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IV  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К А Я  В Ы С Т А В К А .

^лектролизъ, электрометаллург1я и гал ь в а 
нопластика.

Компатя синдиката Коульсъ въ Мильтонть (Англ1я) и Акцюнерное общество производства алюмишя въ Нейгаузенп (Швейцар1я).— Дв-Ь за- 
граничныя фирмы Компан1я Синдиката Коульсъ 
(представитель Э. Гольцгауэръ) и Акцюнерное 
общество въНейгаузен'Ь (представитель К. Шпанъ) 
доставили на выставку различные образцы чи- 
стаго алюмин1я, коллекши различныхъ его спла- 
вовъ, а также нНЬкоторыл изд-Ьл1я, какъ изъ чи- 
стаго алюмин1Я, такъ и изъ многихъ его сплавовъ.

Алюми1пй, который теперь им'Ьетъ уже въ про
мышленности многочисленныя прим'Ьнен1я, добытъ 
впервые знаменитымъ Бунзеномъ, получившимъ 
его посредствомъ электролиза. Всл'Ьдъ за т-Ьмъ 
химическимъ путемъ, при HarpiBaniH хлористаго 
алюмин1я металлическимъ кал1емъ, алюмин1Й былъ 
полученъ въ 1827 г. Велеромъ въ вид-Ь сЬраго 
юрошка. Но добыча алюмин1я стоила такъ до
рого и была настолько затруднительна, что не- 
«огла быть ведена въ сколько нибудь большихъ 
разм'Ьрахъ. Только, благодаря трудамъ знамени- 
гаго ученаго Генри Сенъ Клэръ Девиля, былъ 
наконецъ найденъ сравнительно дешевый способъ 
получен1я алюмин1я химическимъ путемъ, упо
требляя для этого натрш. Посл’Ь Девиля было 
сделано множество попытокъ усовершенствовать 
способъ добычи алюмин1я, съ ц'Ьлью главнымъ 
образомъ понизить его ц^ну, но всТ они уда
лись только отчасти и понизили ц-Ьну не осо
бенно сильно. Только npHnineHie электрическаго 
тока дало желанные результаты.

Впервые практически былъ примТненъ элек- 
|трическ1й токъ для добычи алюмин1я братьями 
Коульсъ въ АмерикТ. Посл'Ь многихъ опытовъ 
имъ удалось устроить металлургическую печь, 
которая не боится весьма высокихъ температуръ 
и въ которой можно получать, какъ чистый алю- 
»ин1й, такъ и преимущественно его сплавы. Тем- 
сература развивающаяся внутри такой печи на
столько высока, что уголь спекается, превра
щается въ графить и «становится хорошимъ про- 
(одникомъ. Чтобы избежать этого угольный по- 
вошокъ предварительно смачивается известко-

вымъ молокомъ и высушивается передъ употреб- 
лентемъ. Такимъ образомъ каждая частица угля 
изолирована одна отъ другой и электропровод
ность угля не велика даже посл-Ь обращешя его 
въ графить.

Кром-Ь способа Коульса, существуетъ еще 
нисколько другихъ способовъ добычи алюмин1я 
посредствомъ электрическаго тока, какъ Геру, 
Мине и др. Мы не будемъ останавливаться на 
ихъ описан1и, такъ какъ эти описан1я можно ; 
найти въ любомъ курс-Ь электро-металлурпи и 
продшшленныхъ прим-Ьненш электричества *). 
Подробный св’Ьдешя относительно алюмин1я и 
его npHM"bHeHifl можно найти въ сообщеши 
Г. Гольцгауэра «Алюмишй» и его сплавы, сд'Ьлан- 
номъ въ Илшераторскомъ Русскомъ Техническомъ 
обществф и отпечатанномъ отдельной брошюрой, 
а также в^ -брошюр-Ь, изданной представителемъ 
Акшонернаго общества въ Нейгаузен'Ь, К- Шпа- 
номъ о продуктахъ завода этого общества, ихъ 
обработкь и прим'Ьнен1яхъ. '

Г. Гольцгауэромъ, отъ имени Синдиката Ко
ульса, былъ ■ вЫставленъ, какъ чистый алюмин1й 
въ плиткахъ,- брускахъ, листахъ, въ проволок'Ь, 
такъ и его сплавахъ: алюминистая бронза, латунь, 
баббитъ и алюМинистый припой. Вс-Г эти пред- i 
меты, какъ было сказано, заграничнаго происхож- 
ден1я. Но, кром^ нихъ, Г. Гольцгауэръ выставилъ 
рядъ изд'4л1й изъ металлическаго алюмин1я и его | 
сплавовъ, которые готовятся уже въ Poccin, 
такова канитель изъ алюмингя и его сплавовъ, 
которая приготовляется по указан1ямъ Г. Гольц
гауэра на завод-Ь бр. Ижвиковыхъ, погоны и дру- 
rie офицерешя вещи и т. д.

Акц10нерное общество производства алюмин1я 
въ Нейгаузен'Ь,’добывающее его по способу Геру и 
Кильяни, выставило тоже чистый алюмин1й и его 
сплавы въ различныхъ видахъ, а также и самыя 
разнообразный изд'Ьл1я изъ этихъ матерьяловъ. 
Какъ известно, алюмин1й и его сплавы чрезвычайно 
пластичны и потому отливка, ихъ удается весь.ма 
хорошо. Благодаря этому свойству изъ этихъ 
матерьяловъ теперь отливаютъ всякаго рода вещи 
даже художественный, какъ наприм-Ьръ статуэтки, 
такъ хорошо, что онъ посл̂ Ь отливки не тре- 
буетъ совершенно чеканки. Вообще художествен-

*) Наприм-Ьръ «Electrolyse» par Н. Fontaine. Paris. 1 8 9 2 .
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ныя произведен1я изъ алюминш, выставленныя 
' названной фирмой, сильно привлекали вниман1е 

пос-Ьтителей выставки. Въ витрин^Ь имелись и 
изд'Ьл{я изъ алюмин1я, предназначенный для 
домашнихъ хозяйствъ. О пригодности ихъ мы 
говорить не будемъ, а отсылаемъ читателя къ 
стать-fe, трактующей объ этомъ вопросЬ, пом-fe- 
щенной въ одномъ изъ посл'Ьднихъ номеровъ 
нашего журнала.

Хи.мичесщй составъ и механичесщя свойства 
выставленныхъ образцовъ алюмин1я и его спла- 
вовъ были изсл'Ьдованы ко.мисс1ей экспертовъ и 
будутъ обнародованы въ отчетахъ о трудахъ этой
KOMHccin.

Примкнете гальванопластики съ различными 
ц^Ьлями демонстрировались на выставк'Ь тремя 
экспонентами: Экспедишей Заготовлен1я Государ- 
ственныхъ бумагъ, Г. Гавриловымъ и Г. Ретшке.

Бронзолитейная мастерская Гаврилова прим-Г- 
няетъ гальванопластическ1й способъ патинирова- 
н1я, т. е. покрыт1я слое.мъ окиси, придающимъ 
предмету видъ старой бронзы. Обыкновенно этого 
достигаютъ просто окрашивая предметы или 
окисляя ихъ различными составами. Гальвано
пластика даетъ возможность достигнуть той же 
ц’Ьли съ гораздо большимъ совершенствомъ. Для 
этого на предметъ осаждаютъ гальванический 
тонк1й слой см-Ьси двухъ или даже трехъ метал- 
ловъ. М^няя составныя части наращивае.маго слоя, 
можно придать предмету желаемую окраску.

Заводъ Гаврилова выставилъ различныя при
надлежности для электрическаго освтЬщен1я, а 
также бюсты проф. Менд'^леева и jH. Толстаго, 
изящно патинированныя посредствомъ электри
чества. - '

Гальванопластическая мастерская 0 . Ретшке 
выставила образцы, гальванопластическаго цинко
вания и лужен1я, образцы гальванопластическихъ 
клише, стереотипы, покрытые для прочности 
слоемъ стали или никкеля, а также гипсовыя 
изл№л1я, покрытыя гальванопластическимъ слоемъ 
м'Гди. Наибол'Ье практикуется заводомъ гальвано- 
пластическое цинкован1е и лужен1е, зам-Гнившее 
съ выгодой механическое. Заводъ строитъ для 
военнаго в’Ьдомства различныя обозныя, аптечныя 
и друпя повозки и всЬ употребляемый жел-Ьз- 
пыя части, во изб'Ьжан1е ржавчины, покрываетъ 
сначала гальванопластически слоемъ цинка, а за- 
т-Г.чъ гальванопластически же слоемъ олова. 
Кром-Г того гальванопластически цинкуются вся- 
каго рода болты, дверные и оконные приборы и 
т. п. Для кораблестроен1я приготовляются вза- 
M'JiH'b дорого стоющихъ м-Ьдныхъ гвоздей, жел-Гз- 
ные, покрытые слоемъ м'Ьди въ мил. толщи
ной. Вообще заводъ занимается различными галь- 
ванопластическими работами, но цинкован1е 
лужен1е представляетъ паибольш1й интересъ.

Для гальванопластическаго покрыван1я боль-: 
шихъ поверхностей, которыя нельзя погрузить въ. 
ванны, прёдложенъ способъ Н. Н. Бенардосомъ,. 
по этотъ способъ еще нигд'Ь .не былъ примф-,

ненъ, да и на выставк'Ь фигурировалъ только 
въ каталог'Ь, и поэтому мы о немъ говорить не 
будемъ.

Самымъ крупнымъ изъ экспонентовъ, выста- 
вившихъ npHNiHCHie гальванопластики, была ко
нечно Экспедиц1я Заготовле.н1я Государетвенныгь 
бумагъ. Гальванопластическая мастерская Экспе- 
дищи пользуетсяслишкомъ большою известностью, 
чтобы нужно было говорить о достоинствах  ̂
выставленныхъ ею предметовъ. Установка этой 
мастерской, способы выработанные въ ней заслу- 
жпваютъ особаго вниман1я и поэтому ознакомле- 
шю съ этимъ отделомъ Экспедищи будетъ по
священа особая статья.

Намъ остается сказать еще о последнемъ 
примененш электричества, экспонированномъ на 
выставке, именно объ электролизе воды. Про
дукты электролиза воды, кислородъ и водо- 
родъ, часто требуются въ значительномъ колИ' 
честве, какъ напримеръ для наполнен1я воздуш 
ныхъ шаровъ, поэтому постоянно делались уси 
лiя упростить и удешевить ихъ приготовлен!е 
Кроме химическихъ способовъ пробовали при 
мёнять и электролизъ, но долгов время безус 
пешно, такъ какъ пригдтовлеапе газовъ посред 
ствомъ электричества стоило слишкомъ дорого 
Подвергать электролизу чистую воду нельзя, 
такъ какъ она слишкомъ дурной проводникъ 
электричества. По изследован1ямъ Кольрауша 
сопротивлен1ё дистиллированной воды въ 40 мил- 
л1ардовъ разъ больше сопротивлен1я ртути. Bi 
виду этого обстоятельства въ подвергаемую! 
электролизу воду прибавляютъ некоторое коли-i 
чество какой либо кислоты или щелочи и тогда 
ея сопротивлен1е значительно уменьшается.

Въ лаборатор1яхъ обыкновенно употребляют! 
для электролиза воду, подкисленную серной ил 
фосфорной кислотой, но для техническихъ цГ 
лей это неудобно, такъ какъ въ вольтаметрах̂  
съ подкисленной водой приходится употребляй 
исключительно платиновые электроды, что сто 
итъ слишкомъ дорого. Поэтому для притотовле' 
н1я водорода въ значительныхъ размерахъ упс 
требляють щелочные растворы (растворы едкаг 
кали, натра), для которыхъ электроды могут 
быть сделаны изъ железа, чугуна и т. п.

Первые вольтаметры, которые д Ьйствитель̂  
можно назвать практичными, были устроены пр(| 
фессоромъ Д. А. Лачиновымъ. Вольтаметры зт] 
небольшихъ размеровъ, могутъ быть соединяем 
въ группы и давать любое количество газа, я| 
зависимости отъ числа аппаратовъ и количео̂  
энерг1и, которыми располагаюгь. Такъ баттар 
изъ 132 вольтаметровъ, соединенныхъ по 44 п 
следовательно, при токахъ въ 200 амперъ и к 
вольтъ, даетъ въ двое сутокъ 66о куб. метро! 
водорода, несколько вольтаметровъ такого ти| 
были выставлены проф. Лачиновымъ на в| 
ставке, но къ сожален1ю, не въ действ 
’Мы не будемъ останавливаться на onucai 

■ этихъ вольтаметровъ, такъ какъ надо надеять 
что оно будетъ сделано своевременно самимъ и
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бр'Ьтателемъ. Прибавимъ только, что идед русскаго 
ученаго, получила уже прим-Ьнен1е заграницей.

Во Франщи изв-Ьстный воздухоплаватель' iiai- 
оръ Ренаръ устроилъ въ 1890 г. на тоМъ ike 
принцип-t вольтаметры, дающ1е водородъ для 
наполнен1я воздушныхъ шаровъ. Въ BOflbTa'MeTpt 
Ренара электролитомъ служить гоже, .водный 
растворъ щелочи (tдкaгo натра) и элб1<троды 
cдtлaны изъ жел-Ьза. KpoMt того газ'ы' .oтдt- 
ляются другъ от'ь друга пористыми • перегород
ками, что уменьшаетъ сопротивлен1е вольтаметра 
и позволяетъ увеличивать сколько угодна по
верхность электродовъ и приближать ихъ одинъ 
къ другому. Такимъ образомъ получаются при
боры съ весьма малымъ внутреннимъ сопротив- 
лeнieмъ.

Пористая перегородка должна не портиться 
подъ вл1ян1емъ раствора и препятствовать. cMt- 
шен1ю газовъ. Этими двумя услов1ями впoлнt 
удовлетворяетъ ткань изъ азбеста, кд'горая упо
треблена въ приборахъ Ренара. Эта ткань имteтъ 
еще то преимущество передъ перегородками изъ 
пористой глины, что она почти не увеличиваетъ 
внутренняго сопротивленгя вольтаметра.

Электролизу подвергается i3°/o растворъ tд - 
каго натра, сопротивленге котораго равняется 
сопротивленш 27°/о раствора ctpnoA кислоты, упо- 
требляемаго въ обыкновенныхъ вольтаметрахъ. Ще
лочной растворъ, какъ мы уже сказали, позволяетъ 
употреблять жeлtзныe электроды, что значительно 
уменьшаетъ стоимость прибора. По вычисленш 
Ренара баттарея обыкновенныхъ вольтаметровъ, 
съ платиновыми электродами, которая могла бы 
давать въ часъ 20 куб. метровъ водорода, 
стоила бы около миллюна франковъ. Тогда какъ 
большой вольтаметръ Ренара, могущ1й давать 
1,5 кб. метра водорода въ часъ стоить всего около 
100 франковъ.

Вольтаметръ Ренара состоитъ изъ большаго 
цилиндра изъ листовато •жeлtзa, служащаго 
одновременно сосудомъ, куда наливается электро- 

' лить, и отрицательнымъ электродомъ. Положи- 
j тельнымъ полюсомъ служить другая цилиндри

ческая труба, тоже изъ листовато жeлtзa, съ 
I отверст1ями въ боковыхъ cтtнкaxъ. Эга труба 
1 вложена въ мtшoкъ изъ азбестовой ткани, раз- 

дtляющeft выдtляющiecя газы. Кислородъ выдt- 
ляется внутри центральной трубы, водородъ — въ 
кольцевомъ npocTpaHCTBt между двумя сосудами.

Вольтаметры Ренара работають уже два года 
во Франши, гд t при ихъ помощи добывается 
водородъ для наполнен1я военныхъ аэростатовъ, 
и, насколько H3BtcTHO, работають впoлнt удо
влетворительно.

Въ заключен1е скажемъ еще объ электриче
ской 04HCTKt сточныхъ водъ, который предпо- 
лагалъ демонстрировать на BHcTaBKt Г. Марченко, 
но по какимъ то причинамъ, этихъ демонстращй 
произведено не было. Между тtмъ вопросъ этотъ 
представляетъ значительный интересъ для вся- 
каго большаго города, который не знаетъ, куда

дtвaть свои сточныя воды, не aarptsHHH ими 
страшно p tкъ  и каналовъ.

Въ ’AHTnin и во Франши дtлaютcя въ широ- - 
кихъ paзмtpaxъ опыты дезинфекции сточныхъ 
водъ посредствомъ электричества. Такъ Bt 
Crossness, TAt воды изъ Лондонскихъ клоакъ 
перекачиваются въ море, устроена испытательная 
станщя, которая можеть дезинфицировать 4500 
куб. метровъ въ сутки. На этой станц1и npHMt- 
ненъ способъ Вебстера. По этому способу вода 
подвергается электролизу между жeлtзными 
электродами, причемъ появляющгяся кислородъ 
и хлоръ, въ вoдt хлорноватистой кислоты, пе
реносятся на положительный электродъ, гд t они 
быстро окисляютъ органическ1я вещества. На 
каждый литръ очищенной воды растворяется 
30 миллигр. жeлtзa, которое соединяется съ 
висящими въ BOAt веществами, образуеть съ ними 
хлопья. Эти хлопья, подъ дtйcтвieмъ выдtляю- 
щагося' водорода, всплываютъ и оставляютъ внизу 
чистую воду. Очищенная такимъ образомъ вода 
спускается въ резервуары, rA t хлопья, пocлt 
выдtлeнiя водорода, отстаиваются и падаютъ на 
дно въ видt грязи, жидкость же можно тогда 
спускать.

Во Францги, въ Pyant, испытывается способъ 
Эрмита. Этотъ способъ основанъ на томъ же 
npHHnnni, что и HSBtcTHHft способъ бtлeнiя 
тканей ТОГО же изoб]ltтaтeля, только BMtcTO 
хлористаго магн1я, электролизу подвергается мор- 
скай соль (хлористый натръ). Растворъ этой соли 
подвергается сначала электролизу, зaтtмъ пу
скается по особымъ каналамъ для очистки улицъ, 
дворовъ и т. п. Сильныя окислительныя свойства 

' продуктовъ электролиза морской соли, дtлaютъ 
ихъ , хороши.чи дезинфекщонньши средствами. 
Конечно этотъ способъ особенно нpимtнимъ въ 
морскихъ портахъ, rAt растворъ морской соли 
не стоить такъ сказать ничего, но онъ можеть 
оказаться npHMtHHMHMb и въ другихъ случаяхъ, 
какъ это показали опыты въ Pyant.

Наконецъ въ AMcpnKt Комнангей Stanley 
Electric С® cдtлaнъ былъ опы-гь электрической 
очистки воды для питья, основанный на дtй- 
ств1и окисей жeлtзa на органическ1е вещества. 
Вода проходить черезъ электролизаторъ, въ ко- 
торомъ погружены отрицательные, угольные, элек
троды и положительные, жeлtзныe. При про- 
хождеши тока небольшое количество воды раз
лагается и появляющ1йся кислородъ окисляетъ 
положительные, жeлtзныe электроды. Окись от- 
падаетъ и всплываеть на верхъ, уничтожая ор- 
ганическ1я вещества.

Эти, бoлte или M ente удачные опыты, произ
веденные заграницей, могутъ заставить насъ по- 
жaлtть, что Г. Марченко не демонстрировалъ 
своего способа, такъ какъ Петербургъ, пожалуй 
бoлte всякаго другого города нуждается въ 
04HCTKt воды, а обыкновенные фильтры, какъ 
химическ1е, такъ и механичесйе, далеко не всегда 
удовлетворяетъ требован1ямъ. ^ jjj
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]^ногоф азны е перем енны е токи.
(Сообщено въ Международномъ Обшеств1ь Элект/ри- 

ковъ въ Парижгь).
Эд. Госпиталье.

( ИродоАжете) *).

Двигатели малой силы.— Въ двигателяхъ малой силы, 
какъ мы только что сказали, индукторъ неподвиженъ, а вра
щается якорь. Индукторъ состоить изъ ряда катушекъ или, 
вообще, обмотокъ, по которымъ протекаютъ трехфазные пе
ременные токи. Эти токи развиваютъ внутри дилиндриче- 
скаго пустаго пространства, образуемаго обмотками, вра
щающееся магнитное поле. Если обмотка простая или дву
полюсная, то будетъ одно магнитное поле, угловая скорость 
котораго отвечаетъ одному обороту въ каждый перщдъ. 
Если же обмотка составлена такъ, что образуются четыре, 
шесть и восемь полюсовъ, то угловая скорость вращенГя 
поля составить только половину, треть или четверть обо
рота на каждый пер1одъ. Число переменъ въ секунду, упо
требляемое въ настоящее время, меняется оть 30 до ■&).

Можно теоретически осуществить это вращающееся поле 
комбинац1ями катушекъ более или менее сложными. Одна 
изъ самыхъ простыхъ комбинад1й состоить въ томъ, что 
берется Граммовское кольцо, обмотанное, но безъ коллек
тора (фиг. 1). Соединивъ три точки обмотки, взятыя въ

120“ разстоятя-одна оть другой, съ генераторомъ трехфаз- 
наго тока, получимъ внутри этого кольца врап^ающееся 
магнитное поле. Три элементарный катушки, образуемыя 
каждою третью кольца, соединены въ этомъ случае звездой. 
Чаще всего, какъ это и осуществлено въ двигателяхъ Броу
на, обмотка с ;^ а н а  барабаномъ, причеш. медные стержни, 
образующ1е ее, соединены между собою соединительными 
проводами, помещенными на окружности; такъ что цилин
дрическое пустое пространство, въ которомъ помещается 
якорь, остается совершенно свободнымъ и доступнымъ.

Что касается постоянства вращающагося магнитнаго

Фиг. 2.

поля, производимаго такой обмоткой, то трудно сказать, въ 
какой мере она обезпечивается, въ виду гистерезиса, реак- 
щи якоря, и более или менее синусоидальной формы тока,

*) См. стр. 255. . : '

протекающаго по всемъ тремъ катушкамъ. .1егко доказать, 
что въ случае, если по тремъ тождественнымъ катушкамъ, 
сдвинутымъ на треть нерюда, протекаютъ равные перемен
ные синусоидальные токи, сдвинутые также на треть нерюда 
и катушки помещены въ однородную среду постоянной ма
гнитной проницаемости, то магнитное поле будетъ посто
янно. Тоже ииеетъ место и для двухъ то'ковъ переменныхъ 
и синусоидадьныхъ, сдвияутыхъ на четверть нерюда и про- 
текающихъ по двуиъ катушкамъ, расположеннымъ' подъ 
прямымъ утломъ, какъ это имеетъ место въ двигателе съ 
вращающимся полемъ, описаннымъ Феррарисомъ въ марте 
1888 (фиг. 2).

Можно указать, какъ на типъ индуктирующей об.мотки, 
на обмотку двигателя въ 15 киловатовъ Броуна.

Построенный въ действительности двигатель имеетъ 90 
стержней, тогда какъ теоретическая обмотка, представлен
ная на фиг. 3 показываетъ только 54, т. е. 18 для каждой

Фиг. 3.

катушки. Эти три катушки разде.лены на две половины, 
соединенныя пос.ледовательно, какъ показываетъ д1аграима 
на фит 4. Благодаря такому соединент девять концовъ

on

проволоки сводятся къ тремъ, соединяющимся непосред- 
; 'отвенно съ трехфазнымъ генераторомъ. Для изменешя на- 

Црав.1 ев 1я  вращешя поля достаточно переменить направле- 
.^н1е токовъ въ двухъ изъ трехъ обмотокъ; такимь образомъ 

.меняется направлеше вращешя поля и темъ самымъ и дви
гателя. Этотъ результатъ достигается очень просто помощью 
коммутатора.

' Якорь въ маленькихъ двигателяхъ состоить изъ ряда 
• .^одольныхъ стержней, параллельныхъ оси и соедивенныхъ 

параллельно (фиг. 5). Можно было бы устроить двигатель
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съ вращающимся полемъ, пом'Ьщая въ пустоту, образуемую 
индукторами, медный цилиндръ (Феррарисъ) (фиг. 2 ) или 
изъ ц^.1ьнаго же.ткза; но, такь^^къ вращающееся поле не 
однородно, то токи Фуко, разви'ваю1ще'ся въ массЬ жел'Ьза 
или MtAH не были бы направлены такъ, чтобы образовать

движущую пару заметной величины; полезное д*йств1е р  
удельная производительность двигателя отъ этого бы умень
шилась. Для того, чтобы cpaSy получить большое полезное 
дЬйств1е и большую удЬльную производительность надо во- 
доизм1^нить якорь и устроить его, какъ это показываетъ фиг. 5.

Цилиндръ, составленный изъ дисковъ мягкаго листоваго 
ж ел^ а, электрически изолированныхъ, снабженъ на окруж
ности отверспями, параллельными оси, въ который помеща
ются медные стержни, также изолированные; концами сво
ими на каждой стороне цилиндра они припаиваются къ 
двумъ меднымъ кольцамъ и находятся такими образомь въ 
паралле.1 ьномъ соединеши. Ж елчны е диски служить для 
усилен1я магнитнаго поля безъ произведен1я токовъ Фуко; 
наведенные токи большой силы порождаются въ медныхъ 
стержняхъ, развиваясь въ направлеши, отвечающемъ мак
симуму движущей пары, между вращающимся магнитнымъ 
полемъ и проводами якоря.

Теор1я построеннаго такими образомъ двигателя не отли
чается существенно отъ той, какая была дана Гютеномъ и 
Лебланомъ и мы отсылаемъ читателя къ ихъ сообщен1ямъ •) 
для доказательства конечныхъ формулы .Эти формулы пока- 
зываютъ, что угловая скорость двигателя въ пустую стре
мится стать равною скорости вращающагося поля; при 
этомъ якорь остается въ покое относительно поля. Когда 
нагрузка увеличивается, скорость уменьшается оставаясь 
все же весьма мало отличной отъ скорости поля, если элею 
трическое сопротивлен1е цепи и ея самоиндукщя сами очень 
малы.- Принявъ въ расчеть малую относительную скорость 
поля и якоря, можно убедиться,, что каждый проводники, 
составляющ1й обмотку даеть мёсто пер1'одической электро
движущей силе, малаго числа колебан1й, пер1одъ которой, 
въ пустую, можетъ быть равенъ несколькими секундами и 
при полной нагрузке обыкновенно менее одного въ секунду.' 
Такъ какъ различные проводники, состав,ляющ1е обмотку 
сдвинуты въ магнитномъ поле и, по наступленш стащонар- 
наго состоятя, даютъ место переменными токамъ того же 
пер1ода, то отсюда следуеть, что движущая пара, образо
ванная суммой паръ, производимыхъ каждыми проводни-' 
коми, остается постоянной: двигатель враЩается съ посто
янной угловой скоростью, которая такъ же -равномерна, 
какъ и въ двигателе съ прямыми токомъ, имеющими число 
элементарныхъ катушекъ равное числу проводниковъ якоря.

При слабомъ сопротивлен1и проводниковъ якоря и ихъ 
слабомъ кажущемся сопротивленш по причине большой ве
личины пер1ода, наведенные токи получаются большой силы 
и производятъ могущественный двигатель, какъ при полномъ 
ходв его, такъ и при начале. Въ этомъ заключаетсе глав
ная и интересная особенность двигателей съ вращающимся 
полемъ. Но употреблен1е многофазныхъ переменныхъ токовъ 
влечетъ за собою еще одну выгоду, не менее ощутительную 
и важную, главными образомъ д.ля двигателей малой силы.

*) Въ Lum. El. и Bull, de la Soci6te Intern, d. Electri- 
ciens за 1892 годъ.

По одной и той причине, что индуктирующая систе 
соединена съ тремя проводами, идущими отъ трансфера 
тора или отъ генератора безъ всякаго перерыва, к р ой  кс 
мутатора, и что якорь образуетъ отдельную цепь, сов( 
шенно замкнутую на себя, двигателе не имеетъ никакс 
коммутатора, никакихъ щетокъ, никакого скользящаго вс 
такта. Уходъ за  нимъ сводится на перюдическое наполл 
Hie ыасзанокъ на двухъ устояхъ, поддерживаюшихъ е 
ось. Трудно себе  представить приборъ болёе простой, мен 
подверженный безпокойствамъ и более принаровленный : 
распределешю электрической энерпи, когда дйло идеть 
ниташи двигателей малой силы. Единственное неудобств 
касающееся употреблен1я этихъ двигателей это третШ npi 
водники; но это не можетъ составлять очень сильнаго' возр! 
жен1я въ случае постоянныхъ установокъ, такъ какъ изв1 
стно, что существуютъ уже распредеден1я съ постоянным 
токомъ при трехъ проводахъ и даже при пяти.

Двигатели большой силы. —  Мы сказали, что въ дви 
гателяхъ съ большой силой, (а мы можемъ пока указат 
только на одинъ типъ осуществленный на практике эт( 
типъ въ 100 силъ, построенный Доливо-Добровольскими), 
положенле якоря и индуктора из.менены; индукторъ получа- 

'ющш токи отъ дина.момашины или изъ трансформатора 
вращается, тогда какъ якорь, замкнутый на себя неподви- 
женъ. Это расположен1е, конечно, приводить къ усложне- 
шю конструкцш, такъ каьт> оказывается необходимыми про
вести токъ въ индукторъ помощью щетокъ и собирательныхъ 
колецъ. Вотъ основаше этого расположен1я. Мы сказали и 
наш.1 п, что индукторъ ■ • обтекается токами относительно 
матыхъ перюдовъ, тогда какъ якорь, наоборотъ даеть место 
токамъ очень большихъ пер!одовъ. Отсюда следуеть, что 
индукторъ подверженъ очень быстрыми перемагничнван1я.мъ, 
тогда какъ якорь опискваеть значительно меньшее число 
цикловъ въ тоже самое время.

Съ точки зрен1я потерь черезъ гистерезисъ, выгодно дать 
по возможности малую массу системе, подверженной частыми 
перемагничиван1ямъ, тогда какъ иметь больш1я магннтныя 
массы въ частяхъ двигателя, испыхывающ1я редк1я перемаг- 
ничивашя, совершенно безразлично. Эти услов1я выполнены 
въ двигателяхъ съ большой силой теми, что индукторъ по- 
мещенъ внутри, а якорь снаружи. Такими образомъ потери 
черезъ гистерезисъ низводятся до минимума. Для двигате
лей малой силы, полезное действ1е второстепенно, и оно 
приносится въ жертву ради простоты, для чего делаютъ . 
индукторъ неподвижными, что уничтожаетъ щетки и коллек
торный кольца. Двигатель въ 100 силъ Доливо-Доброволь- 
скаго приводили въ действ1е искусственный водопадъ, устро
енный на Франкфуртской выставке. Тутъ мы находимъ под
вижной индукторъ, получающ1й токъ помощью шести соби
рательныхъ колецъ; число этихъ колецъ на практике будетъ 
сведено до трехъ. При настоящемъ расположен1и, шесть 
колецъ соединяются съ шестью свободными концами об
мотки и позволяють такими образомъ соединять катушки, 
или вернее три обмотки по произволу, то звездой, то тре- 
угольникомъ съ теми, чтобы на опыте опредйить, какое 
соедпнен1е наиболее выгодно для успешнаго ходя двигателя 
въ различныхъ услов1яхъ его практическаго употреблетя. 
Эта обмотка мпогополюсна и опреде.тяетъ на перифер1и 
индуктора четыре вращающихся полюса вместо двухъ, такъ 
что угловая скорость при нормальномъ ходе въ пустую, 
составляетъ приблизительно только половину пер1ода гене
ратора или трансформатора. Если, напримеръ, пер1одъ или 
циклъ перемёпнаго тока составляетъ /̂го секунды, что от- 
вечаетъ 1200 пер1одамъ въ минуту, то угловая скорость 
двигателя будетъ оставаться постоянно меньше 600 оборо- 
товъ въ минуту, причемъ эта скорость въ 600 оборотовъ 
въ минуту представляетъ максимальный пределъ, достижи
мый при ходе въ пустую. Двигатели съ вращающимся 
полемъ не могутъ поэтому никогда пр1обретать опасныхъ 
скоростей, что составляетъ очень ценное свойство въ неко- 
торыхъ приложен1яхъ.

Сведенный къ своимъ совмш енно существеннымъ ча- 
стя.мъ, трехфазные двигатели Доливо-Добровольскаго состо
ять изъ двухъ рнцентрическихъ колецъ мягкаго железа; 
внешнее кольцо* играегь роль неподвижнаго якоря, вну
треннее— роль подвижнаго индуктора. Оба кольца прони
заны отверст1ями параллельными оси, очень близко отъ 
перифер1и; въ эти отверст1я помещаются проводники съ
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наводящимъ и наведеннымъ токомъ, причемъ соединешя 
между проводниками достигаюгь при помощи соединителей, 
соотвЬтственно помЬщенныхъ на поверхности об^ихъ частей.

Проводники, обравующ1е индукторъ соединены между 
собою такъ, чтобы произвести вращающееся магнитное поле 
о четырехъ полюсахъ; приводники неподвижнаго якоря точно 
также соединены между собою въ три ц^^пи, соединенный 
въ зв-бзду и расположенный такъ, что въ каждую можно 
ввести сопротивлен1е въ моментъ пускашя въ ходъ; эта 
предосторожность, кажется, необходима только въ двигате- 
ляхъ превышающихъ 15 киловаттъ, такъ какъ двигатель 
Брауна не имФетъ этого приспособлешя, которое по нашему 
мнЬн1ю усложняетъ конструкщю безъ большой соответ
ственной выгоды.

Если для двигателей большой силы въ виду разсужде- 
н1й, касательно величины пер1ода магнитныхъ цикловъ въ 
индукторе и якоре предпочтительно помещать въ центре 
индукторъ, или часть, получающую токъ, съ целью свести 
ея объемъ до возможнаго минимума, то во всякомъ случае' 
будетъ достаточно трехъ собирательныхъ колецъ для про- 
веден1я въ него тока, вместо шести, а также и более про
стой обмотки, звездою или треугольникомъ, для того чтобы

обезпечить постоянство врапщющагося магвйтнаго поля. 
Можно также расположить индукторъ по середине не за
ставляя его вращаться и такимъ образомъ уничтожить 
щетки и кольца Въ моментъ нускан1я въ ходъ вместо того, 
чтобы включать переменный сопротивлен1я въ цепь якоря, 
можно было бы ихъ включать въ цепь индуктора, что поз
волило бы оставить цепь вращающагося якоря замкнутую 
на себя, какъ въ двигателяхъ Брауна на 15 килограмъ.

Н е смотря на ихъ большую простоту, двигатели трехфаз- 
наго переменнаго тока большой силы способны еще къ усовер- 
шен(?гвован1ю и упрощешю, примиряющему требовашя теор1и 
съ нуждами практики и расширяющему такимъ образомъ 
область техъ приложенш, которые они уже могутъ получить.

Различные способы соединетй для полученгя враила- 
нтаюся матитнаю поля. — Мы предполагали до сихъ 
поръ, что три элементарный катушки, производящ1я вращаю
щ ееся магнитное поле соединены звездой. Въ сообщенш, 
сделаннымъ Доливо-Добровольскимъ на интернащональномъ 
конгрессе электриковъ во Франкфурте, авторъ указалъ для 
той же цели два друг1я расположен1я, представленный 
на Д1аграммахъ фиг. 6  и 7. Первая, понятная съ пер- 
ваго взгляда, ничто иное, какъ соединен1е трехъ катушекъ

треугольникомъ. Можно убедиться, что въ этомъ расположе- 
н1и силы г„ «2, г, токовъ, протекающихъ три катушки сдви
нуты на 60° относительно токовъ, проходящихъ въ провод- 
никахъ J „  J „  J 3. Соединен1е, представленное на д1агранме 
7 содержитъ шесть катушекъ, и позволяетъ получить при 
помощи трезл токовъ, сдвинутыхъ на треть пер1ода, шесть 
токовъ, сдаин^ы хъ другь относительно дру1 а на шестую  
часть пер1ода. Увеличивая соответственнымъ образомъ число 
оборотовъ и толщину проволоки на двухъ рядахъ катушекъ 
Jii J 3 съ одной стороны и «1, fj, г'з съ другой получаюгь' 
шесть магнитовозбудительныхъ силъ, равныхъ между собою 
сдвинутыхъ на шестую часть перюда, и образующихъ цЩ' 
стоянцое вращающееся магнитное поле.

Но такъ какъ легко доказать, что достаточно трехъ то
ковъ или даже двухъ только для произведенш постояннаго 
вращающагося магнитнаго поля, то сложное приспособлеше^ 
указанное Добровольскимъ, намъ кажется до более полнаго. 
разследоваягя дела, только усложняющимъ безполезно обмот
ку индуктирующей цепи безъ всякой хорошо заметной cqI 
ответственной выгоды. =

Приложёше трехфазныхъ двтателей. Принимая Нё

расчетъ легкое пускан1е въ ходъ трехфазныхъ двигателей в 
легкость трансформащи трехфазныхъ перемен ныхъ токовъ, 
мажно предвидеть, что они будуть приложены съ успехомъ 
къ передаче большихъ движущихъ силъ на далешя разсто- 
ян1я, не смотря на явственное неудобство употреблен1я 
трехъ проводниковъ вместо двухъ, какъ это имеетъ мёсто 
при постоянныхъ и простыхъ переменныхъ токахъ.

Возможность локализировать опасность отъ высокаго 
напряжен1я  въ лиши и трансформаторахъ и сделать совер
шенно безвредными генераторъ и пр1емникъ вполне доста
точно оправдываютъ это предпочтеше, не говоря уже о лег
кости подразделешй механической силы, представляемой 
системой распределен1я  помощью трехфазныхъ токовъ.

Переносъ движущей силы въ копи съ взрывающими га
зами можетъ быть также легко осуществленъ помощью мно- 

'гофазныхъ двигателей, не заключающихъ никакого труща- 
, гося контакта, никакой части, могущей давать искры. Эти 

искры будуть производиться только въ прерывателе во время 
пускан1я въ ходъ и остановки, но всегда возможно предо
хранить прерыватель такъ, чтобы сделать искры совершенно 
безполезными.
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Наконецъ система жел’Ьзнодорожнаго дввжен1я, пред- 
женная Гейльмавомъ, нашла въ трехфазномъ двигател'6 
безъ щетокъ и кодлекторовъ въ нЪкотороиъ слШсл'Ё идеаль
ный способъ передачи движущей силы между, ^подвиж ной  
машиной, пом'Ьпщнной на ловомотив^^ и осйми,., который 
должны оть нея получить двнжеше вращентЯ, такъ какъ 
эти двигатели уничтожаютъ по самой своей конструкв,ш 
всяк1й трущшся контакгь и поэтому всякШ уходь во время 
движешя.

Наконецъ, въ установкахъ, приводящихся, въ движеше 
двигателями, доступъ къ которымъ труденъ и.къ которымъ 
нельзя приложить большаго ухода, въ нФкоторыхъ вентиля- 
торахъ большихъ здан1й, напр., не безъинт^щсно будётъ 
употреблять многофазные двигатели, при ко'Ь)рыхъ можно 
ограничиваться перюдическимъ осмотромъ и наподнешемъ 
маслянокъ.

Можетъ быть выгоднымъ утилизировать въ н'бкоторыхъ' 
случаяхъ распредфлев1е электрической энерг}и помощью 
постоянныхъ токовъ и трансформировать часть ихъ въ мно
гофазные токи. Мы приходимъ такимъ о^ азом ъ  совершенно 
естественно къ изучешю приборовъ, щлюрые позволяютъ 
производить это преобразован1е или ему обратное.

Многофазные трансформаторы. Франкфуртская вы
ставка намъ показала два весьма различные типа такихъ 
трансфогааторовъ; одинъ для трехфазныхъ токовъ, представ
ленный Добровольскимъ, другой для двухфазныхъ, представ- _ 
ленный Шукертомъ. Мы разсмотримъ сначала многофазные' 
трансформаторы о трехъ фазахъ: аналогичные апараты для 
даухфазныхъ токовъ будуп. указаны при разбор^^ двухфаз
ныхъ токовъ.

Генераторы-двигатели для прямыхъ и  перемпнныхъ 
многофазныхъ токовъ. —  Достаточно бросить взглядъ на 
фиг. 8, представляющш приборъ, сведенный къ его суще- 
ственнымъ частямъ: Граммово кольцо, снабженное коллекто-

C L  Ь  С .

Фиг. 8.

ромъ и щетками, возбуждаемое либо отв^твлен1емъ, либо 
отд'Ьльнымъ источникомъ; въ трехъ точкахъ обмотки, отсто- 
ящихъ на 120“ другъ оть друга ответвлены три провода, 
сообщающихся съ тремя изолированными коллекторными 
кольцами, о которыя трутся три щетки, соединенный съ 
тремя проводниками а, Ь, е. На ось, несущую кольцо и 
коллекторъ, насаженъ шкивъ. Мы обозначимъ шкивъ буквой 
А, коллекторъ и его щетки буквой В, а три коллекторный 
кольца и ихъ щетки буквой С. Построенный такимъ обра- 
зомъ приборъ можетъ исполнять гиесть существенныхъ 
различныхъ функщй, оправдываюшцхъ то длинное назван1е, 
которое мы смастерили для того, чтобы определить приборъ 
съ некоторою точностью: 1) заставляя механически вра
щаться шкивъ А , мы соберемъ въ В прямой токь. Система 
функц1онируетъ, какъ динамомашива постояннаго тока и 
представляетъ въ действительности ничто иное, какъ дина
момашину съ постояннымъ токомъ.

2) Доставляя въ В постоянный токъ, мы заставимъ 
кольцо вращаться, и можемъ собрать со шкива А механи
ческую силу. Въ этомъ второмъ случае мы имеемъ двига
тель съ постояннымъ токомъ. Эти обе функцш хорошо

известны, и мы ихъ упомипаемъ только съ целью сдЬлать ' 
полнымъ наше перечислеше. |

3) Доставляя механическую силу шкиву А, мы вра- 
щаемъ динамомашину; она возбуждаеть себя и могла бы, 
какъ мы видели, дать прямой токъ въ В . Но если вместо 
того, чтобы собирать токъ въ В, мы его станемъ собирать 
въ С, съ трехъ щетокъ а, Ь, с, мы получимъ трехфазные 
переменные токи, и мы будемъ такимъ образомъ пмёть ге- ' 
вераторъ съ трехфазнымъ переменнымъ токомъ, возбужда- 
юпцйся прямымъ токомъ, производимымъ самимъ генерато- 
ромъ. Въ этомъ заключается весьма удобный способъ по
строить съ малыми затратами генераторъ многофазныхъ 
переменныхъ токовъ. Всякая шунтъ-машина съ удобствомъ 
можетъ быть преобразована такимъ образомъ съ помощью 
прибавлешя трехъ колецъ на конце оси, противоположномъ 
коллектору.

4) Доставляя тремъ кольцамъ а, Ъ, с трехфазный пере
менный токъ, мы по.тучимъ, синхроничный двгиатель гге- 
ремгьннаю jnoKa. При этомъ долженъ быть достигнуть 
синхронизмъ между угловою скоростью кольца прибора и 
перщдомъ переменнаго тока. Механическую силу собирають 
со шкива А . Важно заметить, что действ1е этого синхро- 
ничнаго двигателя существенно отлично отъ действия дви
гателя съ вращающимся магнитнымъ полемъ, описан!е кото- 
раго мы дали выше.

Эти .двигатели могутъ быть пущены въ ходъ только въ 
 ̂ пустую, безъ всякой нагрузки и подъ услов1емъ не быть 
возбужденными. Начальная пара производится реакщей 
якоря на индукторы. Когда синхронизмъ достигнуть, можно 
возбудить машину ея собственнымъ токомъ и въ этомъ с.лу- 
чае синхронизмъ сохраняется даже при нагрузке машины; 
но онъ необходимъ для действ1я двигателя. Двигатели съ 
вращающимся полемъ имеють свойство уменьшать скорость 
съ нагрузкой, и даже, въ случае изменев1я сопротивлешя 
наведенной цепи, они въ состояти вращаться съ любой 
скоростью; двигатели съ переменнымъ токомъ так1е, какъ 
только что описанный, или вращаются синхронично или же 
останавливаются. Мы упоминаемъ это свойство многократ- 

, наго трансформатора, не приписывая впрочемъ практиче- 
Скаго значен1я этой спещальной его функщй.

5) Доставляя постоянный токъ щетками В  мы заставимъ 
приборъ вращаться; онъ возбуждаеть себя и въ С получа
ются трехфазные перевгенные токи. Это трансформаторъ 
прямыхъ токовъ въ трехфазные ггеремгьнные токгг. Само 
собою.' разумеется, что вращеше какой угодно динамома
шины съ постояннымъ токомъ, снабженной приспособлен1емъ 
изъ трехъ коллекторныхъ колецъ, можетъ играть ту же роль. 
Доливо-Добровольск1й пользовался на выставв^Б во Франк
фурте, обмоткой въ ви;^ барабана, взявъ прямой токъ отъ 
аквумуляторовъ и преобразуя его въ трехфазный, приводив- 
ш1й въ движеше его маленьше двигатели съ вращающимся 
полемъ во время остановокъ передачи изъ Лауфена.

Это преобразоваше можетъ получить применешя въ нй- 
которыхъ особыхъ случахяъ, когда напримеръ надо будетъ 
привести въ движеше на большихъ разстояшяхъ электри- 
чесшй двигатель, мало доступный, уходь и наблюдеше за 
которымъ трудны и искры котораго, проскакивая съ кол
лектора могли бы составить некоторую опасность. Прямой 
токъ, преобразованный въ трехфазный будетъ служить для 
приведен1я въ действ1е двигателя съ вращающимся полемъ 
безъ коллектора и щетокъ и безъ искръ при начале своего 
движен1я.

6) самое важное преобразован1е, которое позволяеть 
произвести приборъ это безспорно то, о которомъ намъ 
осталось сказать. Получая въ С трехфазные переменные 
токи приборъ вращается синхронично съ пер1одомъ пере
меннаго тока, и В получается прямой токъ. Этотъ способъ 
преобразован1я тождественъ, но обращенъ къ тому, о кото
ромъ мы говорили по поводу четвертой функц1и многкрат- 
наго трансформатора можно соединить В съ приборами, 
утилизирующими токъ, какъ то: двигате.лями, аккумулято
рами, электролитическими ваннами и проч.

Изъ того, что мы сказали, ясно следуетъ, что можно 
вообразить себе большое число генераторовъ-двигателей съ 
прямымъ и многофазны.мь переменнымъ токомъ, уничтожая 
органы ненужные для нёкоторыхъ спепдальныхъ приложе- 
Hifl или давая существеннымъ органамъ расположен1я из
вестный, но различно комбинированный. Мы тщательно
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избегали описывать что либо кром^ принципа этихъ любо- 
пытныхъ преобразован1Й, оставляя въ CTopoHt вопросы 
прюритета; наши настояпия св'1д'Ьн1я не въ сплахъ ни p t - 
шить ихъ, ни даже BHOXHt изслЬдовать.

Х ронологическая истор1я электричества^ 
гальванизма^ м агнитизм а и телеграф а.

(Продолжен1е *).

176G. — Аббать Понсле, урожденецъ Вердена во Фран- 
ц1и, опубликовалъ въ П ариж! «La Nature dans la  Forma
tion du Tonnerre» и np., гд'Ь онъ указываетъ способъ за
шиты отъ молн1и жилищъ, павильоновъ и другихъ здашй, 
устраивая ихъ изъ смолистаго дерева и облицовывая шел- 
комъ или вощеной матер1ей. Онъ aaMtuaerb, что, такъ какъ 
тогда у нихъ «со вс^хъ сторонъ обранщны внаружу смоли- 
стыя поверхности, который никогда не воспрннимаютъ 
![)логистона чрезъ сообщен1е, то послЬдиЩ (громъ съ мол- 
Hiefl), легко перескакивая кругомъ павильона и, оказываясь 
неспособнымъ поразить его, вероятно удалится прочь, 
чтобы произвести свои опустошеы1я гд'Ь нибудь въ другомъ 
мЬстЬ».

1767. — Бозолусъ (Хеспфъ), итальянсюй 1езупть, профес- • 
соръ физики въ РимЬ, первый (а не Кавалло въ 1775 г.) 
придумалъ воспользоваться активными принципомъ лейден
ской банки для передачи извЬст1й.

По его плану надо было помЬщать двЬ проволоки подь 
землей и на каждой стапц!!! подводить ихъ одну къ другой 
настолько близко, чтобы между ними могла проходить искра. 
Одну проволоку надо соединять съ внутренней облицовкой 
лейденской банки, а другую —  съ наружной поверхностью 
пос.лЬдней; за искрами наблюдали въ отверсПе между про
волоками, причемъ онЬ могли выражать как1я угодно- из- 
вЬст1я, согласно съ составленными заранЬе сводомъ сигна- 
ловъ.

1767. —  Пристлей (Джозефъ), самый раннш псторикт. 
электрической науки, написали по совЬту К  Франклина 
«Истор1ю настоящаго состоянш электричества». Д-ръ Лард- 
неръ говорить объ этомъ сочинен1и: «Этотъ философъ су
щественно не способствовали прогрессу науки открыт1емъ 
какихъ нибудь новыхъ фактовъ, но въ своей «Истор1и Элек
тричества» онъ собрали п разрЭрботалъ очень полезный свЬ- 
дЬн1я относительно прогресса науки»..

Впрочемъ онъ первый стали примЬнять кондукторъ на 
изолирующей ножкЬ и первый изслЬдовалъ въ обширномъ 
масштабЬ химическш дЬйств1я обыкновеннаго электричества. 
Въ своей «Истор1и» Пристлей описываегь свои опыты для 
выяснен1я того, что онъ назвали боковой силой электриче- 
скихъ взрывовъ, т. е. стремлен1я электрической жидкости 
разбрасываться, какъ это бываетъ при молн1и всяшй рази, 
какъ на ея пути лежитъ какое нибудь серьезное препят- 
CTBie.

1767. —  Лэнъ (Томасъ), лондонск1Й врачи, ввели свой 
ра.зряжающ1й£электроскопъ (банку), описая1е и изображен1е 
котораго можно найти во всЬхъ сочинен1яхъ по электричеству.

1768. —  Рамсденъ (Джесси), очень способный англшсшй 
конструкторъ механическихъ приборовъ, члени Королевскаго 
Общества и русской Императорской Академ1и, первый по
строили электрическую машину, въ которой стеклянный 
шарь Ньютона и Хоксби были замЬненъ стеклянной пла
стиной. Это приписывали повидимому безъ всякаго основа' 
н1я швейцарскому физику Мартину де-Планта.

1769. —  Банкрофтъ (Эдвардъ), врачъ, жившШ въ ГвинеЬ, 
прямо высказывается, что ударъ ската— электрическаго про,' 
исхождешя. Онъ указываетъ также на электрическаго угря,

- который по его словами даетъ удары гораздо сильнЬе скат^. 
удары, производимые большими животными, имЬютъ почти 
всегда роковой исход!..

По разсчету разряди угря равняется разряду батарей 
лейденскихъ банокъ въ 3500 квадр. дюймовъ, вцолнЬ заря- 
женныхъ. Позже американсше врачи Гордонъ и Вильямсонъ

См. «Электричество» № 19, 1892 г.

доказали, что такъ какъ жидкость, испускаемая при разря- 
дахъ этой 'рыбой, «дЬйствуетъ на тЬ же самыя части, на 
как1я дЬйствуетъ электрическая жидкость, такъ какъ она 
возбуждаетъ совершенно одинаковый ошущен1я, такъ какъ 
она убиваетъ и оглушаетъ животныхъ одинаковыми спосо- 
бомъ, такъ какъ ее проводятъ тЬже самыя тЬла, кайя про- 
водятъ электрическую жидкость, и не проводятъ друпя, ко- 
торыя не проводятъ и послЬднюю, то она сама должна быть 
электрическою жидкостью.

1769. — Соборъ СВ. Павла въ ЛондонЬ первый быль 
снабженъ громоотводомъ. Д-ръ Тиндаль, который упоминаетъ 
объ этомъ обстоятельствЬ, говорить также, что Вильсонъ, 
который отдавали предпочтен1е притупленными проводни
ками, не смотря на мнЬшя Франклина, Кавендиша и Ват
сона, такъ повл1ялъ на короля Георга III, .что въ это же 
время заостренные громоотводы на Бокингамскомъ дворцЬ 
были замЬнены другими, оканчивающимися круглыми ша- 
рикамв.

1769. — Маллетъ (Фредерики) изъ Упсалы, члени сток
гольмской Академш Наукь, дЬйствуя по наблюден|ямъ 
Андерса Цельз1я (1740 г.), первый сдЬладъ попытку опре- 
дЬлить одновременно въ различныхъ пунктахъ напряжен1е 
магнетизма. Онъ нашелъ, что число колебашй въ равные 
промежутки времени въ ПоноЬ въ КитаЬ (широта—67“4'N., 
долгота—41“ О.) такое же, какъ и въ ПетербургЬ (59“ 56 'X. 
широты и 30“ 19' О. долготы).

1769. — Котбертсонъ (Джонъ) англшск1й конструкторъ 
фнзическихъ приборовъ, написали интересное сочинен1е объ 
электричествЬ и гальванизмЬ.

Онъ изобрЬлъ электрометрочесйе вЬсы для регулирова- 
шя заряда, пропускаемаго чрезъ какое либо вещество, 
изобрЬлъ также электрическш конденсаторъ и приборъ дгя 
окислешя металловъ.

Во время своихъ многочисленныхъ оиытовъ Котбертсонъ 
сдЬлалъ слЬдующее замЬчательное открыПе: батарея, состав
ленная изъ 15 лейденскихъ банокъ, которою въ очень сухой 
День, въ мартЬ 179(6 г., можно было сжечь только отъ 18 
до 20 дюйм. желЬзной проволоки въ Д®- Д^аметромъ, 
принимала заряди, который сжигали СО дюйм., когда онъ 
дышали въ каждую банку чрезъ стеклянную трубку.

1 7 7 0 . — Гель (Максимильянъ), члени ордена 1езуитовъ 
и нрофессоръ aCTpoHOMiii въ ВЬнЬ, который имЬлъ большую 
вЬру во B.iiHHie магнитнаго камня, изобрЬлъ особый приборъ 
изъ стальныхъ пластиною., которому внослЬдств1и онъ при
писывали врачеван1е съ «необыкновенными успЬхомъ» мно- 
гнхъ болЬзней такъ же, какъ и сильныхъ припадковъ ревма
тизма (отъ которыхъ онъ сами долго страдали).

Онъ сообщили о своемъ открыли Антону Месмеру и на 
послЬдняго такъ сильно повл1яли наблюден1я Геля, иоясняв- 
нпя его собственный теор1и относительно планетнаго вл1ян1я, 
что онъ сейчасъ же стали собирать магниты всевозможнаго 
устройства и дЬлать опыты, которые привели его къ измы- 
шлеиш животнаго магнетизма или, скорЬе, месмери.зма.

Отцу Гелю приписываютъ вышедшее въ 1776 г. сочине- 
iiie -«Повая теор1я сЬверныхъ с1янш».

1771. — Морво (баронъ Луи Бернаръ Гитонъ), очень вы- 
даюнийся французск1й химикъ и ученый, выпустили въ 
свЬтъ въ ДижонЬ свои «Reflexions sur la  Boussole a double 
aiguille», a  впосл'Ьдствш написали очень цЬнныя статьи, 
трактующ1я о вл1янш гальваническаго электричества па 
минералы.

Де-Морво были членомъ коммисйи ученыхъ, состоящей 
изъ Фуркруа, Галле, Сабатье, Пельтана, Шар.1я и др., назна
ченной французской Академ1ей Науки для разсмотрЬн1я 
примЬнен1й открытш Вольты и Гальвани.

1772. — Месмеръ (Фридрихи Антони), австр1йск1й врачъ, 
который, получивъ свой дипломъ въ ВЬнЬ въ 1766 г., и,здалъ 
днссертацш  «О вл1ян1и планетъ на человЬческое тЬло», 
начали свои изслЬдован1я надь силой магнита со стальными

• пластинками отца Геля. Результаты оказались настолько 
благопр1ятными, что послЬднш вскорЬ опубликовалъ отчетъ 
объ нихъ, но онъ возбудили противъ себя неудовольств!е 

■ своего друга, приписавъ врачеваше формЬ пластиною..
., ‘ Впрочемъ Месмеръ впослЬдствш наше.лъ, что магнитт. 

.сами по себЬ не способенъ такъ дЬйствовать на нервы, 
чтобы произвести полученные результаты, и что здЬсь замЬ- 
шанъ другой принципъ, но объяснен1я послЬдняго онъ не 

.' дали и нЬкоторое время старался держать свой процессъ
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въ секрет^. Онъ замЬтилъ, что можно намагничивать при- 
косновешемъ почти всЬ вещества и скоро о^ь объявилъ, 
что оставляетъ употреблен1е магнита и электричества для 
изучешя того, что стало извЬстнымъ п о д а '• названгемъ 
месмеризма ... -

Въ 1779 г. онъ написалъ «Мемуаръ объ отрры^и живот- 
наго магнетизма», гд% онъ говорить; «Я -утверждаль, что 
небесный сферы обладають силой непосредственнаго д'Ьй- 
ств1я на веЬ составныя основы одушевленньиъ тЬлъ, осо
бенно же на нервную систему, при посредств'^ 'йсепроница- 
ющей жидкости. Я  опредфлилъ это Д'Ьйств1е по усилен1ю и 
ослабленш такихъ своиствъ матер1и и органйче^жихъ тЬлъ, 
какъ тяжесть, сдЬплен1е, упругость, раздражимость и элек
тричество. Я  подтвердилъ эту доктрину различными прим^Ь- 
рами перюдическихъ переворотовъ и назвалъ этю свойство 
животной матер1И, которое дЬлаетъ ее доступной для дЬй-- 
CTBifl небесныхъ и земныхъ тЬлъ, животными магнитизмомъ. 
Дальнейшее изследовав1е предмета привело меня къ заклю- 
ч етю , что въ природ! существуетъ всем!рный пришщпъ, 
который независимо отъ насъ самихъ сввершаетъ всё, что 
мы неосновательно приписываемъ природ! или искусству».

Однако вся теор1я и практика месмеризма была от
крыто опровергнута одними изъ самыхъ способныхъ уче- 
никовъ Месмера, Клодомъ Луи Вертолле (1748— 1822 гг.), 
замечательными французскими химиком’̂  основателемъ 
Аркельскаго Химическаго Общества, который вместе си 
.Тавуазье (1781 г.), Гитономъ де-Морво (1771 г.) и Фуркруа 
(1801 г.) составили новую философскую номенклатуру, ока
завшую потоми так1я больш1я услуги хим1п. Месмери отдали 
все свои манускрипты д-ру Вольфарту изъ Берлина, кото
рый въ 1814 г. выпустили въ свети сочинете: «Й1есмеризмъ, 
какъ общее врачевательное средство человечества». Одинъ 
изъ учениковъ Месмера, маркизъ де-Пюсепоръ открыли 
магнитный сонамбулизмъ, совершенно новое явлен1е въ 
животномъ магнетизме.

1772. — Генли (Вильями), члени Королевскагр Общества, 
изобрели квадрантный электрометръ, приборъ, которыми 
измеряется количество электричества, собраннаго въ лей
денской банке или батарее, по величине отталкивашя элек
трической жидкостью бузиннаго шарика, подвешеннаго у 
середины разделенной на градусы дуги. Для измерен1я сте
пени действ1я электрической машины его чаще всего при- 
крепляютъ къ первичному кондуктору.

Онъ изобрели также универсальный разрядники для на- 
правлен1я заряда лейденскихъ банокъ или батарей.

1772. — Кавендиши (Генри), ч.ленъ Королевскаго Обще
ства, младш1й сынъ лорда Чарльса Кавендиша и выдаю- 
пийся англШсюй ученый, занимался изследован1емъ явленш 
электричества. Статьи, гд! сообщены результаты этихъ 
изследован1й, содержать въ себе первое ясное указан1е на 
разницу между обыкновенными и животными электричество.чъ; . 
тамъ приведены 37 математическихъ предположен1й о д!й- 
CTBiii электрической жидкости.

Кавендиши произвели много очень точными опытовъ 
надъ сравнительной проводящей способностью различными 
веществъ. Онъ нашелъ, что электричество, при прохожден1и 
чрезъ столбики воды, длиною въ 1 дюймъ, испытываетъ 
столько же сопротивлетя, какъ и при прохожден1и чрезъ 
железную проволоку того же Д1аметра въ 400 милл1оновъ 
дюймовъ Д.ЛИН0Й, откуда онъ заключили, что дождевая или 
дистиллированная вода проводить электричество въ 400 мил- 
3ioHOBb рази муже железной проволоки. Онъ нашелъ также, 
что раствори изъ одной части соли въ одной части воды 
проводить электричество въ 100 разъ лучше, а насыщенный 
раствори морской соли— въ 720 разъ лучше пресной воды.

По1щедствомъ электрической искры онъ разложили атмос
ферный воздухъ. Одинаково успешно онъ демонстрировали 
образован1е азотной кислоты, взрывая смесь изъ 7 объемовъ 
кислорода си 3  объемами азота. Это онъ произвели въ де
кабре 1787 г. при учаспи Гильпина переда англ1йскимъ 
Королевскими Обществомъ.

Онъ разработали опыты Пристлея, изучая и разъясняя 
вполне силу электричества, какъ химическаго агента. Въ 
одномъ изъ своими опытовъ онъ сжегъ 500,000 объемовъ 
водорода посредствомъ атмосфернаго воздуха въ 24^ раза  
большемъ количестве и, получивъ такими способомъ 135 
грани чистой воды, онъ пришелъ къ заключенш (какое вы

сказали раньше Уаггъ), что вода состоитъ изъ двухъ газовъ: 
кислорода и водорода.

Они. доказали, почему .электрическ1я рыбы не издаютъ 
искри. У нихъ можеть быть достаточно электричества, чтобы 
произвести ударь, но он ! не могутъ пропускать его чрезъ 
такой промежутокъ воздуха, какой необходимъ для произве- 
ден1я искры, потому что разстояше, чрезъ какое проходить 
искра, обратно пропорщонально квадратному корню изъ 
числа действующихъ лейденскихъ банокъ.

1773. — Вольши (Джонъ), члени Кюолевскаго Общества, 
доказали правильность мнешя д-ра Банкрофта, что ударь 
ската—электричсскаго характера и походить на разряди лей
денской. банки. Извещая объ этомъ письмоми Франклина, 
онъ пишетъ:— <Тотъ, кто предсказали и доказали, что элек
тричество даетъ кры.лья Страшной атмосферной стреле, вы- 
слушаетъ со внимангемъ, что въ глубин! води оно даетъ 
силу бол!е скромными стрелами, молчаливыми и невиди
мыми; ТОТИ, кто изследовалъ электрическую (лейденскую) 
банку, услышитъ си удовольств1емъ, что ея законы им!ютъ 
прим!неше и къ одушевленными банками; тоть, кто въ силу 
своего разума сделался электрикомъ, услышитъ съ почте- 
нлемъ о поучнтельномъ электрик!, одаренномъ отъ рождешя 
удивительными аппаратомъ и умёньеми пользоваться ими».

Опыты Во.льша были повторены Легорномъ при участ1и 
д-ра Друммонда (1775 г.) и подтверждены 1оганомъ Инген- 
хузоми также, какъ и итальянскими натуралистомъ Лазаро 
Спалланцани. Последшй нашелъ, что удары ската бываютъ 
самыми сильными, когда его положатъ на стекло, а при 
высушпван1и животнаго удары происходятъ не съ проме
жутками, а походить на непрерывную батарею со слабыми 
ударами; ихъ насчитали 316 въ 7  минуть.

(Продолжеше слгьдуетъ).

Ц ен трал ьн ая  электрическая стан щ я (|)ирмы 
„С авицк1й и С траусъ  в ъ  г. K ieBt".

у  насъ въ Focciii за последнее время построено не ма.ло 
центральными станщй для электрическаго осв!щешя; въ 
Россш  ж е издается спец1а.льно электротехническш журналл. 
«Электричество», но на страницами этого журнала почти 
не встречаются описашя установокъ, сделанными въ нашемъ 
обширномъ отечестве. Повидимому наши электротехники 
одержимы заб.лужден1ями двоякаго рода: они или находить, 
что все практичное и удачное, сделанное ими, до.лжно оста
ваться въ секрет!, или полагають, что сд!ланное ими не 
стоитъ описан1я и что печатать о своими установками — 
значить хвастаться. Н е стану доказывать, что то и другое— 
ошибочно. Въ эту зиму м н! удалось осмотреть бол!е десятка 
русскими центральными станцШ, построенными разными фир
мами и электротехниками. —  Въ каждой изъ нихъ я нашелъ 
много остроумяаго, своеобразнаго и поучительнаго. Поста
раюсь получить разр!ш ен 1е сообщить о нихъ въ печати, а пока 
опишу вкратце одну изъ построенными нами станщй въ 
Ш ев!; можетъ быть моему примеру последуютъ и друпе 
строители станщй.

П о контракту, заключенному съ г. К!евомъ въ март! 
1891 года, бы.ло отведено поди центральную станщю 150 кв. 
сажень на Театральной площади. Каменная постройка, дли
ною въ 9 саж., шириною виб саж. и высотою въ 2’/» саж. 
поди железной крышей была готова въ ш н !, а 14-го авгу
ста того же года началась эксплоатащя. Постройка велась 
поди личными наблюден1емъ Н. Н. Савицкаго.

Здан1е капитальной стеной д!лится на две части. Въ 
котельной установлены два бельпйскихъ водотрубными котла 
системы Хауег, одинъ съ площадью нагр!ва 120 кв. метр., 
другой —  90 кв. метр.; туги же за  глухой стеклянной пе
регородкой установлена аккумуляторная батарея изъ 72 эле- 
ментови типа «Е. Р. 8.» модель 1л7, изготовленная заводо.мъ 
П. Валь въ Выборг!.

Въ машинномъ отдел! установлены д в ! паровыя машины 
«compound», каждая на 100 действ, лош. силъ, изготовлены 
и установлены они шевскимъ машиностроительными заво- 
домъ А . Ф. Термена. Данный этихъ машинъ следуюпца:
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д1аметръ цилиндра высокаго давлен1я—24 см., низкаго да- Гофмановскаго регулйруютъ автоматически ваполнен1е ди- 
влен1я—35 см., ходъ поршня—41 см., число оборотовъ— 150 линдра. Особенный npoTHByBici., прикрепленный около махо-
въ минуту, наполнете пара можно изменять на ходу отъ вика, обусловливаетъ равномерность движен1я въ продолже- 
0,2 до 0,7; давлен1е пара въ котлахъ—8 атмосферъ; машины нш каждаго оборота. При помощи ремней шириною въ 17
работаютъ безъ охлажден1я; пружинные регуляторы въ ро;^ дюймовъ вышеописанный машины приводятъ въ движен1Р
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две динамо-шунтъ Пэдо постояннаго тока системы Сименса, 
каждая способна дать 67,500 ваттъ. Въ томъ же мащинномъ 
помещенш установлена быстроходная паровая машина си
стемы Вестингауза въ 25 действ, лош. силъ, служащая для 
уличнаго освещен1я, она приводить въ движен1ё две динамо. -

Сименса постояннаго тока типа Ej4, дающ1Я 7150 ваттъ 
каждая. Третья запасная динамо ипа при помощи 
•трансмисс1и приводится въ движенге одною изъ стосильныхъ 

. машинъ. Н а антресоляхъ машиннаго здан1я помещаются 
4Т^и распределительный доски: одна для аккумуляторовъ,
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другая—для уличнаго осв^щ етя, и третья—для осв^щен1я 
частныхъ абонентовъ. Котлы питаются водою из:^.город- 
скаго водопровода помощью пароваго насоса или инжектора 
системы Кертинга. Отработавппй паръ изъ машияв выхо
дить въ особенный собиратель, въ которомъ noMifemehi пульве- 
ризаторъ; нагретая вода изъ собирателя употребляется для 
питан1я котловъ. Къ пристройка, въ которой пом^щенъ 
собиратель, примыкаетъ х е ^ з н а я  дымовая труба (д1а- 
метръ— 1 метръ, а высота— 24 м.) на кирпичномъ фундамент!, 
и кирпичный цементированный бакъА|)илътръ для зайасной 
воды, вм!стимостью въ 26 куб. метровъ. Надь крышей стан- 
ц1и высится башня, въ пролетахъ которой выпущены голые 
медные провода, несущ1е по столбамъ вс!мъ абонентамъ 
необходимый токъ для осв!щен1я.

С!ть проводовъ устроена сл!дующимъ образонъ. Со стан- 
ц1и, при помощи пяти главныхъ магистралей, токъ прове- 
денъ къ пяти колодцамъ (фиг. 10), или узловымъ точкамъ. Каж
дый колодецъ питаеть токомъ группу абонентовъ, находящихся 
неподалеку отъ этого колодца. Колодцы находятся отъ стан- 

1 ц1и на сл!дующихъ разстояшяхъ:

№ 1. Колодецъ ФундуклеевскШ . . . 350. саж.
№ 2. »' Прорезной . . . . . 420 >
№ 3. » Думсшй ................... . 550 »
№ 4. > Елисаветинсюй . . . 400 »
№ 5. > Театральный . . . . 30 »

Разстояшя абонентовъ отъ питающаго ихъ колодца ва- 
I р1ируетъ оть 10 до 300 сажень. Каждая магистраль состоять

изъ пяти положительныхъ и пяти отрицательныхъ, голыхъ, 
но изолированныхъ другъ оть друга проволокъ (хилъ), под- 
вЬшенныхъ къ столбамъ на кронштейнахъ съ изоляторами. 
Одноименные провода магистрали соединены въ колодц‘1 
металлически между собою; отъ двухъ полюсовъ каждаго 
колодца возвращаются на станцш  дв! тонюя жел!зныя 
проволоки, врощенныя въ контрольный вольтметръ. Посто
янное напряж ете въ каждомъ колодцЬ (106v) поддерживается 
при помощи особенныхъ выключателей, роль которыхъ вклю
чать или отрезывать отъ станцюнныхъ соединительныхъ пла- 
нокъ десять проводовъ каждой магистрали. Отрезывая или 
присоединяя жилы, мы т!мъ самымъ какъ будто бы меняемъ 
поперечное сечен1е магистрали, следовательно меняемъ ея  
проводимость, и следовательно въ состояши поддерживать 
въ колодце постоянное напряжен1е. Для устранешя колеба- 
н1я света, Moryinaro произойти при измененш толпщны ма
гистрали на одну жилу, вводится или выводится реостатъ; 
онъ включается всяшй разъ въ ту жилу, которую желательно 
прибавить къ магистрали или отрезать отъ нея.—Такъ какъ 
реостатъ этотъ находится въ большинстве случаевъ въ 
ответвлен1И главнаго тока и въ ответвлевш съ ббльшимъ 
сопротивлен!емъ сравнительно съ остальными жилами, то 
они незначительнаго веса и много места не занимаютъ.—  
Оптичесйе и акустичесюе сигналы даютъ тотчасъ же знать, 
что въ томъ или другомъ колодце следуетъ прибавить или 
убавить одну изъ десяти жилъ.— В ся распределительная 
доска и приборы для коммутащи построены въ нашей Е1ев- 
ской мастерской.

Обе динамо Паоо и батарея аккумуляторовъ включаются 
къ общимъ соедйнительнымъ планкамъ параллельно при 
помощи автоматическихъ рубильниковъ. Вечеромъ и ночью 

I токъ даютъ динамо-машины, остальное же время абонентовъ 
■ питаеть аккумуляторная батарея.
i Хотя наша станщя функц1онируетъ всего только 11 ме- 
i сяцевъ, однако въ сети мы насчитываемъ 2300 лампъ 
, въ 16 свечей и 30 дифференцгальныхъ фонарей преимуще

ственно въ 11 амперъ.
I Особенно густо стали группироваться абоненты около 

самаго далекаго колодца (Л? 3, Думскш); поэтому въ данное 
время нами заканчивается установка вспомогательной стан
цш около думы. Въ ней установлены два локомобиля Гаретта 
и две динамо Сименса. Обе станцш будуть соединены 
между собою такъ, что въ состояши будутъ принимать 
работу одна у  другой.

О. Cnvpaycb.

Р  вл1ян1и проводовъ съ  сильными токами 
н а  провода со слабыми токами.

Какъ известно, провода съ сильными токами, которыр 
теперь получаютъ все большее и большее распространеше 
въ городахъ, оказывають очень вредное индуктивное вл1я- 
Hie на телефонные провода.

Владельцы проводовъ съ сильными токами говорить, что 
у каждаго провода въ немъ самомъ должна быть предусмот
рена защита. Конечно это легко выполнить относительно 
проводовъ съ сильными токами, которые въ 10,000 — 
100,000 разъ сильнее телеграфныхъ и телефонныхъ то- 
ковъ, НО и правда для последнихъ представляютъ важное 
значен1е въ современной цивилизацш, а  потому вместо 
вышеупомянутаго правила следуетъ установить такое: каж
дый проводъ надо прокладывать такъ, чтобы онъ не могъ 
нарушать действ1я другихъ. При этомъ конечно надо при
нимать все меры для защиты самихъ проводовъ отъ внеш- 
нихъ вл1ян1й; напримеръ телефонные проводы, одни изъ са- 
мыхъ чувствительныхъ къ внешнимъ вл1яшямъ, следуетъ 
прокладывать двойными, не пользуясь землей, какъ обрат- 
нымъ проводомъ. Н а это возражаютъ, что двойныя лиши 
слишкомъ удорожать установки, но въ скоромь времени это ; 
возражен1е потеряетъ силу, потому что въ большихъ цен- | 
трахъ придется применять подземные провода, а  телефон- 1 
ное сообщеше по кабелю можетъ быть удовлетворительно j 
только при соединеши петлей. Последнее представляетъ со- | 
бой единственное до сихъ поръ испытанное средство для \ 
защиты телефонныхъ проводовъ отъ внешнихъ вл1янш; : 
въ каждой изъ проволокъ, изъ которыхъ состоитъ петля, 
индуктируется отъ внешняго вл1яшя токъ одинаковой силы ' 
и оба эти тока уравновешиваются на конце провода. Кроме 
того такая петля не можетъ проявлять никакого внешняго 
действ1Я, потому что по о.беимъ проволоканъ протекаетъ 
одинаково сильный токъ по противуположнымъ направле- 
н1ямъ. Конечно провода должны быть повсюду въ хоро- 
шемъ состояши и хорошо изолированы отъ земли.

Относительно вл1ян1я проводовъ сильныхъ токовъ на 
телефонные къ первымь следуетъ предъявлять такое требо- 
ваще: ихъ следуетъ прокладывать такъ, чтобы на длин- 
ныхъ телефонныхъ лишяхъ въ телефоне нельзя было улав
ливать никакого шума. Теперь телефонный лин1и проклады
ваются на 1000 км. и больше; при такой большой длине 
лин1я сходится во многихъ местахъ съ проводами для силь
ныхъ токовъ и эти провода въ совокупности могуть произ
вести такой шумъ, что телефонирован1е будеть сильно за
труднено. Надо думать, телефонные провода представляютъ 
настолько большое общественное значеше, что для достав- 
лешя имъ возможности ;^йствовать, прокладку проводовъ 
сильныхъ токовъ следуетъ подчинить известнымъ услов1ямъ, 
который въ некоторыхъ случаяхъ -затруднять выполнеше 
прокладки, но ни въ какомъ случае не могутъ сдблать ее 
невозможной.

В се  провода постоянныхъ токовъ, если только они хо
рошо изолированы отъ земли и проложены одинъ около дру- 
гаго, не оказывають никакого действ1я на телефонные про
вода (въ виде петли) и только при трехъ-проводной систем!, 
где по тремь проволокамъ проходять различные токи, надо 
;^ а т ь  прокладку съ особой тщательностью, такъ какъ де
лается чувствительной всякая погрешность въ изолящи. 
При постоянномь токе представляетъ затруднен1е только 
те электрическ1я железный дороги, у которыхъ рельсы слу
жить обратнымъ проводомъ; при этомъ главнымъ образомъ 
надо заботиться о хорошемъ электрическомъ соединеши 
рельсъ съ цепью.

Гораздо опаснее бываетъ переменный токъ. Действ1е 
на телефонные провода будетъ слабо, если оба провода 
переменнаго тока проведены одинъ отъ другаго и въ цепи 
петь транформаторовъ; это действ!е д й а ет ся  уже замет- 
нымъ, если провода проложены, по обеимъ сторонамъ улицы, 
хотя и параллельно одинъ другому, а если есть трансфор
маторы, то оно ;^ а е т с я  еще гораздо сильнее, такъ какъ 
между токами, циркулирующими въ той и другой прово
лок!, устанавливается разность фазъ вследств1е самоин- 
дукцш машинъ и трансформаторовъ и гистерезиса ж елеза
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. Теоретически возможно устроить не индуктирующ1й про
стой переводъ для nepeMfeHaro тока, но это д'Ьлается невоз- 
можнымъ при трансформаторахъ. Изсл'йдовашя надъ этимъ 
производились на линш Монтре-Вильневъ; трансформаторы 
находились на концЬ воздушнаго провода въ Вильнев’Ь, 
откуда производилось распредЬлен1е для электрическаго освЬ- 
щен1я; телефонные абоненты жаловались на очень сильный 
шумъ. Посл^^дшй сд’йлался гораздо меньше, когда транс- 
форматоръ поставили и въ Монтре на кондф провода, 
т. е. при примЛненш двойнаго трансформировашя. Такимъ 
образомъ при помощи особыхъ приспособленш можно сде
лать перем4нные токи даже съ трансформаторами безвред
ными для телефонныхъ проводовъ.

Самыя большая затруднен1я въ этомъ отношенш пред- 
ставляютъ вращающ1еся токи. Изсл^^довашемъ этого воп
роса занимался д-ръ Витлисбахъ въ Цюриха. Внешняя ин- 
дукд1я бываетъ при вращающемся токЬ очень незначитель
ной, пока сумма токовъ въ трехъ проводахъ равна нулю, 
иначе же эта индукд1я Д'Ьлается очень сильной. Въ случаЬ 
передачи силы указанное условге имЬетъ мЬсто только, пока 
двигатель и генераторъ работаютъ синхронично. Д-ръ Вит
лисбахъ дЬлалъ наблюден1я надъ проводомъ - межда Бюдя- 
хомъ и Ерликономъ, который въ ГлаттбургЬ и ЕрликонЬ 
перекрещивался съ телефоннымъ проводомъ изъ Цюриха 
въ Бюляхъ. При синхроничномъ ходЬ машинъ шумъ въ 
теле([)онЬ съ трудомъ можно было замЬтить: но какъ только 
увеличивали нагрузку на двигатель, который тогда замед- 
лялъ свой ходъ, то въ телефоны начинали слышаться сна
чала рЬдк1е удары, которые затЬмъ дЬлались все болЬе и 
болЬе частыми и наконедъ переходили въ очень сильный 
шумъ.

ДальнЬйшее изслЬдован1е было произведено надъ уста
новкой для передачи 300 лош. силъ на 20 км. вращаю
щимся токомъ въ 500 вольтовъ по тремъ мЬднымъ проволо- 
камъ въ 5 мм. дгаметромъ. Эта лин1я пересЬкается съ нЬ- 
сколькими телефонными лин1ями. ВсЬ пр1емцыя станд1и 
введены въ лин1ю параллельно; при изслЬдованги въ дЬй- 
CTBiH были только двЬ пр1емныя стандги: одна, съ двигате- 
лемъ, а другая съ 180 лампами въ 80 вольтовъ. Упомя
нутое выше услов1е (сумма трехъ токовъ равна нулю) 
здЬсь почти никогда не выполнялось, а потому > слЬдовало 
ждать сильныхъ проявленШ индукд1и. Чтобы обстоятельно 
изслЬдовать характеръ этой индукд1и, вблизи первой цр1ем- 
ной станд1и прокладывали особые пробные телефонные 
провода. Прежде всего оказалось, что - наблюдаемый шумъ 
въ телефонахъ происходить главнымъ образомъ отъ пере- 
крещиван1й телефонныхъ проводовъ съ-проводами для силь
ныхъ токовъ; нашли, что шумъ возрастаетъ съ увеличешемъ. 
числа перекрещивашй.

КррмЬ перекрещивашя оказывала вл1яше и параллель
ная проводка. Опыты показали, что когда телефонная про
волока шла на длинЬ 380 м. параллельно проводамъ сидь- 
наго тока, на разстояши отъ нихъ въ 25 м .,.то шумъ быль 
тиблизите.1 ьно такой же, какъ при одномъ перекрещиван1и. 
При уменьшеши длины до 120 м. шумъ едва можно было 
замЬтить. Таковы были результаты при ординарныхъ теле
фонныхъ проводахъ. Когда взяли провода въ видЬ петли, 
то шумъ при двойномъ перекрещиваши быль приблизи
тельно такой же, какъ при одномъ перекрещиванш для 
ординарнаго провода.

Витлисбахъ представляетъ результаты своихъ опытовъ 
въ видЬ слЬдующей таблицы, гдЬ числу 6 соотвЬтствуеть 
такой шумъ, при которомъ понимаше передаваемаго въ 
телефонъ возможно только съ больши.мъ трудомъ при силь
ныхъ микрофонахъ.

Тройное перекрещиваше при ординарной проволокЬ 5’/г 
Двойное » » » » 4*/г
Одно » » » > ■ 3 ■
Тройное » » петлЬ » 4:̂ !̂
Двойное » » » 3 "
Одно » » » 1
Проводка параллельно на 120 м. / 25 м. i

» • » * 380 м. / 25 м. 2 /̂2
» i t  1000 м. / 25 м. 57г

ПослЬдняя цифра получена трансформйрован1емъ. 
Конечно эти цифры представляютъ только отнбсйтель^ 

ное значен1е, завися отъ силы индуктирующаго тока. При

цодземныхъ проводкахъ индуктирующее дЬйств1е на сосЬд- 
H ie телефонный лин1и парализуется свинцовыми оболоч
ками подземныхъ кабелей. КромЬ того прокладываемый, 
напримЬръ, теперь въ ЦюрихЬ телефонный линш защищены 
отъ индуктирующихъ вл1ян1й тЬмъ, что отдЬльныя прово
локи соединяьотся въ кабели со свинцовой оболочкой и же- 
лЬзной арматурой.

(Electrot. Zeitschr.).

Новый п рави л а  для театральн аго  ocB tinenia.
(Постановлены Лондонскаго совгьта).

Дондонскимъ совЬтомъ приняты саЬдующ1Я-постановле- 
н1я и правила относительно электрическаго освЬщен!я въ 
театрахъ и другихъ мЬстахъ увесел*ен1я.

Во всЬхъ этихъ мЬстахъ, гдЬ разрЬшено электрическое 
освЬщен!е, оно можетъ существовать лишь подь тЬмъ усло- 
в!емъ, что разъ въ шесть мЬсяцевъ опытный электротех- 
никъ будетъ представлять письменное удостовЬрен1е совЬту 
о надлежащемъ ходЬ системы освЬщен1я.

1. ВсЬ упомянутыя мЬста, освЬщаемыя электричествомъ, 
должны имЬть по крайней м'ЬрЬ три совершенно отдЬльныя 
цЬпи; а) для сцены, Ь) и е) для залы корридоровъ и выхо- 
довъ. ЦЬпи, обозначенныя черезъ (Ь) и (с), должны быть 
такъ устроены, чтобы одна половина лампъ въ каждомъ 
отдЬлеши зрительной заты и въ каждомъ корридорЬ и вы- 
ходЪ принадлежала (Ь), другая половина — (с). Когда токъ 
доставляется обществомъ городскаго освЬщен1я, эти цЬпи 
слЬдуетъ дЬлать независимыми отъ уличныхъ проводовъ.

При всЬхъ обстоятельствахъ должны употребляться не
прерывные металличесше проводники. Газо- и водо-провод- 
ныя трубы не могутъ составлять никакой части цЬпи.

Число лампъ такъ подраздЬляется, чтобы ни одна побоч
ная вЬтвь не проводила бол'Ье 65 амперовъ; каждая побоч
ная вЬтвь должна отходить отъ распредЬлительной доски.

.2. ВсЬ проводники, проходящ1е внутри зданш, должны 
быть мЬдные, проводимости не менЬе 98®/о проводимости 
чистой мЬди, и такъ соразмЬрены съ той работой, къ кото
рой они предназначаются, чтобы при пропуская1и тока 
двойнаго противъ нормальной силы, температура ихъ не 
поднималась выше 150® Ф. (65,6® Ц.).

Проводники изолировать чистымъ вулканизированнымъ 
каучукомъ. Сопротивлен1е изолящи не должно быть .меньше 
зоб мегомовъ на одну правительственную милю, при 60® Ф. 
(15,6® Ц.), послЬ минутной электризацш по меньшей Mfeb въ 
400 вольтъ и послЬ 48-часоваго пребывашя въ водЬ. Изоли
рованные проводники должны быть покрыты снаружи толстой 
тесьмой или оплетены шнуромъ и пропитаны предохранитель- 
нымъ составомъ. Если выражается желаше употребить какой 
нибудв другой способъ изолящи, чЬмъ вышеуказанные, то 
должно быть получено на этотъ случай особое разрЬшеше 
отъ.совЬта, причемъ не можетъ быть употребленъ въ дЬло 
ни одинъ матер1алъ, который не сопротивлялся бы дЬйствш 
воды или не выдерживалъ бы жара выше 170® Ф. (76,7® Ц ).

Во «сЬхъ случаяхъ проводники, проводш1пе токъ высо
кой найряженности внутри зданш, должны быть особенно, 
исключительнымъ образомъ изолированы и заключены въ 
футляръ, причемъ этотъ футляръ долженъ сопротивляться 
огню. Положительные и отрицательные полюсы, соединен
ные съ этими 'проводниками должны отстоять другъ отъ 

• друга не менЬе, чЬмъ на 12 дюймовъ, и быть вполнЬ пре- 
, дохранены отъ возможности соприкосновен1я.

- . Гибйе проводники, соединенные съ переносными лам
пами, 'должны быть изолированы вулканизированнымъ кау- 

. чукомъ и защищены толстой плетеной обмоткой; въ случаЬ 
■"■порчи одного изъ нихъ, онъ долженъ быть сейчасъ-же пере- 

мЬненъ. Н и одна цЬпь подобнаго рода не должна проводить 
. болЬе 1Q амперъ и каждая изъ нихъ должна быть снабжена 

двухполюснымъ предохранителемъ.
. 3. ВсЬ проводники должны быть существеннымъ обра

зомъ предохранены отъ механической порчи.
- Когда проводникъ проходить черезъ каменныя стЬны, 
‘ .Огнеупорные полы и потолки, онъ окружается желЬзными

'глиняными глазурованными или фарфоровыми трубками.
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причемъ должны быть приняты предосторожности противъ, 
возможнаго проникновен1я воды или огня вдоль проложен- 
ныхъ проводниковъ. ,

Въ особенныхъ случаяхъ или тамъ, гд% необходимо цре'-- 
дохранить проводы оть крысъ, мышей и др., можно упо- 
треблять кабели, снабженные броней. Эти послЬдн1е не 
нуждаются въ дальнейшей защитЬ.

Кабели, съ свинцовой оболочкой не могутъ быть употре
бляемы иначе, какъ съ внешней обкладкой изъ железа или 
стали.

Металличесшя скобки для укреплен1я проводовъ должны 
быть избегаемы; въ случае необходимости следуетъ упо- ■ 
треблять как1я нибудь накладки, чтобы предохранить про
воды (за исключен1емъ снабженныхъ броней), отъ механи
ческой порчи въ местахъ прикрепа.

Если употребляются деревянные футляры, то они должны 
быть сделаны изъ твердаго дерева, и каждый проводъ сле
дуетъ помещать въ отд^ьный желобъ; крышки должны быть 
прикреплены винтами. TaKie футляры должны быть по воз
можности на виду и проводники должны быть совершенно 
доступны. ’

СоединенШ въ проводахъ следуетъ избегать; въ случае 
необходимости, они должны быть совершенны въ электри- 
ческомъ и механическомъ отношен1яхъ. Жидкая припайка, 
не должна быть употребляема при образован1и этихъ соеди- 
ненШ. ,

4. Все внешнге проводы следуетъ особеннымъ образомъ 
изолировать и вкладывать въ железныя сплошныя трубки 
значительнаго калибра. Так1я трубки нужно защищать тамъ, 
где является необходимость, и, если оне проложены не подъ 
почвой, надежным!, образомъ прикреплять и поддерживать.

5. Все выставленные наружу металличесше предметы, 
какъ-то прикреплен1я, крышки для выключателей и предо
хранителей и т. д. должны быть изолированы отъ проводни
ковъ. В сяйе коммутаторы, выключатели, розетки для потол- 
ковъ, рожки (sockets) для стенъ и пола, и ручки для лампъ 
должны находиться на несгораемыхъ основашяхъ. В се ком
мутаторы должны быть достаточныхъ размеровъ, чтобы 
проводить токи, для которыхъ назначены, не нагреваясь, 
и такъ устроены, чтобы имъ нельзя было оставаться въ 
какомъ нибудь промежуточномъ между замкнутымъ и ра- 
зомкнутымъ положен1ями, чтобы не могла образоваться 
вольтова дуга. В се цепи должны быть снабжены предохра
нителями, помещенными на местахъ, недоступныхъ для 
публики, но где можно ихъ легко достать шестомъ. Главные 
изъ нихъ должны быть такой формы и въ такомъ положе- 
н1и, чтобы возможно было быстрое обращен1е съ ними. В се  
цепи, проводящ1я токъ въ 20 амперъ и болке, должны быть 
снабжены однимъ предохранителемъ въ каждомъ провод
нике, два-же предохранителя въ одной и той-же ветви не 
допускаются. В се предохранители должны быть такъ устро
ены, чтобы расплавленный металлъ, падая, не могь произ
вести короткаго замыкан1я или воспламенешя. Они должны 
быть отмечены такъ, чтобы показывать, какую цепь или 
какую лампу они контролирують. В се стенные рожки или 
идуице отъ пола должны быть снабжены въ своихъ непо- 
движныхъ частяхъ предохранительными трубками. Т е, кото
рые находятся на с ц е ^  должны быть изъ твердаго дерева 
въ металлической оправе и совершенно предохранены отъ 
воспламенен1я; они должны быть особенно прочной кон-
СТруКЦ1И.

6. Сопротивленля для регулнровашя силы света, нужно 
помепщть на несгораемыхъ подставкахъ; они должны быть 
такъ защищены и находиться на такомъ разстоянш отъ 
горючаго матер1ала, чтобы ни одна часть сопротивлен1я, 
отломившись, не могла упасть на этотъ матер1алъ.

Главный сопротивлен1я следуетъ помещать въ несгорае- 
момъ помещеши, предназначенномъ исключительно для этой 
цели.

7. Дуговыя лампы не могутъ быть употребляемы внутри 
здашй безъ спещальнаго разрешешя совета.

Если оне допущены къ употребленю, то должны быть 
приняты спещальныя предосторожности противъ паден1я 
осколковъ стекла или раскаленныхъ частицъ угля. В се  части 
лампъ, фонарей и прикрепдепШ, который легко достать 
рукой (за  исключен!емъ случаевъ, когда до нихъ имеютъ 
возможность дотрогиваться только лица, предназначенныя 
для ухода за  ними) должны быть изолированы.

8. Въ тЬхъ местахъ, где существуютъ подмостки, осо
бенное вниман1е нужно обращать на то, чтобы все пред- 
метьг, имеюппе отношен1е къ освещен1ю, по возможности 
были вынесену вне подмостокъ.

Никакая металлическая часть, находящаяся въ соеди- 
нен1и съ цепью, не можетъ оставаться обнаженной или быть 
такъ укрепленной или построенной, чтобы могла существо
вать возможность образован1я короткой цепи.

Лампы, укрепленныя на доскахъ, рампе и др. должны 
быть защищены твердой проволочной сеткой, такъ устроен
ной, чтобы ни одна кулиса или другая воспламеняющаяся 
вещь не могла придти въ соприкосповен1е съ лампами. Ни 
какое легковоспламеняющееся вещество не должно нахо 
диться въ такомъ соединен!!! съ лампами на подмосткахъ, 
чтобы существовала возможность соприкосновен!я. Мягкое 
и легковоспламеняющееся дерево не можетъ употребляться 
въ соединен!и съ лампами, находящимися на сцене и 
вообще всякое дерево должно быть запщщено несгораемымъ 
матер!аломъ отъ возможности воспламенешя, или дугой, 
могущей явиться между частями двухъ проводниковъ, или 
раскаленными частицами отъ какого-нибудь проводника или 
части его, могущей явиться сообщен!емъ между двумя глав
ными проводаиками.

Когда нисоторое число источниковъ света, какъ напри- 
меръ въ рампахъ, на доскахъ и др. подчинены контролю 
одного коммутатора и защищены однополюснымъ или дву- 
полюснымъ предохранителемъ, проводники въ этомл. от;^- 
лен1и должны поддерживаться на такомъ состоян!и, чтобы 
действительно они предохранялись предохранителями оть 
нагреван!я.

Проводы къ рёйкамъ должны подлежать исключительному 
внимацш, въ особенности въ точкахъ, гдб они къ нимъ 
примыкаютъ, и должны иметь достаточную длину, чтобы 
не портиться отъ движен!я рейки.

Рейки следуетъ подвешивать по крайней мере на трехъ 
проволочныхъ веревкахъ, привязанныхъ къ изоляторамъ, 
находящимся на нихъ. Ни въ какомъ случае та же рейка 
не можетъ служить для газоваго и электрическаго свёта.

9. Я{цикъ, где помещаются все необходимые коммута
торы, выключатели и друг!я приспособлен1я для контроля 
и регулирован1я освещ еш а сцены, долженъ быть укрепленъ 
въ соответственномъ siecre надъ подмостками. Нготъ ящикъ 
не можетъ быть доступенъ ни для кого, за  исключешемъ 
лицъ, предназначенныхъ для обращен1я съ нимъ.

10. Паровые котлы, паровыя и газовыа машины и ди
намо, употребляемый для доставле!па электрическаго тока, 
должны помещаться тамъ, где будетъ указано советомъ.

Газовыя машины следуетъ ставить въ помещешяхъ, 
вентилируемыхъ непрерывно и притомь такъ, чтобы не 
могло собраться никакой взрывчатой смеси черезъ утечь'у 
изъ машины въ случае, если одинъ изъ газовыхъ крановъ 
будетъ оставленъ открытылгь. Колпакъ, соединенный съ 
трубой, проходящей въ наружный воздухъ, долженъ быть 
помещенъ яадъ трубкой для воспламенен1я-газа, если она 
находится въ действ!и.

11. Первичныя и вторичныя батареи должны помещаться . 
въ комнатахъ, такъ вентилируемыхъ, чтобы не нужно было 
никакой особенныхъ вентиляторовъ. Оне должны быть хо
рошо изолированы.

12. Трансформаторы, употребляемые для преобразовашя 
тока прямаго или переменнаго направлешя, вм есЛ  съ ком
мутаторами и выключателями, въ нимъ относящимися, сле
дуетъ помещать въ несгораемомъ и сухомъ помещеши. 
Если первичный токъ высокаго иапряжен1я, такое помеще- 
н1е должно находиться, по возможности в ^  главнаго зда- 
шя. Ни одна часть этихъ приборовъ не можетъ быть до
ступна никому, исключая лицъ, приставленныхъ къ нимъ.

Ни одинъ трансформаторъ, который при нормальныхъ 
услов1яхъ работы нагревается выше 130® Ф. (54® Ц .), не 
можетъ быть употребляемъ.

ц еп и  трансформаторовъ такъ должны быть распределены, 
чтобы ни въ какомъ случае не могло произойти соприкосво- 
веше между первичною и вторичною, идущей въ главное 
здан1е при высокой напряженности. Терминъ высокой на
пряженности прилагается ко всякой напряженности выше 
200 вольтъ.

13. Сопротивлеше изоляц1и системы распределен1я должно 
быть такое, чтобы наибольшая утечка отъ какого нибудь



проводника въ землю, когда веб подобный цбпи прерваны, 
лампы и двигатели выключены, не должна превосходить 
одной 15-ти тысячной части всего тока, назяаченнаго для 
этихъ лампъ и двигателей; проба должна производиться при 
обыкновенно работающей электро-возбудительной силб. Это 
правило не должно служить для того, чтобы оправдать 
употреблен1е сопротивлен1я меньшаго, чбмъ 5000 омъ или 
чтобы тоебовать сопротивлеше выше 5 мегомъ.

14. Распредблительная доска и приспособлешя для ком- 
мутировашя должны находиться въ рукахъ опытныхъ лю
дей, а машинное отдблеше не должно быть доступно для 
публики и по возможности имбть отдбльный ходъ.

15. Планъ сбти проводниковъ долженъ быть всегда вы- 
ставленъ на видномъ мбстб въ конторб завбдующаго инже
нера.

О Б З О Р Ъ  н о в о с т е й .
Литанодовыя батареи. —  Эти, какъ первичныя, 

такъ и вторичныя батареи, изготовляемый лондонской фир
мой Litbanode and General EUectric Company, пригодны для 
лабораторШ и такихъ заводскихъ пробныхъ станщй, гдб 
для испытан1я фабрикатовъ или матер1аловъ употребляется 
высокое напряжен1е. Лондонсий «Electrical Engineer» опи- 
сываетъ установку фирмы British Insulated W ire Company, 
у  которой _лаборатор1я въ Престонб снабжена батареей та
кихъ вторйчныхъ элементовъ на 1000 в. Эта батарея с6- 
стоитъ изъ 500 стеклянныхъ элементовъ формы, показанной 
на прилагаемомъ рисункб (фиг. 11); они расположены въ

is i l l

Фиг. и .

пять группъ по 100 штукъ. Каждая изъ этихъ. группъ въ 
свою очередь раздбляется на три части по 33, 33 и . 34.  
элемента. Подставка изъ еловаго дерева для каждой груп
пы поддерживается на четырехъ маленькихъ масляныхъ 
изоляторахъ за  соединительные стержи изъ бблаго метал-' 
ла, которые поддерживаются на вулкапитовыхъ столбикахъ. 
Вся батарея расположена въ покрытомъ внутри шеллакомъ' 

- и плотно запирающемся шкапб изъ еловаго дерева, который. 
въ свою очередь стоить на четырехъ большихъ масляныхъ 
изоляторахъ.

Емкость к!1Ждато элемента равняется какъ разъ 1 ам.—  
часу, когда его разряжаютъ токомъ, не превосходящиидъ 
0,2 ам., хотя элементы можно также разряжать токомъ оть .

0 ,5  до 1 ам. при незначительномъ понижен!и потенд1ала. 
Распредблейе батареи на группу даетъ возможность полу
чать отъ нея всякое напряжен1е отъ 66 до 1000 в. Чтобы 
устранить всякое paзъбдaнie металлическихъ частей кислот
ными парами, эти части устроены изъ особаго неокисляю- 
■нагося бблаго металла, а также обращено особое BHHMaHie 
на изоляц1ю. При дбйств1и ежедневно одна группа попере- 
мбнно заражается, такъ что вся батарея заряжается при
близительно разъ въ недблю Заряжаютъ токомъ около 75 в. 
и 0,2 ам. Изоляц1я батареи равняется приблизительно 2 ме- 
гомамъ, что вполнб достаточно для обыкновенныхъ цблей.

Отоплен1е и плавлен1е поередетвомъ 
электричества. Стефенъ п Эмменсъ. Часто наши 
журналы говорить, что близокъ часъ, когда наши дома, 
будутъ отапливаться поередетвомъ электричества, кушанья 
готовиться на электрической плитби т. д. Даже среди тех- 
никовъ можно услышать, что результатомъ постоянныхъ 
усовершенствован1й являются электрическ1я литейныя ма- 
стерейя. Поэтому не безполезно разсмотрбть задачу объ 
отоплеши поередетвомъ электричества съ нбкоторыми цыф- 
рами въ рукахъ.

Паровая лошадь, работая въ продолжен1и часа, если ея 
работа цбликомъ превращена въ тепло, въ cocToaHin повы
сить температуру 637 килогр. воды на 1® Ц , т. е. паровая 
лошадь даетъ 637 калор1й. Граммъ сожженнаго угла даетъ 
количество теплоты, достаточное для нагрбван1я 7,5 воды на 
1® Ц. Слбдовательно паровая лошадь даетъ тоже количество 

637‘
тепла, что или 0,085 килограммовъ угля.

Чтобы, при помощи паровой машины, произвести одну 
электрическую лошадь-часъ, надо сжечь около 2  килогр. 
угла, слбдовательно отопдеше комнаты при номопш электри
чества, получаемаго при посредствб паровой машины тре- 

2
буетъ въ Q Q g ^  =  2В,Ь разъ больше yt.w, чпмъ отоплете

■ поередетвомъ обыкновенной печи. Далбе авторъ разена- 
триваетъ вонросъ объ отдачб приборовъ для электрическаго 
отоплен1я. По указан1ямъ термометра, помбщеннаго на из- 
вбетномъ разстоян1и оть электрической печи, онъ заклю- 
чаетъ о количествб тепла, которымъ дбйствительно пользу
ются. Можно было бы спросить его, куда же дбвается 
остальное тепло?

При помощи такихъ разсужден1й, авторъ приходить къ 
заключешю, что отдача нагрбвателей-реостатовъ около 1®/д. 
Это очень мало, особенно, если принять въ соображеше, 
что яйгъ элеьтрическихь приборовъ, которые ихблп бы 
лучшую отдачу, чбмъ сопротивлеше, превращающее элек
трическую эяерг1ю въ теплоту.

. Итакъ въ указанпыхъ усхов1ЯХ*ь элоктрическое oTuujuule 
И плавка не могуть получить общаго примбнешя. Но вопросъ 
прини.маетъ совершенно другой видь въ мбстностяхъ, гдб 
располагають гидравлическими двигательными силами и гдб 
топливо дорого, какъ во многихъ мбстахъ, гдб производится 
добыча мипераловъ. Такъ какъ устройство и поддерживаше 
гидравлической установки стоить не очень дорого, то недо
статку топлива можно помочь электрическииъ отоплешемъ. 
Кромб того во многихъ случаяхъ, когда требуется локали- 
.зировать источвикъ тепла или производить очень высошя 
температуры, какъ это иногда случается при металлургиче- 
скихъ процессахъ, то электрическое нагрбван1е можетъ 
быть'выгоднбе обыкновеннаго. Далбе разложен1е воды по,зво- 
ляетъ получать два гш а, одинъ абсолютный возстановитель, 
другой—окислитель, которымъ металлурги могли бы при 
случаб пользоваться съ большимъ успбхомъ.

(Lumiere Electrique).

БИ БЛ10ГРАФ 1Я.
Physllcallsehe Revue.—Ежембсячный Журналъ 

подъ редакщей L .  Graetz’a. Издан!е J. Engelhorn’a. Под
писная цбна 8  марокъ за  3 мбсяда. Штуттгартъ (Stutt- 

■gart) 1892.
Журналъ этотъ, 7 книжекъ котораго лежать передъ нами, 

.< поставилъ себб задачу переводить на нбмецйй языкъ веб
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vmiHCH работы по Физик^—въ самолъ широкояъ смы- 
8Т0Г0 мова—попвляющ1яся на другихъ языкахъ, и по- 
1ш1еоя уже раньше въ посл1дн1е годы, но по какимъ 
I причинамъ мало известные въ оригинал^. Мы y o i-  
ы, что это пер1одическое издан1е будеть въ высшей сте- 
и полезно даже и т^мъ, кто хорошо владея языками, 

вегь бы и не нуждался бы въ переводгь т^хъ или дру- 
1ъ работъ именно на н’Ьмецшй языкъ, а прекрасно бы 
йялъ ихъ и въ подлинник^. Во первыхъ, потому что этотъ 
|рналъ очень тщательно и толково— какъ и можно было 
кидать, прочтя на его обложка имя г. L. Graetz’a, профес- 
эра физики въ Мюнхенскомъ УниверситетЬ— выбираетъ 
амыя зампчательныа работы по Физик'б изъ (не немецкой) 
!аучной литературы, а во вторыхъ, потому что далеко 
ае всегда бываетъ возможно добыть— безъ слишкомъ круп- 
ныхъ издержекъ — акты какой нибудь Американской, или 
Итальянской Академ1и и т. п.

Въ подобномъ журнал'Ь чувствовалась настоятельная по
требность. Д4йствительно рефераты въ «Beiblatter zu den 
Annaleu d. Physik v. Wiedemann» и другихъ журналахъ, 
пало даютъ желающему познакомиться съ сутью какого- 
либо ученаго изслАдован1я; достать же оригиналъ иногда 
весьма трудно, иногда лишь немногимъ извАстенъ языкъ 
оригинала; такъ напр. Записки Конектикутской Академш  
Наукъ, въ которыхъ напечатаны знаменитыя классическ1я 
теперь изслкдовантя по термодинаиикА Джибса представ- 
ляють у насъ чрезвычайную редкость, прекрасныя же ра
боты Бателли и Ангстрема напечатаны на мало у  насъ из- 
кктяыхъ итальянскомъ и шведскомъ языкахъ.

Г. Гретдъ рАшилъ строго держаться чистой науки, 
не вдаваясь въ область техники у  которой есть свои соб- 
выа пер1одическ1я издан1я>; несмотря на это въ cPhysika- 
lische Кетпе» и отведено очень видное мАсто различнымъ 
работамъ по электричеству.

Особенное вниманте нашихъ читателей обращаемъ на 
иитсресныя изсл'Ьдован1я Пойнтинга «Объ перенос^ элек
трической энерпи въ электромагнитномъ полА» на работы 
0̂  электрически.хъ колебан1яхъ Вондло, Тробриджа и Перо 
и на разработку методовъ опредфлешя дтэлекгрическихъ 
'постоянныхъ Касси и Дж. Томсона. ЗамАтимъ также что 
въ одпомъ изъ лАтнихъ номеровъ этого журнала помАщенъ 
переводъ «Актиноэлектрическихъ изсл'Ьдован1й» А. Г. Сто- 
йтова, напечатанныхъ первоначально въ Журналк Рус- 
скаго Физико-Химическаго Общества.

По Элетротехникп журналъ не хочетъ даватъ и не даетъ 
ничего. Поэтому мы, хотя я съ сожалАнтемъ— ограничимся 
сказаннымъ и не будемъ распространяться далАе о пре- 
лрасномъ журнал^ г. Graetz’a, но все же горячо рекомен- 
дуемъ его нашимъ читателямъ, какъ представляющую боль
шой интересъ и даже важность вс4.мъ интересующимся раз- 
вгпемъ и успехами физики.

Тау.

Р А З Н Ы Е  И З В ^ С Т Ш .

Д'1Ьйств1е токовъ электрическихъ трам- 
ваевъ на свинцовыя трубы водопроводоБъ.
Въ Соединенныхъ Ш татахъ почти век электричесте трам
ваи пользуются вмксто возвратнаго провода землей. Между 
йяъ оказывается, что въ случаяхъ, когда соединен1е рель- 
совъ съ землей сдЬлано не слишкомъ хорошо, то токъ на- 
чинаетъ вредно действовать на водопроводный свинцовыя 
трубы. Въ городЬ Saginaw, въ ШтатЬ Мичиганъ, одна 
труба, шедшая вдоль полотна дороги оказалась совершенно 
разъеденной. Сначала думали, что тутъ просто на просто 
ироизош.10 химическое дкйств1е какого либо вещества, на- 
юдившагося въ этой местности. Но въ почвк нашли только 
ыористыя соединен1я кальц1я и магн1я и притомъ въ столь 
иезначительномъ количестве, что ихъ присутств1е было не
достаточно для того, чтобы объяснить явлен1е. Наконецъ 
пришли въ заключенш, что виновникомъ происшеств1я 
шляется токъ. Видъ поверхности трубы дблаетъ это пред- 
иоложете весьма правдоподобнымъ. Трубка разъедена не
равномерно, совершенно какъ старая пластинка аккумуля
тора Планте.

&IO явлен1е должно быть окончательно выяснено и при

томъ самы.мъ тщательнымъ образомъ. Уже теперь возника- 
ютъ мяогочисленныя жалобы на вредное вл1яте подземныхъ 
проводаиковъ электричества на водопроводы, газопроводы, 
и т. д .-Е с л и  это правда, то чкмъ дальше, тбмъ больше 
будете встречаться затруднен1й. Лучше гораздо выяснить 
вопро'съ немедленно, такъ какъ онъ настолько важенъ, что 
его нельзя систематически обходить.

(L ’Industrie Electrique).

Ц р ц м 'Ь н е н 1 е  т е л е ф о н а  н а  в о е н н ы х ъ  о у -  
д а Х ъ . ' — Какъ сообщаеть «Figaro», во время теперешнихъ 
манёвррвъ французскаго флота должны быть произведены 
новый •изслъдовашя съ телефономъ. Прежде всего дкло 
идеть объ испытан(и микрофоновъ Банаре, которые пред
назначаются для того, чтобы давать знать о пpиближeнiи 
корабля по шуму, какой производить въ воде его винтъ. 
Затемъ должны производиться изследовашя съ такъ назы
ваемыми привязанными воздушными шарами, которые пу
скаются вверхъ съ разведочнаго судна и остаются соеди- 

. пенными съ нимъ телефономъ. Тогда пoднявшiйca на шарк 
офицеръ могь бы сообщать при помощи телефона важныя 
cвeдeнiя относительно числа и движенш замкченныхъ вдали 
судовъ. (Elektrot. Zeitschr.).

Электрическое оев'Ьщен1е вы ставки  в ъ  
Чикаго. —  Въ противуположность Парижской выставке, 
гдк наружный части здашй были иллюминованы газомъ, въ 
Чикаго век фасады иллюминуются разноцветными лампами 
HaKaxHBaHia. Такимъ образомъ будетъ украшенъ павильонъ 
города Нью-1орка, главный входъ и друпя здашя.

(L ’Electricien).

Вл1ян1е постояннаго и  прерываемаго 
электрическаго св-Ьта на строен1е деревь- 
евъ ,—Гастонъ Монье произвелъ въ элокгрическомъ па
вильоне Парижскихъ H alles Centrales рядъ изелкдованш 
надъ H3MkHeHiHMH структуры деревьевъ въ зависимости отъ 
ocвeщвнiя.

Для онытовъ были взяты три группы одинаковыхъ расте- 
шй. Первая группа освкщалась непрерывно и день и ночь, 
вторая освкщалась отъ 6  ч. утра до 6  ч. вечера, ночью же 
въ остальное время оставалась въ темнотк. Паконецъ третья 
группа росла на чистомъ воздухе при обыквовенныхъ усло- 
BiHxb и служила для Сравнен1и.

Нзъ опытовъ вытекаетъ, что посредствомъ непрерывнаго 
электрическаго освкщен1я можно вызвать значительный 
измкнешя структуры листьевъ и ствола молодыхъ деревьевъ. 
Кроме того, если устроить такъ, чтобы pacreHie дышало и 
день и ночь одинаковымъ образомъ, то оно какъ бы уто
мляется этою непрерывностью и его ткани получаютъ болке 
простую структуру. Паконецъ прерываемое электрическое 
освкщеше (12 ч. ocвeщeнiя и 12 ч. темноты поочередно) 
вызываеть въ различныхъ органахъ структуру, которая 
приближается къ нормальной ближе, чкмъ структура "при 
непрерывномъ ocвeщeнiи.

Надо добавить, что ocвeщeнie производилось при помощи 
дуговыхъ лампъ. (L ’Industrie Electrique).

Электрическое оев'Ьщен1е сельской 
ц е р к в и .  — Элeктpичвcкiй свктъ начинаетъ уже появляться 
въ самыхъ глухихъ уголкахъ цивилизованныхъ странъ. При 
этомъ представляетъ интересъ тотъ факть, что для малень- 
кихъ установокъ электрическаго ocвeщeнiя утилизируютъ 
имеющуюся на лицо водяную силу, а для большихъ установокъ 
выбираютъ двигателями машины, даже и въ ткхъ случаяхъ, 
когда въ pacпopяжeнiи имкется въ избытке водяная сила. 
Совершенно оригинальная установка электрическаго оевк- 
щен1я устраивается теперь въ маленькой деревнк Бременк у 
Дермбаха въ Тюрингенк; это будетъ конечно самая маленькая 
установка, какая только существуетъ; отъ нея питается дуго
вая лампа, которая вкшается въ церкви маленькой деревни 
для ея освкщешя во время раннихъ и вечернихъ богослу- 
жeнiй. Для питан1я этой лампы служить маленькая диномо- 
машина, установленная на деревенской мельницк и приво
димая въ движ ете силою маленькаго ручья при посредствк 
мельничнаго колеса. Установка должна будетъ служить также 
для ocвeщeнiя другихъ мкстъ. (Elektrot. Zeitschr.).
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СЬть электричеекихъ т^амваевъ въ  
БоетонгЬ. Бостонская W est-E nd Street R ailw ag С® опубли
ковала недавно свой годовой отчетъ относительно результа- 
товъ, полученныхъ при эксплуатащи пути электрической тя
гой и животной. Это компашя, обладаюи(ая самой длинной 
сЬтью путей трамваевъ въ м1рЬ, поэтому опыты тяги 
посредствомъ электричества, произведенный въ столь боль- 
шомъ масштаб^, им^ють особое важное значен1е. Эти опыты 
теперь сделаны и полученные результаты настолько благо- 
пр1ятствун)тъ электричеству, что наверное въ скоромъ вре
мени въ Соединенныхъ Ш татахъ не будетъ ни одного трам
вая съ конной тягой. Наибол'Ье интересепъ тотъ фактъ, 
что при электрической тягЬ выгоды отъ каждаго вагона- 
километра увеличиваются втрое сравнительно съ тягой ло
шадьми.

W est-E nd Street R ailw ay С® обладаеть сЬтью путей въ 
420 километровъ длиною. Для тяги употребляются частью 
лошади, частью электричество, причемъ электричесшя вагоны 
проб^гають около ®/з всего числа километровъ проб'йга.

Чистая прибыль отъ вагонъ-километра была:

Для конной т я г и ............................ 15,5 сантим.
Для электрической....................... 50,0 >

Эти цифры говорить слишкомъ краснор1^чиво, чтобы 
нужно было прибавлять еще что нибудь. Къ концу текущаго 
года '/в всего числа километровъ пробега, будетъ совершаться 
уже электрическими вагонами.

(L ’Industrie Electrique).

Новый терапевтичеек1й приборъ. —  При
индуктивяыхъ приборахъ, каше употребляются обыкновенно 
въ электротерапш, бываетъ трудно переходить отъ макси- 
мальнаго д4йств1я къ нулю или обратно при помощи пра- 
вильнаго уменьшен1я или увеличешя тока: когда концен- 
тричныя катушки теряютъ общую вертикальную плос
кость, происходить потеря энергш, которая нарушаетъ 
наблюдешя.

Чтобы устранить это затруднение и доставить физ1оло- 
гистамъ приборъ съ правильнымъ прогрессивнымъ дЬй- 
ств1емъ, Моренъ прим^няетъ следующее уртройство, пред
ставленное имъ Парижской академ1и наукъ. Его индуктив
ную катушку образують два концентричныхъ плоскихъ 
кольца, въ которыхъ выр'Ьзаны снаружи два желобка надле
жащей формы, служащихъ для полйщен1я изолированныхъ 
ироволокъ, проводниковъ какъ  ̂ индуктирующаго тока, такъ 
и индуктируемаго.

Очевидно, что если заставить прерывистый токъ цирку
лировать въ одной изъ этихъ проволокъ, то въ другой по
лучится индуктивный токъ; д'Ьйств1е будетъ наибольшее, 
когда оба кольца будутъ въ одной и той же плоскости. Если 
поворачивать одно изъ этихъ колецъ, взявъ за  ось вращен1я 
обнуй д1аметръ, то индуктивный токъ будетъ постепенно 
уменьшаться по величин'! и придвтъ къ нулю, когда одно 
изъ этихъ колецъ будетъ расположено подъ прямымъ угломъ 
относительно другаго.

Моренъ говорить, что такимъ устройствомъ можно было 
бы удобно пользоваться для получен1я перем!нныхъ токовъ, 
пропуская по одному изъ колецъ постоянный токъ и вращ!ья 
другое; такимъ образомъ получался бы синусоидальный 
токъ. Точно также можно было бы получать токи, пригод
ные для осв'Ьщенш, если позаботиться объ увеличен1и числа 
перем'!нъ (учащен1я), которое неизб'Ьжно будетъ ограни
ченное сообразно съ характеромъ этого устройства.

Ш к о л а  э л е к т р о т е х н и к о в ъ  -  у е т а н о в щ и -  
К О В Ъ  в ъ  Б е р л и н ' Ь .  — Но инищатив! электротехви- 
ческаго общества Берлинская дума устраиваетъ въ ремес
ленной школ! классъ для электротехниковъ-установщщювъ 
и указателей, гд! будутъ получать теоретическую подготовку 
помощники установщиковъ. Курсъ полугодовой. Программа

занятй въ общихъ чертахъ сл!дующая: 1) Физика (4 часе 
въ н е;^ ю ): общ1я основашя механики и физики съ 6ол!е 
подробными изложен1емъ отд!ла о магнитизм! и элекгри- 
честв!. 2) Хим1я (2 часа въ нед!лю): основы общей хнмш 
и разсмотр!н1е химическихъ соединешй, им!ющихъ прим!- 
нен1е въ электротехник!. 3) Математическ1я упражнешя 
(3 часа въ нед'!лю): практичесше прим!ры на важн!йш1а 
теоремы алгебры и геометр1и; физичесшя и техническш 
задачи. 4) Черчен1е (10 часовъ въ нед!лю). 5) Спещальаыв 
уроки по электричеству (17 часовъ въ нед!лю): элементы и 
аккумуляторы, электролизъ, телеграф1я, телефошя и сигнаю- 
производство, громоотводы, динамо-машины и двигатели 
для нихъ, изм!рительные приборы. 6) Практическ1я упрах- 
нен1я по электротехник! и осмотръ заводовъ и установокъ 
(12 часовъ въ нед!лю). Услов1я пр1ема въ классъ сл!дую- 
щ1я: поступающ1й долженъ пробыть три года ученикомъна 
электрическомъ или иеханическомъ завод! и покрайвей 
м !р ! одинъ годъ помощникомъ установщика, долженъ ум!ть 
писать безъ грубы.хъ орфографическихъ ошибовъ, им!ть 
н!который навыкъ въ черчен1и и быть знакомыми съ осно- 
ван1ями альгебры и геометрш. Плата за  учеш е—100 марокь 
(съ правомъ принимать участ1е въ вечернихъ и воскрес- 
ныхъ занят1яхъ ремесленной школы). Нуждающимся пon^ 
чительство можетъ доставлять свободныя м!ста.

(Elektrot. Zeitschr.).

Индуктивный приборъ еъ н-Ьеколькими 
катушками. —  Лордъ Армстронгь указали въ своеиъ 
сообщен1и Лондонскому Королевскому обществу, что если 
соединить шесть катушекъ Румкорфа, расположенныхъ па
раллельно, и д!йствовать на нихъ отд!льными батареями, 
то электрической энерпи получится больше, ч!мъ въ томь 
случа!, если устроить одну большую катушку, воспользовав
шись одними и '^мъ же в!сомъ провоки. Армстронги поль
зовался механическими прерывателемъ, который представ- 
ляетъ то преимущество, что искры производятся сь пра
вильной посл!довательност1ю, чрезъ одинаковые промежутаи 
Въ т !х ъ  точках-ь, гд ! прерывается ц!пь вторичнаго тока, 
развивается очень значительное количество теплоты, но 
посл!дняя почти вея сосредоточивается на отрицательнёи 
сторон! промежутка. При разстояши въ 15 мм. теплоты 
было достаточно, чтобы расплавить конецъ платиновой 
проволоки, образующей отрицательный электродъ, а когда 
разстоян1е уменьшили до до.ти миллиметра, платиновая про
волока стала плавиться быстро, образуя на самой ce6t 
шарикъ, пока она не вышла изъ области вольтовой дуги, 
производящей это плавлен1е; приблизительное вычнслея1е 
показало, что въ отрицательномъ электрод! теплоты разви
валось около 42 раза больше, ч!мъ въ положительномь. 
Производились изсл!дован1я относительно д!йств1я искрь 
на пыль, причемъ получились зам!чательные результаты: 
пыль, лучше всего пригодная для этого рода изслкдоватй, 
состоитъ изъ пережженой магнез1и, истолченной въ ступи! 
съ достаточнымъ количествомъ голландской сажи такъ, чтобы 
образовалась масса темно-с!раго отт!нка, близкаго къ цв!ту 
шифера. Когда пропускали искры надъ этой пылью, насы
панной въ вид! тонкаго слоя на лист! б!лаго картона, 
получались красивыя кривыя лиши и симметричиыя фи
гуры. Посл!дн1я доказывали самымъ очевиднымъ образомъ 
что проволоки, оброзуюгщя электроды, оказываютъ, какъ и 
сама искра, разсъовающее д!йств1е. Пзв!стно, что очень 
тонкая проволока можетъ сломаться, когда по ней пропу- 
скаютъ рязрядъ сильной батареи лейдепскихъ банокъ; при 
обыкновенныхъ услов1яхъ сц!плеше между малекуламн| 
ставить для этихъ движен1й узше пред!лы и ограничиваег!, 
ихъ д!йств1е толчками, сообщаемыми окружающему воз- 

- духу. Птакъ траекгор1ю искры можно разсматривать, кавь| 
воздушный проводникъ, у малекулъ котораго н!тъ сц!плен1я| 
и который ломается при каждомъ разряд!, производя та-, 
кимъ образомъ разс!ян1е больше того, какое обусловлв-̂  
вается проволокой.
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