы я по н о в е й ш и м * способам*, уже въ 
значителыиой степени дали бы хорошие результаты. 
Затрачивать лее большия суммы на о п ы т ы съ систе
мами, еще не в п о л н е разработанными и въ Западной! 
Е в р о п е , намъ не следовало бы. К ъ тому лее стыко-
вьпя соединения, стоющня въ десять разъ менее со
единений заливиеоп! и спаиниеой, дапотъ в п о л н е хорошие 
результаты, въ особенности еслпг брать еще особый! 
обратный проводъ. Гораздо ц е л е с о о б р а з н е е бьпло бы, 
преледе испытания новьпхъ соединений, обратить боль-
пппее внимание на механическую часть стыпеовъ, н а в е с * 
иг другп'я качества рельса . 

П. К. Войвод* в п о л н е соглашаясь , что суипи,ествуетъ 
масса х о р о ш и х * с т ы к о в ы х * соедиигеннй, упеазьиваетъ, 
что ни одно изъ нихъ не достигаетъ пгдеальигаго со-
едиигени'я заливиеой иг спайкой . Въ Е в р о п е эти спо
собы соединении!! улее начинают* широнео п р и м е н я т ь с я . 
К р о м е того, способы эта , улучпиая электричеекпя ка
чества рельса , ии* то лее самое время улучшают* и 
его механический иеачества. 

П. Д. Войнаровсиеии! указал* , что вредное действие 
токов* молено съ успехомъ ослабить путемъ соответ
ственной подводки фидеровъ. П р и этомъ, онъ заме
тил*, что при и з в е с т н ы х * условияхъ длины пути, по
требления тока нг т. п. одинансово выгодно, неаиеъ по
казывает* подсчет*, брать тялселн.ие рельсы нг про
изводить них* соединения сваркой гили залинвисой, или 
подводить фидера, угиотребляя другня соединения. 
М ы с л и м * т а к ж е случай, нсогда последний способъ 
молсетъ оисазаться б о л е е эисономигчииымъ. К р о м е того, 
надо п р и н и м а т ь въ расчетъ таклее и не5'добства при 
работахъ и р е м о н т е при применении способа соеди
нения р е л ь с ъ свариеои! и залигвкой. Вообинне лее, исате-
горически говорнгть о выгодности этого способа, по 
мнению П. Д. Войнаровсисаго, нельзя ; предварительно, 
для исаждаго о т д е л ь н а г о случая, еледуетъ д е л а т ь под-
счетъ. 

А. Гр. Коганъ, з а м е т и в * , что едва ли кто будетъ 
спорить о томъ, что способы указываемые I I . К. Вой-
водомъ, наилучшие изъ в с е х ъ употребляющихся , о п я т ь 
настаивает* на томъ, что для насъ было бы более 
благоразумно сперва испробовать более хорошие сты
ковые соединения, а таклее о заботиться улучшением* 
тнгпа р е л ь с а и подкладисии п о д * ииего. 

Предлагать лее С.-Петербургской Городской У п р а в е 
испробовать соединешя сваркой! ии заливкой в* на
стоящую минуту, по мнению А ^ Г р . Когана, было бы 
рисиеовано. Способы эти п р и м е н я ю т с я въ Америке 
въ б о л ь ш и х * нсомпани'ях*, прнп протяжениях* линии! 
до 8б километровъ ; у насъ лее пробная линия, напр. 
въ версту длиною, обойдется в е р о я т н о очень дорого. 
К р о м е того, если обращать внимание Управы на но-
игейгшя соедиинення рельсъ , то следовало бы сперва 
обратить внимание на распространяющиеся въ по
следнее время и въ Западной Е в р о п е амальгамным 
соединения, имеющия много преимунцествъ, такъ какъ 
они, не ослабляя рельса , даютъ въ то ж е время по
стоянно весьма хороший иеонтаиетъ прнг изменениях* 
рельсъ и т. ни. 

Далее , А. Гр. К о г а н ъ полагает* , что, въ виду того, 
что . с т ы к и Фалька р а з е ч и т а н ы на тяяеели.ий типъ 
рельса, у насъ этотъ способъ при употреблении рельсъ 
до иЗ к и л о г р а м м * п р я м о н е п р и м е н и м * . Н а ш и рельсы 
в е р о я т н о не выдеряеатъ изменении! и будут* разры
ваться. 

Резюмируя прения П р е д с е д а т е л ь высказал* м н е 
ние, что рекомендовать испытанп'я способов* соеди
нения р е л ь с * сваркой и заливиеой, повидимому, у н а с * 
еще преждевременно . 
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З л е к т р о х ш я на IV международном^ кон
грессе прикладной химш въ Париже, 
П р о и з в о д с т в о к а л ь ц и й - к а р б и д а . Гинь 

даетъ подробную картину современнаго положешя 
карбидной промышленности въ Австро-Венгрш. Ра
ботавшие уже заводы потребляюсь въ общемъ 2З500 
лош. силъ; проектированный установки разсчитаны 
на дальн*йгшя 64000 л. с. Наиболее крупные заводы: 
въ Меран*, при р. Эчъ (7000 л. с ) : Гаштейн*. при 
водопад* Тапфенбахъ (4000 ли с ) ; Матре* (Тироль), 
при водопад* Симль (1500 л. с.) и др. Заводъ въ 
Меран* располагает-!,, въ среднемъ, ю—12 куб. м. 
воды въ сек., при высот* падешя до м.; при высо-
комъ уровн* воды масса ея возрастаетъ въ 20 разъ. 
Стоимость производства составляетъ въ Мсран* 
2Ю фр. на тонну карбида ; причемъ до 5% продукта 
теряется при его измельченш. — Матыосъ сооб
щает!, о полоясенш карбидной промышленности 
въ С*в. Америк*. Карбидный заводь у ГИагарскаго 
водопада располагает!, 25000 лош. силъ; въ Сольтъ-
Сенъ-Мари—20000 л. с; въ Оттав*—5000 л. с; в-ь 
Сенъ-Катеринъ (Канада)—ггоо л. с. Hiarapcicii! заводъ 
производит!, ежсм*сячно юоо тоннъ карбида, въ пе
чахъ системы Хорэя, потребляя для этого энергия 
юооо л. с ; заводъ въ С.-Катеринъ работаетъ съ пе
чами Вильсона и производить 1200 тоннъ карбида 
въ годъ. Расходы на производство г тонны продукта 
составляютъ около 150 марокъ, потребление энергш— 
Зоо лош. силъчасовъ. Въ связи съ докладомъМатыоса, 
упомянувшаго о томъ, что развит1е карбидной про
мышленности началось со времени появления при
вилегии Вильсона въ 189З г., Моассанъ указываетъ 
на свою статью отъ иг дек. 1892 г., въ которой онъ 
улес описалъ изготовление карбида в-ь электрической 
печи, тогда какъ въ первой привилегии Вильсона, 
отъ 21 февр. 189З г., описывается лигшь возстанов-
лен1е.металловъ: бар1я, нсальщя, марганца, магния и 
другихъ, кроме алюминия, но не дается спещаль-
наго описашя производства кальщя-карбида. Рос
сель перечисляетъ карбигдные заводы въ Швейцарш. 
Кром* заводовъ въ Нейгаузеи-и*; „Вольта" въ Женев*, 
въ Лангснтал*, Лонц*. Тузигс* и Вернайанг* алю-
мишевый заводъ въ Лутербах* также переиие.дъ въ 
посл*дгиее время къ производству карбида. В с * эти 
заводы пользуются швейцарскими известняисами но 
уголь долясны ввозить игзъ Францш и Германии.— 
Пальмаеръ .описалъ 4 исарбидныхъ завода Швеции, 
нсоторые располагаютъ энерисиг отъ юоо до 5000 л. с , 
и два завода, вырабатывающие хлорнокислыя соли, 
*дк1я щелочи и хлоръ.—Корда и! Моассанъ указали 
на перепроизводство, грозящее наступить въ кар
бидной! промышленности. По предлоясенпо Моассана, 
видбрана была комисия для вьиработкиг однород-
ньихъ методовъ анализа нсарбгпда и ацетилена; въ со-
ставъ KOMHCcin вошлии: Моассанъ, Галль, Лунге, 
Бюллье и др. 

А ц е т и л е н ъ . Б е н а р ъ, председатель синди
ката французскихъ экспонентовъ ацетиленовой! про
мышленности, далъ следующую пслассифипсапцю имею
щихся на выставис* ацетиленовых!, аппаратов!,: D пе-
реигосные аппараты; г) аппараты, въ которыхъ струя 
воды исапаетъ на карбндъ; 3) аппараты, въ исоторыхъ 
вода подступаетъ къ карбиду снизу; 4) аппараты, въ 
исоторыхъ карбидъ, кусками различной величины, вно-
сд-ится въ воду; 5) аппараты, заключающее въ себе 
ацетиленъ въ сгущенномъ вид-* въ раствор-b въ нсансой-
нибудь жидкости и др. Ж у р ш о т т ъ опигсалъ свой 
аппаратъ съ автоматичесисимъ развипемъ ацетилена 
и автоматически действующими, гидравлическими 
затворами, принадлежали!! исъ 3-й группе Бенара.— 
Аппаратъ К а п е л л ь - Л а к р у а („Гелиогенъ") со
стоит!, игзъ газгольдера и сифона, изъ исотораго струя 
воды направляется на карбидъ; давлеше ацетилена. 

развиишемаго въ газгольдер*, регулируетъ скорость 
истечения воды изъ сифона. — Ф у ш ё, дкиректоръ 
„Франщ. Комп. леиднеаго ангетилена", описалъ способъ, 
применяемый этой фирмой: ангетиленъ накачивается 
подъ давлешемъ ио атм. въ стальныя бомбы, заклно-
чаношдя въ себе куенси пористой! массы, пропитанной 
ан;етономъ; благодаря значительной растворимости 
ацетилена въ пос:ле,дней жидкости, въ бомбу удается, 
подъ уисазанньнмъ давлениемъ, ввести! объемъ газа, въ 
юо разъ превыпланоннцн! емнеость бомбы.—Гнобу со-
обнцилъ о своемъ способе изготовления чнгстой салси 
изъ ацетилена. Аниетилснъ накачивается въ бомбу, 
подъ давлениемъ 4 атм., и взрнявается электрической 
нгеперой; при: этомъ выделяется совериненно чистая, 
свободная отъ жирныхъ и эфирныхъ веществъ сажа, 
которая продается по 2 фр. кило. Стоимость же ся 
изготовления (считая, впрочемъ, тольпео матерьялъ) 
не превынинаетъ 0,85 фр.. такъ исакъ i нсуб. .метръ анге-
тнглена, получанонщйся изъ 3, 4 исило карбида по 0,25 фр. 
кило, даетъ г кило салси.—С а б а т ь е прочелъ до
кладъ о своихъ нгзвестныхъ изеледовашяхъ надъ дей-
ств1емъ н-на аигетиленъ измельченныхъ, возстановлен-
ныхт, металловъ (м-Ьди, никкеля, кобальта и лселезаХ 

Н о в ы е п р о д у к т ы э л е к т р и ч е с к и х ъ п е 
ч е й . М о а с с а н ъ демонстрировалъ изготовление 
чиетаго, безииветнаго, крис.таллизованнаго калыцй-
карбида изъ чистаго угля и калындя; онъ же пред-
ставилъ образцы нсарбидовъ неодима, геразеодима и 
самар1я, которые съ водой! образуют* лсидкле и твер
дые углеводороды и смесь ан;етилена, эталена, ме
тана и водорода.—Л е б о описалъ два перисталлизо-
ванныхъ отлили/на лсел-Ьза, одинъ съ содерясашемъ 
бб,5°/о лсел-Ьза и 33,3°/о кремния, другой съ 7т Fe и 29 Si; 
онъ же прочиталъ сообщение о соедлненияхъ мышьяка 
съ ицелочноземельньнми металлами нг о 98°/о-омъ 
сплавленномъ KpeMHiH-и, пол}'ченномъ прнг возстанов-
ленш нечистой окигеи бергнл.ля углемъ въ элепстри-
ческои! печи. I I I т о к ъ описалъ изготовление салиди-
довъ бора формулъ Si Вз и Si В«, пол}'чающихся д*й-
стви'емъ бора на силициды другихъ металловъ; Г и -
ш а р ъ — изготовлеше молнгбдена разлоясешемъ въ 
эленстрнгчесисой печи с*рнистаго молибдениа; Клэрнсъ— 
пол}'чсше углеродосодержан!!аго и чнгстаго ферро
хрома.—Д е ф а ис ъ сообщнглъ о производстве воль
фрама (съ 2,5"/о лсел'Ьза и 5°/о углерода) нагреванием* 
въ течеше 10 мн!нутъ, токомъ 50 вольтъ нг юоо амп., 
смеси вольфрамовой! рудил (вольфрамокислыхъ же
леза и марганца съ силнлеатомъ кальц1я) съ Г4°/о 
нефтяного кокса. 

А к к у и у г у л я т о р ы , о з о н ъ , п р и и м г Б н е н и я 
э л е к т р о л и з а к ъ а н а л и з у и т . д . Ф и ш е р ъ , 
вм-ЬстЬ съ Эльбсомъ получилъ тетрасульфатъ свинина 
Pb (S04)2 и соответствующая двогнныя соли свинца И! 
ицелочныхъ металловъ электролизомъ с*рной ки
слоты уд. в. г,7 мелсду свинцовыми эленстродами; съ 
водой эти соединения тотчасъ же разлагаются съ 
выд*лешемъ перекиси свишнд. 0бразован1е этихъ со
лен! имеетъ большое значеше для теории свинцовыхъ 
аккумуляторовъ.—К о м м е л э и! ъ: о газовомъ аккуму
ляторе, работающемъ подъ давлениемъ.—В е р б н о -
Л а ч и ни с не и й: объ употребленш металличеенсихъ оки
сей въ качеств* деполярпнзаторовъ въ гальваниче-
снеихъ элементахъ и о динково-ниненселевомъ аккуму
ляторе.—3 е й д м а н н ъ: объ озонизаторе Отто; въ 
этомъ приборе диэлектринсомъ служитъ только слой 
воздуха; одинъ электродъ подвияеен-ь и при своемъ 
вращении автоматически! прерьиваетъ н!скры.—М е р и : 
о применешяхъ эленстролиза въ производств* орга-
ничеенсихъ соедингенин!. Авторъ уисазываетъ на- то, что 
въ этой области! электричеенспй тонсъ нашелъ себ* 
применение въ фабрнгчнон! техник* лишь при изго
товлен!!! йодоформа и ваниллина (онсисленпе изоэйге-
нола озономъ); друпя-ясе, мнгогочнгсленньня реакнци 
электролитпшеенсаго изготовления органическихъ со-
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сдинсшй не приобрели до сихъ поръ практического 
значения.—М и н ё: пололсение элепстрохимнОи въ 1900 г. 
Во Франции въ настояидее время суицествуетъ 9З элепс-
f рохимичеснсихъ завода; изъ нигхъ 19—игзготовляиотъ 
аккумуляторы, 6—псрвичньие элементы, 19—произво-
д я т ъ карбид*, 3—бертолетовую соль, г—карборундъ, 
б—соду, хлоръ и хлорные продуктн.н, 3—озонъ, 9—галь-
ванопластическпя изделия, 3—угольные эленстроды, 
5—матерьялы и а п п а р а т ы для электролиза , 4—раф-
финируютъ м^дь , 5—занимаются металлургией су-
химъ путемъ и, наконец*, 7—строятъ динамомашины 
для электрохимической промьишленностиг.—Б р о ш ё: 
образование хлорноватистонсислаго кал1я приг электро-
л и з е к р е п к и х ъ растворовъ хлористаго.—Д ю п о ии ъ: 
очищение различныхъ раститёльныхъ соковъ элек-
т р о л и з о м ъ . — Л а к р у а: о т р а н с п о р т е карбида. — 
Н. Т е к л ю : аиипаратъ для производства о з о н а . — 
П е пи р ю с с о н ъ: новый элеистролизаторъ.—Г о л л а р ъ: 
электроанализъ меди .—Ц е н х е л и с ъ : и з м е н е ш е по
тенциала при химиигческихъ п р е в р а щ е н и я х * . — М а р и : 
электролитическое определение нерастворимыхъ свигп-
цовыхъ сосдии-пенииг. — Л е - Б л а н ъ: о международ-
ньпхъ электрпгчеспсигхъ е д и н и и ц а х ъ . — К р и с т о м а н о с ь : 
действие горяпцаго магния на мраморъ . 

Повыситель напряж&шя трехфазнаго тока, 
системы Эльзасскаго Общества механиче-

скихъ сооружений, 
Эта мантиина употребляется въ томъ случае, когда 

лселанотъ м е н я т ь .постоянное напряясеше, даваемое 
станцией или; наоборот*, повплситсль этотъ ииозволяетъ 
поддерлсивать на концахъ линии постоянное н а п р я 
ясенне при и з м е н я ю щ е м с я напрялсенш генератора 
или прнг падении напрялсения, вследствие прохояеде-
ння тока по кабелям* . Точно таклее онгъ п р и м е н я е т с я 
прпг пользовании в р а щ а ю щ и м и с я обратителями, а 
таклее ни* т е х ъ случаяхъ, нсогда надо и з м е н я т ь по
стоянное . напряясенне, исакъ напр. , при заряднее акку
муляторовъ, г д е пгапряясеше при к о н ц е зарядки дол-
ясно бьпть на Зо% вьнше начальнаго. 

Н а н е к о т о р ы х ъ установкахъ пользуются рсапстив-
ными нсатугнпсами для изменения п-папряясешя. Н о о н е 
не достиганотъ ц-];лнг въ т е х ъ случаяхъ, нсогда сила 
тока м е н я е т с я . Т а к ъ , напр. , реактиншая -катупшеа, ре -
гулирующая напряясеше въ п р е д е л а х ъ ю % П Р И нор-
мальномъ тонс-е, будетъ регулировать только до 5% 
при половинной нагрузке и не будетъ с о в с е м * и м е т ь 
значения прнг холостомъ ходе . К р о м е того, въ реаис-
тивныхъ исатупипнеахъ регулирование достигается л и ш ь 
сдвигомъ фазы, который моясетъ с д е л а т ь с я весьма зна-
ч и т е л ь н ы м ъ при большпнхъ изменениях* напрялсения. 
Повьпснгтель, наоборотъ, позволяетъ регулировать на
пряясеше, какова бьп ни была сила тока, безъ посред
ства сдвига, пг регулпгровать въ ж е л а е м о м * отноше
нии. Эта мапипина напомпгнаетъ собой трехфазньнии 
асинхронный двигатель, съ катушками, въ которомъ 
внутренняя обмотпеа пгграетъ роль индуктора (ротора) 
и . и м е е т * определенпиос пололсение для каждаго от-
д е л ь н а г о случая рег}'лигрованпя. Т а к и м ъ образомъ, по
выситель представляетъ изъ себя трехфазный! транс 
ф о р м а т о р * съ переменнион! взаимной! индунепдей. Регу
лирование этой! взаимной индукции достигается про-
стьпмъ перемещением* подвпиленон! части, что про
изводится или въ. ручную, или помощью небольпного 
двигателя , соединеннаго червячной передачей! с* 
валом* повъиситсля. 

Обмотнси неподвпгясной части (статора) F (фиг. 14) 
включены последовательно HS* 3 т р е х ф а з н ы х * про
вода. Обмотка р о т о р а о т в е т в л е н а о т * линии иг про
изводит* т а к и м * образом* в р а щ а ю щ е е поле, которое 
индупстируст* и;* с т а т о р е F постояниное напряясеше 

е, более или м е н е е сдвинутое относительно рабочаго 
напрялсения, смотря по относительному полоясенио 
обмоток* М и F. 

•ЛАЛЛЛА-

Фиг. 14. 

Когда обмотки находятся одна против* другой 
(фиг. и 5), то очевидно, что если потопе* равенъ нулю 
нгь F, то ин въ М онъ равенъ 0. Индуктированныя на
прялсения въ F проходитъ чрезъ 0 въ то ж е время, 
исанеъ и напряжения въ М, т. е. напряясенне въ F со-
впадаетъ въ ф а з е съ напряжением* въ М. Представ
л я я это графичеспси, обозначимъ чрезъ АО (фиг, 16) 
напряясенне Е мелсду этими двумя проводниками. 
Т а к ъ какъ О Б совпадает* въ ф а з е съ АО, то надо 
прибавить е I ~з и меяеду заяеимамиг bb (фиг. 14) бу-
демъ и м е т ь напряясенне АВ. 

Если часть М перевести въ положение фиг. 1.7, 
то наибольшая эленстродвнглеуицая сипла въ F бу
дет* тогда, когда она въ М будетъ равняться нулно 
HI ппаоборотъ, т. с. индуистированное напряясеше в* F, 
равное е I ~з, будет* сдвинуто на *Д перюда относи
тельно напрялсения в ъ М (фиг. 18). Напряжение меяеду 

о 

( \ 
v ; 

м 
Фиг. 15. 

Фиг. 17. 

у ! 

Фиг. 16. Фиг. 18. 

проводами bb (фиг. 14) будетъ въ такомъ случае равно 
АВ, фиг. и8. П р и д а л ь н е й ш е м ъ перемещении М отно
сительно F, молено перевести обмотнси въ такое по
лолсение, что въ М будетъ наибольппая положитель
ная электродвилсущая енгла, нсогда ъъ¥ индуктируется 
наибольшая отрницательная. Результирующее напря 
ясенне будетъ следовательно п р е д с т а в л я т ь разность 
напряясеннн! Е и е >^~з, и между bb, фиг. Г4, будетъ д е й 
ствовать напряясеше АВ (фпиг. 19). 

Т а к и м ъ образомъ, молено получить какой угодно 
сдвигъ меяеду Е и e l ~з, пг вследствиеэтого н а п р я ж е 
т е меяеду залсимами bb моясетъ пригнимать кансое-
угодно значение въ п р е д е л а х * меяеду АВ и АВ 4 (фиг, 20), 
т. е. мелсду Е + е ' О пг Е — е У~з, причемъ нсонени* 
венстора ОВ п е р е м е щ а е т с я по оперуясности. , 

Описанному повыспгтелпо присущи ненсоторьпя не
удобства. Въ самомъ деле, т акъ нсансъ по обмотнеамъ 
проходитъ токъ , то валъ подверясеигъ действию пары 
силъ, для уничтожения действия которой необходимо 
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пользоваться тормазомъ , а для того, чтобы повер
нуть роторъ М въ противоподржномъ этой п а р ь на
правлении надо п р и л о ж и т ь довольно большое усилие. 
Этотъ приборъ создаетъ т а к ж е некоторый? сдвигъ 
между напряженнемъ Е и результирующимъ н а п р я -

Электрическая почта, 

- Д А 

Фиг. 19. Фиг. 20. 

женпемъ; этотъ изменяющийся сдвигъ достигаетъ наи-
болынаго з н а ч е ш я въ случат, фиг. i8 , г д е величина 
его о п р е д е л я е т с я угломъ мелсду л и ш я м и АО и ОБ. 

Оба эти неудобства избегнуты въ новой конструк
щи, состоящей! въ томъ, что на одномъ валу нахо
дятся два повысителя . Неподвилсныя обмотки F 
(фиг. 2i) соединены последовательно , но каждая пара 
соответственныхъ подвижныхъ обмотоисъ М п о м е щ е 
на такимъ образомъ, что направления в р а щ е ш я полей 
роторовъ противополоясны. Когда въ одномъ изъ 
нихъ возникаетъ пара силъ вращающая вправо, то въ 
другомъ—таисая ж е , но противопололсная по направ
ление, такимъ образомъ валъ не испытываетъникаисого 
ДЕЙСТВИЯ и р о т о р ъ М можно переставлять безъ вся-
каго затруднения. 

К р о м е того, если АО (фиг. 22) представляетъ на-
пряясеше линии, то результирующия напряясешя на-

- Л М Л -
• м 

W W -

— A A A / W V W , 

r f -vwv 
> — w w w -

-лллл-

Фиг. 21. 

ходятся вс.е въ направление лиянии АО; такимъ обра
зомъ избегнуть и сдвигъ фазъ . П р и пользовании этимъ 
повысителемъ для регулирования постояннаго н а п р я 
жения онъ молсетъ работать автоматически, если къ 
нему присоединить релэ , п о м е щ а е м о е въ томъ м е с т е , 
г д е напряясенпе доллсно быть п о с т о я н н ы м ъ . Это релэ, 
действуя на коммутаторъ, будетъ устанавливать такпя 
соединешя, к о т о р ы я заставятъ двигатель вращаться 
вправо или влево , смотря по тому, какой лселательно 
получить результатъ . 

(L ' Ind . E l . № 205). 

Два французскихъ инлсенера Дббсъ и Л а ф и т т ъ 
(Hans Dubs et Leon Laffitte), недавно и з о б р е л и новую 
систему автоматической перевозки, съ очень боль
шой? скоростью, лепсихъ товаровъ и предметовъ , Иса
ковы письма, карточки и т. п., вообще т е х ъ пред
метовъ, перевозка которыхъ въ н а с т о я щ е е в р е м я 
производится почтовыми учреждениями. Эта система 
состоитъ изъ л и ш и въ два пути по виадуку, цирку-
лирующихъ по этой л и н ш вагоновъ-двигателей и 
изъ аппаратовъ , регулирующихъ двиясеше вагоновъ. 

Путь состоитъ (фиг. 2З и 24) изъ т р е х ъ продоль-
ныхъ р е ш е т ч а т ы х ъ балокъ, соединенныхъ между 
собою и поддержитваемыхъ п р и б л и з и т е л ь н о на высо
т е 3 мет. расисосами. Н а этихъ балкахъ р а с п о л о ж е 
ны п о п е р е ч и н ы (шпалы) , на к о т о р ы х ъ лелсатъ р е л ь 
сы; последние, в ё с о м ъ отъ го до 12 килогр . погонный 
метръ, образуютъ псолею ш и р и н о ю въ 6о—70 сантим. 
Рабочие провода, передаюище э н е р п ю вагону-двига
телю, п о д в е ш е н ы къ изоляторамъ , уисрепленнымъ на 
ш п а л а х ъ между двумя рельсами каждаго пути; пи
т а т е л ь н ы е провода п р о л о ж е н ы сбоку металличе -
скихъ балокъ. Все устройство пути з а щ и щ е н о с м е 
няемой? толевой или железной? к р ы ш е й ; помостъ для 
осмотра , устроенный на консоляхъ на в ы с о т е пути, 
идетъ вдоль металлическаго с т р о е ш я пути, по всей 
д л и н е линии. 

Вагоны суть самодвижущияся исаретиси, состоящия 
изъ коробки изъ листового лселеза, снабженной дву
мя или ч е т ы р ь м я осями, на которыхъ непосред
ственно, безъ всякихъ передачъ, п о м е щ а е т с я элек
тродвигатель , назначаемый д л я п р и в е д е ш я каретиси 
въ д в и ж е т е . Колеса и м е ю т ъ приблизительно бо сан
тим, въ д1аметре, что при скорости въ 250 исилом. 
въ часъ соответствуетъ 2200 оборотамъ оси въ ми
нуту. Внутреннее п о м е щ е ш е вагона, предназначаемое 
для паисетовъ и посылокъ , з анимаетъ объемъ въ 500 
исуб. децим. Д в е площадки , одна спереди и другая 
сзади каретки , служатъ д л я п о м е щ е ш я на нихъ авто-
матичесисихъ приборовъ для пускания въ ходъ и оста-
новиси вагона. Т о к ъ передается элеистродвигателямъ 
помощьио исонтаистныхъ ролиисовъ, исоторыхъ и м е е т с я 
по два, впереди и сзади вагона. Вся длина одного 
вагона равна отъ 5,5 до 6 мет., весь в е с ь его, для 
полезнаго груза въ гоо килогр. , не превосходить гооо 
килогр . Д л я уменьшения сопротивления воздуха, до
вольно значительнаго при п р и м е н я е м ы х ъ з д е с ь 
большихъ сисоростяхъ, п е р е д н я я и з а д н я я часть ва
гона снабжены параболическими в е т р е н н и ц а м и (cou
pe-vents). 

Электрическое оборудование вагона з а к л ю ч а е т с я 
прелсде всего въ особомъ р е о с т а т е для пусисанпя въ 
ходъ, с о с т о я щ е м ъ изъ центробелснаго регулятора R 
(фиг. 25), приводимаго въ двиясеше отъ оси d при 
ииосредстве конической п а р ы р и оси е. Муфта этого 
регулятора связана съ рычагомъ !, в р а щ а ю щ и м с я 
вокругъ неподвилснои? оси f реостата г съ контакта 
ми, включеннаго въ пп,епь двигателя . Регуляторъ R 
разсчитанъ т а к и м ъ образомъ, что во в р е м я остановки 
или покоя вагона ручиса реостата находится на кон
т а к т е i ; въ этомъ случае в с е спирали реостата вклю
чены въ ц е п ь , и какъ т о л ь к о тонсъ отъ л и н ш прохо
д и т ь черезъ исонтаистные ролики К и Kv двигатель 
М начинаетъ в р а щ а т ь с я . П о м е р е возрастания ско
рости, муфта d регулятора п е р е м е щ а е т с я по оси е 
и передвигаетъ ручку р е о с т а т а последовательно на 
исонтакты 2, 3, 4 и т. д. до контаиста п, соответствую
щего выключению реостата изъ ц е п и и нормальной 
скорости двигателя. Въ т о т ъ моментъ , когда токъ 
на л и н ш п р е к р а щ а е т с я , двигатель М перестаетъ 
вращаться , сисорость вагона уменьинается . и регу
л я т о р ъ R постепенно отводитъ ручнсу I на к о н т а к т а 
i реостата ; приборъ тогда о п я т ь находится въ по
л о ж е н ш для пускания въ ходъ. 

А п п а р а т ъ для автоматической остановки вагона 
(фиг. 26) состоитъ изъ соленоида или э л е к т р о м а г н и т а . 
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8, пом-Ьщеннаго въ ответвлении тока лиши. Я к о р ь а 
этого электромагнита у р а в н о в е ш е н * пружиною Р; 
я к о р ь и п р у ж и н а связаны съ главнымъ рычагомъ L , 
в р а щ а ю щ и м с я около неподвижной точки /' и регули-
р у ю щ и м ъ т о р м а з н ы я колодки s и s t при помощи 
промежуточных! , рычаговъ I и 1Г Продолжение ры-

Фиг. 27 п р е д с т а в л я е т ъ схему автоматической бло
кировки пути. Вся л и ш я р а з д е л е н а на участки, дли
на которыхъ выбирается пропорциональной проме
жутку, долженствующему о т д е л я т ь два следующих* 
другъ за другомъ въ одномъ направленш вагона. 
Электрический токъ подводится къ контактнымъ 

Г 1 

i 

Щ 
1 
I, .... . . 

лх| хххххх 
1 * ...... 

т 

Фиг. .23 и 24. 

чага L соединено съ п о р ш н е м ъ регулирующаго ка
т а р а к т а р. К а к ъ только iio линии начинаетъ прохо
дить токъ, соленоидъ или электромагнитъ S намаг
ничивается , притягиваетъ я к о р ь «, р а с п р я м л я е т ъ 

А' 

Фиг. 25. 

роликамъ К К ' вагоновъ при посредств'Ь неподвиж-
наго непрергявнаго провода А' и провода, раздЬлен-
наго на участки В,, В 2 , В...... В п , питаемаго въ свою 
очередь при посредств'Ь соединительныхъ прово-

пружину В и, действуя на рычагъ L , освобождаетъ 
т о р м а з н ы я колодки s и s r Одновременно съ этимъ 
начинаетъ действовать р е о с т а т ъ для пускания въ ходъ 
и вагонъ приходить въ движение. Въ моментъ пре-

довъ, п р о х о д я щ и х * черезъ прерыватели I , , 1„ I 3 . . . 1 п ; 
Второй проводъ, т а ю к е р а з д е л е н н ы й на участки Сц 
С 2 , С 3 . . . С п , проходитъ параллельно проводу В,, В,^ 
В 3 . . . В п. Электромагниты или соленоиды S,, S, S3.._ 

Фиг. 27. 

исращешя тока на линш, электромагнитъ S размагни
чивается , п р у ж и н а Р действует '* на рычагъ L и при
ж и м а е т * къ колесамъ т о р м а з н ы я колодки s its-,, п р о 
изводя т а к и м ъ образомъ остановку вагона. Скорость 
т о р м а ж с ш я м о ж е т ъ быть регулируема катар а к т о м * J?. 

Sn возбуждаются шунтовыми токами С2с1]А,; C 3 d 2 A,, 
С п dn—,А, и действуют-* на прерыватели I , , 1 2 , 1 3... 
I п; к а ж д ы й вагоииъ имеет-* третий контактный р о -
ликъ К " , электрически соединенный с* роликом* К ' 
и скользящий по р а з д е л е н н о м у на участки Cj, С 2... 
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Сп проводу. Когда на л и н ш н ъ т ъ ни одного вагона, 
все прерыватели I , , , L . . . In з а к р ы т ы и участокъ провода 
В, таклее соединен* съ А. Н о если какой-либо вагонъ 
находится на одномъ изъ участковъ, напр . на участкт, 
5, образуется о т в е т в л е н н ы й токт, А, 1 5 , В 5 , К ' К " , С-, 
d 4 , s4, d 4 , А', с л - Б д с т в 1 е м ъ котораго я в л я е т с я откры-
xie прерывателя 1 4 —благодаря д-Ьйствгю электромаг
нита s4. Участокъ 4 находится , т а к и м ъ образомт., вы-
ключеннымъ изъ ц-Ьпи, и вагонъ, вступивъ на этотъ 
участокъ, тотчасъ остановится отъ д-Ьйств1я авто-
матическаго тормаза . К а к ъ только вагонъ V , вы-
шелъ изъ участка 5, электромагнитъ s4 размагни
чивается, п р е р ы в а т е л ь 1 4 з а к р ы в а е т с я и вагонъ, оста
новившись на участк-Ь 4, снова придетт. въ двияее-
nie. Какой-либо вагонъ, напр . V, , пройдя , благодаря 
живой сшгЬ, отъ рабочаго участка I на нерабочий—2, 
гдЬ онъ и останавливается , т Ь м ъ самымъ заблоки
рует-!, участокъ I , который онъ только что оставил*, 
при ч е м * элект ромагн и т* s, намагничивается шунто-
вым* токомъ A, I , , BL„ К ' К " , С,, clj, s,, d „ А', а со
противление г 2 расчитано т а к и м ъ образом*, что про
пускает* т о к * достаточно сильный для намагничи-
вашя S,, но с л и ш к о м ъ слабый для возбулсдешя со
леноида автоматическаго тормаза V, и двигателя 
его. Т а к и м ъ образомъ два вагона, сл-Ьдуя друг* за дру
гом* в* одномъ направлении, никогда не могутъ на
ходиться другъ отъ друга въ р а з с т о я н ш м е н ь ш е м * 
того, которое с о о т в е т с т в у е т * длин-Ь одного участка; 
всякая опасность столкновения вагоновъ поэтому ис
ключена. Проводъ А м о ж е т ъ быть общимъ для пря
мого и обратнаго пути. 

Приведенный зд-Ьсь схемы д е й с т в и т е л ь н ы въ 
предполоясенш постояннаго тока. Н а самомъ дел'Ь 
прим-Ьняется трехфазный токъ, при чемъ двигатели 
вагоновъ принадлежат-ь къ типу асинхроническихъ, 
что даетъ возможность получить практически по
стоянную скорость и изб-Ьжать н е ж н ы х * частей 
двигателей постояннаго тока, коллекторов* и ще
токъ. Д л я трехфазнаго тока расположение прово
довъ для автоматической блокировки доволько про
сто и аналогично и з о б р а ж е н н ы м ъ з д е с ь схемам*. 
Одинъ и з * трехъ проводовъ составляютъ рельсы. 

По р а с ч е т а м * изобретателей , мощность , необхо
димая для приведеш'я в * д в и ж е т е вагонов* со ско
ростью 250 килом, въ часъ, п р и н и м а я таклее во вни-
маше сопротивлеше воздуха, равна приблизительно 
45 лош. силъ на г о р и з о н т а л ь н о м * пути и 6о лош. 
сил* на п о д ъ е м е въ 200/о<>; въ среднемъ они 
допускаютъ 50 л о ш . силъ. Потребная мощность мо-
леетъ быть доставлена отъ центральной станцш, 
удаленной не бол-Ье ч-Ьмъ 40—50 километровъ отъ 
питательных!, пунктов* пути, при чемъ для без
опасности д в и ж е ш я н а п р я ж е ш е у з а ж и м о в ъ двига
телей не должно превосходить Зоо вольт*. П р и ска
занных* • условиях*, по словам* изобретателей , опи
санная система я в л я е т с я весьма выгодной для бы
строй перевозки р а з л и ч н ы х * предметовъ, тран
спорт!, которыхъ т е п е р ь производится почтовыми 
учреждешями. 

(L'Eclairage electrique). 
II. Д. 

НАУЧНЫЙ ОБЗОРЪ, 
Ограждеше депешъ безпроводной теле

граФШ отъ перехватывашя,—Способ*, пред
лагаемый Томмази , хотя и не ограждает* телеграм
мы, посылаемый а п п а р а т о м * Маркони, в п о л н е , но, 
во всяком* случа'Ь, сильно ограничивает* возмож
ность ихъ перехвата . О н * основан* на томъ извест 
ном* ф а к т е , что р а з с т о я ш е , на которое р а с п р о с т р а 
няется д'Ьйств1е передатчика , находится въ зави
симости отъ длины искры, вызывающей волны. Т о м -
мази предлагаетъ пользоваться одновременно двумя 

передатчиками , съ различной сферой действия. 
П е р е д а т ч и к ъ съ ббльшей сферой действия слу
жит-* для д-Ьйствительнаго телеграфирования; второй 
ж е и м е е т ъ своимъ назначением* л и ш ь м е ш а т ь пе
рехвату т е л е г р а м м * на бол-Ье близких-* р а з с т о я ш я х ъ , 
такъ какъ его знаки, п е р е м е ш и в а я с ь со знаками пер-
ваго, д-Ьлаютъ невозмоленымъ ихъ ч т е ш е . 

(С. R. 1900). 

Примъненле а э р о с т а т о в ъ к ъ б е з п р о в о 
л о ч н о й т е л е г р а Ф Ш . — Н е в о з м о ж н о с т ь отводить 
къ з е м л е п р 1 с м н и к ъ , находящийся на свободном* 
воздушном* ш а р е , считалась п р е п я т с п н е м ъ къ без-
нроволочному телеграфному сообщение съ воздуш
ными шарами . О п ы т ы Валло и Л е к а р м о показа
ли, однако, что это мн-Ьше ошибочно и что соеди
нение npieMHHiea съ землей не составляет! , необхо
димого услов!'я далее для т елег р афир о ваш я на сра
внительно б о л ы ш я разстоян1я. Въ э т и х * опытах* , 
в* виду опасности взрыва газа отъ и с к р ы передат
чика, на воздушном!, ш а р е п о м е щ а л с я постоянно 
л и ш ь пр1емникъ; онъ соединялся съ проволокой въ 
50 метровъ длины, п р и к р е п л е н н о й къ к о р з и н е шара . 
Такая ж е проволока, поддерживаемая небольшим! , 
п р и в я з н ы м * в о з д у ш н ы м * ш а р о м * , находилась в* 
соединешй съ передатчиком*. П р и поднятии ш а р а 
обе проволоки оказывались сперва почти по одной 
п р я м о й л и н ш , т'Ьм* н е ' мен'Ье сигналы передавались 
в п о л н е удовлетворительно, изъ чего следуетъ , что 
волны не р а с п р о с т р а н я ю т с я исключительно по го
ризонтальному направленно. Сигналы передавались 
удовлетворительно до в ы с о т ы 8оо метровъ, при раз 
с т о я н ш по п р я м о й л и н ш въ 6 километровъ . 

(С. R. 1900). 

РезонируюшДе преемники для безпро
волочной телеграФШ,—Благодаря чрезвычайно 
быстрому потуханпо электрическихъ волнъ оказы
вается невозможным! , найти пр1емникъ, который бы 
резонировал* только соответствующему передатчику, 
т. е. который возбуяедался бы л и ш ь о п р е д е л е н н ы м и 
волнами, оставаясь пассивным* по отношению ко 
всемъ остальным* . Поэтому п о п ы т к и Лодлеа, Мар
кони и др. построить преемник*, разбивающий слож
ную волну на составныя п р о с т ы л , не увенчались 
успехомъ. Блондель предлагаетъ разбивать сложную 
волну на составныя помощью м о н о т е л е ф о н а Мср-
кадье. *) Въ пр1емник-Ь, въ отв-Ьтвлеши, параллельномъ 
когереру, находятся этотъ телефонъ , батарея , шунто
ванная конденсатором! , и, если то еще нужно, индук
ционная катушка . Е с л и Т означаетъ п е р ю д ъ коле
бании"!, посътлаемыхъ передатчикомъ, L и С— Само
и н д у к ц ш и емкость приемника, то при условш 

( £ ) L C = 1 

существует* р е з о н а н с * между п е р е д а т ч и к о м * и 
приемником*. Н е с к о л ь к о различно н а с т р о е н н ы х * 
приемншеовъ могут* быть соединены в м е с т е и, та
кимъ образомъ, одна и та лее с т а н щ я м о ж е т ъ одно
временно принимать н е с к о л ь к о телеграмм!, , не с м е 
шивая ихъ друг* с* другом*. 

(С. R. 1900). 

г1оглощен1е электрическихъ волнъ 
Ж И Д К О С Т Я М И . — Де-Генъ и з е л е д о в а л * этоть во
п р о с * помощью очень простаго приспособления. 
Элеиетрическия волны ИСХОДИЛИ о т * куска проволоч
ной ткани, соединенной с* о д н и м * изъ полюсов* 
индукционной катушки, . работающей е:ъ Венельтов-
скимъ прерывателем! , . И з с т Ь д у е м а я ж и д к о с т ь по
м е щ а л а с ь в* кольцевое пространство мелсду двумя 

*) См. Электричество, № 12—13, т. г. стр. 180. 
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концентрическими с т е к л я н н ы м и трубками; внутрен
н я я лее трубка, въ которой поддерлсивался сильное 
р а з р я ж е ш е , служила показателем! , поглощения или 
п р о х о ж д е н щ волнъ чрезъ жидкость . Оказалось , что 
р а з л и ч н ы я ж и д к о с т и могутъ быть въ этомъ отноше
нии подразделения довольно р е з к о на две группы: про-
з р а ч н ы я и н е п р о з р а ч н ы я . К ъ первой п р и н а д л е ж а т ь 
эфиръ , бензинъ, ксилолъ, керосинъ, масляная и ва
лериановая кислоты: ко второй—вода, спиртъ , альде-
гидъ, с е р н и с т ы й углеродъ и бромъ-этилъ *). До сихъ 
поръ не удалось установить никакой связи мелсду 
электрической прозрачностью лсидисостей и ихъ хи-
мическимъ составом-* или физическими свойствами. 
И н т е р е с н о , что прибавка Зо°/<> алкоголя къ эфиру 
у м е н ь ш а е т е п р о з р а ч н о с т ь п о с л е д н я г о въ 17 разъ , 
прибависа лее 43% д е л а е т ъ эфиръ далее вполне; не-
прозрачныниъ. 

(С. R. 1900). 

ФотограФИчеетая дъйств1Я волноиепуе-
кающихъ проволокъ. — М е т а л л и ч е с ы е ш е с т ы , 
употребляемые въ безпроволочной телеграфии, на
ходясь въ р а б о т е , издаютъ, иса1съ улсе было замечено 
р а з л и ч н ы м и наблюдателями, особый легкий ш е л е с т е . 
Ч т о б ы изслёдовать это я в л е ш е блилсе, Т о м м а з и н и 
у1срепилъ мелсду двумя концами персре.заннаго ше
ста короткую, тонисую проволоку, 1СОторая была замк
нута въ i c o p o 6 i c y . П р и этомъ онъ заметил '* на п р о 
в о л о к е с в е т л ы е пучки, которые ему удалось т а к ж е 
е:фотографировать. Эти пучки вибрируиотъ, п р и т о м * 
въ унисон* не съ осциллаторомъ , а съ прерывате-
лемъ индукщонной катушки. Когда лее и прерыва
тель и осциллаторъ находятся таклее въ унисоне , 
то пучки распололсены вдоль проволоки съ пра
вильными промелсутками. На фотографическихъ сним-
1сахъ з а м е т н о , что пучки образованы изъ п р я м ы х * 
лучей, п е р п е н д и к у л я р н ы х * проволоке . Ч е м * тонь
ш е прово7юка, т е м * пучки меньше и т'Ьмъ они бли
ж е друг* 1съ другу. 

(С. R. 1900). 

О Б З О Р Ъ , 
Ф а з о м е т р ъ с и с т е м ы Т у м а и К а л ь д е г г а . — 

П р и б о р ъ , построенный I . Т у м а и М. Кальдеггомъ, 
состоитъ изъ двухъ неподвияеныхъ сс^ерическихъ 
катушекъ Ai и Аг, помещенных-!, одна внутри дру
гой!, и подвияеной плоской катушки 8, п о д в е ш е н н о й 
въ общемъ центр-Ь первыхъ катушекъ . В с е т р и ка
т у ш к и установлены такъ, что оси ихъ находятся въ 
одной горизонтальной плоскости, причемъ оси не-
подвиленыхъ катушекъ взаимно п е р п е н д и к у л я р н ы 
(фиг. 28—3i). 

К а т у ш к а А\, чрезъ которую проходите пол
ный токъ , изготовлена изъ толстой проволоки а.\, 
катушка лее Аг и м е е т е две о т д е л ь н ы я обмотки: 
внутреннюю «г, изъ большого числа витковъ тонкой 
проволоки, и наруленую аз, изъ витковъ толстой про
волоки, уложенныхъ въ одинъ рядъ . К а т у ш к а S под
д е р ж и в а е т с я въ своемъ полоясенш вертикальным-!, 
с т е р ж н е м ъ s, къ верхнему концу котораго при
к р е п л е н а с т р е л к а Z, п е р е м е щ а ю щ а я с я по гра
дуированному кругу К. К о н ц ы обмотки 8 соединя
ются съ в н е ш н е ю ц е п ь ю при п о м о щ и п а р ы острш, 
погруженных! , въ ч а ш е ч к и съ ртутью. В с е необхо
д и м ы я соединения частей прибора съ в н е ш н е ю п-епыо, 
изобраясенныя схематически на фиг. 3 i , осуществля
ются съ помощью залсимовъ, и м е ю щ и х с я на под
с т а в к е прибора (фиг. Зо). 

П о л н ы й ток-!,, какъ уже упомянуто, проходите 

*) Подобный явления были подмЬчепй1 также и Фле
мингом*. См. «Электричество» т. г. № 14, стр. 195. 

чрезъ обмотку ai катушки А\\ чрезъ обмотку а-2 дру
гой! неподвижной катушки п р о т е к а е т е вторичный 
токъ маленысаго т р а н с ф о р м а т о р а pi рг, не им-Ьющаго 
сердечника или оболочки. Совокупное действие 

Фиг. 28. 

этихъ токовъ создаетъ въ ц е н т р е катушекъ враща
ющееся поле. Д л я того, чтобы это поле было одно-

Фиг. 29. 

р о д н ы м * во в с е х * направлениях* и и з м е н я л о с ь 
е:трого по синусоиде , необходимо, чтобы слагающая 
сила со стороны Аг точно отставала, по фазе , о т * 
слагающей А\ на 900. Это достигается в п о л н е съ по-
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мощью вспомогательной обмотки яз изъ толстой 
проволоки: эту обмотку замыкаютъ , въ ответвлении 
главной ц-Ьпи, на весьма малое сопротивление W 
(o,oi ома), т а к ъ что токъ въ аз совпадаетъ по ф а з е 
съ токомъ въ ai. Съ помощью с о п р о т и в л е ш я Wr, 
включеннаго во вторичную ц-Ьпь трансформатора , 
можно регулировать отношение между силою тока 

обороте М колесо Q подвигается на одинъ зубецъ, 
что достигается пруясиной рычага S, входящаго въ 
п р о м е ж у т к и между зубцами Q и и м е ю щ е г о рычагъ S, 

Фиг. 30. Фиг. 31. 

въ а-2 и а,з такъ, что совокупное ихъ действие со-
здаетъ п е р е м е н н о е поле, отстающее отъ поля , вызы
ваемая) д т ш с т в 1 е м ъ главнаго тока въ к а т у ш к е Ai, 
точно н а д о 0 . С ъ э т о ю целью, передъ произволствомъ 
измерении, з амыкаютъ ц е п ь катушки S на то ж е 
сопротивлеше W, съ помощью двухполюснаго ком
мутатора Тг\ подъ действнемъ проходящаго въ ней 
тока, совпадающаго по. фазЬ съ т о к о м ъ главной 
ц е п и , она устанавливается параллельно к а т у ш к е At, 
и замыкание и размыкание тока въ обмоткахъ яг и 
яз (производимое съ помощью ключа Ti) не должно 
вызывать какого-либо отклонения этой нсатушиси. 
Если ж е отпелонеше наблюдается ,—следуетъ соответ-
ственнымъ образомъ и з м е н и т ь величину сопротивле
ш я Wr. Положение, которое въ такомъ случае за-
нимаетъ катушка S, есть нуль ш к а л ы . 

Когда приборъ урегулированъ, исатушку S вклю-
чаютъ съ помощью коммутатора Т«, во вторую цЬпь 
h h, и к атуш ка тотчасъ о т к л о н я е т с я отъ начальнаго 
положения, причемъ величина угла отпслопгешя про
порциональна р а з н о с т и фазъ , существуиощей въ ц4-
пяхъ 1 ж I. Если подвижная катушка п о д в е ш е н а на 
прулшне , то уголъ, на который необходимо закру
тить пружину, чтобы привести с т р е л к у Z прибора 
къ нулю, п р о п о р ц ю н а л е н ъ р а з н о с т и фазъ . 

(L 'Ecl . Electr., 1900). 

Э л е к т р и ч е с к ш л а г ъ Д ж о н с а . — П р и б о р ъ 
Джонса и м е е т ъ своей ц е л ь ю передачу въ какое либо 
место корабля показания лага, уисазывающаго прой
денный путь. П р и б о р ъ этотъ (фиг. Зг) состоитъ изъ 
гребного винта, не указаннаго на фиг., насалсеннаго 
на ПСОНЦБ вала D. 

Вращаясь , винтъ увлсклетъ за собои"и безконечный 
винтъ С, спи,епляющшся съ первой шестеренкой зуб
чатой? передачи, вращающей? с т р е л к и по ш к а л е Е. 
П р и обыкновенныхъ условйяхъ лагъ бросается въ морс 
и держится на веревке на довольно значительномъ 
разстоянш отъ корабля; черезъ и з в е с т н ы е проме-
ясутнеи времени его вытягиваютъ, чтобъ прочесть по-
исазашя, счетчика оборотовъ его винта, изъ псоторыхъ 
молено вычислить скорость корабля . 

И з о б р е т а т е л ь прибавляетъ исъ обыишовенному лагу 
лсолесо F, за зубцы исотораго захватываетъ собачка G; 
каждый разъ, когда собачка поднимается на зубъ, она 
своимъ другимъ псо'нцомъ замыкаетъ въ Н ц е п ь , въ 
которую включенъ получающш приборъ, находящийся 
на борте корабля. Этотъ последний приборъ состоитъ 
изъ электромагнита J, притягивающею я к о р ь Q, снаб
женный собачкой О, толкающей при каждомъ своемъ 
двилсенш колесо М на одинъ зубеии,ъ. П р и калсдомъ 

Фиг. 32. • 

нсоторый опирается на пластину U. С т р е л к и указы-
ваютъ по шисале число псонтаистовъ, а следовательно 
и путь пройденный исораблемъ. 

(L . Ёс1„ Ё1. № 28). 

Б И Б Л I О Г Р А Ф I Я, 
Л . К р о л ь . Ч ъ м ъ р у к о в о д и т ь с я п р и в ы 

б о р * т и п а а к к у м у л я т о р а . О п ы т ъ руководства 
исъ определению долговечности аисисумуляторовъ въ 
зависимости отъ исонструисцпи и способовъ фабрииса-
ции. Съ i3 рисуи-иисами въ теиссте. Ц е н а 75 к. Издание 
иснижн. маг. Я. Г. Сырпшна. 1900. 52 стр . 

Въ этой б р о ш ю р е подробно обсуждаются суще-
ствуюищя данныя по фабршеащи аисисумуляторовъ и 
указываются наиболее рациональныя требовашя , исак1я 
могутъ быть п р е д ъ я в л я е м ы къ с о в е р ш е н н ы м ъ аисисуму-
л я т о р а м ъ . 

Въ главе I разематривается теория свинцоваго 
аккумулятора по м е т о д е Дарриуса. Н е л ь з я считать 
излоясенпе ея в п о л н е удовлетворительнымъ; суще-
ствуютъ въ л и т е р а т у р е болЬе я с н ы я о п р е д е л е ш я хи-
мическихъ процесс'овъ, происходящихъ въ аискуму-
ляторахъ съ более точнымъ р а з д е л е ш е м ъ различ
ныхъ стадий траптеформащи элеистродовъ. Молено пред
полагать , что неудовлетворительность я в л я е т с я въ 
данномъ случае отъ слишкомъ елсатаго излоясешя 
обстоятельной работы Дарриуса. 

Во II -й главе авторъ р а з е м а т р и в а е т ъ остовы для 
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электродовъ, указывая на все, что въ этой области 
техника с д е л а л а наиболее характернаго . 

Въ Ш - й главе разбираются массы, употребляемый 
для намазки электродовъ и способъ нанесешя ихъ, 
при чемъ в ы я с н я е т с я предпочтительность машиннаго 
способа намазки предъ ручнымъ. Т у т ъ ж е указы
вается формула, по которой о п р е д е л я е т с я степень 
пористости д л я даннаго электрода въ 0А>- им-Ья 
только его в^съ и чертелсъ остова. 

Въ IV" и У главахъ говорится н е с к о л ь к о словъ о 
п о л о ж и т е л ь н ы х * электродахъ и о ф о р м и р о в к е пла
стинъ. В ы я с н я ю т с я причины, по к о т о р ы м * предпочти
тельна с о в м е с т н а я формировка полояситсльных* и 
о т р и ц а т е л ь н ы х * электродов*. 

Глава V I п о с в я щ е н а отношению емкостей поло-
лсителънаго электрода къ отрицательному. На это 
обстоятельство въ последнее время техника осо
бенно обратила внимаше и величина отрицательнаго 
электрода по отношение къ положительному играет* 
большую роль в * долговечности и удержанш емкости 
аккумуляторовъ. Авторъ подробно останавливается 
на причинахъ , требующихъ отъ отрицательнаго элек
трода значительно большей емкости, ч е м ъ отъ по-
ложительнаго . Указывается т а к ж е на способъ насле 
дования о т д е л ь н о изменений потенидаловъ каждаго 
изъ элепстродовъ помопщю палочки изъ кадмия. 

Въ Y I I г л а в е говорится о сборке аккумуляторовъ, 
указывается на р а з л и ч н ы е способы соединения пла
стинъ и расположения ихъ въ сосуде; говорится н е 
сколько словъ и объ сосудахъ. Эта глава не в п о л н е 
развита: современныя данньия по фабриисацш акисуму-
ляторовъ могли-бы еще пополнить эту главу весьма 
и;еигными указаниями. Въ п о с л е д н е й главе авторъ въ 
и4-ти основныхъ п о л о ж е ш я х ъ ясно и с ж а т о резио-
мируетъ все сказанное въ предыдущихъ главахъ. 

К н и ж к а эта полезна не только для л и ц * (техни
ковъ), поставленныхъ изъ необходимость заказывать 
батареи апскумуляторовъ, предварительно взвесивъ 
достоинства т е х ъ или другихъ сигстсмъ предлогае-
мьихъ р а з н ы м и заводами, но пригнесетъ пользу таклее 
иг учащимся , указавъ имъ въ сясатомъ виде и хоро-
шемъ излоясеши наиболее основныя и ваясныя т р е -
бовашя, предъявляемиля къ аккумуляторамъ на осно
вании п о с л е д н и х * данигьихъ техники этого производ
ства. 

м. К. 

J.—J. T h o m s o n . L e s d e c h a r g e s e l e c t r i q n e s 
d a n s l e s gfaz. Traduit de l'anglais, avec des nrotes 
par L . B a r b i l l o n et une preface par C h . G r u i l l a u m e . 
Paris. Gautlnier-Villars, imprimeur-libraire. rqoo. X V - j -
И70 стр . 

Д . Д . Т о м е о н ъ . Р а з р я д ъ э л е к т р и ч е с т в а 
ч р е з ъ г а з ы . Перевод* и примечания Л . Б а р -
бИЛЬОНа, предисловие Ш . ГИЛЬОМЭ. П а р и ж * . 

Въ н а ш е м * ясурнале было уже о т м е ч е н о появле-
Hie этоий преиерасной книги Д ж . Дяс. Томсона на 
английском* я з ы к е (см. „Элеистричество", Г898, стр. 
З17). П о я в л е ш е ея перевода на я з ы к е более р а с п р о 
страненном* среди нашей читапогцей публииси, ч е м * 
язынсь английский, молено тольисо приветствовать . З а 
т е годы, иеоторые п р о т е к л и п о с л е авторсисаго изда-
тя (1898 г.) книги п р о ф . Томсона , не имало шагов* 
вперед* было сделано ns* науке по вопросам*, иео-
т о р ы м ъ п о с в я щ а е т с я книга; неиеоторыя м е с т а ея 
текста я в л я ю т с я уяее устаре.вииигми; французеиснй пе-
реводчииеъ исправилъ этотъ недостатокъ, снабдивъ 
сочинеш'е Д. Д. Томсона тринадииатыо довольно точ-
ными примечаниями, занимающими Г5 стр.; ие'роме 
того, въ теиесте (стр. Г7) онъ д е л а е т * новую сносиеу 
на одно французское сочинение (Krouchkall) . 

Въ игашей р е ц е н з ш книги кэмбриджскаго профес
сора было упомянуто объ осиговной идее автора— 
необходимости явления разсицепления газовой части
ц ы при образованш ,,и'она". Въ интересном* преди-
слови'и ие* французеиеому издани'ио этой книги, напи
санному I I I . Гильомомъ, идея эта подвергается со-

мигЬнию, однако, далеко уступающему по серьезности 
своихъ основъ доводамъ Д. Д. Томсона . Авторъ пре-
дислов1я упоминаетъ л и ш ь , что о т к р ы т а я Томсо-
номъ тожественность качествъ иеатоднаго потоиеа въ 
трубкахъ, наполненныхъ химически различньими раз-
релеенными газами, мояеетъ быть объяснена не тео-
pieio р а з л о ж е ш я химическихъ элементовъ, но, по 
Вилларду, существовашемъ водорода, выделяющаго-
ся съ гигроскопичныхъ стеноиеъ всякой Круксовоий. 
трубиеи. Молено ли голословную догадку Вилларда, 
относящуюся л и ш ь исъ частному случаю—катодному 
потоку—ставить пщовень съ систематическимъ воз
зрением* Томсона , прилоясенннлмъ имъ исъ. целому 
ряду явлений? Сопоставление это привело г. Гильома 
исъ фраз!; , велсливой, но не двигающей вопроса впе
ред*: „ О п р о в е р ж е ш е (теории Томсона догадкой Вил-
ларда), м о ж е т ъ быть, не р е ш и т е л ь н о , но всякий при-
знаетъ, что странность объяснения г. Д ж . Длс. Т о м 
сона, хотя бы и все з аставляло насъ яеелать, чтобы 
оно было справедливо, принз'яедаетъ благосклонно 
относиться исо всякому объяснению явлений, облада-
иощему известноио степеньио в е р о я т н о с т и , и позволяю-
щему ее отислонить" (p. V I I I ) . Н и предислов1е, ни 
„примечания" не упоминаютъ о той стадии, въ кото
рую вступаютъ Томсоновсиси'я июззрения, если при-
игять за ион* не механичесиеуио, но электро-кинетиче-
скуио массу, какъ это д е л а ю т * английские и н е м е ц ы е 
авторы. 

Издание французскаго перевода в п о л н е хорошо. 
В. Л. 

T r a i t e t h e o r i q u e e t p r a t i q u e d ' e l e e t r o e h l -
m l e . Par A d . M i n e t . Paris 1900. Librairie Ch. Beran
ger. Paris. 

К у р о ъ т е о р е т и ч е с к о й и п р а к т и ч е с к о й 
э л е к т р о х и и у г ш . А . М и н э . Г900. IV-f-576 стр.; 206 
фиг. 

Книга Минэ, представляиощая собой первый томъ 
предпринятаго имъ двухтомнаго труда по электро
химии, заключаетъ въ себе следующий главы: хими
ческое введение (44 стр.); механическ1я и элеиетриче-
ския единиигы (16 стр.); и з м е р и т е л ь н ы е а п п а р а т ы и 
методы измерений (54 стр.); обнцня явления электро
лиза (85 стр.); гальванические э л е м е н т ы и аккуму
л я т о р ы (Зо стр.); Teopin электролиза и новеигишя хи-
мичесная Teopiii, имеющн'я связь съ электролизом* 
(33 стр.); электрохимические изеледованпя Пуанкарэ, 
Д. Вертело, Ш а с с и , Жубэна , Багара, Мюллера, Понсо 
и Т о м м а з и (67 стр.); элеиетролизъ воды (Зо стр.); 
электролизъ кислотъ и щелочеиг (2З стр.); электро
лизъ солей (78 стр.) электролизъ органических* сое
динений (46 стр.) , действие электрической и с к р ы и 
эффлувпя (51 стр.) . 

И з ъ предисловия автора не видно, д л я какого 
круга читателей предназначается его трудъ: для 
приступающихъ-ли исъ изучению электрохимии, или 
для праистиковъ, и, вообще, лицъ уяее знакомыхъ съ 
этой наукой. Первым*—книга Минэ в р я д * ли при-
несетъ большую пользу, таиеъ как* она заключаетъ 
въ себе с л и ш к о м ъ много фаистичесиеаго материала, 
при томъ мало переработаннаго , и оставляетъ , боль-
ипей частью, въ с т о р о н е обищя точки з р е ш я и вы
воды. Готовый лее элеистрохимикъ найдетъ въ ней не 
мало полезныхъ с в е д е ш й и упсазашй, хотя книга 
Минэ и его не удовлетворитъ совершенно, в с л е д 
ствие недостаточной полноты собраннаго въ ней ма-
терьяла . Т а к ъ , въ неиг отсутствуетъ о п и с а ш е элеие-
тролитическаго производства марганцевокислаго ка
лия, хотя этотъ процессъ и м е е т ъ большое праиети-
чесисое значение: точно таисясе не упомянуты работы 
Геигссермана и др. объ элеистролитичесисой регенера-
ппДи двухромовокислыхъ солей; при описании столь 
валенаго для производства е д к а г о натра и хлора спо
соба Кастнера , оставлены безъ внимания в с е его до-
бавочныя привилепи ; въ главе о производстве хлор-
нокислыхъ солей недостаетъ о п и с а ш я способа Кель-
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нера; въ главе о производстве б-Ьлильныхъ раство
ровъ описанъ л и ш ь первый а п п а р а т ъ Кельнера , ко
торый былъ впоследствии з а м е н е н * и з о б р е т а т е л е м * 
другими, несравненно б о л е е совершенными аппара
тами и т. д. Чувствительным-!, недостаткомъ книги 
для готоваго электрохимика я в л я е т с я т а к ж е отсут
ствие библюграфш. 

Н е с к о л ь к о странное впечатление производит* на 
читателя не-франии,уза предпочтение, оказываемое 
Минэ работамъ французскихъ ученыхъ. Т а м ъ , где; 
р е ч ь идетъ объ аппаратах-!, и т. п., такое пристрастие 
егце понятно , таись какъ французскому читателю 
легче п р ю б р е с т ь а п п а р а т ы французскихъ механи-
ковъ, ч-Ьмъ иностранныхъ . Н о стремление выдвигать 
впередъ франпгузскихъ ученых* совершенно неумест
но приг изложении научныхъ, л а б о р а т о р н ы х * и з е л е -
дований. Между тЬм-ь, какъ видно изъ вышеприве-
деннаго перечисления главъ книги Минэ, излоясенпе 
работъ Пуанкарэ , Д. Вертело и т. д., работъ боли>-
шен! частью второстепенныхъ , о т н и м а е т * 67 с т р . 
текста, тогда нсапсъ несравненно б о л е е в а ж н ы я из-
сл-едовашя Нернста , Ле-Блана, Л о д ж а и др. ино-
странньихъ ученыхъ оставлены безъ внимания. 

Л. Г. 

P r a t i q u e i n d u s t r l e l l e des c o u r a n t s a l t e r -
n a t l f s . C o u r a n t s m o n o p h a s e s . P a r G . C h e v -
r i e r . Paris 1900. pp. I I J 268. Georges Carre et C. Naud. 
Editeurs. 

П р а к т и к а п е р е м * н н ы х ъ т о к о в ъ . О д н о -
Ф а з н ы й т о к ъ . Ш е в р 1 е . 

Т р у д ъ и н ж е н е р а Шеврис, составляетъ одинъ изъ 
томовъ B n b l i o t h e q u e t e c h n o l o g i q u e , изда
ваемой Париясспсон! фирмой C a r r e e t N a u d . На -
зван1е его не с о в с е м * соответствует* содержание. 
Именно а в т о р * т р а к т у е т * в * сниоенг книг!;, с о в е р 
ш е н н о т е о р с т и ч е с и с и, р я д ъ вопросовъ, в с т р е 
чающихся на пранстинсе, но отнтнодь не д а с т * никаких* 
св-Ьдетн!, нсоторыя п р и н я т о обыншовенно называть 
п р а и; т HI ч е с не и м и. 

Ц е л ь автора—изложить насколько можно , эле
ментарно и просто т е сведения, , нсоторнля нсасаются 
получешя и утилизанци перем'Ьнных* токов*. Пред 
назначается его трудъ глаишымъ образомъ для элек-
триковъ-практиков* , которилм* приходится п р и м е 
нять переменниде токи, но которые не и м е л и слу
чая изучить т е о р ш этихъ токовъ. Поэтому въ книгЬ 
н е т ъ совершенно никаких* описании! приборовъ, ма
шинъ и т. п. Точно таисясе ничего не говорится о 
р а с ч е т е альтернаторов* , трансформаторовъ и дру
гихъ манининъ нг механизмовъ, такъ какъ этимъ ли-
цамъ ншеогда не придется въ действительности 
д е л а т ь подобнилс расчеты. Разсмотре.нпл т е о р е -
т и ч с с к и только у с л о им я р аб о т ы э т и х ъ 
п р и б о р о в ъ . Конечно, В* книге изложены И! 
основные заишны, касающиеся п е р е м е н н ы х * токов*. 

В о т * внсратцЬ ея содерясаше: Основныя св-ед-етя. 
Ц е п ь п е р е м е н н а г о тока. Условия работы одигого 
альтерииатора. Условия работы н е с к о л ь к и х * а л ь т е р -
маторов*, соединенных* параллельно . Т р а н с ф о р м а -
торьн и двигатели персмененнаго тоиса. Распределение 
п е р е м е н н ы х * тоисов*. П р и излоясеши вс'Ьхъ этих* 
статей автор* исключительно пользуется графиче
скими! методами расчета и иллюстрации явлении! HI 
потому к у р с * его я в л я е т с я элементарным* , въ томъ 
смысле , ч т о въ н е м * не п р и м е н я е т с я вовсе высшая 
математинса. Однансо, чтобы извлечь изъ чтения его 
пользу, нгадо действительно быть пранстинсомъ, т. е. 
улсе знать хорошо практическую сторону т р а к т у е м ы х * 
вопросои!*, иначе к у р с * едва ли п р и н е с е т * пользу. 

м. ш. 
D i e W i r k u n g s w e i s e , B e r e c h n u n g ' u n d 

K o n s t r u c t i o n E l e e t r i s c h e r G l e i c h s t r o m - M a -

s c h i n e n . Practisches Handbuch von. I . F i s e h e r -
H i n n e n . 4 Auflage. mit З94 in den Text gedruckten 
Fig. und 3 littogr. Tafeln; 410-L-X. Zurich. 1899. Verlag 
vorn Al le r t Rausteln. Ц е н а 16 мар . 50. 

Д ъ й е т в ш , р а е ч е т ъ и п о с т р о е ш е э л е к 
т р и ч е с к и х ъ и м а ш и н ъ п о с т о я н н а г о т о к а . 
Практическое руисоводство. Сост . Ф и ш е р ъ - Г и -
н е н ъ . 

Руководство Финннера-Гнгнена достаточно вс-ЁМь 
известно , чтобы не нуясно было говорить о его ха
р а к т е р е и достоинствах*. Последнее—четвертое—из-
даше еще п о л н е е прелених*, содерлсит* в* себе 
много новаго или заново переработаннаго матерьяла. 
Такова, н а п р и м е р * , глава, к а с а ю щ а я с я теории ком
мутации въ м а ш и н а х * — вопроси столь важнаго и 
разработаннаго достаточно полно только въ посл-кд-
Hie года. Такова таислее глава о динамомашинахъ для. 
специальных* ц-Ьлей (дугового о с в е щ е ш я , трехпро-
воднон! системы) . Наконепгь, въ главахъ, посвящен-
ныхъ описанию манининъ р а з л и ч н ы х ъ системъ, отве
дено больше м е с т а м а ш и н а м ъ иныхъ ф и р м * , кроме 
нинвенйииаренсихъ, сравнигтельно съ м е с т о м * , посвящен
н ы м * имъ въ предыдущихъ изданиях-!,. Т а к ъ сообще-
но много данныхъ относительно машинъ , спроекти-
рованных* авторомъ для французскаго завода I . Far-
cot, о машинахъ Шуиснсерта и др. 

Попрелснему въ исниге много таблиц* , содёр-
ясащихъ всевозмоясныя данныя, въ которых-!, моясетъ 
встр-Ьтиться надобность при проеистированни, и много 
полезныхт, рисунковъ. 

Въ общемъ книга моясетъ быть очень полезна 
конструкторамъ динамомашинъ , а особенно студенн-
тамъ техническихъ институтовъ. 

И. ш. 
E l e m e n t s d u c a l c u l e t d e l a m e s u r e des 

c o u r a n t s a l t e r n a t i f s par O m e r d e B a s t . — Pa
ris 1900. pp. 190. Librairic Polytechnique Ch. Beranger. 

О м е р ъ д е - В а с т ъ . Э л е и м г е н т ы р а с ч е т а пе-
р е и у г в н н ы х ъ т о к о в ъ и и х ъ и з м ъ р е т й . 

Небольниная ненияека Омера де Баста , ассистента 
п р о ф . Э. ЛСерара въ эленстротсхнгичеснсомъ инс.тнп-уте 
Монтсфюре , представляетъ и з в л е ч е т е и з ъ читаемаго 
имъ курса электричества въ п р о м ы ш л е н н о й шк'о'й'Ь 
въ Лноттихе. Въ н е б о л ь ш о м * о б ъ е м е она содержишь 
массу ц е н н ы х * св-Ьд'Ьшй, отлично изложенных* . При
л о ж е н н ы й к* книге ии,елый р я д * ч и с л е н н ы х * задачъ 
позволяет* сейчас* ясе п р о в е р и т ь на практике, 
достаточно-ли хоропио усвоены почерпнутый в* ней! 
сведения. Ненсоторыя и з * этих* задач* реннаются 
при помоннщ графических* методов*, друпдя анали
тически, но безъ п о м о щ и в ы с ш е й математики. 
Ч т о б ы и з б е ж а т ь ея применения, авторъ и поль
зуется ииниронсо графическими методами. 

Очсииь хоронпо излоясена глава о многофазныхъ 
тонсахъ,, с о п р о в о ж д а е м а я н е с к о л ь к и м и в* высиней 
степени удачно составленными рисунками, исоторые 
д о л ж н ы очень облегчить понимание предмета вся
кому, нсто только начинаетъ з н а к о м и т ь с я с* много
фазными токами. 

Отд'Ьлъ электричеспсих* измерений толсе очень 
хорош*. Т у т * а в т о р * з н а к о м и т ь съ главн-ейиийми 
методами измерений однофазных* и многофазных-н, 
тоисов* и очень ясно р а з б и р а е т * достоинства различ
н ы х * и з м е р и т е л ь н ы х * приборовъ,, основанных* на 
р а з н ы х * принципах* . 

Трудъ, Омера де Баста можно очень рекомендо
вать в с е м * не с п е щ а л и с т а м * элеистрикамъ, нсоторьимъ 
приходится на пранстинсЬ и м е т ь д-Ьло съ перем'Ьн-
ными токами и которые х о т е л и бы познакомиться 
съ основами ихъ теории и ихъ измерениями. Онъ 
такясс очень пригоден* и для студентов*, особенно 
начинающих* изучение техники п е р е м е н н ы х * токониъ. 

И. Ш. 

РЕДАКТОР* А. И. СМИРНОВ*.. 
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