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Электротехника въ ^мерикЪ.
(ПроЬолжете.)

VI. ПримЪнетя электричества для сварки и 
ковки металловъ.

Эта отрасль электротехники получила уже 
довольно большое развит!е въ Америке. Приме
няется тамъ исключительно способъ Э. Томсона, 
который заключается, какъ известно, въ нагре
ши обработываемыхъ металлическихъ предме- 
говъ сильными переменными токами. На Колум
бовой Выставке принимали учасше д в е  амери- 
мнсия компанш, занимающаяся подобной'обра- 
боткой металловъ при посредстве электричества 
я изготовляюпця механизмы для этого:

1) Thomson Electric W elding Со., эксплоати- 
рующая привилегия проф. Э. Томсона, и

2) Electrical Forging С о., применяющая спо- 
:объ Бертона, который отличается отъ предыду
щих) главнымъ образомъ по способу регулирова
ли тока, служащаго для нагревашя.

Каждая изъ этихъ компашй выработала особые 
ясханизмы и приборы. Первая изъ нихъ занимается 
швнымъ образомъ сваркой, хотя ея машины могли 
бы служить и для ковки металловъ, а вторая, 
яаоборотъ, занимается исключительно ковкой (и 
лтамповашемъ), хотя ея машинами можно было 
бы пользоваться и для сварки. Разсмотримъ 
лособы и механизмы той и другой компания.

Thomson Electric Welding Со.— Эта компа- 
шя выработала довольно большое число свароч
ный машинъ (welders), каж дая изъ которыхъ при
способлена для определенной работы, напримеръ 
одна—для выделки колесныхъ шинъ, другая— для 
зсправлсшя осей, третья— для сваривашя желез- 
ныхъ кабелей и т. д. Такую  спещализирован- 
ность машинъ слТдуетъ признать, пожалуй, за 
недостатокъ системы Томсона. Во всТхъ этихъ 
•ашинахъ свариваемые предметы располагаются 
пкнмъ образомъ, чтобы ихъ соединяемая по
верхности соприкасались. При пропускания тока 
ли поверхности нагреваются и, когда найдутъ, 
по oirb достигли надлежащей температуры, 

лроизводятъ сварку, сильно прижимая одну сое
диняемую часть къ другой при помощи гидра- 
злическаго пресса или просто рычагомъ или при- 
зодомъ съ безконечнымъ винтомъ.

Собственно говоря, различная сварочныя ма
шины отличаются между собой только механи- 
ческимъ устройствомъ, а способъ производства 
и регулировандя тока у всехъ одинаковый.

Э. Томсонъ взялъ для своего способа перемен
ный токъ въ виду удобства его получешя и пре- 
образовашя, а также для избежаш я явленш элек
тролиза, какдя могли бы происходить отъ постоян- 
ныхъ токовъ при некоторыхъ сплавахъ и вредить 
однородности металла въ м есте сварки.

Генераторомъ тока служить динамомашина 
переменнаго тока съ якоремъ, состоящимъ изъ 
4 плоскихъ катушекъ на сердечнике, который 
составленъ изъ пластинокъ мягкаго железа, изо- 
лированныхъ одна отъ другой бумагой и сдавлен- 
ныхъ гидравлическимъ прессомъ. Въ сердечнике 
устроены для вентиляция продольные каналы. 
Т ок ъ  высокаго напряжешя (300 вольтовъ) этой 
динамомашины преобразовывается трансформато- 
ромъ особаго устройства въ токъ низкаго напря
жешя (я вольтъ), но большой силы.

Первичная обмотка трансформатора состоитъ 
изъ большого числа оборотовъ медной прово
локи, а вторичяяая заключастъ въ себе только 
одинъ оборотъ, предста вляюяцш собою массивяяую 
медную спираль. Сердечникъ состоитъ изъ по- 
лосъ мягкаго железа, изолированныхъ бумагой 
и слюдой. Оконечностями вторичной цепи слу- 
ж атъ зажимы для закреплешя свариваемыхъ 
предметовъ, чрезъ которые замыкается эта цепь.

Свариваемыя поверхности рекомендуется д е 
лать слегка выпуклыми, чтобы быстрее нагрева
лись соединяемыя части. Кроме того, при этомъ 
лучше наблюдать за степенью нагревашя свари
ваемыхъ предметовъ, чтобы подвергать ихъ окон
чательному сдавлнвант только тогда, когда ихъ 
внутрепшя и наружныя части нагреются до над
лежащей температуры.

Для регулировашя производящаго нагревашя 
тока служить вспомогательныяя трансформаторъ, 
вторичная цепь котораго соединяется последо- 
вателыяо съ первичной цепью главнаго транс
форматора.

Электрическая сварка представляетъ следую- 
ящя преимущества по сравненш съ обыкновенной:

я) Быстрота работы (напримеръ, для сварки 
стержней въ 25 мм. д!аметромъ требуется всего 
я1 / 4 секунды).



242 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО *  18.

2) Возможность производить нагрБваше точно 
до желаемой температуры, причемъ различным 
части одного и того ж е поперсчиаго сЬчешя 
около м'Ьста сварки прюбрБтаютъ совершенно 
одинаковую температуру.

3) О дна изъ замТчательныхъ особенностей 
способа заключается въ том-!., что энерпя рас
ходуется только тамъ, гд"Ь нужно, —  нагр];ваше 
локализируется въ тТхь мёстахь, гд-!; оно необ
ходимо. НапримЬръ, при сваривапш двухъ же- 
л!;знихъ стержней, послфдше накаливаются до
красна на длин'Ь всего въ 25 мм. съ каждой 
стороны отъ м'Ьста сварки, а за этимъ преде
лом!., въ нЬсколькихъ сантимстрахъ отъ накален^ 
ной части, нельзя заметить на ощупь никакого 
нагр'Ьвашя. Операщя производится столь быстро, 
что теплота не успеваетъ распространиться въ 
друпя части стержня.

4) Сварка по качествамъ получается гораздо 
лучше, чемъ при обыкновенномъ способе, такъ 
какъ она начинается въ самыхъ внутрешшхъ 
частях'!, соприкасания и при нагр'Ьванш внутрь 
металла не могутъ проникнуть газы.

Зат'1;мъ можно указать еще некоторым вто
ростепенный преимущества, а именно: i )  свароч
ным машины можно устанавливать въ какомъ 
угодно 2пом1;щенш и въ какомъ угодно этаже;
2) это помещеше можно держать чистымъ;
3) температура тамъ не бывает-!, такъ высока, 
какъ въ обыкповенныхъ кузницахъ; 4) трудъ ра- 
бочих'ь гораздо легче.

Но этому способу можно надежно сваривать 
почти все употребительные металлы и сплавы: 
железо, сталь всехъ сортовъ, чугупъ, медь, ла
тунь, бронзу, олово, свипсцъ, ципкъ, серебро, 
золото. Можно также сваривать, иапримеръ, 
медь съ латунью, медь съ чугуном-!., олово съ 
ципкомъ и съ латунью.

Въ заключенье прибавимъ, что въ настоящее 
время комиашя Томсона прюбрёла также аме- 
риканешя привилегш на способъ сварки Бенар- 
доса (при посредстве вольтовой дуги) и при- 
меняетъ этотъ способъ для н'Ькоторыхъ ра- 
ботъ, напримеръ для сварки продольныхъ швовъ 
трубъ.

Electrical Forging Со. — Благодаря системе, 
выработанной проф. Бертономъ, механизмы этой 
компаши нредставляютъ то преимущество по 
сравиетю  съ предыдущими, что одной и той же 
машиной можно пользоваться для обработки 
нредметовъ различныхъ формъ и размеровъ. 
Самая существенная разница между системами 
Э. Томсона и Бертона заключается въ способахъ 
регулировашя нагревающаго тока: посл-едшй изо
бретатель нашелъ, что получаются результаты 
лучше, если действовать нс на первичную цепь 
трансформатора, какъ делаетъ Э. Томсонъ, а на 

, намагничиваше возбудителя генератора тока. У  
динамомашины, доставляющей токъ (при 2400 
вольтахъ), намагничиваюшДй токъ доставляется 
особой небольшой динамомашиной съ отв^твле- 
шемъ (6 амперовъ X  220 вольтовъ).

У  трансформатора, преобразующаго нагре
вающий токъ, первичная обмотка состоип. изъ 
12 катушскъ, распределенныхъ на 6 параллель- 
ныхъ парь. Вторичную обмотку образують 12 
медныхъ спиралей; къ ея концамъ прикреплены 
болтами по массивному медному кругу, вёсящсмт 
400 кгр. На эти круги кладут-!, нагреваемый 
предметъ, замыкая имъ такимъ образомъ вторич
ную цЬпь. Относительно скорости нагрева и за
траты энерпи можно привести следующая дан
ный: железную полосу въ 38 лип. въ квадрат! 
и 51 см. длиной можно нагреть до требуемой 
для ковки температуры въ минутъ при 42 
лош. сил., прутъ инструментальной стали въ 22 
мм. д1аметромъ и 28 см. длиной въ I минуту 
при 32 лош. сил.

На одну и ту ж е машину можно установить 
сразу 8 пар ь различныхъ поддержекъ, такъ что 
на ней можно одновременно нагревать 8 метал- 
лическихъ предметовъ различна го рода и раз
мера. Эти предметы можно снимать и заменять 
другими, не нарушая нагревашя другпхъ, такъ 
какъ машина сама собою приспособляется кь 
переменамъ нагрузки.

Для пояснешя этой системы необходимо ска
зать несколько словъ объ опытах-!, проф. Бер
тона, которые, повидимому, значительно подвинули 
впередъ вопросъ о ковке мсталловъ при посред
стве электричества. Прежде всего Бсртонъ на
шелъ, что нагреваемые предметы н е-гь надобности 
прижимать къ поддержкамъ, —  достаточно одного 
веса этихъ предметовъ, чтобы установился какъ 
следуетъ токъ. Далее его опыты показали, что 
лучше всего вводить регулирующий реостатъ въ 
намагничивающую цепь возбудителя, а иначе на- 
грёваше происходить неправильно: оно начи
нается вт, частяхъ, наиболее близкихъ къ под
держкамъ, такъ что равномернаго распределешя 
теплоты вдоль предмета нс получается. А. С.

НЪкоторыя преимущ ества перемЪнныхъ 
токовъ.

Сообщение проф. Силъвануса Томпсона Британской, 
Ассоцмцш.

( Окончите.)
Одно изъ затруднешй, связанное съ распред-блешезть 

электрнческаго тока въ болыпомъ масштаб-!;, заклю
чается въ поддержнванш во вс-Ьхъ пунктахъ с-Ьти нро- 
водовъ постояинаго нанряжешя, нодъ какнмъ токъдол- 
женъ доставляться нотребнтслямъ. Между генератор
ной статней и центромъ раснред-Ьлешя пронсходитъ 
потеря нанряжешя, такъ же, какъ за центромъ распре- 
дЪлешл, между ннмъ и иупктамн потреблены съ лам
пами въ домахъ. Первое надеше потенциала можно воз
местить надлежащими ирнс11особлеи1ямц на центральном 
станцш, но дальнейшее падете между распределитель- 
нымъ центромъ и домами потребителей въ точности 
возместить нельзя, хотя отчасти этого можно достичь 
какой либо системой уравннвашя въ распредёлитель- 
номъ центре. Въ результате ламнамъ потребителей не 
будетъ доставляться токъ нодъ нензменнымъ нанряже-
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ыемъ. Въ случай распределена постоянна^) тока един
ственной причиной ноннжешя напряжетя въ отдален
и и  пуиктахъ является сопротивлеше ироводовъ, иду- 
цвхъ къ этимъ пуиктамъ. П онижете, обусловливаемое 
такнмъ сопротпвлешемъ (омовое понижете), пропор- 
щоиально омамъ сонротивлешя и амиерамъ тока. Въ 
иучаЬ перем4ннаго тока является еще вторая или до- 
бавочная причина понижена, которая до сихъ поръ 
читалась за серьезное неудобство применена пере- 
чЬинаго тока, а именно понижете, обусловливаемое 
санонндуктнвнымъ д'1шств1емъ лиши, реагирующей и 
развивающей обратный электровозбуднтельныя силы, 
мторыя стремятся остановить токъ. Это второе пли 
индуктивное понижете вообще не нредставляетъ серьез- 
наго значетя; чтобы по возможности устранить его, 
мавные проводы и ответвлен in располагаютъ копцен- 
трично; по оно можетъ сд’Ьлаться значительным'!,, когда 
и ц'Ьпи имеются какъ двигатели, такъ и лампы, въ’впду 
мчительныхъ индуктивныхъ реакцш, катя развн- 
заются въ электромагнитах!, двигателей.

Есть много родовъ двигателей неременнаго тока, но 
«хъ можно разгруппировать на два главныхъ класса:
1) синхроничные и 2) несинхроничные. Синхроничными 
двигателями будутъ только те, которые работаютъ ст, 
одной определенной для нихъ скоростью, независимо 
отъ ихъ нагрузки, скоростью, определенной только но 
числу нхъ полюсов!, н числу неремёнъ тока, зависящнхъ 
огь генераторныхъ механизмов!, на станцш. Они или 
работаюгъ синхронично съ нульсандямн тока или co- 
rim не работаютъ. Двигатели другого класса, неенн- 
1рош!чные, бываютъ но большей части многофазными 
шинами, требующими для своего д’1)йств1я двухфаз- 
шхъ или трехфазныхъ токолъ. Эти токи идутъ въ над- 
тешцй якорь, тамъ комбинируются, производя вра
щающееся магнитное ноле, и въ последнем!, массы же- 
Аза, одного или съ замкнутыми медными обмотками, 
шагничиваясь индуктивно, нрнходятъ во вращеше 
икфей индуктирующихся въ пнхъ круговых!, токовъ. 
11а вращающуюся часть неспнхроничнаго двигателя 
■то смотреть, какъ на вращаюшдеся электромагниты, 
зиагннчиваемые только индуктирующимися въ нихъ кру
шин токами. Если бы она могла вертеться съ такой 
se скоростью, какъ окружающее его вращающееся маг- 
шное поле, то не было бы никакого относительнаго 
знешя, круговых!, токовъ, реакндй и вращающей 
спи. Она приводится во вращен1е силами, развние 
юторыхъ обусловливается несинхроничностью враще- 
iii съ пульсащей токовъ въ цепяхъ. Въ некоторыхъ 
1ределахъ ея скорость устанавливается такъ, что маг- 
щное запаздывате бываетъ пропорцшнально разви- 
вевому лмъ моменту вращ етя.

Въ виду необходимости развпия такпхъ реакщй, 
етнхроничные двигатели производить въ проводахъ, 
юставляющнхъ имъ токъ, индуктивное понижете и 
аставляютъ пульсацш тока заиаздываи1е въ фазе от- 
жптельно сообщаемыхъ пульсацш напряжетя. Омовое 
шжеше не сопровождается ннкакимъ запаздыван1емъ 
|ззи тока, а индуктивное пониж ете сопровождается 
иъ. Къ счасию, при переменпыхъ токахъ, существуетъ 
Сколько средствъ для устранеп1я этихъ неудобствъ. 
1авво уже нзвёстно, что конденсаторъ развиваетъ ре
кою другого рода, которая, хотя также стремится 
тновить токъ, не замедляетъ фазы пульсацш, но уско- 
метъ ее. Это важное свойство известно уже давно и 
in пользуются въ подводной телеграфы! для уравно- 
rtmenia заназдыватл сигналовъ. Но нрименеше кон- 
нсаторовъ къ системамъ распределен ia переиенныхъ 
мовъ для уравновешетя индуктнвнаго понижетя при 
аеиродвигателяхъ было бы довольно грандюзной за- 
ачей: лекарство было бы елншкомъ сильно для иедуга.

Возможно однако устранить неудобство другпмъ спо- 
Лиъ. Чтобы объяснить его, мы должны вернуться къ 
шронпчнымъ двигателямъ, относительно которыхъ 
шо сказано мало. Нильде въ 1868 г. и Гопкинсонъ въ 
>79 г. доказали, что две машины перемепныхъ токовъ 
вгггъ работать вместе синхронично: одна, какъ гене- 
моръ, а другая, какъ двигатель, причемъ последнш 
фнсвособляется такъ, что его пульсащя электровозбу

дителыюй силы стремится (какъ во всехъ двигателяхъ) 
противодействовать иульсацш сообщаемой электровоз
будителыюй силы. Зате.иъ въ 1884 г. д-ръ Гопкинсонъ 
цредсказалъ, что машина перемен наго тока можетъ ра
ботать, какъ двигатель, даже въ томъ случае, если ея 
средняя электровозбудительная сила выше, чемъ въ 
цени,— результат!., который проверить на практике въ 
1890 г. Морди. Въ 1892 г. онъ указал!, еще несколько 
фактовъ относительно машннъ переменпыхъ токовъ, со 
включешемъ приводимой здесь (фиг. 1) весьма замеча
тельной кривой, показывающей зависимость тока якоря- 
отъ возбужден in электромапштовъ двигателя при дан
ной нагрузке. Въ свое время авторъ обращал!, вннма- 
uie на эту кривую и ея значеше. Кривая нредставляетъ

Фиг. 1.

форму буквы U. Самая инжилн точка соответствует!, 
особымъ услов1ямъ, а именно когда двигатель, намаг
ничиваемый до известной степени, извлекает!, нзъ нро- 
водовъ некоторое минимальное количество тока для 
выполнешя своей механической работы съ требуемой 
скоростью. Для производства той же самой работы онъ 
будетъ брать нзъ ироводовъ больше тока, если намаг- 
ннчпвате будегь больше или меньше. Эю кажется 
очень страинымъ, но вполне объяснимо. Особая степень 
намагничивашя, при которомъ токъ въ якорЬ бываетъ 
минималышмъ для данной нагрузки, нредставляетъ ту 
степень, которая соответствуетъ отсутствт разности 
фазъ между пульсащями сообщаемаго напряжетя и 
получающагося въ результате тока. Предположим!., нанр., 
что сопротивлете якоря 1/« ома, токъ доставляется при 
100 вольтахъ н 10 амперовъ оказывается наименьшим!, 
токомъ при данной нагрузке. Оказалось бы (приблизи
тельно), что намагннчнвате, соответствующее этому 
минимальному току, таково, что двигатель работаетъ 
съ обратной электровозбудителыюй силой въ 95 воль- 
товъ, такъ какъ при этомъ но закону Ома 

100 — 95
------—  =  10 амперовъ.

Предноложимъ теперь, что намагпичивате умень
шается; машина, работая съ той же пензменной ско
ростью, развивала бы меньше 95 вольтовъ; предполо- 
жимъ, что это папряжетс понижается до 90 вольтовъ. 
Тогда, если ничего другого не случилось, токъ твелн- 

„ 100 — 90
чнлея бы до----- ^ —  =  20 амперовъ. Но 20 амперовъ
при 90 вольтахъ даютъ больше мощность, чемъ 10 ам- 
неровъ при 95 вольтахъ,—это больше, чемъ требуется 
для нагрузки. Что же тогда случится? Машина синхро
ничная и не можетъ (физически не можетъ) работать 
скорее, чтобы поглотить эту мощность. Она пытается, 
такъ сказать, сделать это и въ результате является раз
ность между фазами: токъ отстаетъ но фазе отъ сооб
щаемой электровозбудителыюй силы. Действительно онъ 
понижается съ 20 амперовъ до 10 или около того,—во
обще на такую величину, что если умножить ее на ко- 
синусъ угла замедлешя фазы и на 90 вольтовъ, то со
ставится то же самое произведете, какъ и нрн нреж-
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нихъ вольтахъ н ампсрахъ, т. е. 95X 10=950. Синхро
ничный двигатель, если намагничивается слабее, дъи- 
ствуетъ, калл, тормазящая катушка, производя реактив
ное нонижеше.

Будемъ продолжать теперь опытъ другими путемъ. 
Предположнмъ, что намагннчнвате увеличилось на
столько, что 95 вольтовъ перешло въ 100, такъ что 
100 — 100 л „
- — п------ =  0, т. е. не было бы совсъмъ никакого тока
для вращешя, если бы не оказывало Minnie приспособ- 
aenie фазъ. Токъ не падаетъ до нуля, а возрастаетъ н 
у него иульсащя опережнваетъ нульсащю сообщаемая 
нанряжешя, такъ что въ фазахъ является опережение; 
другими словами, синхроничный двигатель переменная 
тока, если онъ намагничивается слишком!, сильно, дЬй- 
ствуетъ, какъ конденсаторъ, н вместо того, чтобы про
изводить понпжеше напряжешя, стремится повысить 
его, уравновешивая индуктивное нонижеше, обусловли
ваемое самоиндукщей въ другихъ частяхъ цепи.

Когда авторъ сообразнлъ важность этого вывода нзъ 
кривой Морди, онъ началъ делать опыты надъ этимъ 
на нроводахъ для освЬщешя лондонскаго Сити, но 
раньше, чёмъ даже подготовнлъ опыты, онъ узналъ, что 
къ такому же заключеиш пришли техники американ
ской General Electric С. которые уже съ успФхомъ поль
зовались нмъ на практике. Одииъ нзъ этихъ тсхннковъ 
сообщить автору следующая подробности.—Они нашли, 
что въ лиши, где самоиндукщя нграетъ роль тормазя- 
щей ббмотки, нредставляеть маю значешя, находится 
ли напряжете, необходимое для ирохождешя тока но 
лиши и мапшнамъ, главнымъ образомъ въ генераторе 
или въ двигатель, такъ какъ среднее напряжете въ 
линш бываем, мало отличающимся отъ средияго между 
двумя. Согласно съ этимъ, въ трехфазной передаче 
энергш въ Гартфорде на 300 кпловаттовъ двигатель былъ 
нриснособленъ памагппчиваться съ избыткомъ. БиослЬд- 
CTBin, после вычислено! Штейнмеца по этому вопросу, 
эту особенность ввели въ синхроничные двигатели, упот
ребляемые во всЬхъ новЬйшихъ установкахъ компаши 
для передачи энергш, соразмеряя реакцш якоря и не- 
ремагиичнван1е съ ожидаемой самоиндукщей такимъ 
образомъ, чтобы напряжешя въ цёни оставались совер
шенно постоянными независимо отъ нагрузки въ пре
делах!, мощности машинъ.

Я могу добавить къ этому еще два обстоятельства. 
Получаемое такимъ образомъ отъ неремагничивашя пре
имущество приводить косвенно къ другому преимуще
ству, а именно: для случаевъ ординарной передачи энер
гш двигатель и генераторъ можно проектировать н 
строить, какъ тождественный машины, вмЬсто того, что
бы делать двигатель меньше генератора. ЗатЬмъ рогу- 
лнроваше наиряжешн въ такнхъ сЬтяхт., какъ въ лон
донском!, Сити, при большомъ уиотреблеши двигателей 
будетъ не затруднительнее, какъ опасались некоторые 
техники, а легче, при условш, что двигатели будутъ сип- 
хронпчнаго типа съ перемагничивашемъ, такъ какъ 
ycuopeuie фазы, какое они производят!, въ ток!;, не 
только стремится уравновесить индуктивное понижете 
въ нроводахъ и транс(|юрматорахъ, но стремится также 
проникнуть дальше, къ генераторам!, на центральной 
станцш, действуя на нпхъ, какъ обмотка кампауидъ, и 
помогая имъ противодействовать не только индуктив
ному нопижешю, но и омовому, какъ между лампами 
потребителей и распределительными пунктами, такъ и 
между последними и генераторной стаищей.

Это преимущество столь очевидно, что было бы же
лательно установить въ одномъ или, если возможно, въ 
иЬсколькихъ пунктах!, сЬти, возможно отдаленныхъ отъ 
генераторной станцш, синхроничные двигатели съ пе- 
ремагничнвашемъ, чтобы они действовали, какъ конден
саторы, уравновешивая индуктнвпое нонижеше, или въ 
первичной цепи, чтобы доставляли ташке токи для на- 
магничпвашя трансформаторов!,.

При возможности въ будущем!, такихъ комбинаций 
для работы переменнымъ токомъ и при такихъ иренму- 
ществахт, надъ работой постоянным!, токомъ въ отно- 
uieniu распределена механической энергии, едва ли

можно сомневаться, что, за исключешемъ немногих! 
особыхъ случаевъ, огромное большинство центральный, 
етанцш будутъ теперь работать переменными токами.

[азом оторы , какъ двигатели для электро- 
освЪтительныхъ станщй,

Сообшеше Л. А. Рейхеля. %

Газовыми двигателями въ настоящее время назы
ваются те мапшны-двигатели, которыя производят!, 
работу съ помощью теплоты, получаемой отъ сожигавп 
светпльнаго газа; за последнее время опн получил) 
большое прнменеше въ деле электрическаго освещевй 
а потому я считаю уместнымъ, на основанш почти трехъ- 
летняго опыта, сказать о нихъ несколько словъ.

Недавно въ бюллетене Международная Общества 
электротехнпковъ въ Париже М. Bourquin сообщил 
что по его опытамъ 1 куб. метръ газа при сожнганш дасп 
91 „ свече-часовъ въ горйлке Bengel.

162 „ „ „ въ лампахъ накаливашя въ 16 ев.
200 „ „ „ въ лампе ЛУеп11ат(регенеративиаа

горелка.
654 „ „ „ въ ламий съ вольтовой дугой.

На практике цифры эти изменяются.
Разсмотрнмъ дейсине газомоторовъ системы Отто 

которые наиболее всёхъ другихъ системъ у наст, рас
пространены. Дейспне машины половинное, такъ кап 
цилиндръ служнтъ поочередно сжимающимъ насосомъ в 
рабочимъ цплнндромъ. Пусть сперва поршень движете! 
изъ левой своей мертвой точки и всасываетъ при этот 
газовую смесь; при двпженш назадъ онъ ее ежпмаеть. 
затеиъ, при вторичпомъ двнжеиш слЬва па право про
исходит!, взрывъ и расшпреше продуктовъ горЬшя, а 
при обратном!, движение поршепь выталкиваетъ про
дукты roplniia наружу.

Такимъ образомъ, рабочш перюдъ обнимаетъ собой 
два оборота вала и только въ третьей части этого пе- 
pio;r,a получается движущаяся сила; въ остальных!, же 
частяхъ рабочая нершда имеетъ место только расход 
движущей силы, доставляемой тогда маховымъ колесомъ 
Бсасываше газовой смеси происходить почти при 1 am, 
сжатие доходить до 3 атм., затемъ, при взрыве, давлеше 
поднимается до 11 атм. и вследствие расширена!! посте
пенно падаетъ снова до 3 атм. Газы остав.тяютъ ци
линдр!, опять при давление 1 атм. и температуре около 
400°. Бывшая температура въ цилиндре около 1000". Я 
не буду касаться насколько полно утилизируется вы 
теплота, развивающаяся при ежнганш вместе съ возду- 
хомъ светпльнаго газа, такъ какъ объ этомт, можно на
писать целое сочинеше и также потому, что этотъ вопром 
уже разобранъ со bcIixt, сторонъ; я коснусь толью 
чнсто-нрактической стороны, насколько экономно поль
зоваться газовыми двигателями, какъ моторами для элек
трическаго осв'Ьщешя, и насколько изменяется расход 
газа при изменена! нагрузки двигателя. Для доетшшш 
возможной иропорщональностп между расходом!, газа 
и работой, развиваемой двигателемъ, послйдшй им̂ еть 
центробежный регуляторъ, устроенный таким!, обра
зомъ, что при нормальной работе онъ открывает!, каж
дые два оборота у газовой трубы вентиль и впускаем, галь 
въ цнлнндръ, воздухъ же впускается прямо шиборомь, 
Когда почему либо у двигателя уменьшилась нагрузка, 
то, вследсчюе увеличешя числа оборотовъ газовая дви
гателя, вентиль или немного меньше открывается ила 
даже остается закрытымъ; въ последнемъ случае въ 
цилиндре не получится взрыва въ продолжение одного, 
двухъ цнкловъ, до техъ норъ, пока число оборотов! 
двигателя не дойдетъ опять до нормальная. Не говора 
уже о томъ, что подобная регулировка очень грубая, 
надо заметить, что у газовая двигателя число оборо
товъ меняется въ очень незначительныхъ пределахъ прн 
изменены нагрузки, такъ, напримеръ, когда двигатель вь
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25 лош. силъ былъ цагруженъ до 150 амп., то онъ дф- 
залъ 135 оборотовъ въ минуту, когда же онъ былъ сразу 
разгруженъ, то, благодаря большому вФсу маховиковъ, 
ниродолжеше 10 секундъ число оборотовъ сохранилось 
прежнимъ и только но истечеши этого времени нодня- 
лось до 145 оборотовъ въ минуту.

Такъ или иначе, но при работ!) съ газовыми дви
гателями нельзя достигнуть, чтобы, съ уменыпешемъ 
нагрузки, расходъ газа на 1 лош. силу пропорцюнально 
уменьшался. Для подтверждешя выше сказаппаго я 
приведу кривыя, показывающая расходъ газа на 1 лош. 
силу въ часъ у двигателей въ 25 и 8 лош. сил., ври 
разныхъ нагрузкахъ, а такзкс полный расходъ газа тФмн 
же двигателями при Т'1'.хъ же услошяхъ, одна лош. сила 
принята равною 730 ваттамъ. (На практик!; при работ!; 
с-ьдинамомаппшами одну лош. силу, можно считать рав
ною 500—670 ваттамъ), т. е. тутъ разсматрнвается про
дажная лошадиная сила, взятая у наружгшхъ зажпмовъ 
ставши.

Фиг. 2. •Фиг. 3.

Для получешя выпгепрнведенныхт. данных!, испы
тываемый двигатель былъ соединенъ, посредством!, ремня 
безъ трансмиссш, н])ямо съ динамо-машиною, нагрузка 
последней менялась каждые два часа, посредством!, 
ламповой батареи, въ продолжеше асе двухъ часовъ она 
поддерживалась постоянною. Кранъ у регулятора былъ 
вполн’Ь открыть, такъ что притокъ газа регулировался 
автоматически регуляторомъ газоваго двигателя. Раз
ность потенщаловъ у зажпмовъ все время была равна 
110 вольтамъ. Передъ тФмъ, что изменить нагрузку, за
писывали показаше всФхъ инструментовъ и газом Фри- 
теля. Для нолучешл нижеприведенной стоимости газа, 
идущаго на одну лонг, силу, нрп разныхъ нагрузкахъ, 
принята цифра 1 р. 80 к. за 1000 куб. ф.

Такъ какъ желательно получить расходъ газа па 
1 лош. силу въ част, въ продолжеше болыпаго проме
жутка времени, во время котораго нагрузка достигала 
разныхъ величинъ, то можно сд!;лать сл-Ьдукнцш рас
петь: въ продолжеше 3 мФсяцевъ въ 1893 году, когда 
работали одни газовые двигатели,станщя развила8.538.090 
уатто-часовъ или 11.614 часо-лошадей. Расходъ газа за 
иотъ промежутокъ времени былъ 826.200 куб. ф., т. е. 
ва 1 лош. силу приходится 71,1 куб. ф. въ часъ. Въ 
продолжеше пяти мФсяцевъ 1892 года станщя развила 
9.989.100 уатто-часовъ или 13.572 часо-лошаден. Расходъ 
газа за этотъ промежутокъ времени былъ равенъ 950.000 
куб. (фут., т. е. 69,9 куб. ф. на 1 силу въ часъ.

Изъ вышеириведеиныхъ кривыхъ видпо, что рас- 
тодъ газа=0,9 куб. метр, или 31,77 куб. ф. иа силу въ

часъ, который гарантируется фабрикой двигателей, мо- 
жетъ быть достигнуть только тогда, когда моторъ ра
ботает!. все время съ полной нагрузкой, чФмъ больше 
времени онъ работаетъ съ неполной, тФмъ будетъ больше 
расходъ раза на силу въ часъ, а такъ какъ при элект- 
рическомъ освФщенш, если работать безъ аккумулято- 
ровъ, нельзя въ теченш всего дня нмФть полную на
грузку, то и газовые двигатели будутъ работать въ не
выгодных!. услов1яхъ. Отчасти этому можно помочь, если 
брать ие одннт. большой двигатель, а два или три меш.шаго 
размера, сумма силъ которыхъ будетъ равна одному 
большому; но тогда значительно увеличится расходъ 
на единовременное обзаведеше, расходъ на амортп- 
зацго и ремонтъ, кром! того, малые моторы расходуют!, 
на 25—30°/о больше газа, чФмъ больное; затФмъ, иа нрак- 
тпк!;, даже при большом!, количеств!, моторовъ разиыхъ 
силъ, нельзя* добиться, чтобы вс! они постоянно работали 
сь полною нагрузкою. НаиболФе старая и крупная газо- 
моторная станщя въ Дессау въ Германш была сначала 
устроена такимт. обраиомъ, что на ней находились ни
сколько двигателей разныхъ силъ (одннт. въ 8, одинъ въ 
30, два въ 60). Въ 1891 г. ставши была перестроена и на 
ней быль поставленъ одинъ двигатель въ 120 лот. с. и 
одпнъ въ 60 и была введена баттарея аккумуляторов!., 
1700 амиеро-часовъ емкости; слФдовательно, и тутъ при
шли къ тому заключен»), что работать съ малыми мо
торами неудобно и невыгодио. Надо замФтить, что 
вышепрпведенныя цифры 71,1 и С9,9 куб. ф. получены 
на установи1!, гд! необходимые 50 лош. силъ, разбитые 
иа два двигателя по 25 силъ каждый, иначе говоря, га- 
зомоториыя станцш безъ аккумуляторов!, никогда не 
будутъ работать экономично. Другое дфло, если рабо
тать съ аккумуляторами; тамъ, конечно, можно достиг- I 
путь, что колебашя въ нагрузи-! могутъ быть гораздо 
менФс значительны, такъ какъ когда нагрузка будетъ i 
мала въ с!тн, можио будетъ заряжать аккумуляторы, 
слФдовательно, и газовый двигатель будетъ работать 
болФе экономно, хотя и тутъ явится новый факторъ — 
это расходы но ремонту и амортизации аккумуляторовъ.

ВсФмъ этпмъ я вовсе не хочу сказать, что газовые 
двигатели не могутъ имФть примФнешл. Какъ выше ска
зано, даже при извФстныхт. услшняхъ они могутъ рабо
тать даже при электрнческихъ установках!., особенно 
они могутъ быть полезны тамъ, гдф нельзя поставить 
паровую машину н котелъ, такъ какъ они занимаютъ мало 
мФста и могул.'быть поставлены даже тамъ, гдф по рус
ским!. фабрпчнммъ закопамъ ие можетт. быть принФнена 
паровая сила. То же самое, опи могутъ работать даже 
довольно выгодно въ разныхъ мастерскихъ, гдф нагрузка 
довольно постоянна н не колеблется въ сильныхъ ире- 
дФлахъ, какъ это имФетъ мФсто на электрнческихъ уста
новках!..

Такъ, нанрпмфръ, въ гальванопластической мастер
ской Экси. Заг. Гос. Г.умагъ, гдф газовый двигатель при
водит!. въ движете двФ гальванонластнчеппя днпамо- 
маншны н одну—для заряда аккумуляторовъ для электро
лиза, ночью, во все время работы двигателя его на
грузка мало нзмФнястся и почти не отстунаетъ отъ 
нормальной, а слФдовательно и газовый двигатель рабо
таетъ довольно экономно. Кще надо прибавить, что 
тутъ, но мФстпымъ услогиямъ (мастерская паходнтся въ 
во втором!. этажФ)," нельзя было поставить нароваго 
котла, а центральные находятся далеко, такъ что приш
лось бы вести парт, но длинным!, трубамъ, что отозва
лось бы очень невыгодно на работ-! паровой машины, 
а слФдовательно газовый двигатель туп. внолнф у мФста.

Еще газовый двигатель можетт. имФть прнмФнешс 
въ 'Электрнческихъ установках!, съ паровыми машинами, 
гдф онъ работаетъ только во время полной нагрузки, когда 
силы наровыхъ машипъ не хватаетъ и когда слФдова- 
телыю его можно внолнФ нагрузить.

Въ донолнеше вышесказанному я приведу нФкото- 
рыя цифровмя данныя относительно стоимости эксплуа- 
тацш электрическаго освФщешя съ газовыми двигате
лями, безъ аккумуляторовъ, па установкФ, развивающей 
отъ 300.000 до 350-000 амиеръ-часовт, въ годъ.

Годовая стоимость эксплуатант» газомоторной стан- 
щи съ двумя двигателями, но 25 силъ каждый, развн-
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вающей въ годъ около 300.000 — 350.000 амперъ-часовъ, 
будетъ равна 12.596 рублямъ или около 3,59 коп. па 1 
амперъ-часъ, пзъ которыхъ на жаловаше служащимъ 
упадетъ 32,8"/о, на замкну перегоревших! лампъ 4%, 
на тряпки — 0,8%, на смазочныя масла 2,2%, на газъ 
55%, на воду для охлаждешя цнлнндровъ 1,2%, на мел- 
Kie расходы и ремонтъ 4%. Считая заткмъ стоимость 
установки (безъ канализацш) въ 50 лош. сплъ (2 дви
гателя по 25 лош. силъ) въ среднемъ около 22.000 рублей, 
мы иолучнмъ годовую амортизацш въ 2.200 рублен или 
около 0,62 к. за 1 амперъ-часъ, такъ что общая стои
мость будетъ около 4,21 к. Это минимумъ, на что можно 
расчитывать при работе съ газовымъ двигателемъ безъ 
аккумуляторовъ: въ стоимость эту не включены проценты 
на каниталъ н стоимость амортизацш здапш.

Для сравнешя я приведу оффищальныя цифры сто
имости эксплуатации газомоторной станщи для город
ского театра въ Магдебург!) (Elektr. Zeitschrift 1893 
Ileft 47), развивающей въ годъ около 276,692,17 амперъ- 
часовъ ирн 1.084 установленныхъ ламнахъ.

Расходъ газа = 7 3 .9 0 2  куб. м. или 260 метровъ на 
на 1 амиеръ-часъ или 1,73 куб. м. (61,08 куб. ф.) па 
1 лош. силу, считая ее равной въ 736 уаттъ.

Кроме того, сташця расходует!,:
1) Газа для освкщешя „ 1.589 куб. м.
2) Воды для охлаждешя „ 5.503 куб. м.
3) Смазочныхъ маслъ „ 772 килогр.
4) Вазелину для смазки „ 245 „
5) Тряиокъ, концовъ и пр. „ 370 „

Полная стоимость экснлуатацш станщи будетъ 
около 17.295 марокъ (безъ амортизацш имущества и иро- 
центовъ на каниталъ), изъ которыхъ 32,5°/° надаетъ на 
жаловаше служащимъ, 50,3 иа газъ, 16,6°/о на иочиику 
и замену перегор'Ьвпшхъ ламнъ и 0,6°/° на разные мел- 
itie расходы. Такнмъ образомъ, стоимость одного ампера- 
часа будетъ равно 6, 2 пф.

Судя ио вышеириведениымъ цифрамъ, стоимость 
газа на осветительной станщи въ Магдебурге равна 
2,68 м. (83 к.) за 1000 куб. ф., т. е. 2,17 раза дешевле, 
чемъ у иасъ; если мы перевсдемъ стоимость тамошняго 
газа на нашу, то иолучимъ стоимость одного ампера- 
часа въ 3,05 копейки, т. е. приблизительно, что и въ 
вышеприведенных! расчетах), (принимая во впимаше, 
что и личный персопалъ въ Гермаши стоить дешевле, 
чемъ у иасъ).

Jlo поводу оффищ альнаго отчета о р або-  
тахъ испытательной коммиссш при электро- 
технической выставкЪ во Франкфурт^ въ 

1891 году.
Статья Р. Классона.

Недавно появился въ печати отчетъ о работахъ выше
упомянутой коммисЫн, два съ половиною года спустя 
после закрытая выставки. Въ технических! кружкахъ 
съ нетерикшемъ ждали появлешя этого отчета, должен- 
ствовйвшаго определить современное (или вернее от
носившееся къ 1891 году) состоите электротехники. 
Участае въ числе членовъ коммиссш большинства из
вестных! электротехников! Европы и отчасти Америки 
гарантировало бсзпристрастае и всесторонность оценки ис
пытуемых! машппъ и приборовъ, а’ программы испытанШ 
были составлены такъ широко, что отчетъ долженъ 
былъ представить въ высокой степени ценный вкладъ 
въ электротехническую литературу. Долгое непоявлеше 

. отчета, обусловленное сложностью вычислешй, а главное 
избыточной детальностью и медленностью разработки 
IX  группы: „Передача силы Лауффеиъ-Фрашсфуртъ“, 
вызвало не мало справедливых! нарекашй, такъ какъ, 
несомненно, ценность работы была бы значительно выше, 
если бы она появилась вскоре после закрытая выставки,

когда интерес! къ ней былъ живее. Т!)мъ не менФе, и те
перь отчетъ представляет! много цФнныхъ данныхъ, какъ 
для электротехниковъ-спещалистовъ, такъ и вообще для 
людей, интересующихся техникой.

Выставка 1891 года дала такую полную и яркую 
картину развитая электротехники, что всякШ, прпзнаю- 
щш огромное в.шппе на современную жнзпь челове
чества техники и въ ‘частности ея наиболее юной 
ветви—электротехники, съ интересом! отнесется къ ре
зультатам! произведенных! работъ.

На выставке 1891 года было заранее решено не 
выдавать ннкакихъ наград! или медалей за выставлен
ные предметы; но предоставить всФмъ желающимъ право 
подвергнуть выставленные ими предметы испытанш 
особою KOMMiiccieio, составь которой обезпечивалъ бы 
безпристрастность оценки и научность методовъ пспы- 
т а тя . Чтобы избежать, но возможности, субъектпвнаго 
элемента, въ отчете приведены, гдф только возможно, 
подлинный цифры, безъ всяких! почти комментар1евъ— 
цифры и диаграммы сами за себя говорятъ. Кроме не
посредственных! результатов! испыташй, дающпхъ воз
можность сравнивать между собой машины разныхъ ти
пов! и фирмъ, не меньше значешя имФетъ другая сто
рона и выборъ методовъ исчыташя и сравнительная 
важность т'Ьхъ или других! качеств! машины или при
бора. Коммисыя тщательно обсуждала пригодность раз
ныхъ методовъ измерений, особенно при опытахъ съ 
передачей силы Лауффенъ-Франкфуртъ, которая по но
визне, размерам! и дальности разстоятя представляла 
значительный трудности.

Какъ видно изъ отчета, работы не ограничивались 
исключительно электрическими пзм'крешяни; довольно 
много иФста отведено отделу техники, тесно связан
ному съ динамомашинами — паровымъ котламъ и маши
нам!. Нужно притомъ заметить, что этотъ вспомогатель
ный отдФлъ разработанъ настолько основательно (соб
ственно нсныташя котловъ), что эти опыты могутъ 
считаться образцовыми и въ литературе котловъ най
дется немного такихъ солидныхъ монографш. Мы съ 
этой группы (Ш) и начнемъ обзоръ отдельных! частей 
отчета.

Котлы шести фирмъ были испытаны каждый от
дельно въ теч ете двухъ дней но 10 часовъ каждый 
разъ (не считая предварительных! опытовъ), причемъ, 
насколько возможно было, вс!) котлы ставились въ оди
наковым ycioBifl, то-есть употреблялся одннъ и тотъ 
же сортъ угля (за исключешемъ опыта VII) и одинаково 
измельченный. Въ техъ случаях!, когда услов1я были 
не одинаковы, вводились поправочные коэффищентн, 
наиримеръ, для температуры ннтательпой воды, коле
бавшейся, впрочемъ, въ незначительных! пределахъ. Ис- 
пыташя имели целью определить следукищя даиныя:

1) Цифру испаряемости котла, приведенную къ 
килогр. пара, къ воде въ 0°, и къ пару въ 100° С.

2) Коэффищентъ нолезиаго дкйств1я котла въ про- 
центахъ теплотворной способности угля.

3) Степень совершенства сгорашя угля.
4) Потери тепла въ золк и шлакахъ, черезъ дымовую 

трубу, отъ неполнаго сгорашя газовъ и черезъ лучеис- 
пускан1е. Кроме того, производились опыты для измЬ- 
решя одного пзъ трудно-уловимыхъ факторов!, именно 
оцредклетя количества воды, механически увлекаемой 
паромъ изъ котла.— При раземотрешк таблицъ испыта- 
шя котловъ бросается въ глаза высокая цифра испаряе
мости котловъ, достигающая до 9,335, т. е. одинъ 
килогр. угля превращает! 9,335 клг. воды 0° въ паръ 
100° С. Средняя цифра для 7 котловъ 8,702. Безъ сомнктя, 
столь высокiя цифры испаряемости почти невозможно 
получать въ практике, это цифры показиыя, по oiif, 
имеютъ значеше для характеристики усикховъ, едклан- 
ныхъ въ построенш котловъ: коэффищентъ полезнагодФй- 
ств1я лучшаго котла, достигает! 79,2°/°. Особенно ценны 
выводы о вл1янш тк.хъ или других! конструктивных!, 
особенностей котловъ на ихъ производительность. На 
первом! плане здксь стоитъ указанic на чрезвычайно 
вредное влшше недостаточно плотно замазаниыхъ бо- 
ковыхъ дымоходовъ, черезъ которые просачивается воз
дух ! и понижает! температуру газовъ горкшя. В.шше
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этого обстоятельства, вообще говоря, далеко не было 
должннмъ образомъ оценено и часто даже вовсе игно
рировалось. Сравнительная д1аграмма испытанныхъ кот- 
.ювъ, до очевидности, наглядпо ноказываетъ обратную 
зависимость между колнчествомъ воздуха, всасываемаго 
черезт, дымоходы и величиною коэффициента полез- 
иаго дФйствйя котла. Несомненно, что строители кот- 
ловъ нримутъ во вннмаше это важное указаше, значе- 
Hie котораго для центральныхъ станцШ и вообще всюду, 
гдФ экоиом1я угля стоить на нервомъ плане, чрезвы
чайно велико.

Сравнительно бедна но розультатамъ группа на- 
ровыхъ машинъ, игравших!,, впрочелъ, не самостоятель
ную роль на выставке, а служнвшихъ только двигате
лями для дпнамомашннъ. Главнымъ образомъ, опреде
лялись индикаторный и действительный работы паровыхъ 
машипъ и ихъ взаимная зависимость, т. е. коэффици
ента полезнаго дейстгия машииъ при различныхъ на- 
грузкахъ. Въ зависимости отъ размеровъ машинъ этотъ 
коэффищептъ колебался отъ 80°/о для малыхъ до 93°/о для 
большнхъ машинъ въ несколько сотъ лошаднныхъ силъ.

ОтдФлъ дпнамомашннъ содержитъ целый рядъ нзме- 
решй работы большнхъ и малыхъ дпнамомашннъ, при
чем!,, главнымъ образомъ, имелось въ виду определение 
коэффициентов!, полезнаго депелчпя динамомашины, какъ 
электрических!,, такъ и механнческихъ. Въ виду того, 
что некоторый дпиамомашины были посажены на общш 
паль съ ихъ паровыми машинами, то опредЬлеше меха- 
ническаго коэффициента полезнаго дТ.йсттня представляло 
значительную трудность, такъ какъ для определена ве
личины механической работы, переданной на валъ дина- 
момашины, последнюю пришлось бы снимать съ вала и 
намерить работу, посредством!, тормаза Пронн. Въ виду 
сложности этой работы пришлось ограничиться въ этихъ 
случаяхъ определешемъ другого отпошешя, именно 
коэффшиента полезнаго дёистмя пара динамомашнны, 
какъ целаго, т. е. отношенья электрической работы во 
внешней цени къ индикаторной работе паровой ма
шины. Для того, чтобы возможно было сравнивать рабо- 
боту этихъ дпнамомашннъ съ работою другнхъ машинъ, 
были вычислены для всехъ машинъ количества уаттовъ, 
получающихся па одну индикаторную лошадиную силу. 
Къ динамомашицамъ тесно примыкаютъ электродвига
тели постояннаго и переменнаго токовъ; эти двигатели, 
большею частью пеболыиихъ размеровъ, давали невы- 

' coide коэффищенты полезнаго действ1я, возроставипо, 
впрочемъ,довольно быстро н ом ер е увеличешя нагрузки.

Двигатели переменнаго тока въ 1891 году еще не 
могли конкурировать съ двигателями постояннаго тока, 
такъ какъ не могли (и въ настоящее время эта задача нере- 
м’Ьнпымъ токомъ удовлетворительно еще не разрешена) 
приходить въ движете, будучи сполна нагружены. Наи
большая нагрузка для малыхъ электродвигателей перс- 

; мЬпнаго тока (около 1 лош. силы), при которой они 
I еще начинали вращаться, не превышала 36°/о полной 

погрузки.
KoMMiiccia воздержалась отъ критической оцепкп 

разпыхъ типовъ дпнамомашннъ въ виду болыиаго разно
образия ихъ по величине и по услов1ямъ работы. Отно
сительно этого отдела и следующего (трансформаторы) 
нужно сказать, что исполнена только незначительная 
часть рапыие предлагавшейся программы испытаний, 
отчасти потому, что фирмы неохотно предоставляли 
коммиссш свои маншны для нспыташя (напримеръ, изъ 
дпнамомашннъ переменнаго тока были предложены для 
испытаний только машины фирмы „Helios11!), а отчасти 
потому, что средства выставки пе позволяли произвести 
псЬхъ предлагавшихся опытовъ, напримеръ: пспытаи1я 
трансформаторовъ пришлось произвести только съ од- 

4 шить альтернаторомъ Мордея на 100 нерюдовъ въ се
кунду, несмотря на то, что трансформатор!, фирмы 
Эрликоиъ былъ построепъ на 50 пертдовъ въ секунду.

Недостаток!, въ техннческихъ С1)едствахъ коммиеейя 
старалась возместить возможно полной утилнзашей быв- 
шихъ въ ея расноряжеши средствъ, ио пробелы, конечно, 
остались заметные.

Испьгташе аккумулягорпыхъ батарей дало интерес
ные теоретические результаты, такт, какъ оказалось, что

отнотеш е числа амиеръ-часовъ, полученныхъ при раз- 
рядке, къ числу амиеръ-часовъ при зарядке дало въ 
среднемъ очень высокую цифру 96,1°/», а отношеше ирн 
техъ же услов1яхт, чнеелт, уаттъ-часовъ дало вт, сред
немъ 837°. Значительной разницы между батареями раз- 
ныхъ фнрмъ не оказалось, отклонешя отъ средняго не 
превышаютъ 1°/о. — Мы сказали „интересные теорети- 
чесше результаты', потому что въ практике важнее 
всего вопросъ о сроке службы аккумуляторовъ и ихъ 
подверженности разиымъ "случайностлмъ, а этого, ко
нечно, на выставке узнать нельзя.

Сравнительно очень много внпмашя уделено изме- 
рптельнымъ приборамъ; проверка инструментовъ, упо
треблявшихся при исиыташяхъ динамо-маншнъ, произ
водилась съ возможно большею точностью до опыта и 
после него. Если инструментъ во время опыта подвер
гался неосторожному обращешю, удару или слишкомъ 
сильному току, то его обязательно’ проверяли тотчасъ 
по окончанш даннаго опыта. При этихъ исиыташяхъ, 
производившихся иногда при очень неблагопр1ятвыхъ 
обстоятельствахъ (напримеръ, въ трлскихъ вагонахъ), 
выяснились достоинства и недостатки многнхъ прнбо- 
ровъ. Къ концу выставки измёрешя постояннаго тока 
производились большею частью посредствомъ амнеръ и 
вольтаметров!, американской фирмы „11естона“, которые 
при большой точности ггоказашй оказались чрезвычайно 
прочными н удобными особенно въ железных!, дорогахъ, 
где колебашя тока очень быстры, и кроме того сотря- 
сешя вагона затрудняютъ отсчетъ, такт, что, кроме 
апертднчности, приборы доляиш обладать движущимися 
частями небольшой массы во избежите неблагопр1ят- 
наго в .ш тл силы iincpniii.

Отдели „электрических!, железных!, дорогъ п лодокъ“ 
(группа VIII) разработанъ очень обстоятельно. Изме- 
решл имели целью дать полную картину расхода тока 
во время движен1я вагова, в.илшя на этотъ расход!, 
закруглешй, подъемовъ и скорости двнжешя. Для того, 
чтобы избежать ошибокъ въ отсчетахъ и получить до
стоверный данныя, приходилось повторять опыты но 
много разъ (такъ, напримеръ, для определешя обстоя- 
тельствъ движешя аккумуляторнаго вагона на лннш 
Франкфуртъ - Изенбургъ било совершено 18 ноездокт, 
туда и 18 обратно въ течен1е трехъ дней). Уследить за 
колебашями тока можно было только при чрезвычайно 
быстрыхъ отсчетахъ, а потому на эту сторону коммпс- 
cia обратила особенное внимшпе и выработала неко
торые практичесие iipieMu, позволявние производить 
до 3—4 отсчетовъ въ течете 5 секундъ, принятых!, за 
порму времени. Полученныя цифры наносились графиче
ски и такпмъ образомъ получалась цельная картина 
расхода тока въ вагонахъ и въ центральныхъ сташйяхъ 
при движет» несколькпхъ вагоновъ одновременно на 
разныхъ частяхъ лннш. Услов1я движешя па трехъ срав
ниваемых!, дорогахъ были настолько различим, что не
возможно было ихъ непосредственно между собою срав
нивать, но те.мъ не менее результаты получились ценные: 
напримеръ, выяснилось, что наибольшую работу двига
телю вагона приходится совершать тогда, когда вагонт, 
трогается съ места; опыты, произведенные тогда же съ 
дннамометромъ при конной тяге, показали, что на ровной 
дороге данный нагруженный вагонъ (конно-жел!;зной до
роги) лошадь тянула съ силою вт, 40—50 клг.; на подъеме 
въ 1,85% сила тяги возросла до 150 клг.; а ври самомъ 
начал!, движешя, вт, моментъ, когда трогается вагонъ, 
требовалось 300 и даже 350 клг. (въ носле.днемъ случае, 
вагонъ всеми четырьмя колесами столлт, въ крутомт. 
закруглешй). Те же результаты получились при электри
ческой тяге,: сила тока при самом!, начале, движешя 
превышала нормальную на ровномъ пути въ 3—4 раза. 
Измеримая, производнвиияся въ центральных!, сташйяхъ 
надъ расходом!, тока, представляли значительный затруд
нен]», всле,дств1е чрезвычайно ре.зкнхъ н сильных!, ко
лебаний въ силе тока, менявшейся ежесекундно въ очень 
широких!, пределах!,. Когда на .iiniiii дна пли три вагона 
случайно трогались съ места одновременно, то сила 
тока мгновенно росла до весьма значительной величины 
и потом!, также быстро падала до нормальной величины, 
когда вагоны уже пришли въ движете.
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Составленный д1аграммы расхода тока даютъ нолез- 
пыя указаы1я для проектировашя двигателей и генера- 
торовъ центральной стапцш и для опред’Ьлешя ихъ 
разм'йровъ.

13ст> электродвигатели испытуемых! вагоновъ били 
подвергнуты тщательному испытанш для опред'Ьлегпя 
величин! потерь въ нихъ самихъ и въ передачах!, для 
чего, посредством! тормаза Прони, измерялась работа 
(при данном! расходе тока) сначала на валу ведущих! 
колесъ, а потомъ— на валу двигателя. Изъ этнхъ оиытовъ 
выяснилось, что лучшей передачей изь подвергавшихся 
испытанш оказалась передача безконечнымъ винтомъ 
(винтъ двухьходовой, стальной, сь очень крутым! угломъ 
наклона, колесо бронзовое въ масляной ванне). После 
4-месячной работы винта, коммисмя освидетельство
вала его и не нашла и следов! срабатывашя нп па 
пемъ, ни на колесе. Коэффищентъ полезнаго д'Ьйсттйя 
этой винтовой передачи был! очень высок!, что видно 
было отчасти и з! того, что обратная передача от! 
колеса къ винту совершалась очень легко и плавно, 
но точную величину коэффищепта определить не уда
лось, такъ как! трете въ подшнпннкахъ оказалось не 
одинаковымъ въ обоихъ случаях!, а это обнаружилось 
впоследствш, когда уже нельзя было повторить опыта. 
Передача цилиндрическими колесами производила много 
шума, когда колеса несколько сработались и были очень 
громоздки.

Опыты съ аккумуляторной лодкой подтвердили еще 
разъ, что аккумуляторы вполне пригодны для движешя 
лодокъ, где ихъ большой весъ играетъ сравнительно 
меньшую роль, чемъ въ вагонахъ желЬзныхъ дорогъ. 
Интересный опытъ бы.гь нронзведенъ для определен in 
силы тяги лодки: она была привязана къ крюку пру- 
жиннаго динамометра (предварительно провереннаго) и 
затемъ двигатель былъ нущенъ въ ходъ. Сила тяги при 
переднем! ходе (245—260 клг.) была вдвое больше силы 
тяги при заднемъ ходе, что объясняется темъ, что въ 
последнем! случае вода, отброшенная винтомъ, ударя
лась въ корпус! лодки. Измерен in расхода тока на лод
ке были чрезвычайно просты, такъ какъ никакнхъ коле- 
башй не было и только напряжете тока слегка меня
лось въ зависимости отъ состояшя батареи.

Отчетъ но IX групне „Передача силы изъ Лауффена 
во Франкфурт!" представляет! такой богатый матер1алъ 
что разбор! его потребовал! бы отдельной статьи. Мы 
ограничимся поэтому указашемъ результатов!, которые 
достигнуты были этимъ единственным! ио размерам!; 
при наиряжеши отъ 7500 — 8500 вольтъ общш коэффи- 
щептъ полезнаго д е й с т я  передачи доходилъ до 75°/о, 
результат! несомненно чрезвычайно благощнятный, если 
принять во внпмаше дальность разстояшя (170 кило- 
метровъ); но мнЬшю коммиссш, передача на такое боль
шое разстояше токомъ высокаго сравнительно напряже
шя (7500—8500 вольтъ) совершается такъ же легко п 
просто, какъ н передача на больппя разстоян1я при низ
ком! напряжешн и при этомъ масляные изоляторы со
вершенно удовлетворяют! своему назначешю. Вопросъ 
о томъ, оказывает! ли емкость линш при этихъ усло
вен хъ какое лпбо осложняющее в.шпие па передачу 
aiieprin и нужно ли при разсчетахъ принимать во впи- 
Manie катя либо потери въ лиши, кроме обусловлен
ных! нагр'йвашемъ проводовъ (согласно закону Джоуля), 
па этотъ вопросъ коммисшя ответила отрицательно, по 
крайней мере, для токовъ небольшой частоты (до 50 пе- 
рюдовъ въ секунду).

При опытах! съ токами очень высокаго напряжешя 
до 28000 вольтъ обнаружилось сильное вл1яше емкости 
линш, но къ сожалению этотъ въ высшей степени инте
ресный вопросъ не могъ быть основательно изсл’Ьдованъ, 
всл'йдств!е iipenaTCTBifi со стороны правительственнаго 
телеграфнаго управлсшя п вед'Ьдсыпс краткости срока 
въ распоряжен1и KOMMiiccin было всего 5—6 дней между 
окончашемъ выставки и переходом! динамо-машинъ въ 
собственность городской станцш Гейльбронна. Но и при 
этомъ напряжешн (число перюдовъ пришлось понизить 
до 24 въ секунду) обпцй коэффищентъ полезнаго дЬй- 
CTBia, при передач^ во Франкфурт! 180 действительных! 
сплъ, былъ около 75°/»- Изоляторы съ однпмъ слоемъ

масла действовали вполне удовлетворительно и един
ственный случай произошел! съ болыпимъ тройнылъ 
изоляторомъ, фарфоровая головка котораго была пробита 
токомъ при 28(ХН) водьтахъ, что повело за собою вое- 
пламеыеше столба. Вообще можно сказать, что опыты съ 
токомъ выше 15—20000 вольтъ указали па целый рядъ 
ннтересныхъ явлешй, требующих! дальнейшей разра
ботки; какъ на примерь укажемъ на возвышеше паири- 
жеп1я въ конце первичной цепи у трансформаторов!, 
на 8 — 9°/о противъ начальнаго напряжешя у зажимовъ 
машины — подъ вл!яшемъ электростатической емкости 
лиши.

Нашъ бЬглый обзоръ имЬлъ въ виду только указать 
на главнейшие результаты работъ и на наиболее инте
ресный детали, къ подробному же разбору и оценка 
Maiepiana, заключающагося въ отчете, мы надеемся 
вернуться въ сневдальныхъ статьях!.

Сигналироваше чрезъ пространство.
Сообщеше Прпса въ Британской Acconianiii заклю- 

чаетъ въ себе пекоторыя интересный дополнешя къ 
тому что онъ изложил! но этому предмету въ своемъ 
докладе Электрическому Конгрессу въ Чикаго *). Поел!, 
того производились различные опыты надъ телеграфн- 
ровашемъ чрезъ пространство посредством! электро- 
магнптныхъ колебанш. Такъ, прошлую зиму поддержи
валось правильное сообщеше чрезъ Лохъ-Нессъ (въ 
Шотландш) на разстояшн 2 км., где были проложены 
две параллельных! проволоки на противуположныхъ 
берегахъ озера и по нпмъ производились разговоры по- 
мощго телефонов!. Въ последнее время устроили по
добное сообщеше еще на большом! разстояшн (около 
6 — 7 км.) между островомъ Арраномъ и Кпнтайромъ 
чрезъ Кильбраннснстн проливъ. Кроме того производи
лись еще опыты и въ других! местах! Апглш.

На основашн этихъ опытов! Прнсъ приходить къ 
следующим! общимъ заключешямъ;

Земля действует! просто, какъ проводник!, и сама 
ио себе представляет! весьма плохой проводник!, заим
ствующий свою проводимость главным! образомъ (а ча
сто н исключительно) отъ содержащейся въ пей сыро
сти. Съ другой стороны сонротивлеше „землн“ между 
двумя земными пластинами хорошей цепи почти равно 
нулю. Отсюда следуетъ, что обратную часть цЬпи должна 
образовать очень большая масса землп. Если бы мате- 
pia.i!, образующей „земную" часть цепи, былъ одноро
ден! подобно морю, то течете тока между земными 
пластинами происходило бы но бсзчисленпымъ, но опре
деленным! лишямъ, которыя, будучи проведены въ 
пространстве, образовали бы нолусферондъ. Эти линш 
тока прослежены и измерены (см. фиг. 6, стр. 263, 
1893 г.).

При разстоянш между земпыыи пластинами въ 1200м. 
эти токи оказались на поверхности на разстоянш 800 м. 
за каждой пластиной н были заметны на подобномъ 
же разстояшн по перпендикулярам! къ лиши, соединяю
щей пластины.

Эту полусфероидальпую массу можно было бы заме
нить равнодействующим! проводом! определенной фор
мы и положешя; рассматривая индуктивное дейст1йе 
между двумя цепями съ обратным! земнымъ нроводомъ, 
необходизю определять ноложеше этого воображаемаго 
провода. При упомянутых! выше опытах! нашли, что 
глубина его положешя зависит! отъ разстояшя между 
земными пластинами, благодаря чему индукщей отъ 
параллельных! проволокъ можно сообщаться на очень 
болышя разстояшя; дальность передачи электромагнит
ных! пертурбащй между двумя расположенными одна 
противъ другой катушками проволоки увеличивается не 
столько съ возросташемъ числа оборотов! проволоки, 
сколько съ увелпчешемъ ихъ д1аметра. Проволока, натя
нутая на поверхности земли, образует! съ упомянутымъ

*) „Электричество", 1893 г., стр. 262 и 278.
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выше равнодействующим;, земнымъ лроводомъ единст
венный оборотъ проволоки катушки и разстояше, на ка
кое простирается ея индуктивное вл1яше, зависит!, отъ 
высоты проволоки надъ землей и отъ глубины равнодМ- 
ствующаго земного нровода.

Сообщеше чрезъ пространство лучше всего устраивать 
при посредстве двухъ нараллельныхъ проволокъ съ зем- 
иымъ обратнымъ проводомъ, располагаемых'!, возможно 
выше. Здесь получается полное действ1е электростати
ческой и электромагнитной индукщи; при замкнутыхъ 
цг1шяхъ можно было бы пользоваться только электро
магнитными дййстшлми.

При оиытахъ въ Арране случайно заметили несколь
ко крайне интересныхъ действий электромагнитна™ 
резонанса. Металлическая цйиь была составлена частш  
изъ изолированной проволоки въ 150 м. надъ уровиемъ 
моря и час Tiro изъ обыкновенной телеграфной лиши, 
такт, что образовался нрямоуголышкъ въ 3,2 км. длиной 
и 150 м. высотой. Проволоки на сос'Ьднихъ столбахъ, 
перпендикулярных къ болйе короткой стороне прямо
угольника, хотя и разъединения па обоихъ концахъ, 
воспринимали колебашя и можно было перенимать вей 
сигналы каше делали, въ телефонъ, введенный въ сере
дине разъединенной цепи.

Едва ли можно надеяться установить общий закопъ, 
управляющей разстояшемъ, на какое моашо передавать 
сигналы, такт. пакт, здесь приходится считаться съ мно
гими особыми для каждой местности элементами геоло
гически™ и электрическаго характера.

Весьма заманчивой отраслью этого предмета является 
возможность сигналнровашя чрезъ междунлаиетное про
странство. Снгналироваше между планетами нредстав- 
метъ только вонрост. степени. У магннтныхъ бурь и 
земныхт. токовъ есть некоторая т'Ьсная связь съ солн- 
цемъ. Снлыгыя бури и соднечныя пятна 30 и 31 марта 
и. с. 1894 г. сопровождались очень заметными и осо
быми звуками въ телефонахъ, введенных!, въ длнпныя 
телеграфный лннш. Часто въ спокойной тишине ночи 
на длинных!, телеграфных!, лишяхъ слышатся таинствен
ные звуки, но неизвестно, обусловливаются ли они зем
ными или космическими причинами. Солнечная фото
сфера, возмущаемая пятнами, подвергается, можетъ 
быть, сильным!, электрическим!, бурямъ и огромным 
облака раскаленнаго водорода, который вспыхнваютъ 
съ ужасной быстротой, возбуждаютъ, можетъ быть, въ 
эфирномъ пространстве столь частыя электрнчесия ко- 
лебашя, что они в.шпотъ на наши земныя цепи. Таким!, 
образомт. мы слышимъ, можетъ быть, электрпчесшя 
бури солнца.

Попытка объяснить вековое измЪнеше 
земного магнетизма.

Сообщете А. Шустера въ Британской Ассоцгацги.

Очень важно выяснить, следуетт. ли разематрнвать 
междунлаиетное пространство, какт. проводник!, элект
ричества, или нетъ. Если тамъ есть замётная прово
димость, то магнитная система земли, въ силу вращешя 
последней, будетъ индуктировать токи, которые будутъ 
реагировать на землю двоякнмъ образомъ: во-нервыхъ, 
будетъ механическое дёйств1е, стремящееся увеличить 
продолжительность дня, и, во-вторыхъ, магнитное дйй- 
CTBie, стремящееся переместить магнитную ось. Д'Ьль 
пастоящаго сообщения — привести результаты несколь- 
кихъ вычисленш относительно величины и характера 
этнхъ реакидй.

Задача представляет!, пнтересъ особо отъ всякихъ 
прим1,иешй къ земному магннтизму. Представпмъ себе 
магнитный шаръ, вращающШся въ проводящей среде.; 
каковы будутъ магнитныя и механнчесшя силы, дГ.й- 
стнукнц!я па шарь всле.дств1е индуктируемых!, въ среде 
электрическихъ токовъ?

Математическое pf.ineiiie легко получить изъ урав- 
иешй Дамба для токовъ, индуктнруемыхъ въ шаровыхъ

проводникахъ; не входя въ подробности вычислешя, 
я приведу здёсь главные результаты для того случая, 
когда шаръ равномерно намагниченъ около оси, не со
впадающей съ осью вращешя.

Если среда или совершенно проводящая или совер
шенно непроводящая, то не будетъ никакого механнче- 
скаго действ1я, стремящагося остановить вращеше шара: 
но для вейхъ конечных!, проводимостей будетъ суще
ствовать пара, противодействующая вращешю и делаю
щаяся максимумомъ при нЬкоторомъ удельном!, соиро- 
тпвленш среды.

Если рад1уст. шара— R и угловая скорость — <о, то 
удельпое сонротнплеше р, иронзводящес наибольшее 
замедлеше, дастъ уравпен1е

р =  1,4 R2«>,
гдй численный коэфнщентъ только приблизительный.

Для земли R =  6,4 X  Ю8ш =  7,27 X  10—5.
Р=4,7ХЮ 13.

ConpoTiiB.ienie, какое даегт. это число, таково, что 
если приложить 4,7 вольта къ обЬимъ сторонамт. пла
стины, толщиною въ 1 см., то получился бы токъ въ 10—4 
амперовъ на квадр. см. Мне известны обстоятельства 
который делал и бы такую проводимость невозможной 
въ виду крайней разреженности матерш, какая, какъ 
намъ известно, должна существовать въ пространстве.

•Зат'1'.мъ надо разсмотр’Ьть действительную величину 
максимума замедляющей пары силъ. Въ единнцахъ С. (1. S. 
и для шара такого же размера н съ такимъ же 
магнитным!, моментомъ, какъ земля, онъ будетъ 1,9ХЮ24. 
Если бы эта пара силъ действовала непрерывно, то она 
уменьшала бы вращательную скорость земли на 1 се
кунду въ день въ 14.000 дётъ. Сведйшя о давшшшнхъ 
солнечных!, затмйшяхъ показываютъ, что земля, какъ 
хронометръ, дастъ неверное время, но насколько,— 
относительно этого ученые не пришли къ соглашешю. 
До сихъ поръ разематривали две причины, стремящ1яся 
изменять продолжительность дня: треше ирилнвовъ, 
стремящееся замедлять его, и сокращеше земли, стре
мящееся увеличить его. Сюда мы должны прибавить 
возможное замедлеше, обусловливаемое проводимоетш 
среды.

Вычисленная выше наибольшая магнитная пара силъ 
приблизительно въ 6 разъ больше той, какую указала. 
Джорджъ Дарвинъ для действ1я трешя приливовъ; она 
произвела бы очень заметное д1.йств1е въ нстори- 
чесюя времена. Но, насколько мне известно, у наст, 
нйтъ никакихъ данныхъ, на ociiOBauin которых!, 
можно было бы допустить сокращенie земли. Если 
уменыпеше земного рад1уса составляетъ футъ въ сто- 
лет1е, то оно уравновешивало бы максимальное дйй- 
ств1е, какое могло бы производить магнитная пара силъ. 
Конечно весьма невероятно, чтобы проводимость про
странства была какъ разъ такая, какая требуется для 
максимальна™ Д'1>йств1я. Если проводимость въ 100 разъ 
меньше, то производимая пара силъ равнялась бы де
сятой части максимальной пары и такую пару было 
бы невозможно отделить въ настоящее время on . дру- 
гнхъ действий, стремящихся изменять продолжитель
ность дня. Поэтому для электропроводности существу
ю т  широшя границы, въ какнхъ можетъ заключаться 
электропроводность пространства, не оказывая замет
на™ действ1я на продожительность дня.

Если обратим!, затЬмъ внимаше на магнитныя ре- 
акцш, то найдем!., что опй будутъ перемещать магнит
ную ось къ географическому полюсу и кругомъ отъ 
востока къ западу. Если бы земля была подобна сталь
ному шару, не подвергающемуся ударомъ или переме
нам!. температуры, то разъ навсегда произошло бы не
которое перемёщеше, но не было бы никакого враще- 
шя, подобна™ тому, какое требуется для того, чтобы 
произошло вековое измеиеше. Постоянно возобновляю
щееся перемещеше магнитной оси, если оно обусло
вливается предполагаемой причиной, должно происхо
дит!. отъ непрерывна™ измЬнешя внутри земли. Воз
можное объясиеше даетъ вековое охлаждеше земли, 
вследств1е которагб все больше и больше ея железо 
делается сиособнымъ намагничиваться. Это свежее желёзо
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будетъ свободно приспособлять свою магнитную ось 
къ дФПствующнмъ на него магнитнымъ снламъ н въ ре
зультат'!) должно получиться непрерывное перемйщете 
оси. Сл’Ьдуетъ, однако, заметить, что, принимая даже въ 
расчета эту возможность, трудно понять, какъ можетъ 
поддерживаться на нисколько оборотов!, вращете оси. 
Этотъ воиросъ могло бы нисколько выяснить опытное 
изсл’Г.доваше для открытая возможнаго д'Ьйствтя боль- 
шаго давлен1я на температуру, при какой желЬзо те- 
ряетъ свои магнитныя свойства.

Если вековое измФнеше связано съ проводнмостш 
пространства, то все, что дМствуетъ на последнее, 
должно в.пять и на скорость нзм1шетя. Я нисколько 
разъ высказывалъ мн1',ше, что интересное дМств!е на 
землю увеличивающейся активности солнечныхь пятепъ 
можетъ обусловливаться большею электропроводности) 
въ иершды большаго числа солнечныхъ пятенъ. Когда 
пришло мн4 на умъ такое объяснен!е два года тому5 
назадъ, я постарался убедиться, не происходить ли быст
рее вековое HBMf.ucHie въ нерюды большой активности 
солнечныхъ пятенъ. Оказалось действительно какое-то 
замечательное совиадеше между годами, когда вековое 
измГ.неше было велико, и годами съ большими числомъ 
солнечныхъ пятенъ; но въ общемъ параллельность между 
двумя явлешями, новидимому, недостаточна, чтобы при
влечь общественное внимаше на это обстоятельство. 
Бпрочемъ, въ последнее время я узналъ, что такое же 
совпадете замечено и другимъ ли’цомъ (кажется Ллна- 
ромъ). Если оно подтвердится при далыгЬйшемь насле
дованы!, то указанная здесь теор!я векового пзыенен!я 
заслуживаешь вннмашя. Существуют!, ли кашя нибудь 
заметныя магнитныя действ!я, обусловливаемыя внеш
ними для земли электрическими токами, это можно ко
нечно выяснить изсл'Ьдовашемъ магнитныхъ снлъ на 
поверхности земли. Мне известно, что Шмидта и Ней- 
мейеръ сделали уже много въ этомъ изследованш.

Результаты настоящаго изсл’Ьдовашя можно изло
жить такимъ образомъ:'

1) Механичесшя рсакдш на землю токовъ, индукти
рующихся въ пространстве, при предположен!!!, что оно 
проводник!, электричества отъ вращешя ея магнитной 
системы, недостаточны, чтобы произвести заметное 
удлипеше дня въ историчесюл времена, если только про
водимость не заключается въ некоторых’!, тЬсныхъ пре- 
Д'1)лахъ. Поэтому отсутсппе всякаго заметнаго действ!я 
нельзя выставлять, какъ аргументъ противъ прово
димости пространства.

2) Магнитныя реакцш те,хъ же токовъ, взятыя въ 
связи съ вековымъ охлажден!ем'1, массъ железа внутри 
земли, стремятся произвести нерем’йщеше, которое дол
жно быть такого же рода, какое действительно наблю
дается въ в'Ьковомъ изменены!, хотя весьма сомнительно, 
можно ли объяснить изм’Ьнсше такимъ иутемъ коли
чественно.

Р Б 3 О Р Ъ.
В ы в о д ъ  и з ъ  ц ’Ь п и  е о п р о т и в л е т я  с ъ  

б о л ь ш о й  е а м о и н д у к щ е й .  — Гермтъ Мюллер?, 
изъ Нюренберга указывает-!, въ FleMroteclmische Zcit- 
schrift приснособлеше, которое дастъ возможность удобно 
выводить изъ дени сопнотнвлеше съ большимъ коэффи
циентом!, самоиндукции Когда быстро выводят!, изъ дени 
такое сопротпвлен!о, нанримеръ при iipojibiiianiii дёшг 
намагппчивающаго тока дннамомашпны, можетъ слу
читься, какъ известно, что электровозбудительная сила 
нояв.тяющагося тока самошгдукдш достнгнетъ величины, 
достаточной для повреждешя изоляц!и машины. Чтобы 
устранить это неудобство, обыкновенно ноступаютъ сле
дующим!, образомъ: передъ нолнымъ нрерыван!емъ дени 
уменьшают!, намагничивающий токт, до данной величины. 
Для этого берутъ проволочным или жидтя сопротивлеи!я, 
или же уменыпаютъ постепенно силу тока, увеличивая 
вольтову дугу.

Вообще необходимо, чтобы выбранное для этой дели 
приснособлеше было просто, действовало надежно и 
не представляло затруднений относительно управлешя. 
Фиг. 4 представляешь схематически приснособлеше Гер
мана Мюллера. На этомъ рисунке К — намагничиваю
щая обмотка большой дниамоматины, получающая той, 
нодъ панряжешемъ м, К, — сопротивлеше безъ само- 
индукд!и, которое можетъ быть выведено изъ цепи всио- 
могательиымъ прерывателемъ av Главный коммутатор-!, я

Фиг. 4.

даетъ возможность выводить изъ цЬпп сопротпвлешя 
R н В,. Электровозбудительная сила 1шдукц!и, появляю
щаяся, когда прерывают!, день въ а„ зависишь отъ ве
личины сопротпвлешя R,; если обозиачить чрезъ L ко
эффициента самоиндукц!и езнротнвлшпя R, то величина 
электровозбудительной силы экстра-тока будетъ

Если назвать чрезъ ии величину разности потен- 
цдаловт, въ момента t  посл-Ь перерыва на зажпмахъ R, то 

R, R + К
* R L

Наибольшая величина и, будетъ при < = 0  п равна
— «*1тах R

Итакъ, подбирая надлежащнмъ образомъ сопроти- 
B.ieHie R„ можно удерживать въ известныхъ границах!, 
величину электровозбудительной силы экстра-тока. Если 
взять, напримеръ, R, =  2R, то можно быть уверепиымъ, 
что электровозбудительная сила нндукцш ие превзой
дет!, удвоенной величины электровозбудительной силы 
тока. Предыдущие формулы были вычислены при томъ 
предположен!и, что иерерывт, в-i, коммутатор'» а про
исходишь быстро и безъ искры. На практик-!; этого не 
будетъ и это обстоятельство можетъ только уменьшить 
величину и1тах, какую даетъ приведенная выше фор
мула.

Въ нрим-Ьияемомъ на практик-!’, приспособлен!!! ком
мутатор!, замыкается непосредственно передъ размы- 
кашемъ прерывателя а. Для приведшим въ дМшше и 
для того, чтобы избежать безиолезиой потери на сонро- 
тивлеше К,, вспомогательный прерыватель а, размы
кается передъ замыкашемъ главиаго коммутатора.

П о л у ч е н 1 е  в р а щ а ю щ а г о с я  п о л я  п р и  по- 
с р е д с т в а  п р о с т о г о  п е р е м ’Ь н н а г о  т о к а . —
Максъ Дери изъ ВЬны описываетт, вт, FAectrotechnische, 
Zeitschrift сл'Ьдуютцш способ'!,, который даетъ. возмож
ность получать вращающееся магнитное иоле, пользуясь 
простым!, иерем'1',н[1ымъ токомъ:

У перемЬпнаго тока берутъ два отв’Ьтвлешя; вт, 
одиомъ изъ этпхъ отвГ.твлешй производят!, посредством!, 
сонротивлешя самоиндукцш заназдывашс иа одну ше
стую иерюда относительно тока другого отв-!;твлеи!я. I 
Обнаруживается это заиаздыван!е просто: поглощаемая 
мощность, измеряемая ваттметромъ, равна половинЬ ка
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жущейся мощности, произведет*) разности нотенщаловъ 
па силу тока.

Индукторъ электродвигателя разделяется на не
сколько симметричных!. частей, а именно на число, крат
ное 3, какъ въ двигателях-!. трехфазныхъ токовъ. Въ 
первой части находится катушка, по которой прохо
дить токъ съ своей первичной фазой. По третьей части про
ходить токъ съ разностью фазы относительно перваго на 
60° или на одну шестую нершда н проволока намотана 
въ обратпомъ направлеши по сравненш съ первой 
частью. Следовательно этотъ токъ действуетъ, какъ 
токъ, запаздывающш на 180° -f- 60° =  240° н проходя
щий по обмотке, навитой въ одномъ направлеши съ 
первой. Вторая часть состоитъ нзъ двухъ равныхъ об- 
мотокъ: въ одной нзъ нихъ, намотанной въ обратномъ 
направлеши но cpaiineniio съ первой частью, циркули
руете токъ этой первой части, а следовательно онъ 
действуете, какъ будто бы отставалъ на 180°; по второй 
обмотке проходить токъ третьей части, т. е. отстающий 
на 6CF, и она намотана въ одпомъ направлеши съ пер
вой. Комбинащя этихъ двухъ токовъ производить д-кй- 
CTBie, эквивалентное дёйствш  тока, отстающему на 
180° — 60° =  120° относительно тока первой части.

Если представимъ токъ первой части чрезъ 
Ь — I sin ш t,

то токъ третьей части будете
*з =  1 $in (сot -|- 240°).

Во второй части, если наибольшая сила тока I одна 
и та же въ обФихъ обмоткахъ, получится

г2 =  I [jSm (at -|- 180°) +  sin (cat +  60°)] или 
*2 = 1  sin (cat -f- 120°).

Итакъ, при такомъ устройстве можно производить 
таил же д-1;йств1я, какъ и обыкновеннымъ трехфазнымъ 
тономъ, а следовательно можно также подучить вра
щающееся магнитное ноле.

Необходимо, чтобы наиболышя величины силы маг- 
ннтныхъ полей, производнмыхъ тремя частями, были 
равны. Для этого можно было посредствомъ соиротн- 
вленш безъ самоиндукщи приводить силы тока къ одной 
и той же величине въ обонхъ отве-гвлешяхъ, но при 
этолъ происходило бы безполезное разе-каше энергш. 
Лучше принимать, что действующая разность нотен- 
щаловъ на зажимахъ третьей части равняется половине 
действующей разности нотенщаловъ на зажимахъ пер
вой части. Это и надо принимать въ разсчетъ при при
готовлены! двухъ катушекъ. Две катушки второй части 
равны.

Опнсаннымъ здесь снособомъ получешя вращающа- 
гося ноля можно пользоваться для нускашя въ ходъ 
двигателей простого переменнаго тока, благодаря чему 
можно ввести упрощешя въ устройство этихъ двига
телей.

Дери избегаете, применять сопротивлеше съ особой 
самоиндукщей, пользуясь индукторами двигателей, къ 
которыми онъ прибавляете железпыя части, позволяю- 
пця получить замкнутый магнитный цепи совокупно съ 
частью магнитной цепи индукторовъ. На эти желёзныя 
части наматывается проволока, образующая соироти- 
влщпс съ самоиндукщей; такнмъ образомъ, получаюте. 
очепь значительную самоиндукщю, нпсколько не вредя 
дкйствт электродвигателя.

Параболичеекйе прожекторы Бреге.—Эта
фирма строить въ настоящее время прожекторы, оди
наковые съ шуккертовскими, а именно съ параболиче
скими вогнутыми стекломъ, высеребренымъ съ выпуклой 
стороны. ъ>ти прожекторы нредставляютъ н-Ькоторыя 
важныя преимущества передъ манженовскими; во-пер- 
выхъ, фокусное разстояше у нихъ меньше, наир, у ман- 
жеиовскаго прожектора въ 90 см. оно равно 680 мм., а 
у параболнческаго—340 мм., а площадь, освещаемая иро- 
жекторомъ, бываете обратно пропорщональна квадрату 
фокуснаго разстояшя. ЗатФмъ параболи чесшс прожек
торы легче манженовскихъ, что очень важно при при- 
мЬиешяхъ на судахъ, гд-е нхъ ставятъ на марсахъ; 
нрожекторъ Манжена въ 60 см. несите, около 275 кгр.,

а в-Ьсъ аппарата Г>реге съ параболическими зеркаломъ 
не превосходить 170 кгр.

Прожекторы снабжаются автоматическими лампами 
ст. горизонтальными углями. Они приспособляются для 
уиравлешя издали при носредствЬ двухъ электродвига
телей.

Фирма Бреге доставила уже въ течете года 18 па- 
раболнческихъ нрожекторовъ па французский флота и 
15 на испанскШ.

Электрическое оевгЬщен1е въ Одеее-Ь. —
Бъ шлк закончили работы по расширение станцш элек- 
трнческаго освкщешя въ Одессе, построенной въ 1887 г. 
фирмой Ганца и К". Установка была испытана город
скими и правительственными техниками и принята въ 
собственность города Одессы.

Предпринимателемъ этого расширетя была одесская 
техническая (фирма Маргулиса и К”, которая производ
ство установочныхъ работа поручила технику Новин
скому.

Первоначально электрпчесше приборы были зака
заны берлинской фирме Union Elektricitatsgesellschaft. 
Русско-германсшл таможенныя затруднешя, начавппяся 
после заключешя контракта съ этой компашей, задер
жали его нсполнете больше, ч!.мъ на 6 месяцевъ, и за
ставили, наконецъ, Union Elektricitatsgesellschaft отка
заться отъ его иснолиешя, передавъ его парижской 
фирме Thomson-Houston Electric Со., являющейся отд-й- 
летемъ ньючоркской (фирмы General Electric Со.

Въ машпнномъ здашн, где достаточно места еще для 
дальн-ййшаго раепшрешя станщи, установлены вновь 
три машипы переменнаго тока Томсона - Гоустона, 
каждая на 2.080 и 2.308 вольтовт. и 60 амперовъ при 
1.070 оборотахъ въ минуту, которыя, въ случае надоб
ности, могутъ соединяться параллельно. Для намагни- 
чивашя служите, днпамомашины типа II2, Л- 9 (110 воль- 
товъ, 30 амперовъ, 1.450 оборотовъ въ минуту). Боль
шая коммутаторная доска установлена въ галлерее на 
восточной стороне здашя. Двигателями этихъ новыхъ 
машпнъ служить три вертикальныхъ паровыхъ машины 
съ точнымъ регулироватемъ и охлаждешемъ, каждая 
въ 175 лош. енлъ (260 оборотовъ въ минуту).

Число котловъ увеличено на два съ 130 кв. м. нагре
вательной поверхности, системы Калле и К°, доставляю
щих!. при 10 атм. 2 250 кгр. сухого пара въ часъ.

Охлаждающий аппарата доставлепъ парижской фир
мой Chaligny & Cie и снабжепъ небольшой вертикальной 
паровой машиной въ 10 лош. сплъ. Воду доставляют!, 
две помпы Вортингтона.

Трансформаторы для этой добавочной установки, 
заключенные въ железные, наполненные масломъ, ящики, 
доставлены также фирмой Thomson-Houston Electric Со; 
это общество гарантировало, что оно будете, питать 
своими машинами и прежше трансформаторы Ганца и К®. 
Доставка тока къ м-Ьстамъ потреблен ia производится но 
воздушнымъ проводамъ.

Вследс-iBie такого расширетя д-Ьйеттее отдельной 
установки въ болыиомъ городском!, театр!; прекращено 
и его проводы соединены съ центральной сетью. Город
ское у правлен ie Одессы нашло более выгодным!, не ос
тавлять въ своихъ рукахъ дело оевкщешя и сдало его 
на 15 лете технической фирме Маргулист. и К®.

Надо ожидать, что въ скоромь времени потребуется 
еще новое значительное pacninpenie станщи электрнче- 
скаго освещешя.

Электричесше трамваи въ Париж*. — Въ
настоящее время въ Париже работаютъ две лиши элск- 
трическихъ трамваев!, отъ Madeleine и Grand Opera въ 
Сенъ-Дени, и скоро откроется третья отъ St. Ouen въ 
Нельи. Эти трамваи представляют!, собою интерес!., 
какъ удачные примеры электрической тяги отъ акку- 
мулягоровъ. Дв-1; иервыя лиши по 91/» км. длниой, а 
третья вдвое короче.

Вагоны съ uMiiepiaaoMb на 50 пассажиров!, спабже- 
ны каждый двумя электродвигателями и батареей акку
муляторов!., весящей со всёми принадлежностями около 
27» тоннъ. Двигатели двухнолюсиые, съ граммовскимъ
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якоремъ и посл'Ьдовательнымъ соединешемъ; щетками 
служатъ четыре угольныхъ бруска. При 200 вольтахъ и 
1350 оборотахъ въ минуту каждый двигатель развнваетъ 
10 киловат. Передача вращешя къ оси вагона двойная, 
при помощи колесъ.

Аккумуляторы хлористаго типа выделаны на заводе 
Societe pour le Travail Electrique des Metaux. Батарея 
вагона состоитъ нзъ 108 элементовъ съ 11 пластинками 
вт. каждомъ; они размещены подъ сиденьями вагона вт. 
12 деревянныхъ ящикахъ, приспособленныхъ для вы- 
нимашя, когда въ вагоне мвняютъ батарею для заря- 
жашя. Для обезиечешл вагону различных!, скоростей 
движен1я батарея разделена на 4 группы, благодаря 
чему прп помощи регулнрующаго коммутатора можно 
получать отъ батареи 50, 100 или 200 вольтова. Вагонъ 
д!’.лаетъ отъ 4 до 6 последовательных!, проб1;говъ безъ 
перемены батареи (отъ 74 до 110 км.), совершая каж
дый пробйгъ вт. 55 минутъ съ остановками. При пол
ном!. грузе вагонъ движется со скоростью отъ 12 до 16 
км. въ часъ.

На заряжающей станцш установлены 3 динамома
шины Дерозье, каждая нзъ которых!, развнваетъ токт. 
въ 230 амисров!. при 260 вольтахъ. Продолжительность 
заряжаи1я каждой батареи— 6 часовъ.

(The Electr. Engineer).

П р и м ,Ь н е н 1 е  э л е к т р и ч е с т в а  в ъ  а м е р и -  
к а н с к и х ъ  к а м е н н о у г о л ь н ы х ъ  к о п я х ъ , —
Па гИшоторыхъ копяхъ въ Соединенных!, Штатахъ 
начинают!, входить въ употреблеше электрнчесшя ма
шины для ломки угля системы Джеффри. По онпсан1ю 
въ VElectricien. oirli состоять изъ железной рамы, на 
переднемъ конце которой расположена ось съ десятью 
пластинами и зубчатымъ колесомъ, которое соединяется 
цепью Галя съ осью электродвигателя, расиоложеннаго 
на другомт, конц’Ь рами; около двигателя расположепъ 
реостатъ, которым!, пользуются для иускашя въ ходъ 
двигателя,

Машина съ электродвигателем!, въ 15 лош. силъ 
(50 амн. X  220 волы.) нробиваетъ въ угольномъ пласте 
въ 3 или 4 минуты углублеше въ 1,2 м. глубиной и 0,9 м. 
шириной и высотой. Ея рама въ 2,75 м. вышиной и 
0,6 м. шириной. Она даетъ отъ 4 до 5 куб. м. угля въ 
часъ.

Пъ случае пезначительныхъ размеров!, разработивае- 
маго пласта прнмГняютъ вместо этой машины такт, 
называемый электрически! буравь, образцы котораго не 
разъ описывались въ нашемъ журнал!;.

Э л е к т р и ч е с к о е  о к р а ш и в а н 1 е  п о  с п о с о б у  
С к у е е к а .  — Этотъ способъ даетъ возможность окра
шивать при помощи электрическаго тока разлнчнаго 
рода предметы и главным!, образом!, предметы живот- 
наго п растительнаго нроисхождешя, какъ напр. кожу, 
ткани изъ шерсти, бумаги, льна, коры, соломы и т. н.

Опншемт, здГ.сь въ виде примера окрашн naiiie кожи 
но этому способу; совершенно аналогично окрашиваются 
и друпя указанный выше матерш.

Окрашиваемая кожа растягивается на сто.тЬ съ со
вершенно горизонтальной поверхностью, которая должна 
быть электропроводящей. Для этого доска стола де
лается вся металлическая (папр. изъ цинка) или обивается 
металлическим!, листомъ. Растянутая на столе кожа 
грунтуется обыкновеннымъ снособомъ ручной кистью, а 
затемъ на всю поверхность наливается окрашивающая 
жидкость, сколько только можетт, удержаться ея на по
верхности кожи, не стекая. Теперь соединяютъ одинъ 
полюсь электрической цепи съ металлической доской 
стола, а другой полюсь приводить въ соприкасаше съ 
кожей; такимъ образомъ электрически! токъ будстт, 
замкнуть и при этомъ вода, въ которой разведено кра
сящее вещество, будетъ разлагаться на свои элементы, 
которые будутъ уходить въ виде газовыхъ пузырысовъ 
а красящее вещество втянется въ кожу.

Электрически! токъ заставляютъ действовать такимъ 
образомъ несколько минутъ, пока кожа не пршбр1,тетъ до- 
статочнаго окрашнвашя; затемъ токъ ирерываютъ и за- 
канчиваютъ обработку кожи обыкновеннымъ способомъ.

При примененш этого способа легко можно наби
вать узоры на поверхность, накладывая на окрашивае
мый предметъ, после наливанш краски, шаблонъ сде
ланный изъ металлическаго листа, съ вырезапнымъ на 
немъ желаемымъ рисункомъ. Въ этомъ случае одинъ 
полюсь цепи соединяютъ съ этимъ металлическим!, 
шаблономъ. На тФхъ местахъ, который бываютъ при
крыты металломъ шаблона, появляется светлый рису- 
нокъ, на вырезанныхъ частях!,, где бываетъ непосредст
венно палита краска на окрашиваемый нредметъ, 
OKpaiiniBaiiie делается темнее.

(Zeitschrift fur Elektrotechnik.).

Электроетатичеек1й указатель Фазы,—
Айртонт, и Матерь устроили следуюшдн приборъ для 
облегчешя nycnaHia въ ходъ параллельно двухъ дина- 
момашннъ перемкнпаго тока высокаго напряжешя и 
для легкаго обнаружешя моментовъ совпаден1я фазы, 
когда можно производить соедннете.

Пусть Р (фиг. 5) будетъ дннамомашнна, соеди
ненная уже съ коммутаторной доской, и р —динамома
шина, которую надо еще соединить. Одинъ изъ зажи- 
мовъ А у Р соединяют!, съ одиимъ изъ зажимовъ а 
другой машины р  чрезъ большое соиротивлеше г  отъ

Фиг. 5.

10 до 20 мегомовт,, получаемое вычерчивашемъ каранда- 
шомъ тонкой лиши на шиферной или эбонитовой пла
стинке. Два другихъ зажима В и в  мапшпъ соединяютъ 
какимъ нибудь электростатическим!, вольтметром!,, элект- 
роскопомъ, т])убкой съ пустотой или всякимъ другимъ 
электростатическпмъ прибором!,, способным!, указывать 
большую разность нотенщаловъ, какъ напр. электросконъ 
съ золотыми, аллюмишевыми или оловяиными листи
ками. Приборъ показываетъ действующую разность по- 
тенщаловъ между В и в; онъ отклоняется больше всего, 
когда машины соединяются последовательно и листики 
приходить въ соприкасаше, когда двЬ машины, обла
дающая но предположение равными электровозбудитель- 
нымн силами, оказываются соединенными навстречу. 
Если скорости двухъ машинъ весьма различны, то ли
стики быстро колеблются; колебашя замедляются по 
достнженш синхронизма, доходить до того, что они 
происходить только разъ въ минуту или даже меньше 
и листики каждый разъ остаются въ соприкасанш за
метное время,— вт, этотъ моментъ и следуетъ произво
дить соедннете мапшпъ.

Этотъ приборъ нростъ, экономиченъ и падеженъ; опъ 
далъ xopomie результаты въ лабораторш и можетъ оче
видно быть не менее хорошнмъ на центральныхъ стаи- 
щяхъ. (L’Ind. El.)
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Сеизмическ1й ФотохронограФъ. — Д-ръ 
Еанкани описываетъ въ FActtricista приборъ для заии- 
сывашя фотографически точнаго времени, когда ощу
щается ударъ землетрясешя иа станцш наблюдегпя. 
Производится это иолучешемъ фотографш циферблата 
хронометра въ моментъ удара. Въ этомъ аппарат’!; хро- 
нометръ освещается на моментъ лампой накалнвашя, 
вводимой въ цЬпь однимъ изъ сеизмическнхт. ирибо1)овъ 
обсерватор!н. Довольно сложный механизмъ состоитъ 
главнымъ образомъ изъ горизонтальнаго рычага, нод- 
держивающаго на одномъ плечЬ подноснкъ съ девятью 
чашечками съ двухромовокнслымъ кал!емъ, тогда какъ 
другое его плечо снабжено грузами и удерживается въ 
одномъ положенш ноднятымъ якоремъ электромагнита. 
Когда цЬнь нослЬдняго замыкается однимъ изъ сеизма- 
сконовъ, его якорь притягивается, чашечки съ хромпи- 
возгь поднимаются и расположенные надъ ними элект
роды изъ цинка и угля погружаются въ жидкость, 
доставляя такимъ образомъ токъ для лампы. Приблизи
тельно чрезъ четверть секунды ламповая цЬпь преры
вается одиимъ изъ грузовъ, соскальзывающимъ съ рычага, 
и весь аппаратъ автоматически возвращается въ преж- 

1 нее положеше, чтобы быть готовымъ для новаго удара. 
Этотъ аппаратъ применяется на обсерваторш Рокка- 
ди-Напа и действуете хорошо.

Эконом1я въ пользован!и энерг1ею.—Проф. 
Кеннеди дЬлалъ на эту тему сообщеше иредъ Королев- 
скимъ Ипстнтутомъ въ Лондон!;, въ этомъ сообщены! 
онъ высказалъ ту мысль, что полезнее всего об
ратить BHiiMuuie техннковъ на приведшие работы 
мапшнъ къ тину лучших!., существующихъ теперь, 
т. е. стремиться къ постоянному достнжешю то
го макснмальнаго полезпаго д’Ьйств!я, какое даютъ 
лучпыя машины. Авгоръ настолько практиченъ, какъ 
онъ выражается, чтобы не ожидать въ будущемъ не- 
осуществнмыхъ теперь отдачъ, и вовсе не иолагаетъ, что 
выводимый теперь максимумъ полсзнаго д М с'т я  нахо
дится въ связи съ самымъ ненолнымъ знаи!емъ при
роды; правда, мы ничего не знаемъ ни объ эфирЬ, ни 
о внутреннемъ строешп вещества и т. д., но никакое 
изъ иодобныхъ 3iiaHitt пе можетъ опровергнуть калори- 
честй эквивалентъ сгорашя тонны угля и тому подоб- 
ныя данныя, на которыхъ опираются вычислены! тех
ника. Природа сама положила известные максимумы

отдачъ при преобразовашяхъ энергш, подобно тому, 
какъ, нанр., изъ разсыпаннаго ею золотоноснаго песку 
не можетъ быть принято большее количество золота, 
ч'Ьмъ его находится въ розсыпи.

Кеннеди приводить интересную ;иаграмму, показы
вающую отдачу послЬдовате.тьныхъ нреобразовашй энер- 
riii. Если принять эиерпю эквивалеитнув) количеству 
тепла, освобождаемаго при сжиганш угля за 100°/°, то 
К представить потерю ея въ котлахъ, т. е. безиолезную 
трату при нагрЬваыш воды; остальное ея количество 
(80°/°) мы примемъ снова за 100° о; изъ этого количества 
часть Н теряется при явлен!и конденсата пара въ 
трубахъ, на дЬйспйе насосовъ и нроч.; остальное коли
чество снова нрннимаемъ за 100°/» и т. д. Последова
тельно ирниимая во впимаше потери G — при преобра
зованы тепловой энергш въ динамическую, но формулЬ;

’р _р
отдача= —- г[,— — ;F —при преобразован!!! утнлизируе- 

l i
мой машиною части въ работу. Е представляет'!, энер
гию, идущую на приведшие самой машины въ движете; 
эта энерпя не можетъ быть передана динамо, I) — по
тери въ динамо. С — потерн на провода энергш, полу
чаемой у зажимовъ динамо; остальная энерпя достав
ляется въ лампы калетя; изъ нея часть В теряется въ 
впд4 тепла; на освищете идетъ лишь часть А. Эта не ■ 
большая часть всего количества энергш въ VIII вид!., 
но еще меньшая отъ YII вида и т. д.; она представ
ляет!. изъ себя совершенно ничтожную часть I вида.

Кеннеди не вндитъ возможности устранить потери 
въ нунктахт. отъ I до VII, но зато всЬ надежды его 
направлены къ пункту VIII; всЬ вЬрятъ въ будущее 
освищете безъ нагрЬвашя, и опыты Тесла, кажется, 
даютъ иоводъ къ этому, но не нужно забывать, что га
зовый двигатель, освйщаюицй весь Королевсшй Инстн- 
тутъ, едва былъ доетаточенъ, чтобы но способу Теслы 
въ самомъ блестящемъ его опыт!; лишь едва освЬтпть 
экспериментатора.

Примкнете электродвигателей для д'Ьй- 
OTBiH центроб’Ъжныхъ помпъ. — Эти помпы, 
работаюиця всегда съ значительной скоростью, удобно 
соединять прямо съ электродвигателями; при этомъ 
получаются компактные механизмы, которые можно 
удобно устанавливать въ какнхъ угодно мЬетахъ. КромЬ 
того, iipn»rl;ucnie электродвигателей даетъ возможность

Фиг. 6.

легко соединять, такт, сказать, последовательно но по
скольку помпъ для усилешя нхъ дЬйств1я (нанримОрь, 
для подъема воды на большую высоту, недостижимую 
для одной помпы), какъ показано на фиг. 6- Подобный 
группы помпъ, по 2 и но 4, установлены Дюмономъ въ 
Алтайскихъ рудникахъ; группы но 2 помпы поднимаютъ 
по 600 литровъ воды въ минуту на высоту 22 м. при

электродвигатель, расходующемъ 58 амиеровъ при 100 
вольтахъ, а группы но 4 помпы поднимаютъ по 300 лит
ровъ въ мнпуту на 48 м., причемъ нхъ электродвигатель 
расходует!. 80,5 амиеровъ при 115 вольтахъ.

(L’Electricien.)
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т Германъ-Людвигъ-Фердинандъ ф о н ъ - 

Гельмгольцт». 27-го минувшаго августа скончался 
в'ь ШарлотенбургФ (близъ Берлина) одинъ нзъ самыхъ 
замФ.чательныхъ философовъ-фнзиковъ после дня го вре
мени, iipoilteccopb Гельмгольцъ. Бъ лиде его естественныя 
науки лишились одного изъ искреннихъ и талантливыхъ 
служителей, въ течете полв-Ька служившаго усердно и 
сь нолннмъ самоотвержешемъ, а человечество поте
ряло истиннаго и гуманнаго друга. Гельмгольцъ родился 
въ 1821 г. 19 августа, происходил» изъ семьи учителя 
и получилъ образовало въ военно-медидинскомъ Инсти
туте, откуда былъ выиущенъ врачемъ (1842 г.). Закон
чив!» свое институтское образоваше, юный врачъ все
цело отдался научнымъ работамъ и нзследовашямъ, 
когорыхъ не прерывалъ до последнихъ дней своей не
утомимой жизни. Первою его научною работою было 
сочинеше: „1)с fabrica Nervosi evertebratoruin“, защи
щенное имъ въ 1842 году и доставившее ему доктор
скую степень. Въ 1847 году имъ было выиущено въ 
cb'Iitt. классическое сочинсте: „О сохранено! эперг1и“; 
главное ноложен-ie этой книги сделалось основнымъ 
физнческимъ закономъ — трудъ этотъ сразу доказалъ, 
что Гельмгольцъ—философъ и ученый (физнкъ). Сь 1850 г. 
Гельмгольцъ занялъ кафедру флзшлогш и общей нато- 
jroriи въ Кенигсбергскомъ университете и носвятнлъ 
свое время на запятая фнзюлогическимн изеледовашямн.

Въ 1851 году работы но оитик-Ь въ связи съ фи- 
зтлогическимъ изеледовашемъ глаза привели Гельм
гольца къ открытая) офтальмоскопа,— прибора, безъ ко- 
тораго тетгерь не обходится пн одинъ глазной врачъ. 
Благодаря этому прибору, много людей спаслось отъ 
неминуемой слепоты. Затёмъ Гельмгольцъ создалъ Mio- 
графъ и офтальмометръ. Въ 1855 г. Гельмгольцъ нере- 
шелъ въ Г)0 ннъ, гдф столь читать локцш ио апатомш и 
физшлогш. Къ этому времени относятся его работы но 
тсорш видимости цвётныхъ изображешй, и затФмъ пси
хологическое изеледовашо связи, существующей между 
первыми восщпя’пями и вызываемыми ими въ насъ пред- 
ставлешямп. Въ 1858 году Гельмгольцъ нерешелъ въ 
ГейдельбергскШ уииверситетъ на кафедру фпзюлогш. 
Здесь онъ собралъ и обработалъ век свои изеледовашя 
и работы по онтикФ и нздалъ ихъ отд'Ьльнымъ сочине- 
iiicMT. „Ilandbuch der Physiologischen Optik“. Будучи 
любнтолемъ музыки, Гельмгольцъ и въ этой области 
озпаменовалъ себя научными работами. Онъ изложплъ 
учете: о физюлогнческой причине музыкальной гармо- 
]iin и учете: о теорш звуковыхъ впечатлено-!—въ сво- 
емъ отдельном!» труд'Ь: „Die Lehre von den Tonempkind- 
ungen“ (1862 г.). Съ 1871 года Гельмгольцъ занялъ ка
федру физики въ Берлннскомъ университете и съ этого 
времени носвятнлъ себя исключительно занятаямъ фи
зикою, собравъ вместе съ темъ при себе школу талант
ливыхъ учениковъ, раснространившихъ впоследствш 
духъ его школы и научный стремлешя повсюду. Работы 
его сосредоточились въ области электричества н гидро
динамики. ПослФдшя работы Гельмгольца относятся къ 
теоретической xiiMin и къ гидродинамике въ приложено! 
ея къ метеорологш.

Съ 1871 года Гельмгольцъ прннялъ на себя управ- 
леше Берлинскою физическою лаборатор1ею, а съ 1888 г. 
онъ сталъ въ главе Physikalisch technische Beichsanstalt, 
этого образцоваго научно-физичеекаго правительствен- 
наго учреждешя.

Старецъ но лЬтамъ, но бодрый и юный по духу, 
Гельмгольцъ еще недавно праздновал!» свою семидеся- 
тнлетнюю годовщину. Весь ученый Mi pi, принялъ участае 
въ этомъ торжестве.

Память о Гельмгольце, не. умретъ, имя его навсегда 
останется начертано на скрпжаляхъ ncTopin науки и 
вечно будетъ блистать, какъ имя талантливаго ученаго 
и неутомимаго труженика.

Jd M Б Л 1 0 Г Р А Ф 1 Я .
The Electric Railway in theory and prac

tice by Oscar T. Crosby and Louis Bell P. H. D.
Second edition, revised and enlarged. Neiv-Jork. The 
W. J. Jonston Company, Limited. 1893. Стр. 416. Съ 183 
фиг. въ тексте, въ ]1» листа.

Электричеек1я жел'Ьзныя дороги. ТеорЫ и 
практика. Кросби и Белль. Нью-1оркъ. 1893.

, Electric traction in railways and tram
ways by Autony Reekenzaun. С. E. London 
Biggs and C°. 1892. Стр. 422+X X I. Съ 213 фиг. въ 
тексте. Въ 1/ie листа.

Электрическая тяга на жел'Ьзныхъ до
рогахъ и трамваяхъ. Антотя Реккендау-
на. Лопдонъ. 1892.

Въ Европе н особенно въ Америке электрическая 
тяга на железиыхъ дорогах!» и т)»амваяхъ получила уже 
давпо широкое paciipocTpaiicnie. Такъ, еще въ 1892 году 
въ Соединенных!» Штатахъ было около 3.000 миль до- 
роп», на которых!» применена была электрическая тяга. 
11а этихъ дорогахъ циркулировало болке 7000 вагоновъ.
У наст» въ Pocciu электрическая тяга не применяется 
почти нигде. Городской трамвай въ ХиевЬ кажется 
единственная установка нодобнаго рода. Теперь еще 
проектируют!» три лиши въ Ннжнемъ-Новгороде, кото
рый должны быть устроены ко времени открытая Ни
жегородской выставки 1896 года. О других!» прпмФча- 
шяхъ электрической тяги, по крайней мёр!» въ спещаль- 
ныхъ журналахъ не сообщалось ничего. Можетт» быть, 
причину столь слабаго распространен^ электрической 
тяги можно видЬть въ недостатке сведФнШ относительно 
ея экономичности и въ тФхъ преувеличенныхъ оиасе- 
шяхъ, которыя внушаетъ употреблеше токовъ въ 500— 
600 вольтъ. Поэтому всякш трудъ, который снособство- 
валъ бы ознакомление нашихъ инженеровъ н промыш
ленных!, людей съ электрическими дорогами, заслужи
вает!, полнаго внимашя. Труды Кросби н Белля и Рек- 
кенцауна, иолныя заглавия которыхъ приведены выше, 
могутъ дать нонятае о современномъ еостоянш вопроса, 
обь электрической тягЬ на желкзныхъ дорогахъ п трам
ваяхъ, какъ съ точки зрФшя технической, такъ и съ 
точки зркшя экономической. ‘

Книга Кросби п Белля чисто практическая: въ ней j 
читатель найдетъ onncaHie только ткхъ машинъ, прн- 
боровъ п приспособлен!!!, которые приняты на практике, ! 
тфхъ способовъ нользовашя ими, преимущество кото- [ 
рыхъ уже выяснилось н т. д. Онисатя разлнчныхъ ти- 
повъ машинъ и приборовъ, которые во множестве изо
бретались и изобретаются до спхъ поръ н которые, 
иногда, не смотря на свои качества, не приняты до сихъ 
поръ на практике, у Кросби и Белля иёть. Даже псто- 
рнческШ очеркъ развитая электрической тяги въ на- 
званномъ трудф очень коротокъ и помкщенъ въ самомъ 
конце книги. Такимъ об^азомъ, трудъ Кросби и Белля 
предназначается не для любителей, желающихъ ознакэ- | 
мяться съ вопросомъ объ электрической тяге съ ея 
постепенпымъ развитаемъ и т. д.» а для практиков!» 
электротехниковъ.

Бея книга состоитъ изъ двенадцати главъ и семи , 
нрибавлетй. Первая небольшая глава по обычаю вскхь ! 
авторовъ электротехннческнхъ руководствъ, посвящена 
гг. Кросби съ Беллемъ краткому изложение главнейшнхъ 
сведён^ по общей электротехнике, какъ то: onucaHim j 
схемъ токовъ динамомапшнъ, ознакомление съ магнит- ! 
ними свойствами железа, стали и чугуна и т. п. Эта глава 
могла бы быть съ успФхомъ выпущена авторами: кто не 
знакомь съ динамомапшнами, тотъ изъ нея ничего и не 
узнаетъ, а для лицъ уже знакомыхъ съ ними, она со
вершенно излишня.
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Вторая глава, гораздо большая по объему, занята 
юучсшемъ паровыхъ и водяныхъ двигателей, необхо- 
днкыхъ для ириведетя въ движ ете дипамомашинъ, 
способовъ ихъ регулировки, критическимъ разборомъ 
юстониствъ различныхъ системъ, съ точки зр й тя  ирн- 
гЬвспш къ электрической тяге и т. и. Глава эта чи
тается съ болыпннъ интересомъ и для несиещалистовъ 
хехашгковъ, каковыми бываютъ часто электротехники, 
она им+.етъ большое значете. Третья глава занята раз- 
tMoipt.HieMb электродвигателей, способовъ регулирова
ла оси, укр-I;плетя на вагонахъ электрическаго соеди- 
ношя съ генераторами и т. и. Глава IY и Y поспящепы 
устройству и эксплуатацш лин1н. Глава VI—устройству 
и эксплуатацш генераторныхъ стапцШ. Глава VII—онре- 
jtieiiiio коэффншенга нолезнаго дЬйств1я электрической 
тяги, насколько онъ зависитъ отъ отдачи паровыхъ ма
нишь, динамомашинъ, л и т  и н т. и. Въ восьмой главе 
разсматривается весьма важный вопросъ о тяг); носред- 
ствомъ аккумуляторовъ. Глава девятая занята обозрё- 
uiesib различныхъ системъ электрической тяги. Воиросу 
обь электрической тяге поЬздовъ большой скорости на 
же.тЬзныхъ дорогахъ, посвящена глава X. Этотъ вонросъ 
разобраиъ Гг. Кросби и Белль весьма подробно.

Очень много места посвящено разсмотрЪшю вопроса 
обь электрической тяг); съ чисто коммерческой точки 
spf.nia. Въ глав!; XII, где этотъ вопросъ разобраиъ, 
приведено множество данныхъ и рядъ соображений, 
который могутъ вполне его выясшггь.

Въ последней (XII) глав!; собраны некоторый нсто- 
рнчееия данныя относительно электрической тяги.

И:гь семи дополнений наиболее интересны дополне- 
iiia В, содержащее инструкщю мастерамъ, доиолисте 
Е, паннсаное ироф. Э. Томсономъ н трактующее вопросъ 
о громоотводахъ, и дополнеше G, касательно измере- 
ш пзоляцш воздушныхъ линШ.

Изложешс гг. Кросби и Белля отличается ясностью 
и определенностью, что еще больше увеливаетъ достоин
ства ихъ труда, весьма интереснаго уже по содер ж ан т

ИЬсколыйо иной характеръ нмйетъ труда, г. Геккен- 
дауиа „Электрическая тяга на жел'Ьзныхъ 
дорогахъ и трамваяхъ“. Эта книга изложена 
6o.ii;e популярно и заключаетъ въ себе, он ncaniji боль
шинства системъ машшгь, вагоповъ и т. и., уиотреби- 
тельныхъ и употреблявшихся раньше. Теоретичесьчя 
св'йдФшя относительно маншнъ и электродвигателей 
здф.сь тоже изложены подробнее, чФыъ въ книге Кросби 
и Велля. По объему книга Реккенцаупа меньше книги 
Кросби и Беля и состоять всего изъ восьми главъ, между 
которыми матеучалъ распределенъследующнмъобразомъ.

Въ нервыхъ семи главахъ даны некоторым исторн- 
тешя сведен1я: говорится объ элсктродвигателяхъ и 
ихъ нсиытаыш, способовъ пользовашя и установки на 
вагонахъ, о лишяхъ, тяге носредствомъ неподвиж- 
ныхъ машннъ и аккумуляторовъ.Описываются различиыя 
системы тяги и различный существуюнця трамваи и 
железпыя до]юги. Въ восьмой, коротенькой главе, при
ведены несколько данныхъ относительно стоимости 
электрической тяги.

Изъ краткаго изложешя содержашя разематривае- 
мыхъ кннгъ видны уже ихъ характеристичный особен
ности; оне какъ бы дополпяютъ другъ друга, хотя, ко
нечно, въ ихъ содержал in мпого общаго. Во всякомъ 
случай оне могутъ дать возможность лицамъ интересую
щимся электрической тягой, составить себе нолиое ио- 
цятге о ней и поэтому только одному уже заслуживаюсь 
внимашя. Хорошее нзложеп1е, удачный подборъ MaTepia- 
ловъ и многочисленность чертежей еще болёе увеличи- 
внютъ ихъ достоинства. Поэтому то мы даемъ о нихъ 
отзывъ въ настоящее время, хотя книги вышли уже 

, болФе года назадъ и новинками въ технической ли
тературе считаться не могутъ.

Указатель статей и работъ по электри
честву.

The Electrical World, Л» 7. Американская 
Лссондандя для развппя пауки. Гаустонъ и Кеннеллн.— 
Дм памоэлектрнчесте механизмы. Оздоровлете электри- 
чествомъ (продессъ Эрмита). Проба машины Вуда для 
дуговыхъ ламиъ.

Л: 8- Американская Accouiauin для развппя науки. 
Продолжете статьи Гаустонъ и Есннел.ш.

.\» 9. Электричество въ церкви. Американская Ассо- 
щ атя для развитая науки. Продолжете статьи Гау
стонъ и Кеннеллн. Электрическое освещете въ Велнко- 
6iniTaniH. Электрическое образовате. Випсръ—Практн- 
чесгпя заметки о разечете динамомашинъ.

Л» 10. Какъ обращаться съ мпимо-умершимн отъ 
электрическаго разряда. Продолжете статьи Гаустонъ 
и Кеннеллн. Электрическое освещете въ Великобрпта- 
H in. Действие транспорматора съ кондепсаторомъ па
раллельно его вторичной обмотки.

Л* 11. Электричество на Выставке Дикаго Запада 
(Wild West Show въ Чикаго). Разрядъ магнетизма. Про
должете статьи Гаустонъ и Кеннеллн. Какъ сделать 
дипамомашину самовозбуждающейся.

№ 12. Первый прямой Пью-1оркскш кабель. Дуи- 
тонъ — Какъ любителю сделать вольтметръ и пмимстръ. 
Джонсонт,— Нанлучнпя отпошешя д!аметра и длины 
арматуры вт. динамомашпнахъ и двигатсляхъ. Гоустонъ 
и Кеннеллн — Динамоэлектричесше механизмы. Поле
мика о „синусоиде“ (статья и письмо Блопделя).

L’Electrieien. As 194. Мутье — ЭлектрнческШ 
трамвай иа .Попской Выставке. Мейланъ — О нроиму- 
ществахъ и неудобстиахъ мЬдн и мельхтра въ обмотке 
гальванометровъ съ подвижной рамкой.

Л» 195. Дьедонне — Электрнчссмй регулятора, для 
дуговой лампы. Окончите статьи Мутье,

Electrician. .V 854. Зэдъ — Химическая rcopia 
аккумуляторовъ. Моррисъ — Устройство сопротивлений. 
Ливерпульская надземная дорога. Сперри — Электрнче- 
CKitt тормазъ иа практике. Скпниеръ—Элементъ Клэрка, 
когда оиъ даетъ токъ.

Л: 855. Вэль — Химическая reopia аккумуляторовъ, 
А Сиель — Электрическая движущая энерпя. Электри
ческая лаборатор!я Board’a of Trade. Моррисъ—Устрой
ство сонротивленш. Ворчестерская электрическая стаи- 
щя. Д. Томсонъ — О скорости катодовыхъ лучей.

Electrical Engineer. № 333. Гобартъ — Прак
тика электрическаго машиниста. Виперъ— Магнитная 
утечка въ динамоэлектрическихъ магаинахъ. Мартнш.— 
Разви’пе электротехническихъ ироизводствъ въ Канаде.

А» 334. Попъ — Электрическое освещ ете отъ водя
ной силы въ Петерборо. Практика машнниста-электрнка. 
Винеръ — Магнитная утечка въ динамоэлектрическихъ 
машпиахъ. Сперри — Электрический тормазъ на прак
тике.

Electrical Review (N. I .) ,  № 12. Ванъ-Нюнсъ— 
Сложный плавяшййся громоотводъ.

Л" 13. Ворли—Испытате изолировапныхъ проволокъ. 
Сельденъ — Телеграфный восномннатя.

Electrical Review (Lond.). № 879. Кеннеди — 
Заметка о болыиихъ альтернаторахъ. Эднкомбъ— За
метки о паровыхъ турбинахъ. Днпамомапшпа и моторъ 
системы Уаддель-Эицъ.

№ 880. Электричество въ воздухоплавании Анд- 
реоли — Электрическое производство хлора и соды. 
Эднкомбъ — Заметки о паровой турбнпе. Образцовый 
единицы для элекгрическихъ нзмерегнй. Новая форма 
мостика Томсона. Электрическое освещ ете Гамстсда.

A r c h .  d ’E le b t r ic i t b  m b d ic . .  As 21. Шарпаньс— 
Сопротивлегне иервовъ и ихъ физюлогическая работа.
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рлзныя извъстш.
У каааигп от носит ельно прим гьненгя элек

т родви гат ел ей  у  дант ист овъ. — Таыя у к аза ши, 
вынеленныя изъ практики, даетъ въ The Electrical 
Engineer американский дантистъ и электротехникъ 
Берри. Для иодобныхъ применений с.1'1;дустъ брать хо
рошо устроенпые н спокойно работавшие двигатели съ 
отвЬтвлешемъ въ 1/6 — V» лош- силы, для управлешя ко
торыми надо устраивать реостаты съ коммутаторами, 
передвигаемыми ножнымъ нрнводомъ.

Эти приборы для управлешя электродвигателями 
лучше всего устраивать слЬдующпмъ образомъ: При 
нервомъ двпз:енш коммутатора обмотки электромагни
тов'!. и рсостатъ соединяются последовательно, а якорь 
оказывается замкнутымъ самъ чрезъ себя. При сл-Ьдую- 
щемъ движенш коммутатора якорь и электромагниты 
оказываются соединенными параллельно, последова
тельно съ реостатомъ; при этомъ получается наимень
шая скорость вращешя. .'{атЬмъ можно иостененно уве
личивать скорость до полной, выводя реостатъ. Чтобы 
сразу остановить двигатель, иереводятъ коммутатора, 
въ то ноложете, когда электромагниты бываютъ после
довательно соединены со всемъ реостатомъ, а якорь 
замкнуть самъ чрезъ себя; не трудно понять, что при 
этомъ условш якорь долженъ мгновенно остановиться. 
Переменять направдеше вращешя нельзя, не вводя въ 
цепь реостата.

Такое устройство авторъ нрименялъ на практике 
въ течете четырехъ летъ и оно оказалось вполне прак
тичным!. и удовлетворнтельнычъ.

Грандиозный гнелефонный кабель. — Самый 
большой телефонный кабель, какой только былъ выдк- 
ланъ до сихъ поръ въ Соединенных!, ПГтатахъ, былъ 
нроложеиъ несколько месяцевъ тому назадъ подъ East- 
Kiver’oM'b, между 38-ой улицей Ньы-1орка и Лонгъ- 
Исландомъ. Его наружный д1аметръ — 7 см., длина — 
1500 м. и веса, — 21,5 тоннъ. Сердечникъ кабеля содер
жит!, 20 медныха, пшуровъ, каждый изъ которыхъ 
образована, изъ трехъ проволокъ въ 0,7 мм. д1аметромъ. 
20 ироводовъ покрыты изолирующей массой въ б мм. 
толщиной. Четыре провода образуютъ средшй шнуръ, 
а 16 другихъ, сосдиненныхъ попарно, обвиты около 
этого шнура. Бее это покрыто толстымъ слоемъ изъ 
просмоленной лепты, джуты, арматуры, состоящей изъ 
22 проволокъ щшкованнаго жел'Ьза и наконецъ изъ не
проницаемой оболочки. _____

С м ерт ны е сл уч а и  отъ элект ри чески х»  т о
ков». При вводеши въ Америке въ общее употреблеше 
нерсм'1шныхъ токовт, число смертныхъ случаева, отъ 
электрическаго тока было весьма значительно. Такъ 
после 1872 года, первый случай смерти отъ этой при
чины былъ въ 1882 году, въ 1883—86 гг. — не было 
ни одного, въ 1887 — было три, въ 1888 — пять, въ 
1889 — восемь. Бъ 1890 и 1891 гг. произошло по два 
случая, а въ 1892 не было ни одного.

Такое уменьшите несчастныхъ случаев!, свндЬтель- 
ствустъобъ упорядоченш электрических!, устройствъ и 
оба, улучшеши способовъ изолированы нроводовъ.

T paeu poean ie  н а  стенлгь элект ричест вом ».— 
Одииъ американец!, устроилт, ирнборт, для гравировашя 
на стекле, основанный на томъ принципе, что раска
ленная до-бФла платиновая проволока оставлястъ на 
стекл’Ь светлый следъ на цв'Ьтномъ фоне.

Употребляемый для этого нриборъ состонтъ изъ ме
таллической набитой асбестомъ трубки, чрезъ которую 
проходятъ две проволоки-проводника; одинъ изъ ихт, 
концовъ соединяется съ источшшомъ электричества, а 
другой—съ платиновой проволокой, которую токъ на- 

• каливаетъ до-бела и которая гравируетъ на стекле, 
какъ было объяснено выше. Надавливаше этой прово
локи на стекло производится ирп посредстве ocipia изъ 
аспнднаго камня. (Би1. Intern, de l’Electr.).-

Е вропейст м  элект рическая  ф ирм ы  въ Аме- 
рикгь. — Не смотря на многочисленность и больная 
средства электрическнхъ компанш въ Соединенных! 
Штатахъ, европейская электрическая промышленность 
находить тамъ себе значительный спросъ на свои про- 
изведешя. Особенный успехъ имеютъ въ этомъ отно- 
ineuin немецшя фирмы. Путь для нихъ открыла фирма 
Сименса н Гальске, основав!, на томъ берегу Атланти- 
чеекаго океана большое отделен ie. Этому примеру не 
замедлила последовать фирма Allgemeine Elektricitats- 
gesellschaft и, наконецъ, после чикагской выставки на
чала сбывать въ Америке свои нзд'кпя фирма Гарт
мана и Брауна со своими измерительными приборами, 
Гагенская аккумуляторная компашя и общество Гелшсъ.

(L’Eclairage EL).

М еж дународная т елеф оигя. — Мадритъ и Па
риж!, будутъ скоро соединены телефономъ. Въ Исканы 
лишю нроложилн уже до Сарагоссы, какъ сообщает! 
The Electrician, а во Францш она проведена отъ Пари
жа до Тарба.

Н есчаст н ы й  с л у ч а й  въ Лейчест ергъ. — На 
железнодорожной станцш въ Лейчестере произошел! 
недавно необычайный смертный случай. Около дпнамо- 
машины, служащей для электрическаго оевкщешя, на
ходились два машиниста. Одинъ изъ нихъ неожиданно 
услышалъ крикъ н шинел ь другого машиниста лежащим! 
на полу, нрнчемъ изъ его рта, ушей п носа текла кровь. 
Перила кругомъ мангннъ были согнуты, но никаше 
нризнакн не указывали, чтобы машинистъ прикоснулся 
къ проводамъ тока. Чрезъ несколько минуть онъ умер! 
отъ потери крови. При такихъ обстоятельствахъ власти, 
который потомъ осматривали место, не могли опреде
лить причины смерти. Наиболее вероятнымъ иредно- 
ложешемъ было следующее: умершш осматривалъ под
шипники машины и въ это время его рукавт, задкл 
за валъ, велкде'те чего онъ былъ отброшеиъ на м4д- 
иыя перила, а затФмъ упалъ на ноль.

(The Electrician).

Телефонъ въ герм анской  ap.uiu. — Въ августе 
былъ произведенъ интересный военный опытъ между 
Берлиномъ и Потсдамомь. Телефонная лишя была про
ложена на переходе двумя кавалер! йскими патрулями, 
каждый изъ которыхъ состоялъ изъ уланскаго офицера 
и двухъ уланекпхъ унтеръ-офицеровч,; одинъ изъ нихъ 
нышелъ изъ Берлина, а другой—изъ Потсдама очень рано

JrpoMb. Каждый патруль былъ снабжена, полнымъ теле- 
опнымъ аннаратомъ, который везъ одинъ изъ унтеръ- 

офицеровъ, и заиасомъ стальной проволоки на вьюш- 
кахъ, на каждой изъ которыхъ былъ намотапъ 1 кило- 
метръ проволоки. Прокладываше .inuin началось въ 
Берлине сл'Ьдующимъ образом!,: Конецъ проволоки 
соединили съ городской сгЬтью въ Берлине и катушку 
прикрепили къ всаднику такимъ сиособомъ, чтобы про
волока могла разматываться, когда онъ Фхалт,. Второй 
кавалеристъ ехалъ сзади съ никой въ рукахъ, снаб
женный вилкообразнымъ наконечником!,; последним! 
онъ ловилъ проволоку и по мере того, какъ они ехали 
внеродъ, подбрасывалъ ее на верхи in ветви деревьев!, 
растущнхъ на краю шоссе. Они ехали, выбирая дороги 
съ деревьями: офицеръ впереди и за пимъ два солдата, 
прокладывающнхъ проволоку, въ 30 шагахъ одинъ отъ 
другого. Когда окончилась первая катушка, они оста
новились; соединили телефонъ н протрубили сигналь,— 
въ ответь получили .подобный же сигналь. Перегово- 
рнвъ, приростили новую катушку и продолжали про
кладку. Въ Тельтоу оба патруля встрежш сь; просиг
нал нровавъ на оба конца, сростиш проволоки. Пере
дача ркчп изъ Берлина въ Потсдамъ была превосходна. 
Заткмъ данъ былъ приказъ снять, что и было испол
нено. Прокладка лиши въ 30 килом, была произведена 
не больше, какъ въ 4 часа. (The Electrician).
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