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(Продолжен ic.)

Система о евгьщ еш я д уго вы м и  л а м п а м и  
г.ри перемтьниыхъ т о к а х ъ .  —  У  этой системы 
есть ntсколько совершенно новыхъ особенностей, 
но которымъ она отличается отъ системъ ocirli- 
щешя при постоянномъ токе. Мы укажемъ эти 
кобенности, описывая главный составныя части 
гановокъ, динамомашины и дуговыя лампы.

Динамомашины для освТщешя дуговыми лам- 
ши по устройству таковы же, какъ и для 
квёцешя накаливашемъ. Он̂ Ь поддерживаютъ 
постоянное напряжете сами собой, безъ вся- 
шхъ добавочныхъ приспособлешй, при посрсд- 
nei своей само-индукцш, и притомъ не въ 
иред-Ьленныхъ пределахъ, а отъ полной нагрузки 
я замыкашя короткой в'Ттвыо; это, конечно, со- 
симяетъ важное преимущество системы пере- 
гйнныхъ токовъ; такъ, у динамомашины, питаю
щей 6о лампъ, можно выключить изъ цТпи всДз 
шпы, кроме одной, безъ всякаго вреда для ма
шины и безъ измДзнешя дТйсппя остающейся 
и йпи лампы; даже при замыканш машины 
кроткой д'Ьпыо, она работаетъ безъ чрезмТр- 
вю нагрТван1я и искръ.

Въ следующей таблице приведены данныя 
трехъ типовъ машшгь для освТндетпя дуго- 
шя лампами:

1 Число зажигае- 
I мыхъ лампъ.

№4 . " 1Въ 10 j Въ 6,8 
1 ампер, j ампер.

Намагиичииаюшдй
токъ. ВЪсъ 

в ъ  кгр.

Число 
оборотовъ 
въ минуту.Амперы. Вольты.

ОО 25 57 5

ОСО 1.089 1.350
0 40 6 о 5.5 90 о OS 1.000

во 90 4 I IO 1.905 8 о о

II 120 175 12 I ! 0 4.410 700

Необходимую принадлежность каждой ма
шин составляетъ замыкатель короткой вшчвью, 
тематически вводяшдй между зажимами ма
шин короткую ветвь при внезапномъ преры-

ваши ея рабочей цТпи; необходимость такого 
присиособлешя обусловливается т'Ьмъ, что, когда 
проволоки ц'Ьпи обрываются въ какой нибудь 
точк'1;, онНз остаются заряженными высокимъ по- 
тенщаломъ и могутъ повести къ несчастному 
случаю, если къ нимъ кто либо прикоснется, не 
подозревая опасности. Упомянутый приборъ 
устраняет» вполне эту опасность. Конечно, этотъ 
приборъ пригодснъ только для машинъ перс- 
меннаго тока.

Благодаря способности саморегулировашя по
вышается промышленное полезное д'Ьйств1е ма
шинъ, такъ какъ расходъ энерпи бываетъ до
вольно близокъ къ пронорцюнальности числу 
горяшихъ лампъ.

Лую выл лампы .— Дуговыя лампы иеремепнаго 
тока, вследств1е равномернаго обгорашя углей и 
отсутств1я кратера, исиускаютъ лучи по горизон
тальному направленно и освещаютъ не узкое 
коническое пространство подъ лампой, подобно 
лампамъ постояннаго тока, а более широкую 
площадь, что и бываетъ желательно при осве- 
щеши улидъ, площадей и парковъ.

Чтобы избежать нрименен1я двухъ паръ 
углей и въ то же время удлинить время 
етшя лампы безъ вставлешя новыхъ углей, ком- 
пашя Всстпнгхауза нашла удобнымъ применять 
НЛОСК1С угли, но два въ лампе, въ 1 ,/4 см. тол
щиной И ВЪ 2V2 ИЛИ 5 см. шириной, которыхъ 
хватаетъ на 15 — 1 8 часовъ горешя при узкихъ 
угляхъ и на 30 — 36 часовъ при широкихъ; 
в с л е д с т е  этого удешевляется уходъ за лампами 
и, кроме того, самыя лампы делаются дешевле, 
легче, проще и прочнее.

При освещенш постояннымъ токомъ, провода 
дуговыхъ ламиъ являются источникомъ серьез
ной опасности въ случае прикосновешя къ нимъ; 
при системе переменнаго тока эту опасность 
легко устранить, располагая между одной или 
несколькими лампами и главной цепью по транс
форматору надлежащей величины; тогда лампо
вая или вторичная цепь, обладая низкимъ по- 
тенщаломъ, делается совершенно безопасной. 
Кроме того, подобное применеше трансформато- 
ровъ представляетъ еще ту выгоду, что является 
возможность применять динамомашины на гораздо 
большее число лампъ, не повышая пропорщо- 
нально нанряжешя, какъ пришлось бы сдёлать 
при постоянномъ токе.
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Преимущества системы освтценгя перемен
ными токами. —  Итакъ, эта система освёщ етя 
представляет, следующая преимущества:

1)  Динамомашина —  саморегулирующая безъ 
помощи какихъ либо приспособлен^.

2) Перерыва, ц+,пи не можетъ повести къ 
несчастным!, случаямъ.

3) Можно применять динамомашины на боль
шое число ламиъ, не, увеличивая потен
циала.

4) Динамомашина не страдаетъ отъ замыка- 
шя короткой ветвью.

5) Можно нс вводить въ освещаем ыя пом'Ь- 
щешя главную ц^пь высокаго потснщала.

6) Устраняется необходимость употреблять 
сложный лампы съ двумя парами углей.

7) Удешевляется содержаще лампъ.
8) Достигается осв-i;m,enic большого про

странства.
Передача энергш переменными т о

ками. — Если разсматривать передачу энергш, 
какъ промышленное предпр1ят1е, то разстояте, 
на какое можно передавать энерпю, зависитъ, 
главнымъ образомъ, отъ величины электровозбу- 
дительной силы, потому что расходъ на провода 
при данной электровозбудительной силе возра- 
стаетъ пропорщоналыю квадрату разстоянш, а 
съ другой стороны этотъ расходъ изменяется 
обратно пропорщоналыю квадрату электровозбу- 
дителыюй силы, т. е., если взять, наприм+>ръ,
2.ооо вольтовъ, вместо i.ooo, то для передачи 
даннаго количества энергш на н ^которое раз- 
стояше при одинаковыхъ прочихъ уакнняхъ и 
одина ковомъ полезномъ действш потребуется въ 
четыре раза меньше меди, а если взять 10.000 
вольтовъ, то количество меди уменьшится въ 
ю о разъ. Следующая таблица наглядно показы- 
ваетъ экономю въ проводахъ отъ прнменешя 
высокихъ потенщаловъ.

Таблица I. — Стоимость меди въ рубляхъ 
для передачи I полезной лош. силы при различ- 
ныхъ напряжешяхь на зажимахъ двигателя, счи
тая, что потеря энерпи въ проводахъ — 20°/о, 
полезное дейетше двигателя — 90°/о, на I км. 
разстояшя требуется 2.080 м. проволоки и медь 
стоитъ 30 коп. за фунтъ.

Раз- 
стояше 

пере
дачи 

въ км.

1 .0 0 0  в. 2.000  В.

1
1

3-000 В. !
t
1

4 .0 0 0  В. 5 .0 0 0  В. 10.000  В.

1 ,6 4 , 1 6 1,0 4 О 0 ,2 0 0 ,16 0 ,0 4

8 ; 1 0 4 ,10 26 ,0 0 1 1 ,5 6 6 ,50 4 , 1 6 . 1 ,0 4

16 4 16 ,3 8 1 0 4 ,10 4 6 ,28 26 ,0 2 16 ,6 6 4 , 1 6

24 9 36 ,0 0 2 3 4 ,0 0 10 4 ,0 0 58 ,50 3744 9>36

• 52 ! 1.66 6 ,00 4 16 ,0 0
j

18 3 ,2 0 10 4 ,0 0 66,64 1 6 ,66

Расходъ на провода можно уменьшить еще, 
допуская большую потерю энерпи въ нихъ, какъ 
показываетъ следующая таблица.

Таблица II. — Стоимость меди въ рубляш 
для передачи I полезной лош. силы при разлнч-1 
ныхъ процентахъ потери въ проводахъ при|
3.000 вольтахъ на зажимахъ двигателя и rkt 
Же прочихъ услшпях ь, какъ и въ первой таблиц!

Раз- 
стояше 
пере
дачи 

въ км.

ю ° / 0. 1 5 ” /и- 2 0  °/0. 2 5 % ■ зо г

i ,6 1 ,0 4 0 ,6 6 0 ,4 6 0,34 0,26

8 2 6 ,0 0 16 ,4 0 1 1 ,5 6 8 ,6 6 6,74
1 6 1 0 4 ,1 2 6 5 ,5 6 4 6 ,2 8 3 4 ,6 2 27,00

24 2 34,00 4 7 ,5 0 10 4 ,0 0 7 7 ,8 0 6о,6о

З2 4 1 6 0 0 2 6 2 ,0 0 18 5 ,2 0 13 8 ,5 0 108,00

Итакъ, расходъ на провода довольно быстро 
уменьшается съ повышешемъ иотенщала, но по
следнее возможно только до известнаго пре- 
д'1ша вследстчнс затрудненш, к а т я  представляет! 
устройство и изолировате приборовъ для высо
каго напряжешя, такъ какъ установка должна, 
быть не только экономичной, но также надежной| 
по действш и безопасной. i

Въ этомъ отношенш система переменная 
тока прсдставляетъ преимущества передъ систо-1 
мой постояннаго тока, такъ какъ динамомашит! 
и двигатели переменнаго тока проще по устрой
ству и, кроме того, является возможность поль
зоваться трансформаторами.

Въ машинахъ постояннаго тока слабую часп| 
по сложности устройства и трудности нзолиро-, 
вашя представляетъ коллекторъ, вместо кото-; 
раго у  машинъ переменнаго тока имеются два| 
простыхъ кольца, соединенныя съ концами об-' 
мотки якоря; эти кольца, конечно, можно изоли
ровать для более высокихъ потенщаловъ, ч!м! 
коллекторъ машинъ постояннаго тока. Практик 
показала, что въ технике 1.000 вольтовъ можнс| 
считать высшимъ пределомъ электровозбудитель- 
ной силы для динамомашинъ постояннаго тока 
съ ответвлешемъ а потому, чтобы повысить на
пряжете для уменыпешя расходовъ на провода! 
остается только соединить последовательно ди 
генератора на одномъ конце лиши и два двига
теля на другомъ (соединеше по три машинь 
дало бы слишкомъ сложную установку, неудов
летворительную съ электрической и механиче
ской точки зрешя). При переменномъ той 
пришлось бы взять только одинъ генераторъ и 
можно было получать отъ него токъ не только 
при 2.000 вольтахъ, но и при более высокой 
напряженш, смотря по разстояшю передачи.

При передаче энерпи переменными токами, 
напряжете можно повышать еще при помощи! 
трансформаторовъ; при этомъ приходится при
менять два трансформатора: одинъ повышает! 
напряжете тока, получаемаго отъ генератора, а 
другой понижаетъ напряжете вторичнаго тока 
около электродвигателя. Такимъ образомъ полу
чается возможность производить передачу энер-
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rin при ю.ооо вольтахъ; применяемые при этомъ 
трансформаторы для обсзпечешя хорошей изо- 
ляцш погружаются *въ масло; яшикъ, въ кото- 
ромъ помешается трансформатора снабжается 
особыми хорошо изолнронанными зажимами, 
масломерной трубкой и краномъ для выливашя 
масла. Нтакъ, высокому напряжению подвергаются 
только наружные провода, а за напряжете на 
станц!яхъ можно взять такое, при которомъ 
легко было бы обезнечить хорошую изоляшю 
для всехъ приборовъ.

Синхроничная или двухпроволочная система.— 
Разработкой приборовъ для передачи энергш на 
болышя разстояшя компашя Вестингхауза стала 
заниматься пять л Ьтъ тому назадъ и выработала 
две системы: синхроничную  или двухпрово.ючную 
и тес лову многофазную систему. Хотя последняя 
по своей общепригодности можетъ считаться 
универсальной системой, но представляетъ зна- 
чеше и первая, особенно въ некоторыхъ слу- 
чаяхъ.

Синхроничные двигатели не приходягь въ 
дМстше сами собою; для этого при каждомъ 
изъ нихъ ставять маленьк!й двигатель Тесла 
особаго устройства, который быстро прюбретас’гь 
надлежащую скорость и загкмъ приводить въ 
движеше синхроничный двигатель при помощи 
колесъ трешя; чрезъ несколько секундъ по- 
uiinifi двигатель нолучаетъ надлежащую ско
рость (что указывается особымъ ириборомъ, на- 
зываемымъ синхронизаторомъ), нускаюнцй въ 
ходъ двигатель выводится изъ цепи и вводится 
синхроничный. Вся эта операщя пускашя въ ходи, 
требуетъ 2 — 3 минуты.

Въ следующей таблицЬ даны основныя дан
ная для сипхроничныхъ двигателей различной 
величины, соответствующих-!, описаннымъ раньше 
динамо,машннамъ.

№№ Мощность 
въ лош. с.

1 Число 
оборотовъ 

I въ минуту.

00 30 900
0 50 900
1 75 72°
2 1)0 J  боо

3 250 450
4 $оо 360

читатели .?ЧВ ОО, О, I и 2 самовозбуждаю-
mieca, а До 3 н 4 снабжаются особыми возбу
дителями. Их-!, полезное д-кИсше таково же, какъ 
и у динамомашииъ. Можно считать, что, при 
i;°/o потери энергш въ проводахъ, киловаттъ 
генератора даетъ I лош. силу у двигателя; при 
большей потере, мощность послёдняго, конечно, 
соответственно уменьшится.

Двигатели Да оо и I, проектируются для 
потенщаловъ въ д.ооо, 2.000 и 3.000 вольтов-!,, 
а До 2, з и 4, кром Ь того, и для 4.000 вольтовъ.

Что касается до генераторовъ, то потеншалы на 
пхъ зажпмахъ не должны превосходить слёдую- 
щихъ предёлов-ь:

Да о о ........................ 3.000 в.
Да о ........................ 3.000 »
Да I ........................4.000 »
Да 2 ........................5.000 »
Д1> з ........................5.000 »
Да 4 ........................5.000 »

Если услов1я передачи требуютъ болёе вы- 
сокихъ потенщаловъ, то надо применять повы- 

>шаюнце и понижавшие трансформаторы.
Если желаютъ соединить распределен!е энер- 

гш съ освёщсшемъ, то рекомендуется устраи
вать въ подходящемъ месте иодстанцш съ 
трансформаторами, понижающими напряжете до
i.ooo или 2.000 вольтов-!, для мёстнаго раенре- 
дёлешя; затемъ въ эти цепи вводятся обыкно
венные трансформаторы для освёщешя накали- 
вашемъ; въ цепи для лампь накаливашя можно 
вводить и дуговыя лампы, соединяя ихъ после
довательно по 2 — з лампы.

Какъ уже упоминалось при онисаши дпнамо- 
машинъ, число персменъ тока въ минуту равно 
7.200.

Многофазная система.— При многофазной си
стеме лишя сосгоитъ изъ трехъ проводовъ, а 
повышающие и понижающее трансформаторы 
приходится соединять съ соответствующими 
машинами при некоторыхъ типахъ последнихъ 
четырьмя проволоками; вообще говоря, четырех
проволочное соединеше лучше, такъ какъ при 
немт, требуется меньше меди.

Имеется несколько тиновъ генераторовъ 
двухфазнаго переменнаго тока, изъ которыхъ 
наиболее замечательны два. Машина нерваго типа 
представляетъ собою, собственно говоря, двой
ную обыкновенную динамомашину переменнаго 
тока съ двумя группами электромагнитовъ и 
двумя якорями на одномъ вал-!,-, прнчемъ каж
дый изъ нихъ доставляет-!, токъ въ двухпрово- 
лочную день, и обё эти цени можно соеди
нить такъ, чтобы oid, образовали трехнровод- 
ную цепь. По устройству эти машины одинаковы 
съ обыкновенными динамомашинами переменнаго 
тока.

У  машинъ второго типа одинъ якорь, но съ 
двумя обмотками, который даютъ два тока, от
личающееся по фазё. 1 1о устройству эти ма
шины походягъ на генераторы постояннаго тока, 
которые будутъ описаны ниже, но только вместо 
коллекторовъ у нихъ имёются простыл кольца.

При передаче энергш по многофазной си
стеме, переменный токъ можно преобразовы
вать въ постоянный, напримёръ, для дейспйя 
омнибусовь или для электролитическихъ работы 
Д.пя этой цели служить вращающееся транс
форматоры, которые снабжаются особым-!, ком- 
мутаторнымъ присиособлешемъ и устраиваются 
на подоб1с многополюсныхъ генераторовъ постоян
наго тока. Эти приборы, кажется, еще не йены-
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таны на практик'!;, а потому тгкп, никаких!, 
сн'Ьд'Ьши объ ихъ полезномъ дФйсгвш.

Что касается до многофазныхъ двигателей 
Теслы, то существуешь два главныхъ типа: съ 
вращающимся матитнымъ полемъ и многофазный 
синхроггичный типъ. Вь двигателяхъ перваго типа 
двухфазные токи проходятъ по якорю (въ боль- 
шихъ образдахъ) или по электромагнитамъ (въ 
малыхъ образдахъ), а обмотка другого элемента 
(т. е. электромапштовъ въ первомъ случаТ и 
якоря во второмъ) бывает;» замкнута только 
сама на себя, такт, что по ней проходятъ 
только индуктивные токи низкаго напряжешя. 
Эти двигатели способны начинать д1;йств1е при 
большой нагрузи); и хорошо регулируются при 
измФнсшяхъ последней. Подобные двигатели и 
применяются, какъ видели Buuie, для пускашя 
въ ходъ обыкновенныхъ синхроничныхъ электро
двигателей.

У  мелкихъ двигателей этого типа электро
магниты по своему устройству допускаютъ вы
сокую степень изоляцш, такъ что двигателями 
можно пользоваться при сравнительно высокихъ 
потенщалахъ безъ понижающихъ трансформато- 
ровъ. У болыпихъ образцовъ поле образуешь 
кольцо изъ стальныхъ пластинокъ, вставленныхт, 
въ чугунную раму, причемъ намагничивается 
только стальное кольцо.

У  двухфазных;, двигателей синхроничнаго 
типа электромагнитам-!, придано обыкновенное 
устройство, съ какимъ мы уже знакомы но дру- 
гимъ машинамъ Вестингхауза, а якорь зубчатаго 
типа; на одномъ конце вала имеется коллектор!, 
изъ четырехъ колецъ, а на другомъ — обыкновен
ный маленыйй коллекторъ для выпрямлешя на- 
магничивающаго тока. Эти двигатели обладают!, 
теми же преимуществами синхроничнаго дф,й- 
еппя, кашя свойственны машинамъ обыкновен
ной (двухпроводной) синхроничной системы. Для 
многих-!, работъ синхроничный тппъ двигателей 
Тесла является весьма желательным!, вследств1е 
безусловно совершеннаго регулировашя скорости; 
у этихъ двигателей скорость зависишь един
ственно только отъ ихъ генератора, независимо 
отъ всяких!, перем^нъ въ ихъ нагрузке, пока 
они действуют-!, синхронично с-!, генераторомъ, 
а потому приходится заботиться только о ско
рости первичнаго двигателя; такимъ образомъ 
для электродвигателей обезпечивастся вполне 
точное регулировашс скорости, какъ будто бы 
ихъ якоря были одеты на одииъ и тотъ же 
валъ. Отсюда можно видеть, что эти двигатели 
Теслы будутъ полезны тамъ, где требуется по
стоянная скорость, но нельзя пускать двигатели 
въ ходъ безъ нагрузки, т. е., напримеръ, для 
обычной работы на фабрикахъ и заводахъ.

А. С.
(Продол тенге смъдуспи.)

ПримЪнешя электричества при п острой ^  
порта въ Бильбао.

(Окоичанк.)
Электрическш кранъ для погрузки массивовъ. — Утоп, 

краиъ (фиг. 1) устроенъ подобно предыдущим-!, меха
низмами, съ топ разницей однако, что его колеса при
креплены къ продольным!, балкамъ, а не поворотным! 
короыысламъ.Онъ отличается еще длиной гидравлических! 
нрессовъ, ходъ поршней котормхъ равняется здЬсь 7 
мет!тмъ, что необходимо въ виду нзмТ.иешй въ ypoBirt 
воды вслТдсипе ирилнвовъ и отлпвовъ.

Электродвигатель н приводы для передачи вращешя 
совершенно такте же, какъ н у предыдущих!, механиз
мов!,; съ такими же предосторожностями производится 
нускаше пхъ въ ходъ м остановка.

Фиг. 1.

Кранъ катается но рельсамъ съ цролстомъ въ 5,7 х.. 
положенным!, на нрочныхъ жслЬзныхъ балкахъ въ I-  
1,7 м. высотой, которым подде1)жпваются пятью деревян
ными подставами. Это сооружеше приходилось строить 
съ большими предосторожностями вслФдств1е слабости 
грунта, состоящаго изъ наносного песку, такъ как! 
место, на которомъ оно построено, нредетавляетъ собою 
прежнее русло рЬки.

Погрузка производится следующими образомъ: когда 
массив!, нодондетъ но платформ), нодъ нонецъ нутп крана, 
последит ставятъ надъ ннмъ н оиускаютъ поршни га- 
дравлическнхь нрессовъ съ крючьями; при небольшом! 
двпженш внередъ Г10сл1.;ц|ic захватывают!, за скобы 
массива. УатФмъ приводят!, вт, дФйсте небольшую помну 
н масснвъ поднимается, освобождая платформу. Когда 
кранъ окажется надъ баржей, открываютъ кранъ прес- 
совъ н оиускаютъ масснвъ въ ящнкъ баржи съ откры
вающимся дномъ. После этого кранъ возвращается на
зад!, взять следующий масснвъ съ тслФжкн.

Меньше, ч1;мъ въ четверть часа, три описанные ме
ханизма неревозятъ н иогружаютъ въ баржу массив! 
вт, 50 куб. ыетровъ. Съ самаго начала работъ (въ 1890 г.) 
эта установка дФнствуетъ совершенно исправно, безъ 
всякпхъ остановокъ.

Расходы при нримЬненш электричества меньше, чЬмг 
при работ!; наромъ: на каждый изъ механизмов-!, при
шлось бы поставить паровой котелъ н машину; расход! 
угля для такнхъ мелкихъ машпнъ безъ отсФчкн н охлаж-
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jeniii былъ бы ие меньше 10—15 кгр. на полезную лош. 
силу въ часъ н к ром б того пришлось бы непрерывно 
поддерживать наръ въ котле, наир, ожидая, когда по
года и состоите моря будут» благощпятгш для работъ; 
про электрической же устаггопкЕ, не смотря на то, что 
полезное д!шств1е веейснстемы составляетъ всего 550,о 
(принимая въ расчегь потерн на передачу врагценгл въ 
хеханггзмахъ для уменыпеши скорости), 1>асходъ угля не 
превосходить 5—6 кгр. на лошадь-часъ. Въ самомъ дЕле, 
нужно лишь предупредить кочегара у котловъ централь
ной стапцш за нисколько минуть до начала работ», 
чтобы опт» развелъ нары, достаточные для д1;нств1я ма
шины компаупдт», В])а1цаю1цсй генераторный днназго- 
хапшны.

То же самое можно сказать и относительно расхо
дов! па прислугу: на генераторной станцш достаточно 
одного машиниста для присмотра за наровымъ двигате
лей. и электрическими машинами; три другихт» маши
ниста управляют» тремя описанными механизмами. 
Если бы применялись мельчи паровыя машины, то при
шлось бы нзгЕть трехъ кочсга]ювъ вместо одного н ра
бочих! для подачи угля и воды.

Ч го касается до расходом» на содержите въ исправ
ности, то они совершенно ничтожны при прпмёнеиш 
электричества; самой большой статьей расхода является 
перемена щетокъ каждые три месяца; коллекторы дви
гателей два раза въ годъ обтачивались на станке. Ко
нечно, при небольшой практике гг внимательности можно 
будстт», если не совсемъ уничтожить эти расходы, то 
но крайней мЕрЕ сделать ггхъ совершенно ничтожными.

При наровыхъ машинах!, съ котлами расходы па 
содержите должны быть, конечно, гораздо значительнее.

Применяемая электрическая спстема распредЕлетя 
энергии гге прсдставляетъ никакой опасности для при
слуги, нс смотря на то, что все проводы голые; къ гпгмъ 
часто прикасаются рабоч1е, не испытывая гшкакнхъ 60- 
лЬзиенныхъ ощугцевШ.

Поощряемые такими благоггр1ятными результатами, 
предприниматели устроили въ следующем!» году новую 
электрическую установку для епабжегмя эггерпей меха
низмом» подвижной мастерской, служащей для сооружс- 
гггя надводной ctI.hu мола.

Эта такъ называемая мастерская титановъ (фиг. 2) 
состоит» нзъ двухъ больших!» стальныхъ балогп» въ

Фиг. 2.

31,7 зг. длиной н 4,5 м. вышиной, расположенных!, на 
разстоянш 3,75 м. и соединенных!, въ нижней, средней 
и верхней части распорками, который вмёстё съ тёмъ 
служать основашемъ для трехъ эгажен мастерской. Въ 
первомт, этаже находится бетонная мастерская съ ба
рабаном!, который можетъ передвигаться вггередъ гг на
зад! на разстоянш въ 20 хг.; она работает отъ элек
тродвигателя съ обмоткой комнаупдъ въ 12 киловаттовъ, 
дЕлающаго 600 оборотов!, въ минуту при 220 воль- 
тахъ. Эга машина вращается всегда въ одну и ту же 
сторону, а неремещете вггередъ гг назадъ бетоннаго ба
рабана производится при помощи колесъ тремя; для 
регулировамя хода введеиъ въ цЕнь реостатъ.

Подобный же электродвигатель, находящийся въ зад
ней части механизма, вращаетч» вертикальный валъ, ко
торый поднимает» вагонеты съ матер1аломъ. Кроме того 
этотъ электродвигатель служить для перем Ещешя крана, 
катающагося гго верхнему этажу, и приводить въ дЕй- 
CTBie центробЕжную помну, которая доставляет воду, 
необходимую для выдЕлкн бетона. Эта вода накачи
вается въ резервуары, расположенные въ верхнемт, 
ятажЕ, и оттуда поступает» въ бетонный барабань гго

каучуковому шлангу, намотанному на барабанЕ, по оси 
котораго выходить труба; распределите воды регули
руют. краномъ въ ручную.

Наконецъ, этот, электродвигатель производить нере- 
мЕщете всего механизма при посредстве безконечггаго 
винта и цЕней Галя.

Нагоны со смесью для выделки бетона вкатываются 
во второй атажъ; для пихт, устроено два пути: одинъ для 
вагонов!» съ грузомъ н другой для нустыхъ вагоновъ.

Но верхнему этажу катается 10-тонннй кранъ, кото
рый приводится въ действге въ ручную гг служить для 
постановки на место ыасснвовъ облицовки у подводной 
части мола.

Иесь механнззгъ поддерживается при посредстве 4 
коромысловъ-осей на 16 ко.тесахъ, катающихся по двумъ 
нутямъ. Половина колесъ находится подъ сазгон задней 
частью, а другая половина въ 11,6 м. отъ задняго конца, 
такъ что передняя часть сооружетя длиною въ 20,1 зг. 
оказывается висящей; для ноддержнватя въ равновесии 
механизма, въ задней его части положенъ чугунный бал
ласт,.

Два упомянутыхъ электродвигателя получают» токъ
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отъ динамомашшш въ 24 киловатта, вращаемой наро- 
вымъ двигателемъ въ 35 лош. снлъ. Генераторная стан- 
щя устроена около начала мола.

Йроводомъ служить мЕднын голый кабель, проло
женный на фарфоровыхъ изоляторахъ, па деревянныхъ 
столбахъ. ЦЕпъ удлиняют!. но Mt.pt. того, какъ подви
гается постройка мола; въ концЕ концовъ она достиг
нет!. длины въ 1.800 м., н тогда полезное дЬйетв1е элек
трической передачи будете. равняться 65°/0.

Вся эта установка, какъ н предыдущая, дЕйствуетт. 
очень правильно; приходится только принимать предосто
рожности, чтобы вода не попала на динаыомашпны и даже 
чтобы out. просто не отсырЕвалп, потому что тогда мо- 
гутъ явиться побочный сообщешя въ обмоткЕ электро- 
магнитовъ. Для машннъ, находящихся въ такихъ усло- 
В1яхъ, желательна хо]>ошая изолировка.

На основанш полученных'ь результатов-!. п]>едnpimii- 
матели нрнходятт. вообще къ заключешю, что для сколько 
нибудъ крупныхь построекь такою рода, гдгь приходится 
пользоваться довольно болыиимъ числомъ механизмовъ, раз- 
бросанныхъ на сравнительно болыиомъ пространствгъ, 
электродвигатели лучше мелки п , паровыхъ машипъ. Рас
ходы на первоначальную установку первыхъ не больше, 
чЕмъ для паровыхъ машннъ, а расходы на дЕйств!е, при
слугу и содержите для электричества значительно мень
ше, чЕмъ для пара. Иаконецъ, ббльшая эластичность 
электродвигателей, крайняя легкость распредЕлешя, под- 
раздЕлешя энергш и прокладки нроводовъ н незначи
тельный вЕсъ маши hi. дЕлаютъ электричество весьма 
цЕннымь помощником'!, для строителей.

рбъ электромоторах^ какъ двигателяхъ  
заводскихъ машинъ и станковъ.

Задача о приведены! въ движете фабричныхъ стап- 
ковъ электромоторами можетъ быть ptiueiia трояко:

1) Bet. станки фабрики приводятся въ движете одннмъ 
центральнымъ электродвигателемъ (центральная си
стема).

2) Bet. станки фабрики разбиты на группы, изъ 
когорыхъ каждая приводится въ движете от- 
дЕльнымъ двигателем-1, (групповая система).

3) Каждый станокъ нмЕегъ отдельный электро
двигатель (система самостоятельных!, двига
телей).

Первая система и есть въ иолномт. смысл-Ь 
слова электрическая передача энерпи. Она упо
требляется къ т’Ьхъ случаях!., когда приходится 
передавать энергш на большое разстояше; наир., 
если выгодно воспользоваться водяной силой, нахо
дящейся вдали отт. зданш фабрики и т. и. По си
стема эта настолько общеизвЕстна, что распро- 
страняться объ ней ечнтаемъ нзлишнимъ.

Между первой п второй системой трудно про
вести точную границу, такъ какъ число станковъ 
фабрики можетъ быть незначительно или даже вся 
фабрика можетъ состоять изъ одного станка, и 
тогда уже передача относится къ третьей систем!;.

Главное преимущество второй системы пере
дачи въ сравнены! ст. первой то, что при ней можно 
останавливать цЕлый рядъ станковъ безъ всякаго 
ущерба для двнжешя других!.. КромЕ того, при 
этомъ способ!, отсутствуют!, всяия передачи отъ 
мастерской къ мастерской или отъ ряда станковъ 
къ другому. Дал Ее, при работ!; отдельной группы 
не тратится энерпя на безнолезное вращеше массы 
ремней и шкивовъ въ холостую. Наконец-!., при раз- 
дЕленш станков-1, на отдЕльныя группы возможен!, 
весьма точный контроль надт. расходом!. работы 
вт. каждой отдельной группЕ станковъ, что, между про
чим!,, почти что невозможно при паровыхъ мапшнахъ.

Если только извЕстны сопротивлешл отд-Ельныхъ 
частей мотора и получаемая пмъ о-гъ дпнамоманшны 
знерля, то работа, нмъ производимая, какъ нзвЕстно, 
выразится простою формулою (въ лош. енлахъ):

А =
E J — (EJ„ +  

736 гд-1;

Е — разность потенщаловъ у зажимовъ,
.1 — получаемый моторомъ токъ въ амп.,

.Т0 — токъ при движет и мотора въ пустую,
J e — токъ въ я к opt, мотора,
<% — сопротивлеше якоря въ омахъ,

Е
J„ =  J  — - - - ,  гдЕ u>e coiipo-niB.ieHie обмотки возбу

дителей.
По этимъ даннымъ не представляет-!, затруднения 

вычислить коеффпщепте. полезнаго дЕйстшя мотора, вы- 
1 »ажа ю mi йен фор м у лов к

Г-
МОА , . . .

: ;г т е  (щ*
736

Псе это показываетъ, насколько получешс данныхъ 
дЕйс-тя электрическаго двигателя просто сравнительно 
ст. нсчислешемт. и вычерчивашемъ инднкаториыхъ ,yia- 
П)аммъ паровой машины. При томт. даже при особой 
тщательности нослЕднихъ вычислены! результаты ни
когда не получаются настолько близкими къ действи
тельности, какъ для электродвигателей.

11а заводах!. Сименса и Гальске въ ИГарлоттенбург!, 
(нодъ Берлином!.) былъ произведен!. цЕлый рядъ исиы- 
ташй надъ передачей энерпи вышеописанным!, спосо
бом!. для опредЕлешя получаемыхъ при этомъ потерь и 
распредЕлешя нхъ на отдельный части.

Приведемъ здЕсь два нзъ подобных!, псныташй, ре
зультаты которыхъ представлены кривыми 3 и 4. Кри
вая 3 характеризуете передачу двнжешя отъ мотора къ 
станкамъ мастерской, въ которой собираются механизмы 
для вольтовыхъ дугъ.

При этомъ электромотор!, посредствомъ ремня IV 
передаете движете на нодвЕску; отъ нодвЕски два 
ремня III нередаютъ движете на два продольных!, вала, 
отъ которыхъ ндутт. 42 ремня II къ 42 нодвЕскамъ, ири-

t!
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Фнг. 3.
крЕиленным-ь около потолка; отъ эгихъ подвЕсокъ дви
ж ете  передается станкамъ носредствомъ 42 ремней I.

Потраченная работа была вычислена для сдЕдувнцнхъ 
ноложешй:

1) Когда всФ станки были въ дЕйетвш.
2) Когда станки вращались въ пустую.
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3) Когда рем пн I были сняты со станковъ, но къ 
подвескамъ движете передавалось.

4) Когда ремни II падвннуты на иодвКскахъ на хо
лостые шкивы.

5) Когда ремни II  сняты.
6) Когда ремни III сняты.
7) Когда ремни IV сняты, т. е. двигатель вращается, 

не передавая движешя.
При этомъ получились сл’КдуюиЦе результаты.

Родъ нагрузки 

электродвигателей.

Энерпя, 
потраченная 
электродвн- 

Е. Jгателемъ - - 730
въ пар. лошад.

А Механиче
ская работа, 
переданная 
двигателемъ 
въ пар. лошад.

7 Коэффи- 
щентъ 

полезнаго 
дфйств1я 

мотора въ %•

а) При работающнхъ 
станкахъ............... 25,90 22,285 86,1

Ь) Прнстанкахъ, вра
щающихся въ пу
ст) . . . . . . 23,86 20,480 85,9

с) Репин I сняты со 
станк..................... 8,761 6,583 75,1

J) Ремни II надеты 
на холост, шкивы
iiOABteoKi, . . . 7,667 5,526 72,1

с) Ремни II сняты . 4,435 2,363 53,3
!) Ремни III сняты . 2,588 0,536 20,7
?) Ремни IV сняты . 2,047 — —

На фиг. 3 по оси ординатъ отложены А н у *), а по 
оси абсциссъ значете соотв’Ьтствующихъ величию, энер- 
й, получаемой моторомъ.

Изъ вышеприведенныхт. цифръ получается энерпя, 
потраченная на отдельных!, ступеняхъ передачи:

») Энерпя, потраченная въ работаю- 
1днхъ станкахъ =  А „ — А4 . . . =  1,805 лош. с. 

'}) Полная энерпя, нотрачиваемая на 
вращеше работающнхъ станковъ, 
считая н передачу ремня I  =
— Ав Ас ........................................=  15,702 „ »

I) Энерпя, потраченная на вращеше 
нустыхъ станковъ, включая пере
дачу ремня I  =  А ь — Ac - . . =  13,897 „ „

«) Энерпя, потраченная на вращеше 
шкивовъ подв1>сокъ у потолка =
=  Ад Ad ................................  . :=  1,037 „ п

О Энерпя, потраченная въ ремняхъ
11 =  Ad - A e ....................................=  3,163 „

Э Энергк, потраченная при передач!» 
работы нродольнымт. валамъ но- 
средствомъ ремней III  =  Ае — А =  1,827 „ ,,

Ч) Энерпя, потраченная на передачу 
работы ремнями IV къ паровой 
подвеске =  ................................=  0,536 „ „

ВсЬ эти величины выражаются на кривой I соответ
ственно длинам!, ab\ ас', b'c', c'd', d'e', f'g'.

Разделешемъ энергш, отданной каждой передачей, па 
соответственную воспринимаемую энерию, получаемъ 
cjtjy«nnie коэффищенты полезнаго д!шств1Я для каж- 
дой ступени передачи:

1) коэф. полез и. действ, всехъ станк. вместе — =  0,150

2) „ „ „ нодвесокъуиотолковъ^ =  0,938
3) „ „ „ ремней II на холост.

ad' лом
ш кивахъ.....................— г —  0,841ае’ ’

*) Цриченъ цифра 10 лЬваго ряда обозначав гъ 100°/о.

4) коэф. полезн. действ, иродолышхъ валовъ и
по}

ремней I I I ...............~ a f ~
5) „ „ „ главной подвески и

ремня IV................... —у  =  0,976ад' ’
Такимъ образомъ коэффищеитъ полезнаго действ1я 

всей передачи будетъ: 0,938.0,841 . 0,916 0,976=0,706.
Второе испыташе относится къ передаче движешя 

большому токарному станку. Отъ электромотора движе- 
nie передается ремнемъ II къ подвеске иодъ потолкомъ, 
которая ремнемъ I соединена со шкивами токарнаго 
станка.

При этомъ получились следующее результаты:

5 Родъ нагрузки 

электродвигателя.

Энерпя, по
трачен. элек-

тр0Д8=ж
въ лошад. сил.

Передан, 
двигателемъ 
механ. ра

бота въ 
лошад. сил.

Коеффиц. по
лезн. дФЙСТШЯ 
двигателя 7 

въ %.

а) При работающем!, 
с т а н к Ь ................... 3,502 2,851 81,4

1)) При станке, вра- 
щающ. въ пустую . 1,127 0,947 84,0

с) При снят, ремн!; I . 0,261 0,177 68,0
d) При снят, ремне II . 0,069 —

Изъ вышеприведенныхт. цнфръ получаются работы, по
траченный при отдельныхъ ступеняхъ передачи:

<*) Работа, потраченная действую
щим!. станкомъ=Ая — А ь . . —  1,904лош. снлъ. 

(3) Работа, потраченная действую
щими станкомъ, включая ремень
I = А . — А . .............................. =  2,674 „ „

у) Работа, потраченная на станокъ 
неработающий включая ремепь
1 = Л  — Ас .......................=  0,770 „ „

5) Работа, потраченная на нодвес-
кахъ, включая ремень 11 =  Ac . =  0,177 „ „

Фиг. 4.

На фиг. 4, которая составлена аналогично фиг. 3, 
вышеприведенный величины работы представлены соот
ветственно длинами аЪ', ас1, b’c', c'd'.

Отсюда получаются следующее коэффищенты нолез- 
наго действ1я:
1) коэф. полезн. действ, станка съ рсмп. I , =  0,713С1С

(Kj2) „ „ „ иодвеск. съремн. II - =  0,938

Изъ многочисленныхъ подобныхъ испытаний, произ
веденных!, на вышеупомянутых!, заводах!, Сименса и
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Гальске, средняя величина коэффициента нолезнаго дйй- 
CTFiia для двойной передачи оказалась около 65,57о- Эта 
цифра очень близко подходить къ цифрамъ, нредставлен- 
нымь еще въ прошлом!. году Гартманомъ, который для 
тройной передачи нолучилъ отъ 13,7 до 66°/0 и въ среднемъ' 
47°/«, и для двойной—отъ 52,1 до 717°, или среди. 64,47".

11о въ случай, если не вей станки находятся одно
временно въ работй, что въ большннствй случаев!, н бы- 
ваетъ, то результаты получаются совсймъ друпе.

На тйхъ же заводахъ ’Сименса и Гальске производи
лись наблюдения за продолжительностью непрерывной 
работы отдйльныхъ стапковъ. Наблюдешл показали, 
что продолжительность эта представляет!, отъ 47—74°/0 
или среди. 62п/о обыкновеннаго рабочаго времени. Уже 
при этихт, услов1Яхъ коэффищентъ полезности тройной 
передачи въ среднемъ составить только 297", а двой
ной—около 40"/".

Значить, если соединить станки въ меньнпя группы, 
такимъ образом!., чтобы остановка работъ относилась 
всегда ка> одной такой цйлой грунпй станковъ, то по
тери на непроизводительное двпжеше станковъ изчез- 
нутъ. Если при этом!, передача можетъ быть сдйлана 
вмйсто двойной 0])днна]шою, то получаются несомнйп- 
ныя выгоды.

Такая постановка дйла будетъ пмйть елйдеатнемъ все 
большее и большее уменbiiienic числа станков!, вч, каж
дой групп!; и, наконецъ, нрпведетъ къ систем !; самостоя- 
тельныхъ двигателей. На первый взглядъ казалось бы, 
что подобная система очень дорога н невыгодна, такт, 
пакт, употребляемые при этомъ моторы малыхъ размй- 
ровъ пмйютъ весьма низкш коэффпндентъ нолезнаго дйй- 
CTBiii. Однако, это справедливо только до нйкоторой 
степени.

Что касается дороговизны этой системы, происходя
щей яко-бы отъ излншняго расхода по дййствпо подоб- 
ныхъ мелкихъ моторовъ, то оказалось, что нрн замйп!; 
одного электромотора въ 25 енлъ упомянутой мастер
ской Сименса н Гальске 42 отдйльнымн моторами ра
схода. этотъ увеличился на 13°/". Для другой мастер
ской того же завода при замйнй одного элек тромотора въ 
8 сплъ, прпводящаго въ двпжеше 29 станковъ, 29 отдйль
нымн моторами этот!, расхода, увеличился только на 10"/". 
Общая яге сумма стоимости установки мелкиха, моторова. 
и расходъ но пхъ дййствш оказались только на 3 н 4"/о 
больше той же стоимости при групповой системй.

Чтобы уяснить теперь значеше сравнительно неболь
шого коэффициента нолезнаго дййетв!я мелкихъ моторовъ, 
раземотрима. здйсь моторъ въ V4 силы, котораго коэф- 
фшцентъ можно принять около 70°/"- Если коэффпщен- 
тома. проводинковъ считать 90"/о и дннамомашины также 
90°/о, то она. будетъ ва. общемъ 57"/". Предположпвъ, что 
мотора, соединена, со станкома. пе1>едачею, поглащающей 
ийкоторую энерпю, окончательно получинъ 51°/». Для 
двойной же передачи мы выше получили только 40"/". 
Если же принять за продолжительность работы мотора 
62°/о полнаго рабочаго времени, то тогда уже вей вы
годы на сторонй двойной передачи.

Возьмема. теперь для сравнешя двигатель въ 1 силу, 
тогда вышеприведенныл 57°/» возрастут!, до 61°/о, а 51 
до 55°/". При этпха. уже yc.ioiiiiixa. коэффнпдентъ полезнаго 
ylaicTBia мелкихъ двигателей будетъ эквнвалентенъ коэф
фициенту крупных!,, если только продолжительность нхъ 
работы не будетъ меньше 857° всего рабочаго времени.

На основашн вышесказаннаго можно сравнить гу»уп- 
иовую систему съ системою самостоятелышхъ двигате
лей, если считать отиошеше коэффншента полезнаго 
дййсгвш больших !, моторовъ къ коэффициенту малыхъ 
]>авпы.мъ 9 : 8. Нрн двигателях!, въ одну паровую лошадь 
и нрн продолжительности работы станковъ въ 757" под
нято рабочаго времени полезность нхъ будетъ одинакова, 
если нрн этомъ станки одной и той же группы останавлива
ются одновременно.

Такимъ образомъ, мы внднмъ, что существует!, много 
случаевъ, когда выгодна одна система, и другнхъ, гдй 
болйе удобна н выгодна другая.

Такъ, для машннъ, работающих!, съ большими про
межутками, наир., крановъ и т. и., весьма удобна система 
самостоятельных!, двигателей.

Если обратить впимаше на крнвня 3 н 4, то оказы
вается, что съ уменыпешемъ нагрузки двигателя коэф- 
фшцентъ его полезнаго дййствгя сначала нзмйняетоа 
весьма мало; только съ 1/з нормальной нагрузки опъ 
начинает!, весьма быстро падать. Такъ, если предполо
жить, что для кривой 3 нагрузка уменьшилась съвдоо. 
т. е., что мотора, двигаотъ только передачи, а станки во 
работают!,, то этотъ коэффициента, упадетъ лишь сь 
86°/о на 757"- Что же касается кривой 4, то здйсь ока
зывается, что коэффшйеитъ почти не нзмйияется въ нре- 
дйлахъ отъ полной нагрузки мотора до нагрузки его про 
недййствш станковъ. Это показываетъ, насколько неспра
ведливо Mirlinie, что мотора, выгодно работает!, только 
при полной нагрузкй.

Особенно важны выгоды самостоятельных!, двигате
лей, когда мотора, н станокъ составляютъ какъ бы одно 
цйлое, и между ними нйтъ ременной передачи. При та- 
кнхъ станкахъ но отнимается свйтъ ремнями, валахи, 
шкивами и т. н., н станки могутъ быть болйе выгодно 
размйщены независимо отъ инлястровъ и стйнъ мастер
ской. Сама мастерская будетъ болйе легкой постройки, 
такъ какъ ея стйпяма, не придется уже служить опорою 
валамъ и нодвйскамъ. Станка становятся удобоподвнж- 
нйе, такъ какъ для нхъ перестановки придется только 
изменить ноложеше проводннковъ. Наконецъ, конечно, 
важна полная самостоятельность каждаго станка.

Въвпдувсйхъэтиха. ныгодт, новыя ма.стерсшя Сименса 
и Гальске въ Шарлоттенбургй уже съ 1891 года снаб
жены станками съ отдйльнымн двигателями. Въ настоя
щее время на этихт, заводахъ работаетъ до 194 электро
моторов!., развивающих!, въ общемъ 750 лошад. сила, 
Изъ нихъ 15 въ 230 силъ вмйстй передаютъ движевк 
15 группамъ станковъ, — 176 въ 160 силъ вмйстй, пред
ставляющих!, 172 станка съ отдйльнымн моторами,—и 
7 въ 360 силъ вмйстй для опытной станцш и лабораторЫ 
Вей эти электромоторы и электрическое освйщендр заво
дов!, получають токъ отъ 3 паровыхъ дннамомапшнъ и 
250 силъ каждая н огромной батареи аккумуляторов!. 
До 7 час. вечера работают!, дннамомашины, а съ 7 час. 
аккумуляторы.

О Б £  О Р Ъ.
Опыты Муаееана надъ приготовившем!,1 

алмаза.—Какъ нзвйстно, въ прошлом!, году Мауссану 
удалось приготовить алмазы: въ электрической печи на- 
грйвалось нйкоторое количество желйза или серебра до 
температуры 3.500е въ прнсутствш избытка угля. Me- 
таллъ, насыщенный такимъ' образомъ углемъ, быстро 
опускали въ большую водяную ванну; вся его масса, 
охлаждаясь снаружи, покрывалась твердою корою, вну
три которой происходило дальнейшее остываше осталь
ной массы и выдйлеше изъ нея угля, и такъ какъ же- 
дйзо н серебро, какъ и вода, расширяются при пере- 
ходй въ твердое состояше, то выдйлеше угля внутри 
коры происходило нрн громадном!, давлены и сопро
вождалось образовашемъ очень нсболыпнхъ черны» 
или прозрачных!, круиннокъ особой разновидности угля, 
нерйдко пмйющихъ ясное кристаллическое строеше. 
плотностью 3—3,5; они царапали рубины, были нера
створимы въ смйсн хлористаго кальщя н дымящейся 
азотной кислоты, торйлн нрн температурй 900°, образуя 
въ 4 раза больше (но вйсу) С02, т. е. обладали вейми 
свойствами, исключительно принадлежащими натураль
ному алмазу. Иъ нослйднее время Муаесанъ охлаждая 
карбонизированным металл!, въ массй жндкато свинца, 
поддерживаемой при температурй нлавлешя. Заетываы- 
щш металлъ отрывался но частямъ н поднимался вь} 
впдй гаарпковт, на поверхность свинца; въ этихт, тарп- 
кахъ и находились мслше алмазы.

Температурный коэФФищентъ м-Ьди.-
Въ Physical lleriew  за февраль мйсяцъ настоящаго года 
Кеннели п Фессенденъ обнародовали результаты свопхъ 
опытовъ надъ соиротнвлешемъ мйди при различных! 
температурах!,. Авторы пришли къ убйагденш въ суще-
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ствоваши простой линейной зависимости между томпе- 
: ратурой и сонротнвлешемъ, вида

г, — r0 (1 +  0,00406 t)
вт, пределах!, отъ 20°Ц. до 250°Ц., прнчемъ коэфифшйентъ 
колебался вь пределах!, 0,004097 и 0,00399.

Опыты производились следующим!, образомъ: медная 
проволока длиною около 240 см. и сонротнвлешемъ въ 
20 омовъ при 20°Д. проходила внутри стекляннаго ци- 

; линдра, составлявшаго часть воздтшнаго термометра, и 
сообщалась съ внешними проводами посредством!, нла- 
тпновыхъ кончиковъ, проходящпхъ сквозь стекло.

Стеклянный сосудъ нагревался электрически. Изм4,- 
решя сопротнвлешя производились сначала по способу 
Уитстонова моста, но зат1>мъ этотъ сиособъ быль остав- 
ленъ, какъ слишком!, медленный, и замйненъ способом!, 
дпфференщальнаго гальванометра. Коэффициент!, расшп-, 
реши стекла принимался постоянным!,.

Замечательно, что 4 кривым первой cepin наблюдс- 
nifi, нанесенныя по способу Матиссена, показали, что 
сопротивлеше м’Ьди изменяется съ возрасташемъ тем
пературы иначе, че.мъ съ убывашемъ, какъ будто медь 
при данной температурь обладаете различным!, сонро- 
тнвлешемъ въ состоянш охлаждения и нагревшая. 
Авторы, однако, приписали это несовнадеше восходящей 
кривой съ нисходящей ошибкам!, наблюденШ.

Магнитныя свойства т'Ьлъ при различ- 
ныхъ температурахъ. — Сообтвте Кюри въ 
французскомъ Физическомъ Обшсствп.— Съ точки зрЬ- 
1пя магнитных!, свойств!, тЬла можно распределить на 
три различпыя группы: 1) 1"Ьла ферромагнитный, къ 
числу которыхъ прннадлежатъ желЬзо, никкель, кобальтъ 
и магнитный желЬзиякъ; 2) слабо магнитный гЬла, какъ 
напримЬръ, палладш, платина, кнелородъ, перекись азота, 
соли магшя, никкеля, желЬза, мЬ.ди и ир., и 3) д1амаг- 
пптиыя тЬла. Существует!, ли средина между этими 
тремя различными группами? Можете ли одно н то же 
тело, изменяя свое (физическое состоите, принадлежать 
последовательно къ трсмъ разематринаемымъ груниамъ 
я, если это такт,, то какнмъ способом!, происходить 
переход!, изъ одной группы въ другую? Для выяснены! 
этого вопроса надо сделать новый нзлЬдовашя, поме
щая тела въ возможно различный yc.ioiiix относительно 
температуры, давлешя и силы магпптнаго поля.

Наследуя эти явлетя, Кюри новторилъ одннъ опыте 
Фарадея, который показываете, что при красномъ калс- 
niii желёзо остается еще магннтнымъ,но уже можете, быть 
отнесено тогда къ слабо магпитнымъ’ тёламъ второй 
группы.

Чтобы наследовать магшггныя свойства тела, его 
располагают!, въ неравномерном!, магпптномъ ноле. 
Иоле выбирают!, такт,, чтобы действующая сила была 
нормальна къ нолю. Пусть будете, Не/ — сила поля, на
правленная но оси у/, а нормальная сила направлена но 
oeir х. Обозначннъ чрезъ К коэффициенте, удельнаго на- 
магнпчивашя, получпмъ:

f  — wKIIy/ d \ly
dx

Въ большинстве нзслЬдовашшхъ случасвъ К было 
постоянным!,, каково бы ни было Ну. Тогда центръ тела
можно поместить въ такую точку, чтобы ^1П/
бшо макспмумомъ, что представляете, важное преиму
щество. Предварительным!, изсл Ьдошипем ь определяютъ
для выбраннаго места значешя IIу  и Для раз-
лнчныхъ велпчннъ силы тока въ электромагните, но токъ 
изменяют!, всегда ыенрерывнымъ способом!, между ( +  8) 
н ( — 8) амперами рядомъ одннаковыхъ между собою 
циклов!,. Сила ноля определяется при помощи балли
стическая) гальванометра и маленькой катушки, кото
рую поворачивают!, въ поле на 180". Величину про
изводной * *  можно получить при помощи баллнетнче- 
скаго гальванометра и катушки, площадь внтковъ кото

рой нормальна къ нолю. Для этого катушку подвергают!, 
стремительно очень небольшому известному перея£ще-

dlly
dxнш  но оси х. Но, основываясь на уравненш 

<П\х
=  — , ЛУ'ШП располагать площадь внтковъ нор

мально кг, оси х  и перемещать катушку но оси у. По
верхность катушки, служащей для получены производ
ной, нельзя определять геометрическими нзмерешянн, 
потому что эта катушка содержите довольно большое 
число внтковъ небольшого д1амстра. Эту поверхность 
сравниваюсь электрическимъ способомъ съ поверхностью 
катушки, состоящей изъ несколькпхъ внтковъ большого 
д!аметра.

Для нзмере1пя силы, действующей на магнитное тело, 
пользуются парой кручешя металлической проволоки. 
Наконец!,, для иагревашя изеледуемаго тела берутъ не- 
больппя электричесшя грелки, которыя даютъ возмож
ность повышать температуру до 1.400". Последнюю опре
деляют!» термоэлектрической парой Ле-Шателье.

(L’Electricien.)

Относительная стоимость проводовъ при 
различныхъ еиетемахъ электрической пе
редачи энергии. Дакладъ Каппа въ Британской 
Accouiaaiu 1893 года--Прошло ровно двадцать лете съ 
тех!, цоръ, какъ была открыта обратимость динамома- 
шпнъ и вместе съ ней и возможность электрической пе
редачи эиергш. Употреблявшаяся съ той эпохи до самаго 
носледняго времени машины были все иостоянпаго тока 
и только въ последив года начали применяться неко
торый машины перемЬинаго тока, главным!, образомъ, 
потому, что оне позволяюсь передавать энерпю на боль
ной разстояшя при помощи проводовъ меныиаго веса и, 
следовательно, меньшей стоимости. Причина этой, срав
нительной дешевизны проводовъ лежите, въ томъ, что, 
благодаря легкости, ст, которой можно хорошо изолиро
вать трансформаторы переменного тока, действующее 
напряжете передаваемого переменного тока, можете, 
быть сделано большим!,, чемъ постоянного. Другими сло
вами, при употреблены ноетоянныхъ токовъ, число вольте, 
ограничивается трудностью хорошо изолировать генера
торных и щпемныя машины. При пользованы перемен
ными токами idici, необходимости изолировать особенно 
тщательно генераторы и двигатели, достаточно изолиро
вать хорошо одни трансформаторы, повышавшие п пони- 
жаюпще напряжете. А такъ, какъ этого рода приборы 
при помощи масла или другого какого либо Marepia.ia 
могут!, быть изолированы до желаемой степени, то огра
ничивает!, число вольте,, которые можно безопасно до
пускать, уже не трудность изолированia машпнъ, а ско
рее трудность изолнронашя линш. Сравнивая различпыя 
системы передачи съ точки зрЬшя дешевизны материа
лов!,, мы должны ставить нхт, вт, одни и те же усло
вия, другими словами, устраивать такъ, чтобы во всЬхъ 
случаях!, мзолнруюпще матер1алн подвергались одинако
вому действии, т. е., чтобы разность иотешцалонъ въ 
каждых!, двухъ точкахъ цени и разность иотешйаловт, 
между каждой точкой цепи и землей, не превосходила 
заранее определенна™ предела. Системы передачи, ко
торыя до пастоящаго времени получили практическое 
прим1;нете, и которыми мы только и займемся, следую
щая: 1) однофазный токъ перемениаго нанравлешя, пе
редаваемый по двумъ ироводамъ; 2) двухфазный токъ 
нереме.ннаго направления, передаваемый но четырем!, 
ироводамъ; 3) двухфазный токъ перемениаго направле- 
шя, передаваемый но трсмъ проводам!.; 4) трехфазный 
токъ перемениаго нанравлешя, передаваемый но трем!, 
ироводамъ, и 5) токъ иостоянпаго нанравлешя, переда
ваемый по двумъ ироводамъ. Последняя система, хотя 
практически и неприменимая при очень высокихъ на- 
пряжешяхъ, включена сюда, такъ какъ она даете, намъ 
постоянную единицу для сравнешя стоимости осталь
ных!, четырехъ снстемъ. Известно, что въ каждой элек
трической цепи, различных части которой изолированы 
одинаково дурно, или одинаково хорошо, электрически! 
центръ тяжести остается всегда при нотепщаде, равпомъ
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нулю и, следовательно, если по д-Ьпн проходить перемен
ный токъ, то абсолютный потенщалъ каждой точки ел 
нспытываетъ циклнчесшя нзменешя, делающгя его то 
больше, то меньше потенциала земли на равную вели
чину. Такъ, въ uhuii, по которой проходить токъ въ
10.000 дЬйствующихъ вольтъ, наибольшая разность по
тей щаловъ между двумя точками будетъ 14.000 вольтъ 
(такъ какъ максимальная разность потенщаловъ рав
няется действующей умноженной на корень квадратный
пзъ двухъ, т. е. I  =  J  2), а наибольшая возможная ве
личина абсолютнаго нотенщала будетъ 7.000 вольтъ, по
ложительная или отрицательная. Следовательно, на нзо- 
ляцш отъ земли будетъ действовать не более 7.000 вольтъ. 
Если же въ какой нибудь точке це.нн произойдет!, сое- 
динешс нроводовъ съ землей, то пзоллщя во всякой точке 
сейчасъ же начнетъ испытывать действш напряжешя 
въ 14.000 вольтъ.

Мы теиерь можемъ сравнить постоянный и одно
фазный переменный токъ съ точки зрения веса медныхъ 
нроводовъ, требуемыхъ для лиши, предполагая, что въ 
обоихъ случаях!, передается одинаковое количество энер- 
riit, н что отдача лиши въ обоихъ случаяхъ одна и таже.

Поставим!, услов1емъ, чтобы наибольшая разность ио- 
тенщаловъ между проводами и землей не превосходила
7.000 вольтъ. Ясно, что при этому, действующее напря
ж ете, при употреблеши переменных!, токовъ, должно 
равняться 10.000 вольтъ, а при употреблены постоянных!, 
токов!. 14.000 вольт!,. Такъ какъ весь меди въ нро- 
водахъ, при условш одинаковости отдачи лиши, меняется 
нроиорщоналыю квадрату напряжений, то выходить, что, 
при передаче посредством!, переменных!, токовъ, тре
буется почти вдвое (въ -1,96 разъ) больше меди, чему, 
при передаче посредством!, токовъ постоянныхъ.

При двухфазных!, токахъ и вполне удвоенной цени, 
т. е. четырехъ нроводахъ въ Jiiniiii, будет!, то же самое, 
такъ какъ ннерпя передается но каждой половишЬ 
цепи.

Что же произойдет!,, если мы соединим!, вместе два 
изъ этихъ четырехъ нроводовъ? Въ этомъ случае мы бу
дем!, иметь половину тока въ каждомъ пзъ внешних!, 
нроводовъ и около 70°/о въ среднем!,, соединепномъ нро- 
воде. Невидимому, тутъ должна быть эконом1я на меди, 
но на самом ь деле это не такъ, и тутъ не только не про
изойдет!, экономш, но даже придется употребить боль
шее количество меди, чему, при системе однофазных!, 
токов!,, пли системе двухфазных!, съ четырьмя прово
дами въ лиши. Причина этого следующая: если мы сое
динишь два пзъ зажнмовъ манишь, то мы необходимо 
переместим’!, электрический центръ тяжести каждой цепи, 
заставляя иотешралъ других!, зажнмовъ значительно 
измениться. Чтобы изолировка не подвергалась дейетшю 
напряжешя, нревосходящаго предельное, придется пони
зить действующее напряжете тока вт, каждой цепи, 
вследстчне чего придется для нроводовъ употребить боль
шее количество меди.

Ташя же соображешя показывают!,, что и при трех- 
фазныхъ токах!, действующее напряжете въ каждой 
цени должно быть меньше, че.мъ при постоянном!, токе, 
но можетт, быть больше, чемт, при однофазных!, пере- 
м’Ьнныхъ токахъ.

Не вдаваясь вт, математический разборъ различных!,, 
названныхт, раньше, случаевъ, мы приведемъ прямо ре
зультат!,: если отъ всёх’ь системъ передачи требовать 
одинаковую отдачу н одинаковую безопасность изоли
ровки, то, предположив!,, что для передачи н’Ькотораго 
количества энерпп на определенное разстояше помощью 
постояинаго тока потребовалось бы 100 тоннъ меди для про- 
водовъ линш, для передачи того же количества энерпп 
на такое же разстояше при помощи однофазныхъ пере
менных!, токовъ н дпухфазиыхъ, при четырехъ прово- 
дахъ вт, лшпи, потребуется 200 топит,, при передаче по
мощью двухфазныхъ токовъ при трехъ нроводахъ въ ли
ши 290 тоннъ, а при передаче помощью токовъ трех- 
фазныхъ при трехъ нроводахъ въ лины 150 тоннъ.

Таким!, образомъ, что касается лшпи, то, какъ видно, 
выгоднке всего при переменных!, токахъ применять 
трехфазную систему.

Лампа накаливаШя въ воздух* еиетемы 
Шредера.— Ота лампа, мпогнмъ напоминающая лампу 
Дюкрете, состоите изъ трубки а (фиг. 5), окруженной 
водяной рубашкой К и наполненной ртутью, въ которой 
находится ноилавокъ В съ небольшими каналами для 
прохода ртути. Угольная палочка С поддерживается въ 
углубленш на верхней поверхности поплавка и, проходя 
свободно чрезъ направляющую О, прижимается къ пла
стинке 1) изъ приди! или другого нодобнаго вещества,

вставленной въ металлическое тЬло Е. Последнее под
держивается рычагомъ, закреиленнымъ на стержне (т, 
который поддерживается направляющей трубкой А, бу
дучи закрепленъ въ ней съ одной стороны винтомъ М, 
а съ другой винтомъ L, проходящимъ чрезъ вырезку въ 
направляющей трубке, и заилечикомъ J. Высоту ртути 
въ а можно регулировать или давлешемъ, производимыми 
винтомт, q на мешочекъ Q, или нрибавлешемъ резер
вуара, въ котором!, ртуть находится на высотЬ отвер
стия а. Цнркулящя воды въ рубашке R даетъ возмож
ность устранять через!,-чуръ сильное нагреваше.

(L’Electricieii.)

Электрйчеек! я ножницы для порт- 
ныхъ. — Въ больших!, иортшщныхЪ'мастерскихъ, где 
изготовляется готовое платье, ежедневно приходится 
разрезать по нгЬсколысо сотенъ аршннъ матерШ, вык
раивая различный принадлежности костюма по одному 
образцу. Обыкновенный ножницы являются въ этомъ 
случае весьма непроизводительным!, инструментом!,, а 
потому для сбережешя труда и ускорешя работы были 
предложены довольно остроумныя паровнл ножницы, ко-
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торыя, однако, не вопий въ употреблете, такъ какъ оне 
устанавливались неподвижно на особомъ em it., были 
очень громоздки н требовали снабжен in наромъ.

Въ настоящее время въ Америк!; начинаютъ входить 
въ унотреблеше электрическая ножницы, выд!;лываемыя 
нью-iopKCKofl фирмой Electric Cutter Со. Он4,повидимому, 
вполне удовлетворительно разрешают!. вопросъ о меха
нической кройке большого числа нредметовъ сразу, такъ 
какъ представляют!, собою очень компактный, легкий и 
удобо-подвижной механизм!,, который даетъ возможность 
разрезать точно но выкройк!; пластт, матерш до 9 см. 
толщиной.

Нриборъ состоит!, (фиг. 6) изъ легкаго и компактнаго 
электродвигателя М, прмспособлеинаго для ппташя токомъ 
изъ ut.nii для осв1;щ етя накаливатемъ, причем!, опъ 
вводится въ ц!;нь при помощи гибкаго провода; при по
средства конических!, зубчатыхъ колесъ двигатель вра- 
щаетъ расположенный снизу круглый стальной рС.зецъ С. 
Приборъ сиабженъ круглой подставкой а и ручкой, за ко
торую берутъ, когда хотятъ пользоваться прибором!., и 
тогда двигают!, последний по разрезаемой матерш.

Существует!, нисколько образцевъ ириборовъ различ
ной величины. Одинъ изъ нихъ, веслщш около 16 кгр., 
сиабженъ двумя вертикальными барабанообразиымн яко
рями, которые вращаютъ р'Ьзецъ со скоростью 2.500 обо- 
ротовъ въ минуту. Электромагниты трехполюсные; сред- 
Biu полюс!, у нихъ обпив для обоихъ якорей. Двигатель 
обмотан!, съ отвЬтвлетпемъ н развпваетъ около i/4 лот. 
силы. Другой образец!, съ электродвигателемъ въ % лот. 
с. весить всего 7 кгр. н сиабженъ одннмъ якоремъ (фиг. <>).

Надо еще прибавить, что приборъ снабжается лам
пой накалпвашя V, которая оев1ицаетъ работу.

(N. Y. Electrical Review.)

Вл1ян1е электричества на наеыщен1е 
углеродомъ ж ел’Ъза цементован!емъ.—Этотъ 
крайне интересный предметт. быль изслФ.дованъ въ по
следнее время Жюлемъ Гарнье, который сообщил!, полу
ченные п мъ результаты Парижской Академ!» Наукъ. 
Цементоваше, какъ известно, состонтъ въ томъ, что 
металл и чесьче предметы кладутъ въ цементующий поро
шок!. н зат’ймъ нагревают!. пхъ до температуры ниже 
точки пхъ нлавлешя въ теч ете  нерюда времени, нзмгЬ- 
няющагосл отъ и'йсколькпхъ часовъ до нискольких!, дней. 
Если цементующимъ матер1аломъ служит!, древесный 
уголь и такой обработке подвергаются железные пред
меты, то въ результат!; получается обуглерожетс же
леза, нереходящаго въ пузырчатую сталь; но если це
ментный порошокъ изъ красиаго железняка, а обрабо- 
тываемый предмета—чугунная отливка, то процессъ це
менте ваш я представляете. разуглерожете, и отливка npi- 
обретастъ мнопя свойства железа.

Гарш.е обратили свое внпман!е па первую форму це- 
ментовашя, а именно па обращеше жел!;за въ сталь. Этотъ

процессъ всегда представлялъ много неяснаго. Раньше 
Bct.xi. его изеледовашемт. занимался Реомюръ, но, хотя 
съ т!;хъ норъ прошло уже много времени, до сихъ поръ 
остаются невыясненными мнопе относящееся къ этому 
процессу вопросы. Цементоваше производится теперь 
почти по тому же способу, какъ и въ ирошломъ столе
тии и процессъ продолжается всегда очень долго. 1'ариье 
производил!, свои изелйдонашя съ целью ускорить про
цессъ приложешемъ электрической энергии Для ноясне- 
niii его опытовъ и результатов!, можно сообщить сл!;- 
дующее: полосу изъ стали, содержащей всего 0,1% угле
рода, и стержень изъ ретортнаго угля положили конецъ 
къ концу въ огнеупорную трубку и хорошо изолировали. 
Бат'Ьмъ трубку нагревали до 900—1.0ШСЦ. и пропускали 
отъ угля въ сталь токъ въ 55 амперовь и 7 зольтонъ. 
Чрозъ три часа оказалось, что часть железа, прилегаю
щая къ углю, сделалась столь твердой, что она легко 
р!;зала стекло, а изломъ иоказалъ, что цементоваше про
никло до толщины въ 10 мм., тогда какъ уголь на по
верхности соприкасания оказался разъеденным!..

Эат’Ьмъ дв!> стальныхъ полосы положили рядом!, въ 
древесный уголь съ промежутком!, между ними въ 10 мм. 
п нагревали ихъ въ продолжеше трехъ часовъ до 900— 
1.000°Д., пропуская нзъ одной въ другую токъ въ 55 амне- 
ровъ и 2,5 вольта. Полоса, которая служила аподомъ, 
оказалась почти нетронутой, а та, которая играла роль 
катода, подверглась цементовашю до значительной тол
щины. Итакъ, невидимому, можно заключить, что при
близительно при 1.000°Д. цементопате жел!;за происхо
дить съ очень большой быстротой нодъ в.шшемъ сла- 
баго электрпческаго тока.

Подобные результаты Гарнье заставляют!, предви
деть полный переворот!, въ щнемахъ цементованш и 
кром-Ь того указывают!, на повое иоле для электрнче- 
скнхъ предщпятпй. (Coinptes Renclus.)

Динамомашина Брэдли для постоя н- 
ныхъ токовъ выеокаго напряжен1я.—Аме- 
рикаиецъ Брэдли, стараясь приспособить постоянные 
токи для ие1>едачи на больипя разстояшя, выработать 
интересную систему передачи энергш постоянными то
ками, но которой какъ на генераторной, такъ и иа 
npieMHofi craHHin соединяются последовательно не
сколько машинъ постояннаго тока, устраиваемых!, та- 
кимъ образомъ, чтобы пхъ д1;йств1е было безопасно какъ 
для сампхъ машинъ, такъ и для прислуги. Въ последнее 
время Брэдли усовершенствовал!, свою систему, заме
нив!. группу машинъ одной съ высокой электродвижу
щей силой; поняпе о ней можно составить но при
лагаемому рисунку (фиг. 7). Вт. ней изобретатель осла

бил!. д {электрическое напряжете на изолировку сде- 
дующимъ остроумным!. II вместе съ тЬмъ простым!, 
способом!.: машина снабжается несколькими коллекто
рами (на рисунке 4), такъ что разность потепщаловъ 
между сегментами каждаго нзъ нихъ бываетъ сравни
тельно незначительной; щетки соединяются, конечно, 
последовательно, нрнчемъ средняя точка цени якоря 
приводится въ сообщеше со станиной машины въ точк!; 
С и станипа нрюбретаетъ такнмъ образомъ довольно 
высокий нотешцалъ. Если, напрнмеръ, возьмем!, машину 
на 4.000 вольтовъ, то между щетками каждаго коллек
тора (при 4) разность потепщаловъ будетъ всего 1.000 
вольтовъ и станина нршбрЬтетъ потенщалъ въ 2.000 в., 
такъ что между вею н каждой частью обмотки якоря
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съ наибольшим!, потенщаломъ разность потенщаловъ 
будета равняться 2.000 в., т. е. возможность разругаешя 
изолировки уменьшается на 50°/о. Конечно, для уснйш- 
нон работы машины она должна быть хорошо изолиро
вана отТ) земли. (Electrical Engineer.)

ЭлектричеекШ телеметръ. — Для передачи 
вдаль показаний относительно измйнепШ температуры, 
давлешя и пр. предлагалось много различных?, снстемъ. 
Заслуживает!. внпмашя система, предложенная недавно 
американдемь Чарльсомъ Гаскинсомъ н изображенная на 
прилагаемой схсмй (фиг. 8).

Предположим!,, что показатель температуры или дав
лешя на передаточпой сташцн снабжена. вращающимся 
индексомъ съ шестерней р , которая сцйнлястся съ зуб
чатой рейкой г н двнгастъ маленький катокъ х  по нён- 
знльберовой проволок-!; А В, натянутой между двумя за
жимами. Отъ нослйдинхъ ндутъ на отдаленную станцш

Фиг. 8.

двй толстыхъ мйдныхъ проволоки С и I); нослйдшя не
обходимо должны быть толстыми, чтобы между двумя 
станщямн не было почти никакого надета потенщала. 
Между концами мтихъ нроводовъ па щнемной станцш 
вводится гальванометра, (г, стрйлка котораго качается 
между двумя контактами въ местной цйпи, заключающей 
вт. себй батарею Е 1 и электродвигатель М. Къ валу по- 
слйдняго прпкрйпленъ длинный впнтъ ss, на который 
одйта ганка п  съ каткомт, р \  двигающимся по нейзнль- 
беропой проволокй ей. Около последней можно располо
жить шкалу t, а къ гайкй ггрпкрйнпть указатель.

Всякое отклонешс нередаточнаго ирибора дййствуетъ 
на шестерню р  и двпгаетъ катокъ х  вдоль проволоки 
АВ. Вслйдств1е этого токъ батареи Е, введенной между 
двумя катками х  и р \  начинает!, проходить чрезъ галь- 
ваиометръ G въ томъ или другомъ направлен1и, смотря 
но тому, въ какую сторону отъ центра проволоки АВ 
передвинулся катокъ х. При этомъ стрелка гальвано
метра прикасается къ правому или лйвому контакту, 
смотря по тому, по какому нанравлепш передвинулся 
катокъ «г, и замыкаетъ цйпь электродвигателя М, за
ставляя катокъ р 1 передвигаться вдоль проволоки ей, 
пока не возстановптся равновйсле потенщала съ обйпхъ 
сторонъ мостика гальванометра. Такъ какъ проводы 
главной лиши, какъ сказапо выше, берутъ такого раз
мера, чтобы въ нихъ не было почти никакого падешя 
потенщала, то эту систему соединешй можно раземагрн- 
вать, какъ мостнкъ Вптстона. Итакъ, какъ вндпмъ, вся
кое показаше прибора на передаточпой станцш авто
матически копируется на npieMnovi станцш.

(Electrical Review.)

Концентрация е’Ьрной кислоты электри- 
чеетвомъ. — Техническая концентращя ейрнон кпе- 
лоты представляетъ н-1-.кото]>ыя затруднешя вс.т-!;дств1е 
того обстоятельства, что можно пользоваться только пла
тиновыми, стеклянными или фарфоровыми сосудами. На 
нрактнкй употребляется преимущественно платина, а 
потому приборы стоит, очень дорого; кромй того, оказы
вается, что ейрная кислота растворяет!, небольшое ко
личество платины, такт, что реторты «мужать только 
некоторый ограниченный срокъ.

Для устранешя этого неудобства Лсртрамъ Нлауниа 
предлагает!, нагрйвать концентрн1)уемун) кислоту посред
ством!, нлатпноваго проводника, опускаемая) въ жид
кость и проводящая) эл е к тр| i ч ее к i й то кг,, который мо- 
жетъ повысить его температуру па 150° выше темие])атуры 
кислоты. Последнюю можно при этомъ наливать въ не 
металличес1ие сосуды, которые уже не подвергаются 
разрыву, такъ какъ чрезъ инхъ не Н1н>ходитъ теплота, 
какъ при обыкновеиныхт, еноеобахъ концентрацш. Для 
концентрацш 117 кгр. кислоты съ <>0° 15. до 66° (при
чем!, вйсъ уменьшается до 100 кгр.) требуется 32.li7fi 
калорий, т. е. 44,2 лош.-часа; такнмъ образомъ, электри
ческая концентращя требует!, расхода топлива въ пять 
разъ больше, чймъ при непосредственной концентрацш, 
новсе-такп, въ силу указанных!, выше ея преимуществ!, 
оиеращя можетъ оказаться въ копцй концов!, дешевле 
непосредствен наго narpi.BaHiii.

Илаунтъ рекомендуетъ брать платиновую проволоку вь 
5 мм. щамтромъ и 77 см. длиной и нагрйвагь се до 18(f 
Ц. током!, въ 304 ампера. Такая проволока могла бы 
концентрировать 24 кгр. кислоты въ пять часовъ. Раз
ность потенщаловъ была бы не больше 5 вольтовъ; ова. 
кажется, недостаточна для пронзведешя замйтной потери 
въ платинй отъ электролиза; кромй того, эту потерю можно 
устранить ннолнй, ирпмйияя неремйнные токи.

(L’Electricien.)

Электричеек1я желйзныя дороги и явле- 
н1я электролиза*).— Полъшипство существуюшвхъ 
теперь трамваевъ беруп, землю за обратный проводъ 
тока, прнчемъ было замечено, что это оказываетъ вред
ное дйастме на водопроводы и друпя металличесьчя 
подземный канализации находшщяся вблизи трамвая. Во 
многпхъ случаяхъ подземный проволоки, слушания вспо
могательными обратными проводами, замйтно умень
шаются въ ейченш отъ электролитическая) дййств1я; это 
обстоятельство причиняло столько хлоногъ, что во мно
гих!, случаяхъ прнмйиеше неномогательнаго провода 
было оставлено, и опт, быль замйненъ земными пласти
нами, соединяемыми съ рельсами и закапываемыми вь 
землю чрезъ неболыше промежутки.

111.KTO Морзч, снова обращает'!, па этотъ предмет!. 
niuiMauie общества, устраивающаго водопроводы въ Но
вой Англ in. Опт, объленплъ повреждешя водопроводов!, 
въ Массам узетей, нронсходя1ЩЯ отъ этой причины, в 
указал!, средства устранить пхъ.

Самое действительное средство состонтъ въ томъ. 
что соединяют!, съ почвой отрицательный полюсь генс- 
рагорпыхъ дннамомашпиъ, такъ что токъ проинкаетъ въ 
канализащт, прихода пзъ земли, а не уходя туда, какъ 
это было бы, если бы съ землей былъ соедпненъ поло
жительный полюсь. Нто средство давало на практик!; 
удовлетворительный результата, если устраивали еоеди- 
neiiie между трубами водопровода и центральной стан- 
щей, чтобы въ этомъ нунктй не было почти никакой 
разности потенщаловъ. Прницппъ такого устройства со- 
етавляетъ основу всего вопроса объ устранены! вредныхъ 
дййств1й электролиза.

Тамъ, гдй обнаруживается электролитическое дйй- 
CTBie этого рода, оно обусловливается разностью потен
щаловъ въ различных'!, точках!, обратной лиши отъ не
достаточно хорошаго соприкасашя съ землей, а потому 
на земныя пластинки можно полагаться въ значительной 
степени лишь въ зависимости отъ характера почвы.

Весьма распространено, кажется, мнйше, что земля 
представляетъ собою проводника почти безъ всякаго со-

*) См. Электрич. 1893, стр. 288, 304, 312.
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протпвлешя, н что нроводъ, закопанный въ какомт, бы 
то ни было м'(;ст’1ц енособствуетъ передачи тока оть 
одного земного сообщешя кт. другому безъ заметной 
потерн. Это совершенно неверно; Морзъ ндетъ даже 
д,иыпе н утверждаете, что при сильных!, токахъ нельзя 
брать землю за обратный нроводъ, какъ со вспомогатель
ными проволоками, такъ и безъ нпхъ. Нъ некоторыхъ 
щчаяхъ этотъ последний снособъ получилъ исключи
тельное iipiiM'LneHie, но его рекомендовать нельзя.

Заслуживаете раземотр+.шя еще другая сторона во
проса. Разъ доказано, что во многпхъ случаяхъ токъ 
ндетъ преимущественно по водопроводнымъ трубамь и 
другимъ проводникам'!,, которые находится въ почве, то 
очевидно всякое затруднеше устраняется, если токъ 
можетъ возвращаться къ генератору, нс чрезъ землю. 
Бщъ прндуманъ планъ н такого рода, который въ 
скоромь времени будетъ вынодненъ вблизи Бостона, гд1; 
особая лшйя фпдеровъ, ндущнхъ нзъ центральной станцш 
въ различные пункты города, совс-Ьмъ не будетъ соединена 
съ манпшамп, а сообщится съ водонроводомъ стати  и и 
водопроводами, проходящими но всЬмъ частямъ города.

Между подробностями устройства электрнческаго 
пути, одной нзъ самыхъ важныхъ, которая требуетъ еще 
мною усовершенствований, являются соедннешя рельсъ 
между "собой. Это одно нзъ слабыхъ месте въ сооруже- 
niii пути съ электрической точки зрЬшя при утнлизнро- 
ваши рельсъ въ качестве обратнаго провода тока.

Конечно, водопроводныя и газовыя общества въ горо
дах!, не будутъ относиться индифферентно въ тому, что 
нхъ мате)налъ портится и приводится въ неисправность 
электролитическими д'1;исттнями токовъ, нроходящихъ 
по почве. Надлежащая меры для устрансшя всякой по
добной порчи матер1ала должны принять комнанш элек- 
грнческнхъ трамваевъ. (L’Electricien.)

кимъ образомь проходить но угольку А н наваливать 
его. Нодобнымъ же образомъ, когда въ одномт, колпачк-1; 
номйщаютъ больше двухъ угольковъ, одни нхъ концы 
соединяются съ различными контактными планками, изо
лированными одна on. другой, нрнчемъ каждую нзъ нихъ 
последовательно можно ввести въ цепь, вынувъ или со- 
скобливъ нзолнрующШ MaTcpia.n, между нею н контакт
ной планкой прежде унотрсблясмаго уголька.

г \ Г \

о

Лампы накаливашя еъ  двойн ы мъ угол ь- 
комъ. — Компашн Эдисона-Свана выдйлываетъ въ на
стоящее время лампы накаливашя новаго тина, очень 
полезный для некоторых!, нрнмЬнешй. Въ стекляппомъ 
колпачке располагаются два уголька такнмъ образомъ, 
что когда перегорит!, одинъ, моя;но легко ввести въ Ц'Ьпь

другой. Такое устройство легко понять по фиг. !); сред- 
Ч пая проволока Y соединяется съ одной нзъ обычныхъ 

контактных!, планокъ С, а крайняя проволока X при
водится въ сообщеше съ контактной планкой I). Другая 
крайняя проволока Z соединяется съ другой контактной 
проволокой Е, которая находится непосредственно нодъ 
планкой D, но изолирована отъ нея очень тонким!, сло
ены нзолирующаго MaTepiaja. При введетн лампы въ 
Ц'Ьпь токъ входнтъ въ нее но контактной планке Е н 
выходнтъ по С Или обратно, накаливая только одннъ 
уголекъ В; когда же последний нерегоритъ, планку Е 
можно поднять, вынуть или выскоблить изолпруюшдй 
матер1алт, между планками I) н Е и ввести въ ц1шь D, 
которая прежде была изолирована, заставнвъ токъ та-

Фиг. 10.

Какъ показывает!, ([шг. 10, средняя проволока Y со
единяется поперечной проволокой G съ наделкой И, а 
проволоки X н Z сообщаются соответственно съ двумя 
контактными планками D и Е, нрпчемъ между послед
ними бываетъ цроложенъ тонкий изолирующий слой, какъ 
и въ первомъ случай; его легко можно удалять, когда 
одннъ нзъ угольковъ нерегоритъ, нрпчемъ сейчасъ же 
вводится въ цепь другой уголекъ. Такое устройство въ 
особенности пригодно для лампъ, употребляемыхъ при 
последовательном!, соеднненш, такъ какъ при немъ пе
регоревшая лампа не выводится нзъ ц'Ьпн замыкаемой 
мимо ноя короткой в’Ьтвью, а загорается другой ея уго
лекъ благодаря тому, что токъ высокого нанряжешл 
иробнваетъ тонкий изолирующий слой между контактными 
планками. (Electric. Review. Lonil.)

Ю Г Р А Ф 1Я .
Аккумуляторы, общедоступное ouiicanic нхъ 

дейспня, работоспособности н уходъ за ними. Д-ра 
Карла Эльбеъ, нроф. Фрейбургскаго университета. 
Перевод!, съ н'Ьмецкаго. С.-Петербургъ. Йздаше кнпж. 
маг. В. Эрпксонъ. 1894. 32 стр.

Русская литература небогата сочпнешямн по элек
тротехнике, н читатель, мало знакомый съ иностран
ными языками, радуется всякой новой книге, надеясь 
найти въ ней или новое осв'Ьщсшо ннтересующаго его 
вопроса, или свФдешя о какихъ ннбудь новыхъ нзеле- 
довашлхъ, н очень бываетъ разочарован!,, когда, по
теряв!, время на просмотр!, вновь вышедшей книги, не 
только не находпгь въ ней ничего новаго, а впднтъ, 
что н старое то все перепутано. Такое именно впечат
ление производить брошюра съ только что выппсаниымъ 
запишем!,. Прежде всего укажем!,, что нереводъ сде
лан!, не электротехником!,, который не напнеалъ бы, что 
„положительное электричество течешь но проволоке," 
(стр. 1 н 4), не назвал!, бы частным, отдплъныя дйй- 
CTBia „част ичны м ине считал!, бы, что „А. St. (Stunde)“
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для русскаго читателя понятнее, чём?» амперъ-часъ, не 
сказал?» бы, что аккумуляторы соединяются „последова
тельно или для совмпстнаю дппств'ш“ и „другъ вол.иь 
друга или параллельно" (стр. 15) и, наконец?», не назвал?» 
бы электромагнитную систему единиц?» электротехни
ческой.

Обращаемся к?» самому тексту.
1-я глава называется: Дпйствш аккумулятором,, хотя 

правильнее было' бы се назвать Tcopiu аккумулятора. 
]$?> настоящее время может?» считаться общепризнан
ным?. следующее прсдставлстс о реакщяхт», происходя
щих?» при разряжение аккумулятора. До разряда в?, 
а кк у муляторе н ме»ется

Р602 -i- 2II2S04 +  ГЬ +  вода.
При разряде вода разлагается на П2 н О. Па пла

стинке (—) происходить реакции
ГЬ +  О I- II2SO4 =  YbO +  II2SOi =  P6SO1 -1 1I20  

н на нластпикЬ (-|-):
ГбОо +  II2 +  H2S04 =  РбО 4- Н20  -! II2S04 =  1 '&S04 -I 211,0;
между тём?» нроф. Эльбе?» даст?» следующее объяснсше 
реакциям?,, происходящим?» в?» аккумуляторе при раз
ряде (стр. 3): „губчатый свинец?» на отрицательной пла
стинке превращается дёп синем?, разбавленной серной 
кислоты в?» серно-кислый свинец?»; отделявшейся при 
этом?» водород?» направляется, как?» переносчик?» ноло- 
жнтсльнаго электричества, к?» положительной пластинке, 
отдаст?» там?» свой заряд?» и выделился бы въ газооб
разном?» соетоянш, если бы не превратился в?» воду 
вслёдсте  окнелешя его находящейся на положитель
ной пластинке перекисью свинца, Перекись при этом?» 
превращается въ окись, которая при посредстве сер
ной кислоты переходит?» въ сёрно-кислый свинец?»."

Предположеше, что начальной реакщей должно быть 
признано дёиетв1с разбавленной 112S 04 на металличе
ски! свинец?» на столько странно, что можно счесть его 
за ошибку переводчика, но это оказывается не такъ, 
потому что на стр. 19 автор?» говорить: „требует?, разт,- 
яснешя вопрос?», каким?, образом?» разбавленная серная 
кислота почти не действует?» на губчатый свинецъ от
рицательной пластинки, когда аккумулятор’?, уединен?,, 
и так?» быстро обращает?» его вт, сёрно-кислый свинец?», 
разъ токъ замкнуть."

Во второй главе, трактующей обт» устройствп акку
мулятором,, говорится, что аккумуляторы изобретены 
Гастоном?» Планте и приготовлялись нм?» нз?» свинцо
вых?» пластин?,, что теперь делают?» аккумуляторы, вма
зывая и прессуя на свинцовых?, рёшотках?» порошко
образный металлически! свинец?», или его окись, или на
конец?, сёрнокислый свинец?» (?), что так?» готовятся 
аккумуляторы „Electrical Power Storage Company" и 
„Berliner Akkumulator Werke вь Шарлотенбургё" и что 
есть cute аккумуляторы Тюдора, занимавшие среднее 
мксто между решетчатыми аккумуляторами и аккуму
ляторами Планте. Вся глава занимает?, 2‘/з странички.

Глава 111, Работоспособность аккумулятора, зани- 
маетъ 11 стр.; въ ней автор?» говорит?, (стр- 12), что есть 
„два рода работоспособности: выражаемая в?» A. St. 
(ампер?,-часах?,) и V. A. St. (вольтт,-амиср?>-часахт»);“ 
ноелк этнхъ слов?» он?, ноевлщаетъ одну страницу во
просу обт, отдаче аккумуляторов?», а на остальных?» 10 
стр. говорить опять о химических?» реакщяхъ, о соедн- 
нипяхт» аккумуллторовъ в?» батарею и нр., вообще в?» 
главк этой очень много лишняго, но ничего особениаго 
рёзкаго, бросающагося въ глаза нётъ, зато IV глава, 
Уходъ за аккумуляторами, дает?» очень много таких?, 
сведенШ и указашй, который прямо могут?» быть на
званы нелепостями, например?,, (стр. 20): „употребляе
мая (?) въ нродажё концентрированная химически чи
стая серная кислота, хотя и освобождена от?» обыкно- 
венныхъ иримёсея сёрпой кислоты, однако, содержать 
въ ссбгь елпды мгьди, золота и соединешй платины,и па 
сгр. 21 автор?» рекомендуетъ следующий снособъ очшце- 
шя химически чистой кислоты, признаваемой им?» не 
годной для аккумуллторовъ: „достигают?» этого лучше 
всего тём?,, что впускают?» въ разбавленную и охлаж

денную кислоту несколько минуть сероводород?», енльпо 
взбалтывают?» и, после одно- пли двухдиевнаго отстаю 
Banin, отделяют?», при помощи фильтра, отъ нолучнвшагося 
осадка," который, прибавим?» отъ себя, можетъ появиться 
въ химически чистой кислот!; только, если будетъ вве
дешь в?» нее сероводородомъ. На той же странице встре
чаем?. весьма ннтереспый и неизвестный хнмш факть, 
что мета.тлнческш свинец?», вступая въ соедиiienic съ 
II2S04, уменьшается въ объеме, а ири возстановлешн 
увеличивается до нрежнлго объема. На той же страниц!; 
авторъ замёчаетъ, что нам?, нензвестенъ состав?, жела- 
тппоиодобной массы, употребляемой в?» некоторых?, 
аккумуляторахъ, вместо раствора H2SO„ между тГмъ 
рецепт?, составлешя ея имеется, наир., в?» описашях?. 
аккумуляторов?, Шоона и общества Урлнконъ; этотъ 
неорганически! студень образуется при емёшеиш фук- 
сова стекла, воды и сёрной кислоты, взятыхъ въ опре
деленной нроиорцш.

Вместо нормы: столько то ампер?, на единицу пло
щади или единицу веса электродов?,, на стр. 22 дано 
слёдующее оригинальное указаые для опредёлешя силы 
заряжающаго тока: „для заряжашя слёдустъ брать силу 
тока, при котором?» заряжалие продолжается от?» 5 до 
10 часов?»;" дальше говорится, что „необходимо измерять 
силу заряжающаго тока амперметром?,. Подобные изме
рительные приборы, удобно применимые с?» эмпириче
ским?» дёлсшемъ на А ,  ' / 1(IA ,  ’ /m o o A . (Milli-amperc), на
ходятся во rc '1'.х ъ  магазинах?»;" едва ли кому доводилось 
слышать, чтобы при заряжаши аккумулятора ток?» изме
рялся Miu.iiaMuepaMii. На стр. 23 говорится, что „если 
есть возможность, то выгодно заряжать маленькую ба
тарею аккумуляторов?, большею." Не знаем?», какого 
рода выгоду видит?» въ этомъ автор?.. На стр. 26 нахо
дим?., что увелпчеше внутренняго еоиротнвлешя и умень- 
шешя емкости „происходить вслёдств1е физических?» 
изменены! сёрнокислаго свинца, для котораго въ xiiMiii 
существует?» много аналогнчныхъ, трудно раство]>имых?» 
видонзмёнешй;" во 1-хз», ictMiuieiiie емкости происходит?, 
совсём?» нс от?» этого, а во 2-хъ, до сих?» нор?, считали, 
что P6SO4 совершенно нерастворим?» ни въ вод И, им 
вт, кнелотахъ, что он?» всегда получается в?» вндё аморф
ной массы, и что для него существует?, только одно 
видоизмёиеше, которое искусственно приготовлено быть 
не может?»—минерал?, аиглезнтъ, имевший вид?» прозрач- 
ныхъ и блестящих?» кристаллов?.. На стр. 27 дается сле
дующее оирсдёлei?ic силы разряднаго тока „относительно 
разряжашя аккумулятора было найдепо, что самая вы
годная сила тока в?» А. составляет?» ’/»—*/* емкости 
аккумулятора в?» A. St., можно же получить безъ вреда 
для аккумулятора и болёе сильный ток?»;" не поблаго
дарит?» автора тот?», кто воспользуется этим?» указашем?» 
н будетъ разряжать свои аккумуляторы такими сильными 
токами; на стр. 29 находим?, следующий удивительный 
способ?» онредёлешя имёющагосл въ аккумуляторах?, 
заряда: „вмёл вольтметръ, мы получаем?» точным свёде- 
нin о зарядё, онредёляя электровозбудительпую силу 
1 аккумулятора" и дальше „для той же цёли можно 
применить и гальванометръ (amperemeters).11 Не знаем?., 
кто болёе достоин?» похвалы: переводчик?, ли, иереводи- 
щш amperemeters словомъ гальванометр?» или автор?., 
предлагающий применить безразлично амперметр?» или 
вольтметръ, для измёрешя возбудительной силы аккуму
лятора, что равносильно, но его мнёшю, нолуче1ПЮ „точ
ных?, евёдёшй о зарядё аккумулятора."

На этом?, и заканчиваема потому что, если бы мы 
захотёли указать всё неправильности н нротпвор!ппя, 
то пришлось бы написать целую книгу, об’ьсмомъ пре
вышающую разбираемую брошюру. А . И.

T h 6 o r i e  6 1 6 m e n ta i r e  d e s  e o u r a n t s  a l te r -  
n a t i f 's ,  par J .  V o y e r ,  capitainc du genie. Paris. 
Georges Carre, 6(1. 1894. 86 стр. in 16°.

Элементарная теор'ья перемттыхъ токовъ, Буайе. 
Париж?».

Эта небольшая книжка представляет?, изъ себя не
сколько упрощенное изложеше важнёйшихъ главъ извёет- 
паго сочннешя Блэкслея о Иерсмгьнныхъ токахъ. Упро- 
щезпе состоитъ въ томъ, что авторъ останавливается на
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шихт, дсталяхт. гсомстричеекаю метода, который опу
скал. англшскШ ученый, надФясь быть понятым!, ст. полу
слова. КромФ того вт. своей кннгФ Вуайс совертенно 
не касается болФс сложных!» вопросов!., разработанных!, 
Блэкслеемъ.

Однако, не следует!, думать, что въ сочинены! француз- 
скаго автора нФгъ ничего самостоятельнаго. КромФ главы 
о двигателях!, ст. вращающимся полет., сполна прниад- 
.тежащей Вуапе, н въ других!, мФстахъ книги находится 
не мало удачныхъ мелочен, оригинальных!» снособовъ 
мысли, представляющих!., пожалуй, шап. вперед!., срав
нительно ст. прежними пзложешямн TCoi>in нсремФнныхъ 
токовт. геометрическим!» методом!..

Такнмт, образомъ, книжка Вуайе представляет!» нзт. 
себя еще новую и весьма удачную попытку элементар- 
наго обьяснсшя явлений въ цфнн псрсмФнпаго тока н 
можетъ быть смФло рекомендована начнпающему изучать 
эти iniTepeciii.ni явлcilia.

E x p e r im e n te  m i t  S trO m e n  h o h e r  W e c h -  
selzahl u n d  F r e q u e n z  (? ) . Zusamincngcstollt. von 
Etienne d e  F o d o r .  Redivirt und mit Anmerkungcii 
versehen von N i k o l a s  T e s la .  Mit 9-1 Abb. Ilartlcben’s 
Verlag. 1891. 291 стр.

Опиши съ токами большою числа перемет. Состав
лено Э. дс-Фодоромъ. Просмотрено II, Тесла.

ВеФ слышали п]>о опыты Тесла н знаютъ, что для 
этмхъ онмтовъ производятся токи съ громаднымъ чи
слом!. к о л сбитый и громадной разности нотенндаловъ. 
Этого, конечно, такт.же мало, какъ если бы про омыты 
Mapiorra знали лишь, что для пихт, нужны довольно 
длинная трубки. Поэтому понятно стремлсте многих!,, 
вндевпшхт, или слышавших!, про эффектные опыты, 
узнать ociioBaiiie явлешй, руководящую мысль экспери
ментатора. Но нзъ стенографических!, отчетов!, устных!» 
изложены! самого Тесла весьма трудно что либо уяснить 
cefif, отчетливо; его plain нзобнлуютъ намеками, ана
логами, но не даютъ изложен in предмета. Характерно, 
наир., его разеуждеше о фосфоресценции непроводники 
фосфоресцируютъ; металлы теряютт, способность прово
димости при токахт, большого числа колебашй, елФдо- 
вательно можно ожидать, что они начнутъ въ этнхъ 
ycjOBiaxT, фосфоресцировать „или, но крайней мЬрТ., бу
дут казаться фосфоресцирующими" (стр. 220).

При гакомъ изложены автора самое вФрное—пере
дать его мысли его же словами, что н едФлалъ г. Фодоръ. 
Лежащая предъ нами книжка почти сполна состоит!» 
пзъ выдержекъ, взятыхт, нзъ рФчей Тесла и разбнтыхъ 
на параграфы, болФе или менФе приведенные въ си
стему. Что непонятно въ рФчахъ Тесла, то остается не- 
поня’тнымъ н въ кнпжкФ г. Фодора. ПрнмФчашя г. Тесла 
вь некоторых!, мФсгахъ добавляет, нФмецкаго автора: 
такъ, на стр. 35, при онисашн возможности раскалить 
быстроперемФннымъ токомъ разреженный газъ внутри 
мФднаго шара (прнчемъ мФдь будетъ изолятором!», а 
газъ проводинкомъ), въ текстФ сказано просто, что мы 
не знаем!, природы дФйствующнхъ тутъ силъ; г. Тесла 
прибавнлъ, что „мы не знаемъ, именно, приписать ли 
нндукщю электростатическим!, или динамическим!» сн- 
ламъ, такъ какъ намъ нензвФстно, служить ли мФдь 
зкраномт» для газа" (ob die Kupferkugel das Gas beschirmt).

Въ кннгФ г. Фодора, во-иервыхъ, описываются опыты, 
пшгаются идеи г. Тесла о будущем!» освФщенш, о бу
дущем!. иасосФ, о значешн бомбардировки атомовъ и 
нроч.; во-вторыхъ, не мало мФста отведено и опнеашю 
ориборовъ и схемъ. Но самое цФнное—это литература по 
разиымъ вопросам!., относящимся къ содержашю книги, 
приведенная г. Фодоромъ; остается надежда, что, обра
тившись къ указапнымъ источникам!., можно будетъ 
приблизиться къ ноннманш явлений. Полсзенъ и ука
затель по предметамъ, къ которому можно обратиться 
желающему справиться съ мнФшемъ г. Тесла но какому 
либо вопросу.

Въ конце книжки, нФсколько неожиданно нослФ 
убФжденнаго топа рФчей г. 'Тесла читателю предлагается 
многозначительная цитата: „...When great minds err, the 
world must dearly pay for their mistakes". B . .1.
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Паркеръ—Электрическая часть надземной электрической | 
желФзной дороги въ ЛивераулФ. Канпъ—Методы нзслФ- ! 
до ва и in магнитных!, качеств!, желФза.

As 825. Барръ и Фнлнпоъ—Яркость свФта: характер!, 
ся и способы нзмфрешя.

Electrical Review  (Loud.), As 818. — Провода 
Дже1»рн для кораблей. \

E le c t r i c a l  Review (N. Y.), As 6. Джоиеъ—Пето- 
pin телефона. Сомт,—Объ электрических!, прнборахъ.

As 8. Ваншнгтонсьйе электротехники (но поводу съФзда ! 
National Electric Light Association въ ВашннгтонФ 15,
16 и 17 февраля 1891 г.).

А» 9. Посвященъ главным!» образом!» неторш Nation. j 
Electr. Light Ass.

E n g i n e e r i n g ,  As 1471. Прсллеръ -  Электрическая 
ж. д. на Mont Salevc (Женева).—Электрнчестя шлюпки.

L’lndustrie Electrique, As 52. Анней — совре
менных услогня электрической проводки у частных!» 
абонентовъ центральной станцнь Лаффаргъ — Прибыль 
на электрической энерпи.—Новый телеграфный кабель 
на С. ГотардФ.

А» 53. Лаффарп» — Центральный станцш съ газовыми у 
двигателями и аккумуляторами.
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Р А В Н Ы Й  И ^ В Ъ С П Я .
О m eo p iu  пот енциала. въпуры ьоредт исъ уч еб 

н ы х *  заведет  и .— 24 февраля въ еобрашн недагоговъ 
проф. О. Д. Хвольсонъ сдФлалъ интересный докладъ на 
тему о ненужности строить на Teopin нотешйала уче- 
nie объ электричсствФ въ курс!; средннхъ учебныхъ за- 
ведешй. ДФло нреподавашя настолько живое, что тру- 
дно поддается теоретическому анализу; нроф. Хвольсонъ 
избрала. слФдующШ ходъ разеуждешй: во-нервыхъ, онъ 
доказала., что тео|ню нотешйала ввести въ названный 
курсъ невозможно; иослФ этого вонросъ о томъ, слФ- 
дуетъ ли ее вводить, уже разрешался самъ но себф. Не
возможность нроф. Хвольсонъ выяснила., разобравъ 2 
единственно существующих!, способа изложить aeopiio 
нотешйала: 1)*какъ функцш точки н во 2) какъ сте
пень электрпзацш. Для средняго ученика попятенъ лишь 
второй способа., потому что она, уясняется термическими 
аналоп'нми; но снособъ этотъ оставляетъ совершенно 
непонятными емкость н Miiorie случаи раснредФлешя 
нотешйала.

ЭатФмъ автора, высказала, мысль, что въ средннхъ 
учебныхъ заведешяхъ необходимо сообщать лишь то, 
что но проходится ни въ какнхъ высшпхъ, а также то, 
что составллетъ основное содержите науки. Teopia по
тен шала проходится спещалистамн н, копёчно, съ начала, 
и съ другой стороны, она не составллетъ фактического 
содержашя науки, а есть лщпг. метода., мстодъ мощный, 
но, можетъ быть, и недолговФчный. На. заключеше про
фессора, высказала, мысль, что основныма, мотнвомъ 
курса средннхъ учебныхъ заведешй должно считать 
принципа, сохранешя энергш, и выразнлъ свое миФше о 
желательности элементарного нздожешя ученнкама. глав- 
нФйшнхъ фактовъ, нолученныха, Гсрцомъ.

Э ле к т р и ч е с т н  р ы бы . — Кепдршеъ номФстплъ въ 
Fortnightly Review интересную статью оба. электрнчс- 
скнхърыбахъ. Электрическиеоргапынаходята. у 50 видовъ 
рыба,, но подробно нзслФдованы эти органы только у 5 
пли (! видовъ. БолФе всего пзвФстпы Элсктртеетс скаты, 
встрФчаюпйеся въ Средиземном!, морф н Адр1агнческома, 
океанФ, элсктрычеекьс ytptt или пшюты , жнвуийе ва. 
лачугаха, Ориноко (ва, К) ж по и АмерикФ) и malaptvrurcs, 
обитатели Нила, Нигера, Сенегала н Д1)угнхъ африкан
ских!. рФкъ. Вообще электрнчесшя рыбы встрФчаются 
какъ между прФсноводнымп, така, н морскими видами 
рыба,.

Электрический органа, рыба. ва. совокупности моз;по 
разематрнвать состоящпмъ нзъ треха, частей: 1) электрн- 
чесше мозговые центры; 2) электрнчссетс нервы, веду- 
mie къ электрическому органу, и 3) электрический ор
гана, ва, собственном!. смыслФ. Впрочсмъ, не слФдуета. 
думать, что электрнчестно производится ва, мозговыха, 
центрах;. н передается элект1)пческнми нервами. Оно 
порождается въ самомъ электрнческома, органФ, но нос- 
лфдшй дфйствуетъ только нодъ в.йяшсмь нервных!. им
пульсов!., передаваемых!. ему электричеекпнн нервами.

И ск усст вен н а я  р е зи н а . — Искусственная резина 
нзъ масла сФмени хлопчатника является одннма. нзъ 
новФйшнхъ промышленныха. нродуктовъ и, какъ утверж
дают!., оказывается весьма нрн'годнымъ для нрактиче- 
скиха, нримФисшй. Изоб]>Фтатель не опубликовала, еще 
способа выдФлки этого матер1ала, но сообщаетъ, что, 
производя опыты съ маеломъ нзъ сФмени хлопчатника, 
чтобы составить лака, для окрашпвашя, опт. получила, 
вещество совершенно нс тФхъ свойства, н состава, ка- 
киха, она, добивался, не лака,, а резину. Ироцессъ столь 
проста,, какъ утверждаютл,, что его нельзя монополизи
ровать прнвиллепей, а потому единственной защитой 
изобрФтателя является сохранёше процесса ва, секретФ. 
По словамъ изобрФтателя, требуется только 15°/о на
стоящей резины, чтобы получить продукта., который ни 
въ какомъ случаФ нельзя отличить отъ обыкновенной 
необдФланной резины; какъ говорята., обманываются въ

этомь oTHOinciiin даже эксперты. Составляется большое 
прсдщняНс для выдФлки н разлпчныхъ прнмФненШ этого 
щюдукта. (The Tradesman.)

Э лек т р и ч еск о е  у п р а в л е м е  ш лю за м и . — Какъ 
сообщаетъ лондонский Electrical Review, канадское пра
вительство нрнмФнпло электрическую систему унравле- 
нiл шлюзными воротами на новомъ каналФ Sadlt-Saiiit- 
Maria между Верхннмъ озеромъ н Гурономъ. Эта си
стема, которую выработалъ Менро, дала удовлетворн- 
тельные результаты на каналФ Богарнэ въ 30 км. выше 
Монреаля.

Водопады шлюзовъ будутъ приводить въ дФйстшс 
дннамомашпны, движете которыхъ, надлежащим!, обра- 
зомь замедленное, будетъ передаваться системой зубча- 

>тыхъ колест. штокамъ, сообщающимся съ затворами шлю- 
зовъ; трудно понять a priori, какое преимущество мо- 
жстъ представить въ данномъ случаФ нрнмФнеше элск- 
Т1шчества. __

Т елеф она у  И ндусов*. — Electrician сообщает!,, 
что нФкнн Гаррингтопъ, анг.ййскш офнцеръ, открылъ въ 
Индш теле(1>опъ, находянййся въ дФйствш и соеднняю- 
щш два храма въ ПауджФ, отстоящнхъ па милю одинъ 
отъ другого. 1’оворятт,, что этотт. телефопъ устроенъ
2.000 лФтъ тому назадъ.

ИзвФстно, что египтологи находили слФды проволок;,, 
соедннявшнхъ нФкоторыс храмы между собою; не были 
ли это телефопныя лиши?

Э ле к т р и ч е с к о е  осв>ьщен1с м а ст ер ски х* . — 
Лшчййсшй технпкъ Добсонъ сообщал!, недавно Обще
ству нижеперовъ, результаты введешя электрнческаго 
оевфщешя въ мастерских!, Волтона. Вт, громадно?!!, по- 
мФщенш, гдф работают!. 200 человФкъ и установлено 
239 машинъ, 502 газовыхъ рожка были замФнсны 60 
электрическими лампами. Оказалось возможнымъ до
стичь необыкновенно равпомФрнаго оевфщешя; нечего 
н говорить, что воздухт, мастерской сталъ гораздо лучше. 
Па газовое освФщеше шло 113 лнтровъ въ часъ, что 
стоило около 2 р. 68 к. въ часъ. 11а уголь электрнческихъ 
лампъ расходъ достнгастъ лишь 1 р. 20 к. въ часъ. 1’ас- 
ходъ на движущую силу весьма незначнтеленъ, тает, 
какъ на заводф нмФется, конечно, избыток!, ея. Если при
нять во внпмаше амотрнзащю капитала, то электриче
ское освФщеше окажется дороже, но нужно замФтить, 
что газовое освФщеше въ 8.500 свФчей замФнсно элек- 
трнческнмъ—въ 73.000.

Ч удовищ ны е р е м н и  н а  Ч и ка гск о й  вы ст ав- 
т ь. — Въ Electrical World приведено нФсколько цнфрт, 
относительно экенонированныхъ фирмой Пэджа ремней, 
которые но двопмъ размФрамъ, кажется, не могугъ быть 
пригодны пн для какого уногреблешн.

Самый большой въ свФтФ ремень вФснтъ 2'/а тонны: 
ош. въ 2'1-г м. шириной и 60 м. длиной; при тройной 
толщннФ на его выдфлку пошло 569 воловьпхъ кожъ.

Другой ремень, составленный нзъ звФньсвъ, также 
самый большой въ своемъ родф, въ 1,5 м. шириной, 2<Г 
мм. толщиной и 60 м. длиной; на него пошло не меньше
400.000 звФньевъ и его вФсъ превышает!. 2 тонны.

У той же фирмы было въ дФйствш въ разлпчныхъ 
частях!, выставки больше 400 ремней всякнхъ размФ- 
ровъ; наирнмФръ, больнйя дннамомашпны Вестннгауза 
въ 2.(НЮ лош. енлъ ирнводнлнсь въ дФйспйс посредством!, 
ремней тройной тол!цины въ 1,8 м. шириной. Допускалась 
линейная скорость въ 2,85 м. въ секунду.

И спы т ание ло к о м о т и в а  Т е л ь м а н а  *) произве
дено около Гавра 21 января. .'Гокомотнвъ двнгалъ но- 
Фздъ въ 90 тошгь, со скоростью 55 клм. въ част,, въ 
уклонъ 8 мнлл. на метръ и скоростью 80 клм. при уклонФ 
въ 3 мнлл. на метръ.

*) Электрич. 1894, стр. 46.

Ответственный и снещальиый редакторе А. И. Смирновъ.


