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Ж у р н а л ъ ,  и з д а в а е м ы й  II  О т д ^ о и ъ
ИмНЕРАТОРСКАГО РУССКАГО ТЕХНИЧЕСКАЯ) ОБЩЕСТВА.

З ш р и ч е с ю й  а к к у м у л я т о р ъ  новой си стем ы  
и н ж е н е р ъ -те х н о л о га  ф . Г р е м и н а ,
Химическое изотЬдоваше активной свинцовой 

массы привело меня къ устройству новой системы 
аккумулятора, къ описашю которой я и перехожу, 
причемъ опишу, хотя вкратце, весь ходъ работъ въ 
этомъ направленш, такъ какъ эти работы пред- 
ставляютъ немалый интересъ, разъясняя мнопя 
особенности этого, еще далеко неизсл^дованнаго, 
физико-химическаго прибора (аккумулятора). 
Въ статье моей «Химическое изследоваше актив
ной массы» я доказалъ химическими анализами, 
что масса лучше всею и надежно работаешь въ 
ш ъ мгьстахъ, гдт она придерживается въ рам - 
шхъ решетки стеклянными палочками, съ дру
гой стороны, въ той же статье, я показалъ (табл. 
Jfe V-й), что закраплете этой массы изоляторами 
не вредитъ какъ химической, такъ и электриче
ской работе аккумулятора, если только при этомъ 
соблюдены некоторый предосторожности; оче
видно, что закреплять такъ всю массу, какъ я 
это д^лалъ при своихъ научныхъ изследовангяхъ 
(палочками и пробками), невозможно, въ такомъ 
аккумуляторе полюсы пластинокъ (-{-) и (— ) 
оказались бы изолированными другъ отъ друга, и 
такой аккумуляторъ не далъ бы никакой работы. 
Mfffe пришлось, руководствуясь открытымъ мною 
принципомъ наибольшей полезной работы активной 

I ыссы, изыскивать средства закреплешя этой 
массы въ решеткахъ такимъ способомъ, кото
рый бы сочеталъ въ себе теоретичесшя требо- 
ваш съ практическими удобствами, давая при 
этомъ наибольшую полезную работу; после мно- 
гихъ изысканы я остановился на битомъ стекле, 
куски котораго имели самую неправильную 

| форму. Первый мой опытъ состоялъ въ томъ, 
j что я взялъ обыкновенный решетчатый аккуму- 
! ляторъ съ решеткой Фора-Селона-Фолькмара, 

типа миннаго офицерскаго класса *), съ разстоя- 
шми пластинъ въ I см. и засыпалъ все свобод
ное пространство между пластинками, какъ и 
между стенками банки, битымъ стекломъ; при 
изслёдоваши такимъ образомъ устроеннаго акку

*) Описаше въ стать/к Химическое изслкдоваше ак
тивной массы «Электричество» № 8, 1896 г.

мулятора, результаты получились далеко не уте
шительные, а именно: емкость пала съ 35 амперъ- 
часовъ на 30, т. е. почти на 1 40/о и, такимъ 
образомъ, оказалось, что такое устройство не 
улучшаетъ, а ухудшаетъ уже установившуюся 
систему аккумуляторовъ и, стало быть, практи- 
ческаго значешя не имеетъ. Продолжая далее 
свои работы и изагёдоватя въ этомъ же на
правлен!^ я начинаю пластины (-j-) и (—) 
сближать, засыпая опять все свободное простран
ство битымъ стекломъ *), причемъ изслёдовашя 
показываютъ, что емкость начинаетъ, по мере 
сближешя пластинъ, постепенно прибывать и вотъ 
устанавливается некоторое разстояше, дальше 
котораго уже практически идти невозможно, 
причемъ емкость все-таки не дошла до нормальной 
величины, хотя и возрасла до 33 амперъ-часовъ; 
тогда я, работая далёе, меняю величину битаго 
стекла (отсевая его на разныя сита) и, после 
довольно продолжительныхъ изыскашй, действи
тельно нахожу такой величины (по отверсыямъ 
сита) битое стекло, что при томъ же разстоянш 
между пластинками и при употреблены найден
ной величины битаго стекла, получаю емкость въ 
34V2 амперъ-часовъ, такимъ образомъ не достаетъ 
только V2 амперъ-часа до нормальной емкости; 
какъ только это было найдено, на что было 
потрачено более года времени, я считалъ уже 
съ этой стороны свою задачу, между прочимъ, 
оказавшуюся на деле крайне трудной, вполне 
разрешенной и остановился на найденныхъ мною 
величинахъ; но тутъ же пришлось встретиться 
съ другими такими неблагопрщтными обстоятель
ствами, что сразу же на очередь стала другая за
дача, решить которую, во что бы то ни стало, 
нужно, иначе аккумуляторы не имели бы никакого 
практическаго значешя; дело въ томъ, что такъ 
устроенный аккумуляторъ черезъ 2 — 3 месяца 
уже начияалъ трудно заряжаться и легко раз
ряжаться, т. е. (легко терять зарядъ) сильно 
нагреваясь; при изследоваши такого аккумуля
тора оказалось, что между пластинками въ массе 
битаго стекла замечались темные ручейки (со
держание Р Ю 2) въ направленш отъ (-{-) къ (— ). 
Фиг. № i; очевидно, перекись свинца (въ виде

*) Куски такого стекла получаются самой разнообраз
ной и неправильной формы.
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скоро порчу 
прибегнуть 
(РЬ0 2) отъ

порошка), постепенно отрываясь отъ положи
тельной пластинки, направлялась къ отрицатель
ной (вероятно, при заряженш), прокладывая 
себе путь по свободнымъ ходамъ въ массе би- 
таго стекла; это обстоятельство вызывало очень 

аккумулятора, почему и пришлось 
къ защите положительной массы 

расползашя. Лучшимъ для этого 
средствомъ оказалась азбе- 
стовая бумага (а не кар- 
тонъ), которая, прекрасно 
защищая массу, служить 
безупречно до конца жизни 
аккумулятора и по своей 
тонине, нечувствительно 
увеличиваетъ сопротивлеше 
пластинокъ. Въ дальней- 
шихъ изследовашяхъ мне 
пришлось, какъ это и нужно 
было ожидать, считаться съ 
расширешемъ (-{-) массы, 
такъ какъ по засыпке пла- 
стинъ битьшъ стекломъ, сво- 
боднаго пространства уже 
не оставалось. Для решешя 
этого вопроса мною были 

произведены следующее опыты: i)  Въ стеклян
ную банку вставлены пластинки такъ, какъ пока

зано на чертеже, фиг. i (А), 
т. е., что пластинки ребрами 
своими касаются стенокъ 
банки (вставлены вплотную), 
плоскою же стороной пла
стинки отстоятъ отъ сте
нокъ банки и все свободное
пространство засыпано сте
кломъ. Установивши этотъ 
опытъ, я ожидалъ, что бан
ка скоро и даже очень скоро 
развалится, давъ трещины 
по направлешю АВ, и хотя 
это и случилось, но только 

не очень скоро, а по прошествш полтора года 
непрерывной работы аккумулятора, такая продол

жительная работа навела 
меня на мысль о более или 
менее свободномъ расшире- 
нш массы и, действительно, 
по вскрытш аккумулятора 
(онъ былъ герметически за
крыть крышкой) оказалось, 
что верхшя ребра рамокъ 
приподняты дугообразно, 
фиг. №  i(B). Очевидно, что 
расширешемъ массы эти 
ребра приподнялись и, такъ 
какъ решетки сделаны изъ 
свинца (не улругаго метал

ла), то въ томъ положеши они и остались, но 
съ другой стороны было найдено и следующее: 
въ аккумуляторе разряженномъ, пластинки утол
щены и стеклянная разсыпчатая масса сверхъ

Фиг. I.
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Фиг. iA.

пластинокъ какъ бы приподнята (выдавлена), въ 
аккумуляторе заряженномъ пластинки утонены 
(активная масса съежилась), а стеклянная масса 
сверху представляется какъ бы опавшей; изотк- 
довашя эти привели меня къ заключешю, что 
стеклянная масса (мокрая, какъ бы смазанная) 1| 
представляется эластично-упругой, — регулируя,  ̂
такимъ образомъ, рас ширеше положительной массы, 
хотя нужно было думать, что такой эластичности 
недостаточно для свободнаго расширешя массы, 
что въ действительности оказалось на деле и по
тому пришлось изыскивать иныя средства для 
регулировки расширешя этой массы, что мной 
после долгихъ опытовъ найдено и выразилось 
это въ особомъ устройстве пластинъ съ крайне 
простыми приспособлешями, нисколько не услож
няющими общее устройство аккумулятора, и ко- 
торыя я опишу впоследствш, когда будетъ 
опубликовано поданное мною на привиллегш 
описаше. Дальнейнпя мои изследовашя были 
направлены къ опредгъленгю наивыюднгъйшаю отно- 
шетя сгьрной кислоты къ битому стеклу, отдй- 
ляющему пластины одну отъ другой, это оказа
лось весьма существеннымъ и важнымъ, такъ 
какъ потеря емкости между другими причинами 
(какъ-то: раз стоя Hie пластинъ, величина битаго 
стекла), зависела, какъ показали изследовашя, 
и отъ недостатка свободной серной кислоты, 
причемъ выяснилось, что наивыгоднейшая плот
ность кислоты колеблется отъ 28 —  30°. Акку- 
муляторныя рамки моей системы, для удержашя 
активной массы, имеютъ ленточную форму и 
приготовляются или изъ чистаго свинца, для 
чего изъ него тянутъ ленты требуемой ширины 
и толщины, которыя и свертываются въ рамки 
фиг. 2-й, или изъ свинцоваго сурмистаго сплава, \

для чего рамки отливаются въ формы, и тогда 
я имъ придаю несколько иную форму (фиг. 3). 
Легко понять, что я даю общую форму рамокъ, 
которая можетъ разнообразиться въ зависимости ; 
•отъ величины пластинъ, но суть остается все 
та же, рамки ленточной формы приготовляются 
по тому расчету, чтобы въ промежутки между I 
лентами заложенная масса держалась прочно и ) 
отношеше между активной массой и мертвой
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было наибольшее. Фигура 4-я показываетъ рамки 
для аккумулятора болыпаго размера. На поло

жительны# рамки наносится 
сурикъ и рамки обверты
ваются асбестовой бумагой 
и прессуются. На отрица- 
тельныя рамки наносится 
слой глета, рамки обверты
ваются пергаментомъ и прес
суются. Приготовленный та- 
кимъ образомъ рамки встав
ляются въ предназначенный 
для этого сосудъ бёзъ вся- 
кихъ подкладокъ на дно, 
такъ какъ активная масса 
не отпадаетъ и все про
странство между пластин
ками^ также и между края

ми банки засыпается битымъ (толченымъ) стек- 
ломъ, эбонитомъ, деллулоидомъ или не очень * I

0 р . , , , ......, О д

Фиг. 5.

мелкимъ пескомъ; когда 
эта операщя кончится, 
спаиваютъ электроды, 
какъ показано на чер- 
теж̂  № 5, и аккумуля- 
торъ герметически зали
вается смолой, какъ по-

I казываетъ черт. фиг. 6—
8.Такое устройство акку- 

: мулятораим'Ьетъсл'Ьдуюшдя практическая достоин- 
| ства: ползучихъ сЬрно-кислыхъ солей необразуется, 

наружные контакты и 
| скр̂ плешя всегда чи- 
! сты и не требуютъ ухо

Фиг. 6.

Фиг. 7.

да, электроды вполн'Ь доступны наблюдент по 
своей крайней простота. Чрезъ смоляную крышу 
аккумулятора проходить^ трубка (А), беря начало 
у дна аккумулятора для* спуска кислоты, когда 
это потребуется, трубка (В) для выхода газовъ 
и воронка для заливашя кислоты (С ).

Трехл'Ьтняя работа *) съ аккумуляторами моей 
системы показала слфдуюшдя ихъ достоинства и 
преимущества, которыя я считаю себя вправе 
опубликивать.

1)  Короблешя пластинъ ни въ какомъ случай 
не происходитъ. Табл. № i

2) Выпадете и отдТлеше активной массы изъ 
рамокъ совершенно невозможно. Табл. № I.

Таблица № 1. Испыташя пластинъ на прочность.

HaHMeHOBanie.

>

Сила тока въ 
амперахъ на 
квад. децим.

положит, 
пластинъ при 
заряженш.

Результатъ.

1) Аккумуляторы типа Пластины не
Фора - Селона - Фольк- коробятся, вы-
маръ (Миннаго офидер- д'Ьлешя газовъ
скаго класса) знакъ М. о,5 не заметно.

2) Аккум. системы Ф. А. Пластины не
Еремина знакъ Е. о,5 коробятся, вы- 

дЕлешя газовъ 
не заметно.

з) м. ............................ I Не коробятся, 
газовъ не отде
ляется.

4) Е. ■ ............................. I Не коробятся 
газовъ, не отде
ляется.

S) м . .................................. Е5 Углы пластинъ 
начинаютъ за
вертываться.

6) Е . ..................................... Е5 Не коробятся.
7) М . ................................. 2,5 Углы сильно 

завертыва ю т с я, 
пластины начи
наютъ коробить
ся, появляются 
газы, масса на- 
чинаетъ вывали
ваться.

8) Е . ................................. 2,5 Не коробятся.
9) М . ................................. 4 П л а с т и н ы  

сильно коробят
ся, масса выва
ливается, усили
вается отдёлеше 
газовъ, электро- 
литъ заметно на- 
гр евается  (на 
этомъ опытъ за
канчивается).

ю) Е.................... 4 Не коробятся, 
вы делеш е га
зовъ усиливает
ся, электролитъ 
заметно нагре
вается.

и )  Е. . . ..................... 5 Не коробятся,
6 масса не выва
7 ливается, элек
8 тролитъ нагре

вается, выделе- 
ше газовъ уси
ливается.

Опытъ закан
чивается.

*)’ Аккумуляторы работали за все это время безоста
новочно и только Л'Ьтомъ въ продолженш Н/з—2 м'Ься- 
цевъ отдыхали, причемъ выяснилось что потеря заряда 
за это время (2 м^сяцевъ) не превышала ю°/о, а кислота 
испарилась за 2 месяца менее ч^мъ на 1/в дюйма съ по
верхности.
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3) Вслфдсгте прочнаго, ненарушимаго даже 
сильными механическими сотрясешями постоян
ства контакта (соприкосновешя) активной массы 
съ рамой, вл1яше вредныхъ с'Ьрно-кислыхъ солей 
устраняется, что подтвердилось опытами. Табл. 
№ 2 .

Таблица № 2.

Наименоваше.

На пластин.
заряжен.

количество
найденнаго

PbS04
въ °/о.

На пластин, 
разряжен, 
количество 
найденнаго 

PbS04 
въ °/о.

После 3-хъ месяцевъ 
работы. + — + —

I Акк. типа Форъ-Селонъ- U9 6,3 34,5 33,3
Фолькмаръ (миннаго
оф.кл.)обозначеше М.

2 Акк. системы Ф. А. Ере
мина обозначеше Е . М 4,5 35,2 54,9

3 М .................................. 2,1 7,4 35,i 34,2
4 Е.......................................... 1,2 3,2 34,8 34,4
5 М . ..................................... 1,7 5,5 35,3 34,2
6 Е.......................................... 0.9 2,8 34,5 34,3
7 м . ................................. 1,5 5,4 34,6 33,2
8 Е . ................. ... 1,2 4,5 35,2 34,8

Разсматривая цифры этой таблицы, мы зам̂ Ь- 
чаемъ, что въ аккумулятор^ разрушенномъ раз
ница въ количествахъ образовавшегося PbS0 4 на 
(-)-) и (— ) больше въ аккумулятор^ р^шетча- 
томъ (типъ Фора-Селона-Фолькмара) около 1°/о 
(всегда больше на положительной пластинкФ), не
жели въ предлагаемой мною систем^ около 0,40/0, 
что легко объяснить тФмъ обстоятельствомъ, что 
паразитные токи, происходящее между металломъ 
решетки и активною массою (РЬ0 2), разрушаю
щие аккумуляторъ въ его безд'Ьйствш и наго
няющие вредный излишекъ PbS0 4 во время ра
боты, — зависятъ исключительно отъ величины 
площади соприкосновешя этого металла съ мас
сою; а такъ какъ въ спещально устраиваемыхъ 
мною р'Ьшеткахъ эта площадь много меньше 
(меньше металла), то ясно, что и въ менынемъ 
количеств^ развиваются эти паразитные токи, а 
потому и меньше накопляется вреднаго с^рно- 
кислаго свинца.

Описанныя выше въ трехъ пунктахъ особен
ности моей системы позволяютъ герметически 
закрывать аккумуляторъ, такъ какъ во все время 
своей жизни онъ не требуетъ за собой никакого, 
ухода, а потому н'Ьтъ никакой необходимости 
осматривать внутренность аккумулятора, что не
обходимо делать при всякой другой систем^.

Устойчивость аккумулятора моей системы такъ 
велика, что онъ выносить безъ всякаго вреда 
всевозможныя механичесшя сотрясешя *), толчки, 
удары и т. п.; такой аккумуляторъ можно бро
сать и катать, какъ ядро, и если только сосудъ 
выдержитъ, то внутреннее устройство аккумуля
тора никогда отъ этого не пострадаетъ и не 
испортится; при этомъ, все равно, находится ли 
аккумуляторъ въ работЬ или тгЬтъ, механичесшя 
сотрясешя, толчки и удары никогда не м'Ьшаютъ

ему делать свое дФло. Я  придаю такому устрой
ству большое практическое значеше, какъ въ 
электро-движенш, такъ .и при переносков и пере
возка аккумуляторовъ.

4) Предлагаемая мною система позволяешь 
уменьшить толщину дОзйствующихъ пластинъ 
до возможнаго минимума, чрезъ что въ од- 
номъ и томъ же объем'Ь (сравнительно съ тол
стыми пластинами) увеличивается поверхность 
д'Ьйствующихъ массъ; кромО> того, только при 
такой системНЬ явилась возможность практи
чески осуществить крайне простыя ленточныя 
рамки для удержашя и закр'Ьплешя въ нихъ

> активной массы; ташя рамки, какъ показано на 
чертеж'Ь, позволяютъ брать активную массу кь 
недействующей въ больмемъ отноменги, всл'Ьд- 
ств1е такого въ высшей степени целесообразна™ 
устройства полезная емкость моихъ аккумулято
ровъ достигаетъ наивысшаю предела.

5) Заряжеше и разряжеше ведется большой 
силой тока, что прямо находится въ зависимости 
отъ увеличенной поверхности пластинъ и глав- 
нымъ образомъ ихъ прочности. Это обстоятель
ство имОзетъ большое практическое значеше въ 
выигрыпгЬ времени.

6) Уменыпеше до возможнаго минимума раз- 
стояшя между пластинами прямо вл1яетъ на уве- 
личеше полезной емкости.

Въ 1892 году мною было приготовлено 12 
аккумуляторовъ 3-хъ образцовъ, данныя кото- 
рыхъ приведены въ прилагаемой, при семъ опи- 
санш таблиц'Ь; аккумуляторы эти попеременно 
работали на освищете, на электродвижеше, на 
электролизъ по осажденш м^ди и для очистки 
уксусной кислоты. Для пробы на прочность при 
перевозке и переноске я устраивалъ съ этими 
аккумуляторами пробныя экскурсш (5 разъ) за 
городъ верстъ за ю —■ 12, часто по уб1йственно 
плохой дороге, причемъ разъ случилось, что два 
аккумулятора были выброшены изъ саней на 
мостовую и, какъ ядра, покатились внизъ, подъ 
гору, отчего сами аккумуляторы нисколько не 
пострадали, и лишь только помялся наружный 
деревянный сосудъ; по прибытш на место рабо
тали совершенно исправно и вотъ, уж е nocrt 
того годъ спустя, работаютъ прекрасно и съ 
нормальною емкостью.

*) Проба на прочность производилась сл'Ьдующимъ об
разомъ: аккумуляторъ (сосудъ деревянный, в'Ьсъ 22—24 ф. 
емкость 6о—70 амперъ-часовъ) за веревку подвешивался 
къ потолку и зажимами соединялся эластичнымъ провод- 
никомъ съ амперъ-метромъ, показывая разрядъ ю  амперъ, 
во время работы я раскачивалъ аккумуляторъ и въ одинъ 
моментъ перерезывалъ веревку, отъ чего аккумуляторъ 
стремительно падалъ на полъ (высота отъ i — 1 3/2 аршина) 
причемъ амперъ-метръ въ это время никакого изменены 
въ ходе работы непоказывалъ. Подобный исиыташя были 
произведены много разъ причемъ аккумуляторъ отъ этого 
нисколько непострадалъ продолжая далее работать своею 
нормальною емкостью, по вскрытш такого аккумулятора 
пластины всегда оказывались въ исправности: ни короб- 
лешя пластинъ, ни выпадешя активной массы никогда не 
происходило, что собственно и требовалось доказать этими 
опытами, и каждый всегда можетъ въ томъ убедиться.
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При вс'Ьхъ этихъ испыташяхъ присутствовало 
много постороннихъ лицъ и въ томъ ЧИСЛЕ НИ
СКОЛЬКО технологовъ, живугцихъ въ г. Иванове- 
Вознесенск'Ь. Все эти аккумуляторы за все три 
года не потребовали никакого ухода и никакого 
ремонта и ни одного разу не потребовали къ 
себ'Ь для осмотра. Некоторые изъ нихъ уже от
служили свою службу, проработавъ безостано
вочно бол'Ье трехъ лёть (толщина пластинъ была
3,5 мм.) и возобновлеше заключалось въ пере- 

положительныхъ пластинъ. 25 февраля 
1896 года мною былъ сд'Ьланъ докладъ о своихъ 
аккумуляторахъ въ Иваново-Вознесенскомъ отде
лении Императорскаго Русскаго Техническаго 
Общества, при чемъ въ виде опыта было уст
роено освищете всего общественнаго собрашя, 
батареей изъ 56 элементовъ, приготовленной на 
одномъ изъ зд'Ьшнихъ заводовъ своими сред
ствами и людьми, совершенно неопытными и не 
имевшими до того и поняПя о приготовлены 
аккумуляторовъ, — этотъ фактъ я привожу за- 
гЬмъ, чтобы показать на сколько легка и проста 
фабрикащя моихъ аккумуляторовъ. Аккумуля
торы были привезены для доклада съ завода 
приблизительно за полъ-версты на двухъ саняхъ и 
также обратно увезены назадъ безъ всякихъ пре
досторожностей, поставлены на место, где и 
сейчасъ работаютъ прекрасно безъ всякаго ухода 
и досмотра. На этомъ докладе батарея работала 
на 4 фонаря съ вольтовой дугой Шуккерта и 
К0, на з ам. каждый по 2 последовательно, было 
две цепи и на 6 лампъ калешя въ 100W, всего 
на ю амперъ. Данныя этой батареи следуюшдя: 

Сосудъ деревянный, обложенный свинцомъ: 
длина26,5 сайт., ширина 12,5 сайт., высота 21 сайт.*).

Весь рам окъ..................................... 1,9 клг.
Весь активной массы . • . . . 5 клг.
Толщина положительной рамки 6 мм. 
Полный весь аккумулятора . . 16 клг.
Емкость при разряде ю  ам. . . 90ам.часъ. 
Емкость при разряде 5 ам. . . 1 1 5  ам. })
З а р я д ъ .............................................. 15 ам. »
Емкость на i клг. активной массы 2оам.часъ. 
Нахожу нужнымъ обратить внимаше еще на 

одно обстоятельство, имеющее большое практи
ческое значеше при постановке вообще аккуму- 
ляторныхъ батарей, а именно, что аккумуляторы 
моей системы, вследств1е отсутств1я за ними

*) Размеры показаны наружные.

ухода, не требуютъ особенныхъ для себя поме
щены, а довольствуются всякимъ отведениимъ 
для нихъ уголкомъ; съ другой стороны, батарея 
состоять изъ сосудовь, герметически закрытыхъ, 
не испаряетъ кислоты, не насыщаетъ воздухъ по- 
мещеьпя кислотными парами и не портить по
тому ни стенъ помещешя, ни вещей, находящихся 
въ этомъ помещены; свойство это резко обоз
начилось при сравнены открытыхъ аккумулято
ровъ типа миннаго офидерскаго класса съ моими 
герметически закрытыми, когда я для освещешя 
употреблялъ те и друпе у себя въ кабинете *). 
При открытыхъ аккумуляторахъ обои около ба- 

> тареи скоро начали портиться, а металличесшя 
вещи, находящаяся въ кабинете, тускнеть и ржа
веть; черезъ I месяцъ употреблешя, при входе въ 
комнату, уже слышался какой-то кислый запахъ; 
ничего подобнаго не происходило, когда я за- 
менилъ эту батарею своею герметически закры
той, кроме того, для открытой батареи пришлось 
выбрать особенное место, чтобы возможно было 
наблюдать за нею, что было сопряжено съ боль
шими неудобствами, свои же аккумуляторы я, 
въ ящике, запираемомъ на ключъ, ставилъ въ 
темный уголъ, где они и работали всегда исправно 
не требуя никакого досмотра; иногда я по 1 х/2— 2 
месяца не открывалъ ящика, держа его запер- 
тымъ на ключъ, и вся работа заключалась въ 
томъ, что ихъ уносили къ машине для заряже- 
шя и приносили въ домъ обратно заряженными 
для освещешя; такъ работали аккумуляторы 
около 2Ч2 летъ. Съ такимъ же удобствомъ ак
кумуляторы работали и на прерывчатый токъ ма
лой силы при сигнальномъ звонке, где 2 акку
мулятора, разъ заряженные, болёе года рабо
тали на звонокъ при очень частомъ употребле
ны, и за все это время весь уходъ заключался 
въ томъ, что черезъ 2— 3 месяца приходилось 
добавлять понемногу кислоты.

Въ заключеше привожу таблицу данныхъ 
моихъ аккумуляторовъ, проработавшихъ около 
3-хъ летъ безъ всякаго ремонта, инепотребо- 
вавшихъ за это время даже незначительныхъ 
исправлешй, работа все время отличалась необык
новенной последовательностью и стойкостью.

*) Отъ 5 элементовъ горело .3—4 лампы въ 8 вольтъ 
каждая, каждый элементъ въ стеклянной банкЪ в^силъ, 
23—24 фун. и им'клъ емкость 6о—70 ам.-ч.; разрядъ 5— 
ю ам. зарядъ ю —18 ам.

Размеры аккумуляторовъ 
въ см.

Полный
в'Ьсъ

Сила тока. Емкость
въ Матер1алъ Данныя черезъ 

i 1/* года ра
боты.

Данныя черезъ 
2х/г года ра

боты.Длина. Ширина. Высота.
аккумуля

тора въ 
килограм. Зарядъ. Разрядъ.

амперъ-
часахъ.

Сосуда.

13 11 196 8,8 IO—12 5—ю . 70 Эбонит. То же. То же.
• 134 и,3 20 9,8 10—12 5—ю 70 Стекло. То же. То же.

26,5 12б. 21 16 15 —18 5—ю 100 Дерево
обложен.
свинцомъ.

Работаетъ 5 м-Ь- 
сяд., сохраняя 
rfe же данныя.

То же.

Инженеръ-технологъ Ф. Ереминъ.
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^ с к о л ь к о  с л о в ъ  о бъ  а ц е ти л е н ^ , его п р о и з-  
в о д с т в Ъ  и его прим'Ьнен1'яхъ.

(Изъ доклада, читаннаго въ Императорскомъ Русскомъ Тех- 
ническомъ Обществп В. А. Тюринымъ 24 ноября 1895 г. 

съ значительными дополнетями автора).

Въ последнее время очень много говорятъ и 
пишутъ объ ацетиленП) и о шЬхъ промышлен- 
ныхъ прим'Ьнешяхъ— довольно разнообразныхъ и 
въ высшей степени важныхъ, — къ которымъ его 
считаютъ способными Въ настоящей статыЬ, мы 
постараемся возможно кратко обрисовать тепе
решнее состоите адетиленоваго производства, 
но предварительно напомнимъ, въ самыхъ глав- 
ныхъ чертахъ, н^Ькоторыя свойства этого,—хотя 
и давно изв^стнаго вещества *), но новаго про- 
мишленнаю  продукта.

Ацетиленъ — безцв'Ьтный газъ, съ непр1ят- 
нымъ запахомъ (знакомый вс^мъ запахъ C Bt 
тильнаго газа обусловливается главнымъ обра- 
зомъ примесью небольшихъ количествъ ацети
лена **), въ I з разъ бол'Ье плотный, ч'Ьмъ водо- 
родъ, ядовитый— въ чистомъ вид̂ Ь, впрочемъ, 
значительно мешЬе, ч'Ьмъ въ неочищенномъ со- 
стоянш. Горитъ онъ чрезвычайно свгмплымъ пла- 
менемъ и это-то свойство его и побуждаешь 
техниковъ хлопотать объ ацетиленовомъ осв^- 
щенш (см. дальше). Состоитъ ацетиленъ изъ 
водорода и углерода, при чемъ на I весовую 
часть перваго приходится 12 в^совыхъ частей 
второго. Химическая формула ацетилена— С 2Н2.

«Газъ этотъ усмотрГнъ еще въ 30-хъ годахъ, 
но опредГлеше его состава и изучеше его 
свойствъ всецГло принадлежитъ Берт ло» ***).

Образуется ацетиленъ при очень многихъ 
химическихъ реакщяхъ и въ томъ чиагЬ при 
неполномъ горГиш различныхъ органическихъ 
веществъ и также при д'Ьйствш вольтовой дуги 
съ угольными электродами въ атмосфер^ водо
рода, причемъ уголь электродовъ прямо соеди
няется съ водородомъ въ ацетиленъ. Но мы 
займемся теперь только однимъ способомъ полу- 
чешя ацетилена, именно тГмъ, благодаря кото
рому стало возможнымъ промышленное произ
водство этого продукта, дГйств1емъ воды на 
соединете металла кальщя съ углеродомъ— кар- 
бидъ кальщя ****).

Интересно отметить, что реакщя эта изве
стна уже очень давно: Вёлэръ иисалъ о ней еще 
въ 1862 году, но промышленнаю значешя она не 
могла им^ть, потому что карбидъ кальщя былъ 
черезчуръ дорогъ. Въ настоящее же время, бла
годаря элекшрическимъ печамъ, дело существенно 
изменяется: если ввести въ ташя печи смфсь 
извести и угля, то подъ дг£йств!емъ высокой тем
пературы происходить, какъ показали Муассанъ

*) См. «Электричество» 1896, № 8, стр, 124 и след.
**) См. Н. Меншуткинъ «Органическая Хим1я».

***) Н. Меншуткинъ ibid.
****) Объ этой реакцш, см. «Электричество» ibid.

а потомъ Бюлье и Вильсонъ следующая реакщя: 
уголь, действуя на «окись калътя» (известь), от
нимаешь отъ нея кислородъ и соединяется съ 
нимъ, образуя окись углерода и углекислоту, уле
тучивающаяся изъ печи; освобожденный же метал- 
лическш кальщй съ избыткомъ угля соединяется 
именно въ томъ карбиде кальщя, о которомъ 
мы говорили, и изъ котораго и получается аце
тиленъ (см. выше). Образоваше карбида кальщя 
имеешь место при «отапливанш» печи какъ по- 
стоянньтмъ, такъ и переменнымъ токомъ.

Займемся теперь различными прим'Ьнешями 
ацетилена и прежде всего ацетиленовымъ освГ 
щeнieмъ. Какъ мы уже отмечали, ацетиленъ го
ритъ чрезвычайно яркимъ пламенемъ; при этомъ 
егорасходъ на каждую свечу-часъ въ литрахъ 
разъ въ 15 , 17 и даже 20 меньше, чемъ расходъ 
светильнаго газа, сжигаемаго Аргандовой го
релкой *). (Если сравнивать ацетиленъ съ све 
тильнымъ газомъ не по объему, а по вгъсу, то 
упомянутыя цифры придется уменьшить, по
тому что ацетиленъ тяжелее светильнаго газа)... 
Но въ какой степени будетъ экономично аце
тиленовое освегцеше? О важности, которр 
пре дета в ля етъ именно этотъ вопросъ, было бы, 
разумеется, совершенно излишне распростра
няться, но къ сожаленш въ настоящее время 
еще трудно дать на него сколько-нибудь опре
деленный ответъ, что, впрочемъ, вполне есте
ственно, такъ какъ на всякш новый продуктъ 
появляющаяся на рынке цена, вообще, устана
вливается не сразу, а после широкихъ коле- 
банш. Темъ не менее мы постараемся разобрать 
по возможности и эту сторону дела **).

Известный Нейгаузенскш заводъ въ настоя
щее время продаетъ карбидъ кальщя по 50 
пфенниговъ килограммъ; выходъ ж е ацетилена 
изъ этого карбида— около ю о литровъ на ки
лограммъ, вместо теоретическаго: 345 л. Расходъ 
ацетилена на нормальную свечу - часъ можно 
принять приблизительно 0,7 литра. Основываясь 
на этихъ цифрахъ, можно высчитать, что стои
мость I нормальной свечи-часа при у потребле
ны ацетилена выходишь около 0,35 пфеннига, а 
стоимость 16 свечей-часовъ ***) около 51/2 пфен
ниговъ, не принимая въ разечетъ стоимости уста
новки. Въ известной Ауэровой горелке расходъ 
светильнаго газа можно положить равнымъ 2 
литрамъ на свечу-часъ (т. е. приблизительно въ

*) Разлшйе только что приведенныхъ цифръ другъ 
отъ друга не должно приводить въ удивлеше, такъ какъ 
«светильный газъ» не есть что либо вполне определен
ное, а смесь разнообразныхъ веществъ въ пропоршяхъ 
неодинаковыхъ для разныхъ городовъ, и т. д.

**) Нижеприведенный цифры далеко не ташя «розо
вый», какъ цифры Вильсона, приведенный въ «Электри
честве» loc. cit.; это объясняется только что указанными 
причинами, а также и темъ, что расчеты Вильсона от
зываются, по нашему мнент, очень резкимъ оптимизмомъ.

***) Мы приводимъ стоимость именно 16 свечей-часовъ, 
для того, чтобы читателю было удобнее сравнивать стои
мость ацетиленоваго освещешя со стоимостью оевкце- 
шя электрическими калильными нормальными i6-CBiq- 
ными лампами.
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3 раза болынимъ); припоминая, что стоимость 
I литра Берлиискаго св^тильнаго газа — 1бпфен- 
ниговъ за I куб. метръ (т. е. o,oi6 пф. за 
литръ), мы найдемъ, что 1 6 свечей - часовъ Ау- 
эрова света, стоятъ (въ Берлине) около 0,5 пфен
нига. Впрочемъ, такъ какъ со временемъ расходъ 
газа въ Ауэровыхъ гор'Ьлкахъ возрастаетъ, то 
только что приведенная цифра увеличивается до 
0,7 пфенниговъ. Такимъ образомъ въ настоящее 
время ацетиленовое освищ ете разъ въ 8— ю  до- 
роже, ч'Ёмъ освещеше св^тильнымъ газомъ, сжи- 
гаемымъ въ Ауэровыхъ горНЬлкахъ.

При употреблеши обыкновенныхъ Аргандо- 
выхъ гор'Ьлокъ стоимость 1 6 свечей -часовъ— 
принимая расходъ газа въ 9 литровъ на каждую 
св'Ьчу-часъ— будетъ около 2,3 пфеннига, т. е. 
приблизительно въ 2 1h  раза меньше, ч^мъ при 
ацегиленовомъ освещенш *)

Интересно отметить, что если сравнивать аце
тиленовое освищете и электрическое калильное 
освищете, то окажется, что количество электри
ческой энергш, расходуемое на каждую св^чу- 
часъ при ацетиленовомъ освещенш, больше **), 
и если припомнимъ, что при образованш ацетилена 
въ электрической печи тратится не только элек
трическая энерггя, но еще энерггя сродства угля—  
засыпаемаго въ эту печь вместе съ известью— къ 
кислороду, то ясно будетъ, что при ацетилено
вомъ освещенш каждая св'Ьча-часъ обходится 
въ болыиее число джоулей.

Конечно, можно надеяться, что стоимость 
карбида кальщя еще значительно понизится, осо
бенно, если пользоваться «даровой» энерпей во- 
допадовъ и т. п., что выходъ ацетилена изъ 
этого карбида значительно увеличится (въ Шар- 
лоттенбург  ̂ при лабораторныхъ опытахъ полу
чали до 245 литровъ ацетилена изъ I килограмма 
карбида), и что самый расходъ ацетилена на 
каждую свечу - часъ можно будетъ уменьшить 
подходящею конструкщей горелки, но... удастся 
ли возвысить экономичность ацетиленоваго осве» 
щешя до того, чтобы она сравнялась съ эконо
мичное! I ю обыкновеннаго газоваго осв^щешн, не 
говоря уже о газокалильномъ осв'Ъщенш Ауэра? 
Это вопросъ, который было бы, разумеется, ри
скованно предрешать; но во всякомъ случае, въ 
настоящее время, при существующихъ услов1яхъ, 
ацетиленовое освещеше при своей сравнительной 
дорогого?не, которую ясно обнаруживают^ выше 
приведишыя цифры, едва ли можетъ иметь се- 
рюзное применеше для большихъ установокъ.

*) Повторяемъ, что вc'fe эти цифры, выведенныя глав- 
нымъ образомъ на основаше данныхъ г. Веддинга, отно
сятся къ Берлинскому газу и къ Берлинскимъ ц'Ьнамъ. 
Мы не считали нужнымъ пересчитывать пфениги на ко
пейки, такъ какъ им'Ьли въ виду, главнымъ образомъ, 
сравнете стоимости ацетиленоваго и другихъ освГщенш; 
впрочемъ, напомнимъ, что одинъ пфенигъ равенъ прибли
зительно 0,31 . коп. золотомъ.

**) Сравн. «Электричество» та же самая статья, (1896 г. 
№ 8, стр. 124), въ которой, повторяемъ, по нашему мн^- 
шю, для ацетиленоваго осв'Ьщешя даны слишкомъ оити- 
мистичесюя еще цифры.

Совсемъ другое дФло, таше — несколько 
исключительные случаи, какъ освещеше баль- 
ныхъ залъ, маяковъ, военныхъ и морскихъ про- 
жекторовъ, фотографическихъ ателье, ж ^езно- 
дорожныхъ вагоновъ и т. д., и т. д. Тутъ аце
тиленовое освещеше способно оказать драгоцен- 
ныя услуги, благодаря своей яркости, незначи
тельной порче воздуха, которую оно причиняетъ, 
и компактности требуемыхъ для него аппара- 
товъ *). Таще аппараты состоятъ изъ сосудовъ, 
въ которыхъ, или на карбидъ пропускаютъ по 
немногу воду, или же въ воду вдвигаютъ посте
пенно стержень карбида... Часто также пользу
ются еще более удобнымъ для некоторыхъ це
лей устройствомъ: употребляютъ резервуары, на
полненные сильно сжатымъ, а то и сгущеннымъ 
въ жидкость ацетиленомъ... Говоря объ эконо
мичности ацетиленоваго освещешя, уместно бу
детъ кстати отметить, что биржа, всегда столь 
нервная, при появленш извеетш объ этомъ но- 
вомъ освещенш, ничуть не стала понижать акщи 
и т. п. различныхъ компашй электрическаго осве- 
шешя...

Были попытки примешивать ацетиленъ къ 
«беднымъ» светильнымъ газамъ для усилешя 
ихъ света, и оне имели техническт успехъ; но 
могутъ ли оне иметь успехъ экономическш— до
вольно сомнительно, такъ какъ примесь бензола 
къ такимъ газамъ позволяетъ достичь равныхъ 
результатовъ гораздо дешевле.

На употреблеши ацетилена въ газомоторахъ 
мы не будемъ долго останавливаться, такъ какъ 
по нашему мненш такое применеше ацетилена 
едва ли имеетъ сколько нибудь серюзную бу
дущность— хотя, быть можетъ, и окажется при- 
годнымъ въ отдельныхъ, исключительныхъ слу- 
чаяхъ. Чтобы убедиться въ этомъ, достаточно 
несколько внимательнее проследить многочислен- 
ныя превращешя энергш, имеюпця место въ 
этомъ случае. Именно, механическая энерпя — 
напр., текущей воды — превращается въ электри
ческую энергш; эта последняя, въ электрической 
печи, такъ сказать соединяется съ энерпей хими- 
ческаго сродства угля (нагруженнаго въ печь) къ 
кислороду и вместе съ нею превращается въ энер
гш сродства кальщя къ углероду, а эта энерпя, 
при реакцш воды на получившшея въ печи кар
бидъ кальщя, превращается въ энергш сродства 
ацетилена къ кислороду и ужъ эта последняя 
энерпя, при сгоранш ацетилена въ газомоторе, 
превращается снова въ механическую работу. 
Принимая въ соображеше этотъ длинный рядъ 
последовательныхъ променовъ энергш одного 
вида на энергш другого вида и припоминая, 
что при каждомъ такомъ промене известное 
количество энергш-^-не уничтожается, разумеет
ся—  но растрачивается безъ пользы, переходя въ 
форме тепла на окружаюшдя тела, мы съ пол-

*) Эти два посл£дшя качества обусловлены именно 
тЬмъ, что небольшое количество ацетилена можетъ дать 
много свечей-часовъ.
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нымъ правомъ можемъ уподобить такой нехозяй
ственный образъ д*йствш коммерческимъ опе- 
ращямъ изв*стнаго Андерсоновскаго героя, ко
торый, им^въ сначала хорошую лошадь, поел* 
н^сколькихъ пром*новъ вместо нея прюбр*лъ... 
точильный камень.

Займемся теперь вопросомъ о приготовленш 
спирта изъ ацетилена: переработать ацетиленъ 
въ спиртъ возможно многими npieMawri; мы от- 
м*тимъ только одинъ изъ нихъ, состояний въ 
сл*дующемъ: ацетиленъ пропускаютъ въ водный 
растворъ сернокислой закиси хрома. При этомъ 
вода, какъ выражаются химики, «расщепляется» 
на кислородъ и водородъ, и первый переходитъ 
къ соли закиси хрома и окисляетъ ее въ соль 
окиси, а второй соединяется съ ацетиленомъ и 
образуетъ такъ называемый маслородный газъ 
или этиленъ (им*юпцй химическую формулу: 
С 2Н4). Этиленъ пропускаютъ въ серную кислоту, 
которая поглощаетъ его, образуя съ нимъ, такъ 
называемую, серновинную кислоту (химическая 
формула которой — C2H0SO 4). А если на по
следнюю действовать при нагр*ванш болыпимъ 
количествомъ воды, то происходитъ двойное 
разложеше, при которомъ образуются: серная 
кислота— вновь — и винный спиртъ (С 2Н60 ).

(Химическая формула упомянутыхъ реакции
C2H4-h H 2S0 4 =  C 2HGS0 4; п 

Н20  +  C2H0SO4 =  H2S0 4 -+- С 2НсО).
В инны й  спиртъ отгоняютъ, остающуюся же 

серную кислоту — по освобожденш ея отъ из
лишка воды— вновь пускаютъ въ реакцш и т. д., 
и т. д., такъ что— теоретически говоря— одно 
и то ж е хотя бы и очень небольшое количество 
серной кислоты можетъ служить для превраще- 
шя въ винный спиртъ неограниченнаго количе
ства этилена... ПоагЬднш же, какъ мы говорили 
выше, можно получить изъ ацетилена. Такимъ 
образомъ теоретически, и даже технически, пе
реработка ацетилена въ винный спиртъ вполнгь 
возможна, но въ состоянш ли будетъ такой 
спиртъ конкурировать по дешевизне съ обык- 
новеннымъ? Это вопросъ, на который въ настоя
щее время приходится дать отрицательный от- 
ветъ, темъ более, что различныя химичесшя 
реакцш, о которыхъ мы говорили здесь, вообще 
усложняются многими другими— «побочными», 
какъ выражаются химики. Поэтому, вычислешя 
некоторыхъ техническихъ писателей, указываю- 
щихъ, что по rneopiu «путемъ переработки 2 тоннъ 
карбида кальщя можно получить больше спирта, 
чемъ изъ 1 6 тоннъ хорошаго картофеля, полу- 
чаемыхъ при хорошей жатве съ I гектара», эти 
вычисления —  говоримъ мы — не имеютъ практи- 
чёскаго значения...

Ацетиленъ можно также превратить въ бен- 
зрлъ, им*ющш одинаковый съ нимъ химическш 
составъ, т. е. представляющш соединеше угле
рода и водорода въ той же взаимной пропорщи 
( i  вес. ч. водорода на 12 в. ч. углерода), но 
другое молекулярное строеше. А бензолъ, какъ

известно, имеетъ обширное применение въ хи
мической технологш, такъ какъ изъ него при- 
готовляютъ разнообразные красильные продукты; 
носможетъ ли—опять-таки — конкурировать бен
золъ, получаемый изъ ацетилена съ бензоломъ, 
получаемымъ изъ каменно-угольнаго дегтя, более 
чемъ сомнительно.

Такимъ образомъ, по нашему мн*нш, въ на
стоящее время изъ различныхъ упомянутыхъ 
здесь применены ацетилена практическое зна- 
чеше можетъ иметь только ацетиленовое осви
щ ете, да и то лишь въ известныхъ, хотя и 
важныхъ, но все же довольно спещальныхъ и 

> исключительныхъ случаях^., на которые мы ука
зывали выше.

Вл. Тюринъ.

З л ек тр и ч есш я  ж елЪ зн ы я дор о ги  в ъ  ЕвропЪ 
и А м е р и к *

IX . Генераторный стапцъи.

Въ машинной установке генераторной станцш важ
ную часть составляетъ проводка трубъ, такъ какъ отъ 
ея надлежащая выиолнешя зависитъ безопасность, 
экономичность и надежность д*йств1я всей электриче
ской железной дороги. Некоторые техники считаютъ 
необходимыми проводить двойную сеть паровыхъ и 
водяныхъ трубъ, что крайне усложняешь установку н 
не можетъ быть признано необходимымъ, если трубы 
выделаны изъ хорошаго матер1ала и проиедены надле- 
жащимъ образомъ. Паровыя трубы отъ котловъ къ па- 
ровьтмъ машинамъ должны быть возможно малой длины; 
ихъ следуешь снабжать ирисиособлетями для продува- 
шя воды изъ нихъ и покрывать тепло—непроводящимъ 
веществомъ для уменыпешя охлаждешя пара въ нихъ.

Динамом'пиины.—Динамомашины генерагорныхъ стан- 
щи, какъ и паровые двигатели, должны быть способны, 
не повреждаясь, выдерживать временно значительный 
перегрузки. Еще одна очень важная особенность ихъ 
д*пств1я заключается въ томъ, что одинъ полюсь у 
нихъ находится въ сообщеши съ землей, а потому нхъ об
мотки, коллекторъ и щетки должны быть изолированы осо
бенно тщательно. Въ виду такихъ yc.noBifi д*йств1явы- 
боръ надлежащаго типа динамомагаинъ для электриче
ской тяги является очень важнымъ вопросомъ. Такъ 
какъ нагрузка у этпхъ мапшнъ подвержена болыпимъ 
нерем*намъ, то при дннамомашинахъ, катя обыкновенно 
употребляются для осв*щешя, приходилось бы все время 
передвигать щетки. Чтобы устранить эго неудобство, 
при проектированш мапшнъ для электрической тяги 
допускаютъ очень сильную магнитную индукцш. Въ 
Америк* почти исключительно применяются якори съ 
зубчатыми сердечниками.

Что касается до способа обмотки электронагнитовъ 
мапшнъ, то опыты, произведенные въ Америк*, пока
зали, что для электрической тяги лучше всего пригодны 
динамомашины, обмотанный по систем* комнаундъ та
кимъ образомъ, чтобы, независимо отъ перем*нъ ихъ 
нагрузки, поддерживалось постоянное напряжете въ 
некоторой центральной точк* лиши проводовъ *)•

Электричесте трамваи работаютъ въ Америк* обык
новенно при папряженш въ 500 вольтовъ въ лиши и 
дипамомашины вышеупомянутаго типа проектируются 
для этого иапряжешя такимъ образомъ, чтобы безъ на
грузки он* развивали на зажимахъ 500 вольтовъ, а ирп 
полной нагрузк* 550 вольтовъ.

*) Американцы называютъ эту систему over-compound 
(см. „Электричество" за 1895 г. стр. 56 и 103).
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Не входя въ подробности проектировашя динамома- 
шинъ, остановимся здесь только на описанш ихъ основ- 
ныхъ типовъ, прим^няемыхъ на практике для электри
ческой тяги въ Европе и Америке, и при этомъ позна
комимся, какъ удовлетворяются различными машино
строительными фирмами требовашя, обусловливаемый 
разсматриваемымъ применешемъ машинъ.

Иервыя динамомашины американской General Elec
tric С° были двухколеснаго типа, быстроходный, соеди
няющаяся со своими паровыми двигателями ремнями и 
и передаточными валами. При первыхъ нрим1шешяхъ

электрической тяги, когда еще не выработали особыхъ 
динамомашинъ для этой цели, неисправности и повреж- 
дешя на генераторныхъ станщяхъ случались очень 
часто, а потому необходимо было увеличивать число 
динамомашинъ на станщяхъ, соединяя ихъ съ двигате
лями такимъ образомъ, чтобы каждый двигатель могъ 
приводить въ дМств1е каждую изъ динамомашинъ. Та
кимъ образомъ на прежнихъ станщяхъ можно было 
встретить всегда большое число мелкихъ машинъ. Сле
дующая таблица заключаетъ въ себе данныя относи
тельно биполярныхъ динамомашинъ General Electric С0,

Еилоуатты.
Лошадиныя

силы.
Амперы.

Весъ въ 

?кгр.

Ш к и в ъ.
Обороты 

въ минуту.Дiaмeтpъ 
въ см.

Ширина 
въ см.

45 68 90 2.785 43 30 1.000
60 90 120 4.009 61 33 800

100 150 200 6.634 66 41 650
200 300 40 13.607 111 61 450

Въ настоящее время динамомашины повреждаются 
редко, применять мелмя машины нетъ надобности и 
двухполюсный типъ уступаетъ место многополюсному, 
который, какъ известно, представляет!» некоторыя пре

имущества. Для установокъ съ машинами не больше 
500 килоуаттовъ General Electric С°, а также европей- 
сшя компанш Томсона-Гоустона строютъ четырехпо- 
люсныя динамомашины следующихъ размеровъ:

Еилоуатты.
Обороты 

въ минуту.

Вольты при 
полной на

грузке.

весъ

въ тоннахъ.

Ш к и в ъ.
Занимаемое 

место въ м.Д1аметръ 
въ см.

Ширина 
въ см.

100 650 550 4,84 67 41 1,85 X  2,1
200 425 550 9,87 104 66 1,9 X 3,35
300 400 550 14,84 110 94 2,1 Х3,9
500 350 550 25,19 — — 2,4 X 4,7

Эти машины снабжаются очень массивными рамами, 
который у машинъ до 200 килоуаттовъ состоять изъ 
двухъ отливокъ: одна образуетъ верхнюю половину 
электромагнитовъ, а другая нижнюю половину послед- 
нихъ и основаше машины; у болыиихъ образцовъ ма- 
пшнъ ocHOBaHie отливается изъ двухъ частей. Долюсо- 
вые придатки представляютъ собой отдельный отливки, 
прикрепленный болтами внутри рамы. Две части по
следней соединяются между собой длинными болтами, 
проходящими въ тйле отливокъ отъ верхнихъ полюсо- 
выхъ придатковъ къ нижнимъ. Барабанообразный якорь 
составляется изъ штамнованныхъ железныхъ колецъ, 
изолированныхъ одно отъ другого слоемъ лака и скре- 
пленныхъ вместе длинными железными болтами. Такой 
сердечникъ поддерживается на двухъ массивныхъ брон- 
зовыхъ звездообразныхъ муфтахъ. Обмотка якоря со
стоять изъ медныхъ стержней, изолированныхъ отъ 
сердечника лакированной хлопчатобумажной оболочкой 
й слюдой; эта обмотка располагается въ вырезкахъ въ 
теле сердечника и такъ какъ у наружной крышки эти 
вырезки уже д1аметра стержней, то нетъ надобности 
обвязывать обмотку проволокой. У неболынихъ образ
цовъ машинъ коллекторъ насаживается прямо на валъ, 
а у болыпихъ онъ надевается на звездообразную брон
зовую муфту, такъ что между нимъ и валомъ остаются 
промежутки для вентилировашя. На фиг. 9 представленъ 
якорь вместе съ такимъ коллекторомъ.

Щеткодержатель у болыпихъ машинъ состоитъ изъ

Фиг. 9.

длиннаго латуннаго стержня, къ которому прикреп
ляется несколько неболыиихъ рамок ъ, поддерживаю-
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щихъ угольныя щетки и снабженныхъ нажимными пру
жинами. При такомъ устройстве щеткодержателя щетки 
можно передвигать въ какое угодно положеше вдоль 
по стержню. Число и размеры угольныхъ щетокъ изме
няются съ величиной машинъ, какъ иоказываетъ сле
дующая небольшая таблица:

Килоуатты
машины.

Число
щетокъ.

Размеры 
щетокъ въ 

мм.

Фиг. 10.

8 57 X  57 X 16
0 63 X 57 X  16
6 57 X  89 X  16
0 57 X  89 X  16

У динамомашинъ, кото- 
рымъ приходится работать 
но несколько дней безоста
новочно, оченьважнымъ усло- 
в1емъ является поддержива- 
Hie подшипниковъ въ холод- 
номъ состоянш. У разсма- 
триваемыхъ машинъ подшип
ники устроены на подоб1е 
яблочнаго шарнира (фиг. 10 
и 11); ихъ вкладыши залиты 
баббитомъ, въ которомъ вы
резаны каналы для смаз
ки. Подшипники поддержи
ваются на чугунныхъ под- 
ставкахъ,. къ которымъ они

Фиг. 11.

прикреплены на болтахъ. Нижняя часть каждаго под
шипника полушарообразная и вставляется въ чаше
образный верхъ подставки. Извнутри последней про
пущены длинные болты, ироходяпце чрезъ приливы съ 
каждой стороны подшипника въ отверсыя, которыя 
въ д1аметре на 3 мм. больше болтовъ; гайки навинчи
ваются на нихъ только тогда, когда поставятъ на место 
якорь и подшипники автоматически приспособятся къ 
валу. Подшипники имеютъ около себя снизу масляную 
ванну и смазываются двумя латунными кольцами, вло
женными въ сквозныя прорези въ верхней части ихъ

вкладышей. Каждый подшипникъ снабжается масломер
ной трубкой, показывающей уровень масла внутри. 
Станина машины снабжается винтомъ съ трещеткой 
для натягивашя ремня. Изолящя обмотокъ этихъ ма
шинъ испытывается переменнымъ токомъ при 3000 воль- 
тахъ. Фиг. 12 показываетъ, какъ соединяются обмотки у 
четырехполюсной динамомашины этого типа. Новей- 
шимъ типомъ являются многополюсныя динамомашины, 
соединяемым непосредственно со своими двигателями. 
Главным данныя относительно ихъ приведены въ сле
дующей таблице:

Число
полюсовъ.

Килоуатты.
Обороты въ 

минуту.
Вольты.

Весь якоря 
въ тоннахъ.

Весъ всей 
машины 

въ тоннахъ.

6 200 120 550 5,90 15,28
6 200 150 550 5,45 13,67
6 200 200 550 3,зз 9,46
6 250 150 550 6,55 16,34
6 250 200 550 5,61 14,01
8 300 100 550 11,67 26,74
8 400 80 550 13,06 31,94
8 400 100 550 12,33 29,08
8 400 120 550 11,83 27,03
6 400 150 550 7,82 23,26
6 400 150 550 7,82 23,26

10 500 75 550 15,44 39,31
10 500 90 550 14,37 36,16
10 500 100 550 14,37 34,32
10 500 125 550 13,68 31,53
10 800 80 550 20,35 49,72
10 800 100 550 20,23 45,13
10 800 120 550 18,43 41,28
12 1.500 75 550 33,62 7 6,46
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У этихъ динамомашинъ промышленное полезное д*й- 
CTBie составляетъ въ среднемъ 95%, а электрическое 
достигаетъ 98°/°. Огромный машины посл*дняго изъ 
приведенныхъ въ таблиц* образцовъ установлены на 
Бруклинской станцш электрическихъ трамваевъ и счи
таются по 2000 лош. силъ каждая, доставляя токъ въ 
2500 амперовъ, машина нагревается не больше, какъ на 
30° Ц. выше температуры окружающаго воздуха. Одна 
изъ этихъ машинъ работала на Чикагской Бсем1рной 
Выставк*, доставляя токъ для выставочной электриче
ской желёзной дороги, и описана довольно подробно 
въ „Электричестве й за 1893 г., стр. 377 и сл*д. На 
Бруклинской станцш установлено шесть такихъ дина
момашинъ, соединяющихся непосредственно съ паро
выми двигателями тройного расширешя съ охлажде-

шемъ. Чтобы судить объ ихъ экономичности, доста
точно будетъ сказать, что расходъ угля въ часъ состав
ляетъ всего 0,82 кгр. на электрическую лошадь, достав
ляемую къ коммутаторной доек*.

Американская компашя Вестингауза давно уже за
нимается постройкой динамомашинъ для электрическихъ 
железныхъ дорогъ. Ея машины разсчитываются также 
на 500 вольтовъ и снабжаются реостатомъ въ ц*пи 
электромагнитовъ, такъ что ихъ разность потенщаловъ 
можно повышать до 600 вольтовъ; вообще он* строятся 
такъ, чтобы могли короткое время выдерживать пере
грузку въ 50°/°, не повреждаясь. Следующая таблица со- 
держитъ данныя относительно многополюсныхъ дина
момашинъ этой фирмы, соединяемыхъ со своими дви
гателями ремнями:

Ш к и в ъ.
Обороты въ 

минуту.

В*съ въ 

тоннахъ.
Лош. силы. Амперы. Вольты.

Дiaмeтpъ см. Ширина см.

80 120 500 66 25 750 4,оо
100 150 500 66 36 750 5,44
150 225 500 76 41 625 7,48
250 375 500 86 71 535 9,59
300 450 500 94 81 500 15,88
400 600 500 102 102 465 17,24
500 750 500 122 122 375 29,39
700 1.050 500 152 142 300 31,80

На фиг. 13 представленъ одинъ изъ новейтпихъ ти- 
повъ шестиполюсныхъ машинъ этой фирмы. Машина 
установлена на рельсахъ, по которымъ можетъ пере
двигаться иомощш винта. Маховикъ у коллектора слу
жить для перестановки щетокъ. У этой машины, какъ 
и у вс*хъ другихъ крупныхъ образцовъ съ ременной 
передачей, три подшипника. Посл*дше, какъ и у ма- 
шийъ General Electric С°, строются по принципу яблоч- 
наго шарнира. Якорь такой машины составляется изъ 
штампованныхъ железныхъ дисковъ съ овальными отвер
стии но окружности, въ который вставляются трубки 
изъ изолирующаго матер1ала, служапця для помещешя 
многожильной обмотки якоря. Остовъ электромагнитовъ,

какъ и у машинъ General Electric С°, состоитъ изъ 
двухъ отливокъ, изъ которыхъ нижняя составляетъ одно 
ц*лое съ одной изъ подставокъ подшипниковъ; полюсо- 
вые придатки отливаются за-одно съ остовомъ элек
тромагнитовъ.

На фиг. 14 показано соединеше обмотокъ электро
магнитовъ, если смотреть со стороны шкива. Шпунто- 
выя обмотки соединяются между собой последовательно, 
а обмотки главной цени—параллельно, А и С—главные 
провода, а В идетъ къ уравнивающей полос* на ком
мутаторной доек*; провода R служатъ для ввода въ 
намагничивающую ц*пь реостата. Щеткодержатели сое
диняются перекрестно. Такое же соединеше обмотокъ
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бываетъ и у шестиполюсной машины съ той только динамомашины, соединяемыя непосредственно со сво- 
разнидей, что у нея три пары полюсовъ и щетокъ ими двигателями. Некоторыя данныя относительно та- 
вместо двухъ. Компашя Вестингауза строить также кихъ машинъ приведены въ прилагаемой таблиц!*.

Лош. силы. . Амперы. Вольты.
Обороты въ 

минуту.

Весь въ 

тоннахъ.

100 150 500 300 6,58

160 240 500 300 8,49

270 405 500. 250 15,01

500 750 500 215 27,90

Эта компашя построила для станцш филадельф1й- 
скихъ трамваевъ динамомашину въ 1500 лош. силъ, сое
диняющуюся непосредственно съ своимъ двигателемъ. 
Ея якорь надеть прямо на валъ паровой машины ком- 
паундъ съ охлаждешемъ, работающей со скоростью 
80 оборотовъ въ минуту. Эта динамомашипа системы 
компаундъ, съ десятью полюсами и 10 парами щетокъ, 
соединенныхъ параллельно. Ея электромагниты состав
лены изъ пластинъ железа, залитыхъ въ чугунный 
остовъ. Последыш разделяется въ вертикальной пло
скости на две половины, скрепленный сверху и снизу 
болтами; эти две половины можно раздвигать при по
мощи особыхъ винтовъ по чугуннымъ рельсамъ, обра- 
зующимъ часть основан in машины; благодаря такому 
устройству обезпечивается легкш доступъ какъ къ 
обмоткамъ электромагнитовъ такъ и къ якорю. Обмотки 
электромагнитовъ, введенный въ главную цепь, состоять 
изъ плоскихъ медныхъ полосъ, откованныхъ въ тре
буемую форму и затемъ изолированныхъ.

Щеткодержатели поддерживаются на десяти спи- 
цахъ, идущихъ въ виде рад1усовъ отъ чугуннаго кольца, 
которое прикреплено къ особой подставке между под- 
ши пникомъ и коллекторомъ. Щетки устанавливаются 
ири помощи привода изъ маховика и безконечнаго 
винта; эти щетки угольныя, какъ и у другихъ машивъ 
этой фирмы для электрической тяги. Каждая катушка 
якоря, раньше чемъ ставится на место, наматывается 
особо на станке и изолируется. Сердечникъ якоря зуб
чатый, Машина обмотана по системе over-compaund та- 
кимъ образомъ, что при полной нагрузке ея электровоз- 
будительная сила повышается приблизительно на 5%.

Эрликонскш машиностроительный заводь въ Цю
рихе, построивппй несколько станцШ для электриче- 
скихъ трамваевъ, выработалъ для нихъ многополюсный 
типъ динамомашинъ, не отличаюшдйся въ общихъ чер- 
тахъ отъ описанныхъ выше американскихъ образцовъ. 
Следующая таблица содержитъ въ себе некоторыя 
данныя относительно динамомашинъ этой фирмы:

Логаадиныя

силы.
Киловатты. Вольты. Амперы.

Обороты 

въ минуту.

весь

въ тоннахъ.

50 33 550 60 700 2,о
66 44 550 80 600 3,з
82 55 550 98 500 4,1
97 66 550 123 450 5,з

130 88 550 160 400 7,о
160 110 550 200 350 10,5
200 135 550 250 300 11,5
300 200 550 364 300 17,0

(Продолжете слгьдуетъ). Д  Г.

j ! o  п о во д у у с т а н о в л е ш я  т а р и ф а  н а  эл е к т р и 
ч еск ую  эн ер гго .

( Статья д-ра Раша).

Электричесюя центральныя станцш, занимающаяся 
только освещешемъ, претерпеваютъ, какъ известно, 
некоторыя финансовый затруднешя, причину которыхъ 
можно въ немногихъ словахъ охарактеризовать такъ: 
недостаточное утилизироваше болыпихъ средствъ для

действ1я. Мериломъ величины установки является самая 
большая ордината декабрьской кривой; по ней опре
деляются расходы на средства для действ1я, проценты 
и погашеше которыхъ въ соединенш съ расходами на 
администрацш и прислугу образуютъ большую долю 
расходовъ на действ!е, такъ какъ расходы собственно 
йа произведете тока бываютъ сравнительно незначи
тельными. Поэтому все пытаются повысить утилпзирова- 
ше данныхъ средствъ для действ1я и прежде всего надо 
установить тарифъ на токъ для техническаго движешя. 
Но установившаяся теперь стоимость энерии (въ Гер- 
манш 25 пф. т. е. около 12 коп. за киловатъ-часъ) еще
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слишкомъ высока для потребителя, по крайней мере 
въ т4хъ случаяхъ, когда применяются сильные двига
тели. Ему желателенъ более умеренный тарифъ, хотя 
онъ не можетъ предложить электрической станцш того, 
что имелось въ виду первоначально, а именно руча
тельства въ томъ, что двигатели будутъ пользоваться 
только во время незначительнаго спроса на освещеше.

Поэтому установлеше низкой цепы на энерию для 
, механическихъ целей приводить только отчасти къ 

желаемой цели, а именно къ увеличенш деятельности 
станцш, но нельзя обойтись и безъ увеличешя числа 
механизмовъ, такъ какъ потребителей энергш нельзя 

| обязывать останавливать свои двигатели въ зимнее время 
| въ 4 ч. дня. Кроме того, установлеше умеренной цены 

на энергш для механическихъ целей будетъ несправед- 
! ливостью относительно техъ потребителей освещешя, у 
| которыхъ главный снросъ на последнее бываетъ днемъ > 

и ночью, т. е. не одновременно съ другими. Къ первымъ 
! принадлежать владельцы погребовъ, а къ последнимъ 

трактирщики и владельцы гостинницъ. Вообще неспра- 
ведливо спрашивать, для какой цели употребляется 
электрическш токъ; при назначены! тарифа следуетъ 
только спрашивать, въ какое время требуется токъ.

| Интересамъ электрической станцш можно удовлет- 
! ворить только тогда, если продавать токъ зимой отъ 
| 4 до 10 ч. вечера и летомъ отъ 8 до 10 ч. по полной 
| цЬн*, а въ остальное время—по значительно уменыпен- 
! ной, вонросъ же о цели употреблешя тока можно со- 
! всЬмъ оставить. Следств1емъ этого могло бы быть лучшее 

утилизироваше механизмовъ станцш. По словамъ Гис- 
берта Каппа, на несколькихъ англшскихъ централь- 
ныхъ станщяхъ этотъ принципъ давно уже признанъ и 
принять, нричемъ для его применешя не останавли
ваются передъ довольно сложными приспособлешями. 
Въ Ипсвиче у каждаго потребителя ставятъ два счет
чика, изъ которыхъ одинъ предназначается для днев
ного и ночного потреблешя, а другой для вечерняго. 
Въ известный часъ изъ центральной станцш произво
дится коммутащя всехъ счетчиковъ, такъ что одинъ 
записываетъ расходъ тока только въ часы пониженной 
Д'Ьны, а другойтолько въ часы полной цены. Еще об- 

I стоятельнёе устроено подобное приспособлеше на двухъ 
другихъ центральныхъ станщяхъ, где коммутащя счет
чиковъ производится приспособленными для этой цели 
часами.

Гораздо проще обеихъ вышеупомянутыхъ системъ 
; будетъ слёдующш способъ, основанный на томъ свойстве 

счетчика ваттовъ-часовъ, что его показашя бываютъ 
иропорщональны напряжешю на концахъ обмотки воль- 
товъ. Если счетчикъ введенъ въ цепь нормально, т. е. 
его обмотка амперовъ введена въ одинъ изъ домовыхъ 
проводовъ, а обмотка вольтовъ между обоими проводами, 
то на последнюю действуетъ полное напряжете сети и 
счетчикъ показываетъ полный расходъ. Ничто однако 
не мешаетъ подвергать обмотку вольтовъ особому ре
гулирующему изъ центральной станцш неапряжнш. 
Для этой цели требуется особая сеть, разсчитанная 
для слабаго тока; какъ покажетъ приводимый ниже 
расчетъ, ей можно придавать небольшое поперечное 
сечете даже при раскинутыхъ сетяхъ. Кроме того эта 
сЬть въ одинъ проводъ; ее можно устраивать воздушной 
на подоб1е телефонной или, если распределительные 
кабели установки снабжаются пробными проволоками, 
образовать изъ последиихъ.

Итакъ въ домашнихъ установкахъ обмотка вольтовъ 
(7F, фиг. 15) счетчика соединяется однимъ полюсомъ 
съ упомянутой добавочной сетью, а другимъ—съ глав
ной и при томъ везде одинаковымъ проводомъ послед
ней. Добавочная сеть при очень болыномъ протяженш 
соединяется съ особой собирательной полосой ss, фиг. 16, 
на центральной станцш носредствомъ проводовъ, въ 
которые въ случае надобности вводятъ несколько аккуму- 
ляторовъ Е Е  для выравнивашя потери напряжешя. При 
неболыиихъ размерахъ сети этимъ проводамъ можно 
придать характеръ добавочныхъ распредёлительныхъ 
проводовъ для слабаго тока, т. е. пользоваться ими 
непосредствено для сообгцешя съ обмотками вольтовъ.

Собирательная полоса ss соединяется при посредстве

регулируемаго сопротивлешя W  съ главными поло
сами SS  коммутаторной доски и притомъ такъ, что —

Фиг. 15.

при замыканш сопротивлешя W  короткой ветвью — 
обмотки вольтовъ всехъ счетчиковъ подвергаются нор-

Фиг. 16.

мальному напряженш сети. Въ вечерше часы, когда 
счетчики должны показывать полный расходъ, сопро- 
тивлеше W  должно быть замкнуто короткой вётью. Па
раллельно этому регулируемому сопротивленш реко
мендуется вводить простой выключатель а, который 
дежурнымъ у коммутаторной доски долженъ замыкаться 
при начале вечерняго дМств1я станцш, а по его окон- 
чанш размыкаться, причемъ для служащихъ на станцш 
онъ долженъ быть недоступенъ. Урегулироваше сопро- 
тивлешя w, какое приходится делать при каждомъ 
изменен!и тарифа, т. е. при увеличенш числа введен- 
ныхъ въ сеть счетчиковъ, проще всего производится 
при помощи вольтметра, который вводится между по
лосой ss и той полосой S коммутаторной доски, съ ко
торой не соединяется сопротивлеше w (т. е. параллельно 
обмоткамъ вольтовъ счетчиковъ), и показашя котораго 
при правильномъ урегулнрованш сопротивлешя должно 
относиться къ среднему напряжешю сети, какъ пони
женная цена энергш къ полной. Такимъ образомъ, если 
будутъ, напримеръ, напряжете—110 в., полная цёна— 
40 коп., а пониженная—8 коп. за киловаттъ-часъ, то со- 
противлеше w надо урегулировать такъ, чтобы названный

g
вольтметръ показывалъ напряжете 110 - ^  =  22 в.

Въ приведенномъ выше описанш предполагается для 
простоты двухпроводная система; едва ли надо гово
рить, что этотъ способъ можно безъ всякаго затрудне- 
шя применять къ трехъ- и вообще многопроводнымъ 
системамъ. Въ большинстве случаевъ будетъ достаточно 
пробныхъ проволокъ съ поперечнымъ сечешемъ въ 
1 мм.2 или особыхъ проволокъ одинаковой толщины, 
какъ это будетъ ясно изъ следующаго разсчета.
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Положимъ, у трехпроводной сети имеется такъ назы
ваемый мертвый конецъ въ 500 м. длиной. Съ нимъ 
соединяются 35 установокъ съ 1000 лампъ накаливашя 
въ совокупности. Чтобы потеря была 2 в., сеч ет е  меди 
должно составлять 480 мм.2 на половину сети. Т атя  
услов1я ни въ какомъ случай не будутъ особенно вы
годными. Обмотки вольтовъ 35 счетчиковъ, въ которыхъ 
(приборы Сименса-Гальске и Арона) должно расходо
ваться no V60 ам. тока, соединяются съ одной стороны 
съ нейтральнымъ проводомъ, а съ другой—съ добавочной 
проволокой въ 1 мм.2 поперечнаго сйчешя и произво
дят!» такимъ образомъ въ последней потерю напряжешя 
въ 2,4 в. или 2,2%. Отсюда слйдуетъ, что даже при не
обыкновенно невыгодныхъ услов1яхъ является допу
стимая разница въ напряжеши въ добавочномъ проводи

Изслйдуемъ теперь на нйсколькихъ примйрахъ, ка
т я  выгоды извлекутъ изъ примйнетя описанной си
стемы отдйльныя предцр1ят1я. Замйтимъ вообще, что> 
нижеприводимыя вычислешя основываются на слйдую- 
щихъ общихъ принципахъ:

1) Вечернш тарифъ (зимой отъ 4 до 10 ч., лйтомъ 
отъ 8 до 10 ч., въ среднемъ отъ 6 до 10 ч., въ течете  
4 часовъ, т. е. въ годъ 1460 часовъ) составляетъ 40 коп. 
за киловаттъ-часъ.

2) Дневной и ночной тарифъ—1772 коп. за киловаттъ- 
часъ.

3) Для расчета скидки определяется, какъ обыкно
венно, среднее число часовъ горйтя, для чего показа- 
т я  счетчика разделяются на киловатты. Такимъ обра
зомъ часы уменыпеннаго тарифа берутся здесь умно-

71 /
женными на Вообще принимаются слйдуюнця
скидки:

750 — 1000 ч асов ъ ................ 6% уступки.
1000 — 1500 „ ................ 10%
больше 1500 „ ................ 15°/о „

I случай: освйщете въ течете всей ночи; расхо
дуется N киловаттовъ въ 4.300 часовъ, откуда прихо
дится 1.460 часовъ полнаго тарифа и 2.840 понижен- 
наго.

П оказате счетчика
N . 1460 +  2840 . =  N . 1990.

Среднее число часовъ горйтя — 1990, 
скидка — 15°/°.

Блатежъ — N . 1990 .34  коп. =  N . 675 руб. 
Действительные киловатты-часы — N . 4.300. 

действительная стоимость единицы энергш
67500
4300 =  15,75 коп.

за киловаттъ-часъ.
II случай: освйщете днемъ. Положимъ, въ погребе 

виноторговли установлено 30 лампъ (1,5 киловатта). 
Онй горятъ въ 300 рабочихъ дней но 10 часовъ, а 
именно отъ 8 до 12 и отъ 2 до 8 часовъ, т. е. всего 
3000 часовъ, откуда 600 часовъ приходится на полный 
тарифъ и 2400 на пониженный.

П оказате счетчика
1,5 киловаттах ^600 +  - ^ ^   ̂=  1.575 киловат-

товъ-часовъ.
Среднее число часовъ горйтя  

1575 ....-- — 1050 часовъ.
1,5

Скидка — 10%.
Платежъ — 1575 . 4 0 .0 ,9  =  565 руб. 
Действительные киловатты-пасы

3000 .1 ,5  =  4500.
• Действительная стоимость единицы энергш:

56500
4500 12,6 коп.

или
0,63 коп. за лампу-часъ.

III случай. Для концертнаго зала освещ ете тре
буется три раза въ неделю по вечерамъ отъ 8 до 11 ч. 
Такимъ образомъ 2 часа совпадаютъ съ полнымъ та- 
рифомъ и 1 часъ съ пониженными Счетчикъ пока- 
зываетъ

52 . 3 (  2 +  ^ )  = 3 4 2  часа

на киловаттъ установки. Въ действительности будетъ: 
5 2 . 3 . 3  =  468 часовъ на киловаттъ. Такимъ образомъ 
действительная цйна будетъ 

34240 - =  29,25 коп. за киловаттъ-часъ.468
IY случай. Положимъ, въ ресторане установлено 

80 лампъ съ общимъ расходомъ въ 4 киловатта. Ими 
пользуются такъ:

а) отъ начала сумерекъ до 8 ч.: 7* или 1 киловаттъ,
б) отъ 8 до 11 ч.: вей или 4 киловатта,
в) отъ 11 до 1 ч.: 7 2 или 2 киловатта.
Счетчикъ показываетъ:

708 

2920

274

274

4176
4176 киловаттовъ-часовъ даютъ при 4 киловаттахъ 

1044 часа средняго времени горйтя. Потребитель по- 
лучаетъ 10% скидки, т. е. показываемые счетчикомъ 
киловатты-часы считаются по 36 коп. и весь платежъ 
будетъ 1500 руб.

Действительно же потребитель расходуетъ 
1.708 -J- 4.730 +  4.365 +  2.730 =■ 6548 киловаттовъ-часовъ, 
и следовательно действительно расходуемый киловаттъ- 
часъ считается по 22,95 коп. или лампа-часъ по 1,15 кон.

Каждый изъ этихъ 4 приведенныхъ случаевъ является 
типомъ для ряда подобныхъ случаевъ и изъ вышеизложен- 
наго видимъ, что при введенш такого способа разсчета 
можетъ остаться въ выгодё рядъ потребителей, которые 
при теперешнихъ услов1яхъ совсймъ и не думаютъ вхо
дить въ сношетя съ электрической станщей. Во II случай 
(дневное освещ ете) получается такая цена за лампу- 
часъ, которая оставляетъ далеко за собой даже цйну 
газоваго освйщетя.

Теперь является вопросъ, насколько благопр1ятенъ 
будетъ подобный способъ расчета для потребителя ме
ханической энергш. Если онъ пожелаетъ воспользо
ваться предоставляемымъ ему преимуществомъ, то онъ 
долженъ по возможности избегать пускать въ ходъ 
свой двигатель въ вечерте часы. Будетъ ли онъ въ 
состоянш сдйлать это безъ вреда для интересовъ своего 
предпр1ят1я? Если взять округъ дёйств1я электрической 
центральной станщи и разделить на имйюпцяся въ 
расиоряженш механическихъ целей киловатты-часы, 
к ате можно получить въ годъ для тйхъ же целей, то 
въ очень немногихъ случаяхъ результатъ будетъ больше 
600 (т. е. 2 часа на рабочш день). Эти два часа можно 
всегда подгонять ко времени нониженнаго тарифа. Слу
чаи съ продолжительностью дййств1я больше 8 часовъ 
въ день можно во всякомъ случай считать за рйдше, 
тймъ болйе, что при болыпихъ спросахъ на двигатели 
приходится выдерживать сильную конкурренцш съ газо
моторами. Разсмотримъ здйсь все-таки случай 10-часо- 
ваго дййств1я и именно при пользовати гокомъ отчасти 
во время полнаго тарифа.

Положимъ двигатель расходуетъ 1 киловаттъ и дйй- 
етвуетъ въ 300 рабочихъ дней ежедневно отъ 7 до 12 ч. 
и отъ 2 до 7 ч. Изъ 3000 часовъ дййств1я въ годъ 
360 приходятся на полный тарифъ, а остальные 2640 
на пониженный.

До 8 ч. — 708 часовъ X  1 киловаттъ (полный
тарифъ) ...............................................................................

Отъ 8 до 10 ч. — 730 часовъ X  4 киловатта
(полный тарифъ) ......................................................

Отъ 10 до 11 ч. — 365 часовъ X  4 киловатта 
/  .  71/2\(пониженный до ......................................................

Отъ 11 до 1 ч. — 730 часовъ -1- 2 киловатта 
/  „ 71/я\( пониженный д о ) ......................................................
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Счетчикъ будетъ показывать 
7V2

2640 . +  360 — 860 киловаттовъ-часовъ.

Среднее число часовъ пользовашя токомъ — 860; 
скидка — 6%.

Платежъ — 8 6 0 .0 ,3 7  =  318 руб.
Действительные киловатты-часы — 3000.
Действительная стоимость энергш 10,6 коп. за кило- 

ваттъ-часъ.
Но это въ высшей степени невероятный случай; 

потребитель въ большинстве случаевъ будетъ конечно 
приспособляться такъ, чтобы пользоваться своимъ дви- 
гателемъ только во время пониженнаго тарифа.

Можно еще упомянуть въ заключеше, что есть очень 
простое средство во всякое время давать знать потре
бителю, по какому тарифу ведется счетъ, по полному 
или пониженному. Сопротивлеше у обмотки вольтовъ 
счетчика наматывается на полый цилиндръ, внутрь ко- 
тораго вставляется термометръ настолько, чтобы его 
шкала была хорошо видна снаружи. Развивающаяся въ 
сопротивленш теплота бываетъ пропорщональна квад
рату силы тока, а следовательно также квадрату на- 
пряжешя и тарифу. По предыдущему предположены) 
тарифы относятся между собой, какъ 1:5,3, а следова
тельно количества развиваемой теплоты относятся, какъ 
1:28. Итакъ, если термометръ при полномъ тарифе 
поднимается приблизительно на 14° выше температуры 
воздуха, то во время пониженнаго тарифа онъ стоить 
всего на 7 2° выше последней и этой дели будетъ удо
влетворять даже не особенно точный приборъ. Точно 
также введенный въ цепь маленькШ гальваноскопъ бу
детъ показывать потребителю во всякое время, по ка
кому тарифу ведется счетъ. Упомянемъ еще, что введе
те вышеописанной системы будетъ способствовать рас- 
пространенш применены электрическаго тока для ото- 
плешя, чему въ настоящеее время мешаютъ еще высошя 
цФны электрической энергш. (Elektrot. Zeitschr.)

А в то м ати ч еск ая  т е л е ф о н н а я  с и с т е м а  / п о -  
с т о л о в а  *).

Нашъ соотечественнику живущш въ Лондоне, сдк- 
лалъ изобретете, которое обкщаетъ произвести огром
ный нереворотъ и открыть новую эру въ телефонныхъ 
сообщешяхъ; благодаря его изобрётешю, подписчики 
получаютъ возможность сообщаться непосредственно 
одинъ съ другимъ безъ помощи телефонистокъ на цен
тральной станцш. Новая система Апостолова въ на
стоящее время испытывается почтово-телеграфнымъ 
управлешемъ въ Англ in и результаты этихъ испыташй 
не замедлять показать, насколько оправдываются въ 
действительности указанный въ привиллегш изобрета
теля следующая преимущества новой системы:

1) Автоматическая система даетъ возможность каж
дому подписчику самому сообщаться со всякимъ дру
гимъ подписчикомъ одной и той же телефонной сети 
или съ несколькими подписчиками последовательно, 
или же наконецъ, говорить имъ всемъ одновременно.

2) Каждый подписчикъ можетъ сообщаться самъ съ 
другой телефонной сетью въ другомъ городе, каково бы 
ни было разстояше; число одновременныхъ разговоровъ 
между городами ограничивается только числомъ прово- 
довъ между последними.

3) Система Апостолова устраняетъ вполне возмож
ность подслушивашя разговоровъ между подписчиками; 
каждый подписчикъ сообщается самъ со всякимъ другимъ 
подписчикомъ или подписчиками и разговариваешь съ 
ними последовательно или одновременно, причемъ никто 
изъ остальныхъ подписчиковъ не можетъ сообщаться съ 
нимъ или прерывать его, если онъ того не пожелаетъ.

4) Для автомат ческаго сообщешя по этой системе

*) СвеДешя объ этой системе заимствованы изъ бро
шюры, изданной г. Апостоловымъ (Бердичевскимъ).

требуется не больше V* минуты времени, тогда какъ при 
существующихъ системахъ подписчикъ теряетъ обыкно
венно отъ ?/4 до V2 часа, ожидая, пока сделаешь желаемое 
соединеше телефонистка, отъ безконгрольнаго произвола 
которой у подписчиковъ не имеется никакой защиты.

6) Систему Апостолова можно безъ всякихъ затруд
нены применять ко всемъ существующимъ телефон- 
нымъ сетямъ, причемъ для этого не потребуется ника- 
кихъ добавочныхъ лиши между подписчиками и цен
тральной станщей. Вся перемёна вне последней заклю
чается въ томъ, что къ аппарату каждаго подписчика 
прибавляется небольшая коробка-манипуляторъ, кото
рый автоматически проявляетъ дл^подписчика все ука- 
зашя относительно соединены, производящихся авто
матически, вследств1е манипуляцш подписчика, на цен
тральной станцш. Что касается до последней, то гро
моздки коммутаторный доски съ многочисленнымъ 

> служебнымъ персоналомъ заменяются однимъ столомъ, 
на которомъ компактно располагаются автоматиче- 
сше „соединители“, этотъ столь помещается въ обык
новенной — сравнительно небольшой — комнате, которая 
всегда бываетъ заперта за псключешемъ того времени, 
когда является надобность установить соединители для 
новыхъ подписчиковъ.

Въ настоящее время для центральныхъ телефонныхъ 
станцш въ болыпихъ городахъ требуется такое огром
ное помещеше, что, напримеръ, въ Париже одно время 
(въ 1894 г.) приходилось отказывать новымъ подписчи- 
камъ за недостаткомъ места, пока не построили новую 
станцш. При системе Апостолова въ одной комнате 
обыкновенной величины можно сосредоточивать до 
100.000 подписчиковъ и кроме того дальнейшее расши- 
реше станцш можетъ итти почти безпредельно. Каково 
бы ни было число подписчиковъ, для станцш требуется 
только одинъ телефонистъ и расходы на содержаше 
станцш будутъ почти одни и те же какъ при 1, такъ 
и при 100.000 подписчиковъ; поэтому, чемъ распростра
неннее будутъ делаться телефонныя сношешя, темъ 
больше должна понижаться подписная плата. Если все 
эти преимущества системы Апостолова подтвердятся на 
практике и сама система окажется достаточно надеж
ной и прочной, то въ недалекомъ будущемъ телефонъ 
сделается необходимой принадлежностью почти каждой 
квартиры, и мы будемъ пользоваться имъ безпрепят- 
ственно во всякое время дня и ночи, въ праздники и 
будни. Имея возможность быстро сообщаться по теле
фону съ полицейскими участками и частями, мы будемъ 
иметь въ немъ средство для защиты отъ пожара, во- 
ровъ и пр. Въ случаяхъ надобности по телефону можно 
приглашать врача, HOTapiyca и др. лицъ. Темъ же спо- 
собомъ будемъ призывать извозчика, посыльнаго делать 
заказы товаровъ въ магазины и лавки и пр. Раньше, 
чемъ идти въ гости къ знакомымъ, мы справимся по 
телефону, дома ли они. Телефонъ избавить насъ отъ 
посылки большого числа иисемъ и телеграммъ. Тамя 
услов!я конечно, значительно новысятъ удобства нашей 
жизни, не говоря уже о томъ, что они избавятъ насъ 
отъ безиокойствъ, катя почти всемъ приходится тер
петь вследств!е медленности и затруднительности сооб
щены съ лицами, находящимися вдали отъ насъ. Устрой
ство манипуляторовъ и соединителей Апостолова пока 
еще неизвестно. Можно только сказать, что манипуля
цш, катя  приходится производить подписчику, чтобы 
соединиться съ другимъ, крайне просты и не могутъ 
повидимому повести къ ошибкамъ.

На передней стенке манипутятора, которымъ снаб
жается аппаратъ каждаго подписчика, имеются три 
прореза или окна и несколько кнопокъ. Въ двухъ 
крайнихъ окнахъ, при надавливанш соответствующихъ 
кнопокъ иодъ ними, появляются номера подписчиковъ, 
а именно въ левомъ тысячи и согни, а въ правомъ де
сятки и единицы; что касается до средняго окна, то 
оно представляетъ собою индикаторъ хода сообщешя 
подписчика; при бездействш аппарата въ это окно 
видна надпись „off“ (разобщеше). Соединеше произво
дится слёдующимъ способомъ. Предпололожимъ, под
писчикъ А желаетъ разговаривать съ другимъ нодпис- 
чикомъ Б, номеръ котораго 2.753. Досмотревъ, стоить
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ли на его индикаторе слово „off44, А нажимаетъ кнопку 
подъ левыми окномъ, за которыми при этомъ начинаютъ 
вращаться цифры но порядку; когда появится требуе
мое число, въ нашемъ примере 27, А оставляешь левую 
кнопку и нажимаетъ другую, подъ правыми окномъ, 
пока въ посл’Ьднеми не появится требующаяся цифра 
53. Тогда лишя А автоматически приходить въ соеди- 
нен1е съ лишей Б (№ 2.753). А догрогивается до кнопки 
съ надписью „call44 (вызови) и въ индикаторе появляется 
слово „ring up44 (звоните), после чего А звонить въ те
лефонный апнаратъ обыкновенными сиособомъ. Б, слыша 
звонокъ, идетъ къ своему аппарату и видитъ на его 
индикаторе слово „gall44 (щызовъ), явившееся в сл ед с т е  
манипуляцш А; если онъ желаетъ разговаривать, то до- 
трогивается до кнопки съ надписью „са11и. Тогда одно
временно на индикаторахъ у А и Б появляются слова 
„are you there* (тамъ ли вы); вслйдъ за этими оба под
писчика снимаютъ съ коммугаторныхъ крючковъ свои 
телефоны и начинаютъ разговаривать. По окончаши 
разговора А и Б вйшаютъ свои телефоны на крючекъ 
коммутатора и дотрогиваются до кнопки съ надписью 
„finish44 (конецъ); тогда на обоихъ индикаторахъ является 
слово „off44, что обозначаетъ возвращеше вс^хъ прибо- 
ровъ въ первоначальное пoлoжeнie какъ въ аппаратахъ 
А и Б, такъ и на центральной станции Если на инди
каторе у А не является своевременно надписи „are 
you there44, то это показываешь, что Б занять, не слы- 
шитъ вызова или не желаетъ разговаривать; тогда А 
долженъ дотронуться до кнопки -finish44.

Л  г .

П остоянн ы й или п ер ем ен н ы й  то к ъ  вы го д н ее  
д ля передачи эн ер гш  н а б о л ы ш я  р а з с т о я ш я ?

Преимущество перемЬнныхъ токовъ надъ постоян
ными для передачи энергш на больппя разстояшя при
знается не всеми электротехниками. Такъ американецъ 
Бакстеръ старается доказать въ „the Electrical Engi
neer44, что для такихъ целей следуешь отдавать пред
почтете постоянными токамъ. Прежде всего онъ раз- 
сматриваетъ это съ точки зрешя полезнаго д ей сж я  и 
сопоставляешь две системы передачи энергш такими 
образомъ:—

Если передаваемыми токомъ пользуются для освЬ- 
щeнiя, то, принимая за образецъ установку Шагарскихъ 
водоиадовъ, между генераторомъ и лампами переменный 
токъ подвергается следующими потерями: 1) въ гене
раторе, полезное действ1е которыхъ—-90%; 2) въ транс
форматоре для повышешя напряжешя, полезное дейст- 
Bie—85%; 3) въ лиши—6°/о; 4) въ ионижающихъ наиря- 
жeнie трансформаторахъ; 5) при передаче тока по 
местными лишямъ къ потребителями; 6) въ мелкихъ 
трансформаторахъ, расположенных!, въ здашяхъ и 
участкахъ, где установлены лампы. Такими образомъ 
потребителями доставляется меньше 48°/о anepriir, со
общаемой валу генератора.

При постоянномъ токе, если предполагать одно и 
тоже напряжете, какъ и при переменномъ токе, сно- 
собъ передачи быль бы следующш: генераторъ достав
ляли бы токъ достаточно высокаго нaиpяжeнiя прямо 
въ линш, а въ месте распределешя этотъ токъ при
водили бы въ дeйcтвie вращаюшдеся трансформаторы, 
которые давали бы токи такого напряжешя, какое 
требуется для распределешя. Такая система по полез
ному действш была бы выше, чемь при переменномъ 
токе, такъ какъ тамъ было бы только 4 источника по
терь, а именно: 1) въ генераторе,—полезное действ1е 
90% 2) въ лиши—около 6%, 3) въ вращающемся транс
форматоре, — полезное дeйcтвie 80% и 4) мйстныхъ 
распределительныхъ лишяхъ. При такихъ услов1яхъ 
потребителями доставалось бы 64% энерпи, сообщаемой 
валу генератора. Далее Бакстеръ переходить къ пре
имуществами постоянная тока надъ переменными въ 
отношенш удовлетворена промышленными требова- 
н1ямъ Въ настоящее время переменный токъ приме

няется въ широкихъ размерахъ только для освещещя 
накаливашемъ. Для дуговыхъ лампъ имъ пользуются 
только въ случаяхъ необходимости, а относительно рас
пределешя механической энерпи можно сказать, что 
переменный токъ не представляетъ большого практи
ческая значешя. Съ чисто теоретической точки зрешя 
многофазный двигатель ни въ чемъ не уступаетъ двига
телю постояннаго напряжешя съ ответвлешемъ, но на 
практике оказывается иное, какъ можно заключить 
изъ того факта, что многофазные двигатели до сихъ 
поръ не вошли въ употреблеше. Переменный токъ въ 
Европе применяется больше, чемъ въ Америке, вслед- 
CTBie того, по объяснешю Бакстера, что въ ЕвропЬ 
освещеше накаливашемъ составляетъ почти единствен
ное практическое применете электрическая тока, 
тогда какъ въ Америке это только небольшая часть 
электро-промышленности- Далее авторъ переходить къ 
сравненш стоимости установокъ для той и другой си
стемы токовъ. При равныхъ электровозбудительныхъ 
силахъ устройство лиши для постоянная тока дешевле 
чемъ для переменная; получается эк ош тя  не только 
въ меди, но въ расходахъ на прокладку. Генераторы 
для т4хъ и другихъ токовъ будутъ иметь почти одина
ковую стоимость; при переменномъ токе для нихъ не 
требуется коллектора, но зато нуженъ возбудитель или 
коллекторъ для выпрямлешя намагничивающая тока.

Единственную крупную и заслуживающую внимашя 
разницу представляетъ стоимость трансформаторовъ, 
каше требуются для той и другой системы. При пере- 
менномъ токе приходится устанавливать три непод- 
вижныхъ трансформатора, если токомъ пользуются для 
освещешя, или два неподвижныхъ и одинъ вращаю
щейся, когда токъ скужитъ для действ1я двигателей. 
Для постояннаго тока всегда требуется только одинъ 
вращающийся трансформаторъ, который очевидно будетъ 
дешевле трехъ, необходимыми при переменномъ токе. 
Здесь для системы переменная тока принимается 
за образецъ установка Шагарскихъ водопадовъ. Если 
же предположить, что непосредственная трансформащя 
тока не требуется,—можно обходиться только съ одной 
трансформаций, то постоянный токъ теряетъ уже пре
имущество по стоимости установки, если только имъ 
нельзя пользоваться при более высокой электровозбуди- 
тельной силе. Возможность этого Бакстеръ доказываешь 
такъ:—во-первыхъ, въ оношеши изолящи, если имеемъ 
возможность изолировать данную переменную электро- 
возбудительную силу, то можемъ изолировать по край
ней мере такую же высокую постоянную электровоз- 
будительную силу, потому что напряжете на изоли
ровку при переменной электровозбудительной силе бы- 
ваетъ, очевидно, больше, чемъ при постоянной. Кром-Ь 
того наибольшая электровозбудительная сила перемен- 
ныхъ токовъ бываешь приблизительно на 40°/° выше 
рабочей или действующей, а потому для данной элек- 
тровозбудительной силы, при какой происходишь пере
дача, изолировка для переменная тока должна быть 
на 40% лучше, чемъ для постояннаго и, если можемъ 
устроить изолировку, напримеръ, для 10.000 вольтовъ 
переменная тока, то такая изолировка будетъ годна 
для постояннаго тока въ 14.000 вольтовъ.

Что касается до возможности строить генераторы 
постояннаго тока для высокой электровозбудительной 
силы, го сом нете можетъ возникнуть только относи
тельно коллектора. Изъ того факта, что динамомашины 
для дуговыхъ лампъ на 3.000—4.000 вольтовъ работаютъ 
почти безъ искръ, не смотря на то, что эти машины 
нельзя проектировать для обезпечешя такого услов1я, 
изъ этого факта слЬдуетъ заключить, что можно стро
ить машины для гораздо более высокой электровозбу
дительной силы, если имъ не приходится работать при 
неблагоршятныхъ услов1яхъ, подобно вышеупомянутымъ 
машинами (перестановкой щетокъ электровозбудитель
ная сила этихъ машинъ регулируется отъ 200 до 4.000 
вольтовъ, а потому разность потенцаловъ между смеж
ными секщями коллектора должна быть значительная). 
По мнешю автора можно безъ труда построить генара- 
горъ постояннаго тока на 15—20.000 вольтовъ, который 
работали бы безъ искръ на коллекторе. Если даже
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предположить, что такихъ геиераторовъ строить нельзя, 
то линш можно снабжать токомъ высокая напряжешя, 
соединяя последовательно 5—б геиераторовъ в ь 3—4.000 
вольтовъ каждый. Хотя несколько мелкихъ двигателей 
будутъ стоить дороже одного большого, но разница не 
настолько велика, чтобы постоянный токъ устудилъ 
первенство переменному, потому что одно и то же ко
личество меди въ линш при первомъ будетъ передавать 
на 40°/о больше энергш, чемъ при второмъ.

Въ настоящее время научились соразмерять дина
момашины такт», чтобы out» работали безъ искръ на 
коллекторе; усовершенствовалось также устройство 
последняго и онъ представляетъ теперь совершенно 
прочную и надежную часть машины. Существуютъ же
лезнодорожные генераторы, у которыхъ коллекторы за 
три последнихъ года истерлись не больше, какъ на 
2—2,5 мм., тогда какъ у нихъ допустимо изнашиваше 
коллектора до 25 мм. >

О Б  3 О Р  Ъ .
З а м Ъ ч а т я  по п ов оду  электролитиче- 

екаго р а е т в о р е т я  угл ер ода .—Замечался Фо
геля относятся къ статье Йена, помещенной въ Zeitschr. 
f. Elektrochemie (см. № 8 нашего журнала). Фогель 
отрицаетъ возможность сущ ествовала углерода въ виде 
самостоятельнаго ioHa, подчиняющагося закону Фара
дея, а считаетъ его т. е. углеродъ, только одною 
изъ составныхъ частей сложная ioHa. Такое заключе- 
nie Фогель выводить на основанш химическаго ана
лиза, сделанная самимъ Кеномъ, который рядомъ съ 
углеродомъ, въ осадке на электроде, всегда находилъ 
водородъ и кислородъ. ДалФ»е, углеродъ выделяется въ 
катшнё, но не въ виде канона, какъ думаетъ Кенъ. 
Справедливость закона Фарадея для соединений угле
рода и возможность существовашя катшновъ, содержа- 
щихъ углеродъ, уже давно доказаны изследовашями 
Маттеуца Бабо-Бранде. Наконецъ Фогель указываешь 
на то обстоятельство, что электрическая энерия изъ 
угля въ водяномъ растворе, также добыта уже до 
Кена, именно Бартолн и Паназогли, но отдаетъ Кену 
справедливость, что онъ получилъ л у чипе результаты, 
благодаря нрименешю формованнаго аккумуляторнаго 
электрода, отдающаго свой кислородъ.

(Zeitschr. f. Electrochemie, № 26).

Калыцй - к ар би д ъ  и другие карбиды . —
El. World (въ Нью-1оркк) даетъ следующая сведён ia о 
новомъ заводгь Кальщй-карбида, строющемся въ насто
ящее время при Шагарскомъ водопаде. Величина фаб- 
ричнаго здашя 25X27,5 метр., передняя часть двухъ- 
этажна, задняя одноэтажна; въ немъ устраиваются: но- 
мкщешя для размалыван1я извести и кокса, номкщеше 
для илавильныхъ печей, лаборатор!я, распределительная 
комната и иомещеше для трансформаторовъ, въ ко- 
торомъ 2.200 вольтовый токъ трансформируется въ 
100 вольтовый. Заводь расчитанъ на производство 100 
тоннъ карбида въ сутки. Бъ помещены для илавлешя 
устанавливаются четыре плавильныя печи, при каждой 
изъ которыхъ имеется чугунный тигель длиною, въ 1070 
мм., глубиною—810 мм. и шириною—660 мм. Только но 
одной изъ этнхъ печей можетъ находиться въ работе. 
Но илавлеше въ печи длится всего 3 часа и его про
изводительность въ это время достигаетъ 560 — 570 кило- 
граммъ кальщй-карбида. Новыя печи еще не устано
влены. Въ Сирае компатя Уильсонъ (Willson Со.) поль
зовалась устройствомъ, заключающемся въ томъ, что 
въ кладку, снабженную приспособлешемъ для засы- 
иашя, каналами для проводки газовъ и пыли, вводится 
тигель. Последшй выложенъ на дне досками изъ прес- 
сованнаго угля толщиною въ 50 мм. и такимъ образомъ 
служить однимъ изъ угольныхъ электродовь. Удовлет
ворительною защитою боковыхъ сткнокъ служить не- 
разложенная часть засыпки. Другой электрода, состоишь 
изъ угольныхъ пластинъ, толщиною вч» 100 мм. и дли

ною въ 915 мм., 6 штукъ которыхъ соединены между 
собою связывающимъ веществом!» изъ смолы и измель- 
ченнаго кокса, и образуют!, такимъ образомъ блокъ 
длиною въ 915 мм., шириною въ 300 мм. и толщиною въ 
200 мм. Эти блоки иоддерживаваются скобкой, имеющей 
движете вверхъ и внизъ. Верхшй полюсь приближают!, 
ко дну тигля и занолняютъ тигель непроводящей токъ 
смёсыо. Образованная неремкинымь токомъ дуга пла
вить массу, которая превращается въ карбида, и уже 
проводить токъ, такъ что дуга исходящая изъ постепенно 
ноднимаемаго верхняго электрода можетъ перескакивать 
къ сплаву. После трехъ или пяти-часоваго действ1я об
разуется достаточно кальщй-карбида; тогда прекра
щаюсь токъ; печи даютъ остынуть внродолжеше около 
часа и затемъ выгружаютъ карбидъ. Стоимость произ
водства одной тонны кальщй-карбида въ Америке ра
считывается приблизительно въ 21 доллара, что соста
вляем ок. 65 коп. за нудъ.

Муассанъ опубликовалъ свои изеледовашя надъ 
уранъ-карбидомъ. Исходным!, матер1аломъ для его нолу- 
чешя служила зеленая окись урана, приготовленная 
посредствомъ сильнаго нрокаливашя азотнокислаго урана 
несколько разъ перекристаллизованнаго и растворен- 
наго въ эфире. Окись тщательно смешивалась съ из- 
быткомъ сахарнаго угля (12 процентовъ но вксу взя
той окиси) и втечете 8 до 10 мипутъ подвергалась 
въ угольномъ тигле действш дуги тока въ 900 амнеръ 
и 50 вольтъ. Силавъ при охлажден!и затвердевал!» въ 
аггрегатъ маталлическаго вида съ крнсталлическимъ из- 
ломомъ, наломинающимъ таковой висмута; при мнкро- 
скопическомъ изеледованш онъ оказался состоящим!, 
изъ мелкихъ крпсталловъ, иногда съ правильными че
тырехугольными плоскостями. Вещество, удкльный весь 
которая при 18° Д .—11,23, имеетъ составь Ur2 С3, если 
не принимать въ расчегъ небольшого количества ме
ханически включеннаго графита. Его твердость довольно 
большая; оно чертить стекло и горный хрусталь, но 
менее твердо, чемъ корундъ; при ударе о твердое тело 
оно даетъ искры; при неосгорожномъ измельчены въ 
агатовой ступке оно загорается и тлеешь. Уранъ-кар- 
бидъ — легко реагирующее вещество, на которое при 
нагреванш легко действуютъ обыкновенные реактивы, 
какъ напримеръ, галоиды и галоидо-водородныя ки
слоты, кислородъ и сера, далее минеральный кислоты 
и расплавленный азотнокислый или хлористый калШ. 
Азотъ при высокой температуре переводить уранъ- 
карбкдъ отчасти въ азотистое соединеше, которое при 
действш едкаго кали выделяем амм1акъ. Въ высшей 
степени интересно вл1яте воды на кальцш-карбидъ. 
Въ то время какъ карбиды молибдена, хрома и ти
тана къ водк относятся индифферентно, щелочно-земель
ные же металлы, за исключешемъ соответствующих!, 
гидратовъ окисей, въ ирикосновенш съ водою даютъ 
чистый ацетнленъ, а карбиды алюмшпя и бериллы — 
чистый метанъ. Разложеше уранъ-карбида водою идетъ 
значительно сложнее. При этой реакцш, идущей уже на 
холоду кроме зеленаго гидрата, окиси урана, образую- 
щагося при отсутствш воздуха, и сераго до чернаго об- 
разующагося при доступе воздуха, получаются газооб
разные, жидюе и твердые углеводороды. Выделяющееся 
при этомъ газы, относительный количества которыхъ въ 
зависимости отъ услов1й несколько колеблются, состоять 
преимущественно изъ метана (ок. 80 проц.), далее изъ 
водорода (ок. 14 ирод.), этилена (ок. 6 нроц.) и не- 
болыпихъ количеств!, ацетилена. Количество содержа
щаяся въ нихъ углерода составляем приблизительно 
одну треть того углерода, который содержался во взя
то мъ уранъ-карбпде въ связан но мъ состоя Hi и; осталь- 
ныя две трети его могутъ быть извлечены изъ раствора 
посредствомъ взбалтывашя съ эфиромъ и состоять изъ 
жидкихъ и твердых!, непредельныхъ углеводородов!», 
кнпящнхъ между 70° и 200°. Образовате этихъ высшнхъ 
углеводородовъ происходить вероятно вследсгв1е даль
нейшей полимеризацш образующихся сначала иростыхъ 
углеводородовъ. Водородъ газообразныхъ иродуктовъ 
реакщн обязанъ своимъ присутс'гаемъ, но всему ве- 
рояПю, вторичному действш сильно возстановляющаго 
гидрата окиси урана.
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Ц ерш -карбидъ  по Муасссшу—легко получается 
черезъ нагр4ваше въ электрической печи, закрытой съ 
одного конца графитовой трубки со смесью четырехъ 
частей чистой двуокиси цер1я съ одной частно сахарнаго 
угля. При применены токовъ въ нисколько сотъ амперъ 
и въ 50—60 вольтъ, реакщя возстановлешя оканчи
вается въ нисколько минутъ и определяется медлен- 
нымъ течев1емъ расплавленной въ трубке смеси. Полу
ченный такимъ образомъ карбидъ по отвердеши пред- 
ставляетъ собою однородную массу съ кристалличес- 
кимъ изломомъ, состоящую изъ микроскопическихъ, 
ирозрачныхъ краев овато-желтыхъ кристалликовъ. Со- 
ставъ карбида соответствуетъ формуле Се С2; его удель
ный весъ-5,23; его твердость менее таковой стекла.

На воздухе онъ покрывается желтоватымъ порош- 
комъ и распространяем заиахъ, напомпнающы чеснокъ. 
Большинство общеупотребительвыхъ реактивовъ на 
него действуем при высокой температуре. При нагре- 
ваны въ токе кислорода онъ разлагается. Бъ расплав- 
ленномъ состояны онъ растворяем углеродъ, который 
цри охлаждены снова выделяется въ виде графита. 
Водою онъ при обыкновенной температуре энергично 
разлагается, при чемъ, кроме белаго, на воздухе тем- 
неющаго гидрата окиси цер1я, образуются: метанъ, 
этиленъ, ацетиленъ и неболышя количества жидкихъ 
предельиыхъ и ненредельныхъ углеводородовъ. Следо
вательно, разложеше здесь сходно съ разложешемъ 
уранъ-карбида, не достаетъ только выделешя водорода. 
Не следуем упускать изъ виду, что вторичныя реакцш 
зависать отъ температуры, количества воды и при- 
сутств1я другихъ веществъ. Такъ наир., при применены 
большаго количества воды обыкновенной температуры, 
смесь образующихся газовъ содержать приблизительно 
75—76,5% ацетилена, 3,5—4,5 этилена и 20,3—21,5% 
металла, и при применены ледяной воды 78,5—80% 
ацетилена, ок. 2,6% этилена и ок. 19% метана. Если 
разложеше производится посредствомъ слабой соля
ной кослоты при обыкновенной температуре, то про
центное содержаще ацетилена въ смеси падаетъ при
близительно на 5%, при применены же слабой азот
ной кислоты содержите ацетилена выше приблизительно 
на 12%. Жидюе углеводороды, которые могутъ быть 
извлечены изъ раствора посредствомъ эфира, содер
жать отъ 3 до 4 проиентовъ углерода, бывшаго перво
начально въ карбиде въ связанномъ состоянии

(Zeitsclir. f. Elektroch. № 25).

К ъ электролитическом у добыванию м а
гния.—При проверке существующихъ сиособовъ »до- 
бывашя магшя, Эттель во всехъ нашелъ обшде не
достатки. Во-первыхъ, источникомъ значительной по
тери тока служить то обстоятельство, что Мд выде
ляется только въ форме многочисленныхъ мелкихъ 
шариковъ, соединенш которыхъ въ компактную метал
лическую массу препятствуем» чрезвычайно тоншй слой 
МдО на ихъ поверхности. Образоваше МдО следуем  
приписать разложешю M^SO, присутствующаго въ кар- 
налите въ виде примеси, по следующему уравнешю:

M</S04 +  М д =  2ЖдО +  SO2.
Такъ какъ этотъ процессъ идем  очень медленно и 

преимущественно на катоде, то вл1яше его не времен
ное. Дальнейшимъ источникомъ иобочныхъ вл1яны и 
потерь является разложеше расплавленнаго карналита 
водяными нарами топки. Повидимому при этомъ обра
зуется М#(ОН)(% который реагируем съ M# при вы
делены водорода. При краснокалильномъ жаре вода 
вполне выделяется, а находящейся въ растворе Шд(0И)С1 
электролитически разлагается на СI у анода и М#0 у 
катода, эта же последняя, какъ выше указано, нродуктъ 
вредный. Наконецъ ЕсСР въ карналитФ (попадающее въ 
него при обезвоживаны, вследств1е прикосновешя съ 
железомъ) ведетъ къ потере тока, возстановляясь у 
катода въ губчатое железо, а это последнее снова пре
вращается въ FeCl3, придя, при иереметиваны массы, 
въ прикосновеше съ анодомъ. Эттелю съ легкоетш уда
лось мелше шарики магшя соединить между собою при»

бавлешемъ къ расплавленной массе небольшого количе
ства плавиковая шпата. CaF2, вероятно, съ пользою 
могъ бы быть примененъ при электролитическомъ при
готовлены С а, для соединешя металлическихъ гаариковъ 
между собою. На основаны своихъ изеледовашй Эттель 
совётуетъ, съ целью приготовлешя сырого матер]ала,слу

жащего для электролитическая добывашя М#, обезводить 
карналитъ, вводя его небольшими порщями въ нагретый 
ниже краснаго калешя графитовый тигель значитель- 
ныхъ размеровъ, и затемъ, прибавивъ къ массе ни
сколько муки, сахару или подобнаго возстановителя, 
медленно поднять температуру до темеокраснаго кале- 
шя, при которомъ идетъ возстановлеше M#S04 въ МдО, 
при выделены SO2 и СО. Силавъ размешиваютъ уголь
ной палочкой. Когда въ пробе сперва содержится еще 
только минимальное количество SO3, съ поверхности 
снимаютъ уголь, массу сливаютъ съ осадка М#0 въ 
плоскую форму и, по отвердены, еще теплую, закупо- 
риваютъ въ плотные ящики для предохранешя отъ 
влаги. Для небольшихъ лабораторныхъ и лекщонныхъ 
опытовъ можно пользоваться большимъ фарфоровымъ 
тиглемъ, разделенными тонкой азбес/говой перегородкой 
на две камеры. Перегородка отъ дна тигля, но не до
ходя до уровня сплава, решетообразно продырявлена; 
при такомъ условы хлоръ, накопляющейся въ вид! 
тонкой пены на поверхности сплава въ анодной ка
мере, не можетъ проникнуть въ катодную камеру. Для 
предохранешя сплава отъ вл1яшя влажныхъ газовъ 
пламени, на тигель надевается и прикрепляется прово
локой цплиндръ изъ азбестовой папки, высота котораго 
около 6 см. Катодомъ служить полоса черной жести 
шириною въ 15—20 сант,; анодомъ—угольная палочка 
съ графитовыми ядромъ. Электролизъ ведутъ прп сла- 
бомъ краснокалильномъ жаре, пользуясь 3—4 аккуму
ляторами. Когда образующееся металлнчесше шарики 
начинаютъ отделяться отъ катода, въ катодное отдел е- 
nie сыплютъ щепотку плавиковаго шпата. По оковча- 
нin опыта анодъ и перегородку вынимаютъ; при при
бавлены небольшого количества CaF2, для соединешя 
металлическихъ шариковъ, массу переменываютъ ано
домъ и, какъ только, при надены температуры, магшй 
отвердели, его вынимаютъ изъ тигля. Эаяраше горя- 
чаго металла отъ прикосновешя съ воздухомъ при этомъ 
наступаешь только въ томъ случае, когда Мд, вслФд- 
CTBie слишкомъ большой плотности тока и слишкомъ 
продолжительная его действ1я, соединился съ кал1емъ 
или же когда температура слишкомъ высока (светло- 
красное калеше). Такимъ способомъ Эттель, даже при 
большомъ размере прибора, получили отдачу тока въ 
90'-95%  =  4 1 —43 граммъ на амперъ-часъ.

(Zeitsclir. f. Elektrocliemie.)

Гальваническое п о к р ы в а т е  алюмишя 
М 'Ьдью. — Неудовлетворительные результаты поиы- 
токъ покрыть А1 гальвапически другими металлами 
следуетъ, съ одной стороны, приписать разъеданно 
алюмишя применяемыми ваннами, а съ другой—обра
зован^ слоя А120 3 на металле. Большею чаетш 
металлъ осаждался на алюмише въ норошкообраз- 
номъ виде, въ те»хъ же случаяхъ, когда осадокъ по
лучался въ виде настоящей металлической поверх
ности, напр. Си изъ раствора CuSCh, онъ отскаки
вали при малейшемъ гнуты алюмишя или при обра
ботке гладильникомъ. Удовлетворяющей всеми требова- 
шямъ осадокъ меди получается по указашямъ Марго, 
если алюмишевьге предметы, декапированные въ горя- 
чемъ растворе соды или поташа (что делаетъ, будто 
бы, поверхность шероховатою и пористою), обмыть въ 
большомъ количестве воды, тщательно вычистить щет
кой, после этого на несколько мгтювены погрузить въ 
разбавленный раствори НС1 (1:20), на очень короткое 
время погрузить въ воду, а затемъ внести въ разбав
ленный, слабо подкисленный раствори CuSO4. При вы
делены газовъ, образуется очень плотный осадокъ меди, 
который въ большинстве случаевъ оказывается удов
летворительными (въ особенности, когда слой меди дол- 
жени служить основашемъ для позолоты, осадка серебра
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и т. п.). Многократнымъ обмыватемъ водою изъ поръ 
мйднаго слоя удаляются следы ЫС1 или А1С13, после 
чего осадокъ, по желатю, можетъ быть увеличенъ галь
ванически мъ путемъ. Въ виду того, что А1 не выт^сняетъ 
Miдь изъ раствора CuSO4 даже въ присутствш H2S 04, то ав- 
торъ ириписываетъ образовате меднаго осадка, действпо 
остагшейся бъ порахъ алюмитя соляной кислоты. Если 
оставить А1, обработанный вышеуказаннымъ способомъ 
НС1, продолжительное время въ кисломъ растворе CuSO4, 
то осаждеше меди продолжается до полнаго растворе- 
Bia А1. Алюминий, содержащий медь, алюмигпевая бронза, 
декапируется въ горячей разбавленной H N 03 и покры
вается медью указаннымъ способомъ очень легко.

(Arch. Sc. pkys. Geneve.)

лампа зажигается сразу, поддерживается постоянное 
напряжете на зажимахъ и лампа гасится или выводится 
изъ цёпи безъ всякаго ущерба для другихъ лампъ въ 
цепи.

С поеобъ Вестивгауза для вентилирова
ния якорей динамомашинъ и трансФорма- 
торовъ.—Благодаря усовершенствован1ямъ въ устрой
стве, нагревате сердечниковъ якорей и трансформа- 
торовъ бываетъ теперь не столь значительное, какъ 
прежде, но все-таки желательно обезнечивать вентпли- 
рован1е этихъ частей. Въ последнее время Джорджъ 
Вестингаузъ взялъ привиллепю въ Америке на про
стой способъ обезпечетя такой вентиляции Фиг. 17 и 18

О бзоръ отд'Ьловъ м еталлургии, в ъ  ко- > 
торыхъ п р и м е н я е т с я  эл ек три ч ество. —
Борхерсъ даетъ таблицу, изъ которой видно, что 
электричество имкетъ весьма обширное примкнете въ 
добыванш металловъ иосредствомъ электролитическихъ 
процессовъ. Такого рода способы обработки, при при- 
мйненш водныхъ растворовъ солей или расплавлен- 
ныхъ соединены, введены въ техническое производ
ство для всЬхъ металловъ, за исключешемъ Fe и Bi.
Во вторыхъ, электричество применяется, какъ источ
ники тепла для возстановлешя окисловъ иосредствомъ 
угля, что имёетъ место въ некоторыхъ способахъ до
бытая А1, Сг, Мп и Wo. Далее электричество на
ходить применеше въ электромагнитныхъ способахъ 
обогащетя рудъ Pb, Ее, Au, Ш и Zn. Въ Соединеп- 
ныхъ Штатахъ насчитываютъ до 170 патентованныхъ 
методовъ обогащ етя Ее такимъ способомъ. Электро
термическая обработка металловъ применяется для Ее 
и Си. Къ сожалешю, еще нетъ статистическаго мате- 
р1ала для выяснетя вопроса о количестве производства 
электрическимъ путемъ. Къ электрическими способами 
возстановительнаго плавлешя (напр. при кальщй-кар- 
биде) Борхерсъ замечаетъ, что электрическое нагрева- 
me иосредствомъ введешя угольнаго сопротивлетя въ 
ц̂ иь применимо въ тёхъ случаяхъ, когда продуктъ мо
жетъ итти въ дело въ прокаленномъ виде (наир., СаС2, 
если онъ прямо изъ печи перерабатывается въ С2Н2), 
что однако, плавлеше при помощи дуги выгоднее, коль 
скоро требуется плавленный продуктъ, напр., продаж
ный СаС2.

(Zeitschr. Elektrotechn. u. Elektrochemie.)

Н овая си стем а  последовательна™  еое- 
д и н ет я  д у г о в ы х ъ  л а м п ъ .—Некто Смитъ Гарри 
описываетъ въ нью-юркскомъ The E l. Engineer осно
ванную на реактивности катушекъ (reactance system) 
систему последовательнаго соединетя дуговыхъ лампъ, 
каждая изъ которыхъ действуетъ совершенно незави
симо отъ другихъ безъ всякихъ выключательныхъ приспо
соблен!^ Генераторомъ тока при этой системе служитъ 
обыкновенная динамомашина переменнаго тока, а лампы 
берутся самаго простого типа съ однимъ только соле- 
ноидомъ, введеннымъ въ главную цепь. Т атя  лампы 
вводятся въ цепь последовательно и между зажимами 
каждой изъ нихъ включается надлежащимъ образомъ 
разсчптанная катушка. Она состоитъ изъ небольшого 
хорошо подразделен наго сердечника, обмотаннаго про
волокой такимъ образомъ, что при нрохожденш даже 
слабаго тока железо очень сильно намагничивается; 
обматывается катушка толстой проволокой, чтобы по 
ней могъ безопасно проходить весь главный токъ. При 
нормальномъ напряжены на зажимахъ лампы весь пе
ременный токъ проходить по лампе, зажигая ее въ мо- 
ментъ замыкан!я тока. Когда угли обгорятъ, напряже
т е  на зажимахъ повышается и часть тока начинаетъ 
ответвляться въ катушку; при приближены сердечника 
къ насыщенно задерживательная сила индуктивной ка
тушки пропадаетъ, отъ вольтовой дуги отнимается еще 
часть тока, ламповый соленоидъ освобождаетъ угледер- 
жатель и угли сближаются. Таково регулировате лампы; 
на практике оно происходить вполне удовлетворительно:

показываютъ устройство якоря по этому способу. На 
некоторыхъ изъ дисковъ, изъ которыхъ составляется 
якорь, выдавливаются язычки или выступы, выдающееся 
перпендикулярно къ боковымъ поверхностямъ диска. 
Можно выштамповывать сколько угодно такпхъ язычковъ. 
При сборке якоря эти диски вставляются на надлежа- 
щихъ промежуткахъ, какъ показано на фиг. 2 (1, 2 и пр.), 
такъ что при свинчиванш, въ техъ мёстахъ, где они 
вложены, образуются промежутки для циркулящи воз
духа. Язычки, какъ видимъ, делаются кривые, чтобы 
они были достаточно крёпки. ^  World)

О бъ изолировании воздуш н ы хъ  и под- 
зе м н ы х ъ  ц е п е й  вы сокаго н а п р я ж е т я .—
Американецъ, капитанъ Брофи, указывая на крайне не
удовлетворительное изолировате воздушныхъ цепей вы
сокаго напряжетя для дуговыхъ лампъ въ Америке» 
нзлагаетъ правила, какихъ следовало бы держаться при 
прокладке такихъ цепей для обезпечетя обществен
ной безопасности и возможнаго уменынетя потери изъ 
нихъ, хотя все цепи высокаго напряжетя было бы 
выгоднее для ихъ владельцевъ п безопаснее проклады
вать подъ землей. Все цепи высокаго напряжетя сле- 
дуетъ располагать на деревянныхъ столбахъ,—на же- 
лёзные Брофи смотритъ, какъ на остатокъ варварства; 
на этихъ столбахъ не должно быть никакпхъ проводовъ 
низкаго напряжен!я. Если ихъ приходится Прокладывать 
надъ крышами зданш, то они должны находиться на 
такой высоте, чтобы къ нимъ не могли прикоснуться 
люди, работавшие на крыше. Такъ какъ современная 
изолировка проводовъ высо каго напряжетя далеко 
неудовлетворительна и легко можетъ обмануть возла
гаемый на нее надежды, то лучше всего брать для 
разсматриваемыхъ цёпей голую проволоку. Что касается 
до иоддержекъ для проводовъ, тонеобходнмо брать изо
ляторы изъ наилучшаго фарфора или стекла. Цепи не 
должны проходить между вётвей или чрезъ листву де- 
ревьевъ, а если этого избежать нельзя, то надо брать 
провода съ наилучшей изолировкой, покрывая ихъ свин- 
цомъ или желФзомъ. Цепи перемённыхъ токовъ, какъ



172 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. № 11— 12.

болФе опасный. чФмъ цфпи постоянпыхъ токовъ для 
дуговыхъ ламиъ,слФдуетъ располагать съ такимъ проме- 
жуткомъ, чтобы никто пе могъ дотронуться одновре
менно до обоихъ проводовъ. Трансформаторы и идупце 
къ нимъ первичные провода слФдуетъ располагать недо
ступно для всФхъ; первые лучше всего помещать въ проч- 
ныхъ, хороню провФтриваемыхъ деревянныхъ ящикахъ. 
Прокладка проводовъ иодъ землей устраняете одну 
опасность, но прибавляете другую; при воздушныхъ пф- 
пяхъ npiiKacanie къ нпмъ опасно, если одновременно 
берутся за оба провода или если берутся за одинъ, а у 
другого существуетъ побочное сообщеше съ землей; при 
нодземныхъ цЬняхъ npiiKacaiiie къ нимъ опасно безъ 
существовала второго побочнаго сообхцешя съ землей, 
такъ какъ здФсъ мйдь провода представляем одну пла
стину конденсатора, а земля —другую. На эго обстоя
тельство надо обращать должное внимаюе при прокладкФ 
нодземныхъ проводовъ и установка трансформаторовъ, 
обезпечивая для нихъ самое лучшее изолироватпе.

(The Electrical Engineer.)

Н ееплавляю щ деся контакты  В ертеа для  
р ел э .—Релэ, каше употребляются, наиримФръ, въ сое- 
диненш съ электрическими сигнальными системами за
ключают^ въ себФ иебольппе контакты, которые быстро 
сближаются и разъединяются посредствомъ слабыхъ 
пpиcпocoблeнiй. Досл'Ьдшя, обыкновенно пружины, бы- 
ваютъ настолько слабы, что контакты легко могутъпри- 
липать одинъ къ другому, особенно во время грозъ, 
когда, вслФдств1е перехода статическихъ разрядовъ изъ 
одного контакта въ другой послФдюе какъ бы спаи
ваются. Такое прилииаюе металлическихъ частей кон
такта одной къ другой, предсгавляетъ очень серьезную 
неисправность, такъ какъ она лишаетъ приборъ способ
ности действовать. Оконечности контактовъ обыкно
венно дФлаютъ изъ платины, но даже и при этомъ вы
шеупомянутое затруднеше не устраняется, откуда можно 
новидимому заключить, что ирилипаше контактовъ обу
словливается не силавлеюемъ. Пробуя устранить это 
затруднеюе Вертсъ нашелъ, что амальгамовый контактъ, 
образованный электролитическимъ осаждеюелъ мфди въ 
ртуть, не подвергается слипашю и всегда допускаем  
свободное нрерываше.

быть побочнымъ предпр1яыемъ для компаюй электриче- 
скихъ желФзныхъ дорогъ и вообще для всякихъ другихъ 
комианш, у которыхъ имеется лншя столбовъ и генера
торная станщя. Устройство линiи и форма вагона по
казаны на фиг. 21. Вагонъ снабжается двнгателемъ въ 
2—5 силы, при когоромъ легко достигается скорость 
больше 30 км. въ часъ; двигатель вращаетъ при помощи 
цепей колеса вагона; последнему придана такая форма, 
чтобы сонротивлеше воздуха было возможно меньше. 
Энерия доставляется вагону по двумъ кабелямъ, на 
которыхъ онъ поддерживается (около трети веса ва
гона ноддержнваетъ верхшй кабель, а остальной весь— 
нижнш).

Фиг. 21.

Систему можно приспособлять для дeйcтвiя различ
ными способами, между которыми указывается следую
щий: положимъ, отъ центра города къ пригороду имеются 
5 последовательныхъ станцш А, В, С, D и Е; изъ А 
отправляется вагонъ съ посылками, положимъ въ С и D: 
онъ нроходитъ чрезъ В, не останавливаясь, тогда какъ 
станщя С, извещенная о посылкахъ звонкомъ или те- 
лефономъ, нереставляетъ коммутаторъ, который вводить 
въ проводъ вагона мертвую секцш надлежащей длины 
и такимъ образомъ останавливаетъ вагонъ. Вынувъ свои 
посылки и найдя посылки въ В, станщя С снова замы- 
каетъ цепь вагона и извещаетъ В. Вместе съ тФмъ 
каждая станщя, если у нея есть посылки <на другую 
станцш можетъ останавливать идуицй ио направлешю 
къ последней вагонъ. Легко можно устроить автомати
ческое останавливаюе вагоновъ при помощи располо
жен!] ыхъ на нихъ коммутаторовъ, которые приводятся 
въ дЬйств1е задФвашемъ ихъ рычаговъ при движенш 
вагоновъ за особыя ирисиособлешя Управлеше такой 
телеферажной лшией обойдется не дорого, такъ какъ 
пр1емъ и отправлеше вагоновъ на станщяхъ - можно 
поручить мальчикамъ. Стоимость устройства для амери- 
канскихъ уеловш определена въ 3.000 руб. на к и- 
лометръ. (The El. World.)

На фиг. 19 иоказанъ способъ установки амальгамо- 
ваго контакта, а на фиг. 20—способъ его выделки прес- 
совашемъ въ форме. Достоверно неизвестно, въ силу 
какого дФйств1я амальгамы устраняется слипаше кон
тактовъ, хотя можно, невидимому, предполагать, что это 
действ1е подобно тому, какое происходитъ, когда на- 
ступаютъ ногой на мокрый песокъ и на поверхность 
выходитъ влажность, а именно статичесюе разряды 
мгновенно извлекаютъ на поверхность большее или 
меньшее количество свободной ртути, которая препят
ствуем слииаюю контактовъ. (The ш  Engineer>)

Новая электрическая телеФеражная си
стема. — Нью-юркская фирма Electric Express and 
Transportation C° выработала недавно очень удобную 
систему для быстрой пересылки почты и разныхъ но- 
сылокъ изъ болыпихъ городовъ въ пригороды и даже 
сосФдше города. Эксплуатироваюе такой линш можетъ

И зел’Ъ д о в а тя  л уч ей  Ленар ди-Рентгена.—
Въ № 6 Электричества (стр. 89) было уже сообщено объ 
опытахъ Беккереля. Продолжая свои изслфдовашя, этотъ 
ученый доказалъ, что „невидимые" лучи, испускаемые 
все тою же фосфоресцирующею двойною солью урана 
и кгшя, разряжаютъ подобно лучамъ Рентгена заря
женный пластины, и иритомъ почти одинаково быстро 
уничтожаютъ какъ положительный, такъ и отрицатель
ный заряды (въ нЬкоторыхъ опытахъ въ продолжеше 
часа).Авторъ пользовался электроскопомъ (Гюрмюзеску), 
удерживающпмъ свой зарядъ втечете цфлыхъ мФсяцевъ; 
онъ защищенъ отъ AMcTBia постороннихъ зарядовъ 
металлическою сФткою и отъ дФйств1я фioлeтoвыxъ ча
стей бФлаго свФта—желтыми стеклами. Одно изъ сте- 
колъ было заменено алюмишевымъ листомъ (0,12 мм. 
толщиною), на которой и было положено фосфоресци
рующее тФло. Разряжеше происходило, конечно, скорее, 
когда это тФло было помещено вблизи сам ыхъ золотыхъ 
листочковъ электроскопа, за желтыми стеклами его рамы.
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Убедившись такимъ образомъ окончательно, что лучи 
испускаемые при фосфоресценцш двойною солью кал1я 
и урана, нм'Ьютъ свойства обпця съ лучами Рентгена, 
можно съ болыпимъ правомъ делать заключешя о не- 
изслъдованныхъ еще свойствахъ лучей Рентгена изъ 
наблюденш надъ Беккерелевыми явлешями. Къ такимъ 
неподдающимся еще опыту свойствамъ х-лучей отно
сятся ихъ преломляемость и отражеше, поэтому является 
весьма интереснымъ вопросомъ, преломляются ли и 
испытываютъ ли отражеше лучи Беккереля. Бъ своихъ 
опытахъ этотъ ученый наблюдалъ несомненное отра- 
жеше этихъ лучей отъ стального зеркала и друг, по
верхностей, а также и ясные признаки преломлешя, 
нанр., въ стекле. Опыты Беккереля могутъ быть произ
водимы не только съ двойною солью, названною выше, 
но также (и даже интенсивнее) съ сернокалыцевою 
солью, голубою или зеленовато-голубою. Трустъ вос- 
производилъ явлешя съ ромбическими кристаллами цин
ковой обманки (искусственными), подвергши ихъ пред
варительно действ!ю света магшя.

П редохранитель С и м ен са  и Гальске.—
ДМств1е этого аппарата следующее. Токъ въ нормаль- 
номъ состоянш цепи проходить черезъ а, б, с, d, fc,
¥—въ электродвигатель М. Если сила тока слишкомъ

Фиг. 22.

возрастаетъ, арматура е втянется соленоидомъ от
делить уголь с отъ угля &, вcлeдcтвie чего появится 
дуга, сонротнвлеше которой предохранить отъ повре- 
ждешя М. Если повышеше силы тока будетъ внезапно 
и велико, то d нридетъ въ ноложеше с2 и прерветъ со
вершенно цепь. (ficlairage filectrique, № 49.)

Машина п о сто я н н а го  ток а  конструкции  
Баля и К у Финал я  на бО О амперъ, ПО вол ьтъ, 
500 обор отов ъ  в ъ  м .—Какъ известно машины- 
комиаундъ дали бы вполне удовлетворительное регаеше 
вопроса о саморегулирующейся динамомашине, если бы 
делу не мешалъ поперечный потокъ, представляющей 
наиболее ощутительное проявлеше реакцш якоря. По
следняя не только разстраиваетъ саморегулируемость 
динамомашины, но и вызываетъ непр1ятную необходи
мость переставлять щетки при измененш расхода энер- 
riii въ цепи. Баля и Куфиналь уничтожили въ значи
тельной степени реакцш  якоря, разрезавъ полюсные 
наконечники плоскостями, проходящими черезъ ось 
машины, противуиоставнвъ такимъ образомъ очень 
значительное магнитное сонротнвлеше поперечному по
току. На фиг. 23 представленъ продольный разрезъ ма
шины, а на фиг. 24 — видъ спереди.

Якорь образованъ нзъ кружковъ мягкаго железа въ 
0,2 мм. толщиной, иокрьггыхъ каменноугольной смолой 
во избежаше ржавчины, проедающей изолировку круж
ковъ. Кружки собраны на двухъ бронзовыхъ звйздчат- 
кахъ со втулками. Звездчатки насажены на ось, закли
нены и плотно свинчены 6-ю стальными болтами, про
ходящими черезъ 6 ручекъ звездчатки. Сердечникъ 
изолированъ на своей поверхности двумя слоями про- 
смоленаго холста, между которыми проложены тонше 
листы слюды. Съ боковъ и внутри сердечникъ изоли

рованъ вулканизированной фиброй. Сечете якоря съ 
изолировкой д1аметральной плоскостью =  495 см.2, до-

Фиг. 23.

пущенная величина магнитной индукцш 12 килогауссовъ. 
Внегпшй д1аметръ сердечника 53,5 см. Тииъ Грамма.

• Фиг. 24.

Обмотка заключаетъ 120 секцш, по 2 витка каждая, 
состоящнхъ изъ 4 параллельныхъ ироволокъ въ 2,9 мм. 
д1аметромъ, изолированныхъ двойной бумажной обмот
кой н прошгганныхъ резиной. Индукгоръ четырехпо
люсный, образованъ изъ 4-хъ отдельныхъ частей изъ 
мягкаго чугуна. Части индуктора не соприкасаются не
посредственно между собой: между поверхностями стыка 
оставленъ зазоръ въ 2 см., достигнутый помощью брон
зовыхъ цплиндрическихъ вставокъ, параллельныхъ оси. 
Нижняя четверть индуктора отлита вместе съ фунда
ментной рамой. Индукщя въ чугуне взята въ 6 кило
гауссовъ. Такая величина взята нарочно для увеличешя 
веса чугуна, чтобы достигнуть более солидной уста
новки машины и избежать дрожанш во время работы.
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№ iem e чугуна для иолнаго потока 1.330 см .2, длина 
магнитной ц!ши въ чугуне 120 см. Д1амегръ обхвата 
иолюсовъ 56,2 см., что даегъ для междужел'Ьзнаго про
странства 2,7 см. полной длины. Электричесшя потери 
въ индукторе 1.100 уаттъ, въ якоре 2.100 уаттъ. По
верхность охлаждешя: 12 см.2 на 1 уаттъ, теряемый въ 
индукторе, 5 см .2 на 1 уаттъ въ якоре*, вентилящя хо
рошая. Расходъ на возбуждеше четырехъ полюсовъ — 
~  20.600 амнеръ-витковъ; сила тока 9,2 амиера, число 
витковъ 2.240, толщина проволоки 3,1 мм., изолировка 
бумажная. При полной работ1> для комненсацш реак- 
д1и якоря нужно всего 1.800 амнеръ-витковъ на вей 
четыре полюса. Баля и Куфиналь указываюсь, что про
мышленная отдача этой машины достигаете 92%, а 
электрическая 94,5. Коллекторе изолированъ слюдой.

Ходе машины очень правильный. Сдвижеше щетоке 
относительно нейтральной лиши равно нулю при вся- > 
кой нагрузке, качество драгоценное для неболыпихе и 
среднихе установоке. (Industrie electrique, № 80.)

Н Е К Р О Л О Г Ъ .
А л ек сан дръ  Григорьевичъ Стол'Ьтовъ.—

15 сего мая скончался въ МосквЬ заслуженный про
фессоре Московскаго университета, Александръ Гри
горьевиче Столетове.

А. Г. родился во ВладиMipe, въ купеческой семье 
въ 1839 году. Окончивши курсе въ местной гимназы, 
А. Г. перешелъ на физико-математичеекы факультете 
Московскаго университета. Но окончаиы универси
тета (1860 года) онъ быль командированъ въ 1862 
году заграницу, где занимался въ Гейдельбергскомъ, 
Геттингенскомъ и Берлинскомъ университетахъ, ра
ботая иоде руководствомъ такихъ знаменитостей, какъ 
Кирхгофе, Вебере и др. По возвращены своемъ въ 
Россш  А. Г. былъ назначена, на место преподава
теля математической физики и физической географы, 
которое онъ занималъ въ продолжены 17 лете. После 
защиты въ 1869 году диссертацш „Общая задача электро
техники и ея приведете къ простейшему виду44 А. Г. 
нолучиле степень магистра физики. Черезъ три года, 
загцитивъ диссертацш „Изследоваше о функцш намагни- 
чивашя железа“ А. Г. былъ удостоенъ степени доктора 
физики; вскоре после защиты диссертацш онъ былъ 
утверждеиъ экстраординарнымъ профессоромъ Москов
скаго университета, а въ 1873 году и ордннарнымъ. 
А. Г. читалъ лекцы въ политехническомъ музее въ 
Москве и Дворянскомъ собраны въ С.-Петербурге. Его 
речь „Эфиръ и электричество44, читанная имъ на IX 
съезде естествоиспытателей и врачей въ 1890 году об
ратила- на себя всеобщее внимаше и была переведена 
на все европеисте языки. Покойный быль членомъ 
многихъ ученыхъ обществъ не только въ Poccin, но и 
заграницею и авторомъ многихъ сочинешй, преимуще
ственно по электричеству, изъ которыхъ некоторые 
переведены па евронейсше языки.

Въ лице А. Г. наука потеряла одного изъ наиболее 
главныхъ и энергичныхъ своихъ деятелей.

Б И Б Л Ю Г Р А Ф Ш ,
Р а зсч ет ъ  тур би н ъ . И. И. РейФеръ, професс. 

въ Винтертуре. Перев. съ 2-го нем. издашя Владюира 
вейнш тока.

Профессору Рейферу удалось ясно, просто и даже 
несовсемъ догматично изложить все необходимый дан
ный для разечета турбинъ всего на 40 страницахъ 
малаго формата. Въ этой полезной книжечке конструк- 
торъ найдетъ для себя прекрасную справочную книжку 
но разечету, а всякш, интересующийся водяными дви
гателями и знакомый съ Teopiefi турбинъ, узнаетъ изъ 
нея те соображетя, какими въ настоящее время руко

водятся при проектированы турбинъ. Нельзя все же 
не пожалеть, что выводы проф. Рейферъ применилъ 
только къ осевымъ турбинами; хотя перейти отъ при- 
веденныхъ фор нул ь къ разечету рад1альныхъ турбинъ 
и не составить затрудпешя для всякаго знакомаго 
съ предметомъ, но въ данномъ случае все же является 
желательнымъ иметь подъ рукой готовые результаты, 
которые не пришлось бы еще подвергать обработке 
Въ иредисловы проф. Рейферъ заявляетъ о своемъ 
намерены вместе съ Рейхе бороться посредством!) 
своего труда съ расиространеннымъ среди техниковъ 
нредубеждешемъ, будто бы высокое полезное действ1е 
могутъ давать только турбины, действующая исклю
чительно живой силой воды — чисто акщонныя (си
стема Жирара), или же действующая и живой силой, и 
давлешемъ, определяемыми наивыгоднейшей степенью 
реакцы (при скорости истечешя изъ направляющая 
аппарата =  0,67 |/2gH , причемъ половина напора Н 
идетъ на работу живой силой, половина на возбужде- 
nie реакцы или давлешя). Проф. Рейферъ, вместе съ 
Рейхе, защищаетъ то положен1е, что между чисто ак- 
цюнными и на половину реакщонными (система Жон- 
валя) турбинами возможны турбины съ безконечнымъ 
разнообраз1емъ степеней реакцш и съ высокими полез
ными действ1емъ, лишь бы при проектированы ихъ 
былъ соблюденъ основной законъ Рейхе. Какъ на про
бель въ труде Рейфера мы можемъ только указать, что 
невидимому въ его труде не принято во внимаше съуже- 
uie струи при выходё изъ направляющаго аппарата— 
обстоятельство не маловажное, увеличивающее скорость 
истечешя (стр. 1). Вследств1е этого на стр. 22 F i спра
ведливо названо живыми сечешемъ, т. е. сечешемъ 
всей струи, но нельзя приравнивать это сечеше къ 
сумме сечены всехъ выходныхъ отверсты направляю
щаго аппарата; последняя сумма должна быть больше 
суммы живыхъ сечены или суммы сЬчены струй.

На чертеже 3 ошибочна формула: 1п~Мда; должно 
быть : hi— (£Sinoc — oJCosa.

Переводи г. Вейнштокомъ сделанъ безукоризненно 
и издана книжка очень опрятно. Д. Ф.

Открытие Рентгена: новы й р одъ  лучей.
Общепонятное изложете д-ра В. Б орхарта. Перев. 
съ нкъм. Съ приложенгемъ 10 рис. и 3 иллюстрации (ре
бенка, рыбы и мыши) произведенныхъ со снимковъ по 
способу Рентгена (?). С.-Петербурхъ. 1896. Ц. 40 коп.

Введеше гласить нами, что авторъ пытается „въ 
дешевомъ изданы для народа дать пзложеше новая 
открьтя, которое знакомить читателя съ его (?) сущ
ностью, не предполагая въ немъ какой либо подготовки*. 
Авторъ надеется, что ему „удалось въ этой книжке 
достигнуть намеченной цели44. Не будучи знакомы съ 
оригинальными сочинешемъ г. Борхарта, мы не знаемъ 
къ чему отнести эти строки: самомненио автора или 
небрежности переводчика; несомненно лишь, что онЬ 
не отвечаютъ содержашю книги. Даже подготовленный 
читатель не сообразить, что означаютъ фразы, въ род4: 
„Кроме телъ, которыя подъ вл1яшемъ трешя легко мо
гутъ сделаться электрическими, существуютъ друпя 
тйла. Сюда относятся главными образомъ металлы44... и т. д. 
(стр. 8). Электрическы токи „имеетъ свойство отклонять 
подвижной магнить отъ его направлешя44 (стр. 10). Для 
усилешя индукщи „оба проводника должны быть обра
щены другъ къ другу возможно большими поверхно
стями" (стр. 11).

Описаше опытовъ Рентгена сделано удачнее, ч!мъ 
это общепонятное пзложеше основъ физики; наирасно 
только авторъ такъ убежденъ въ томи, что именно 
флюоресцирующее пятно на стекле исиускаетъ х-лучи 
(стр. 25), и что лучи Ленарда не проходятъ чрезъ 
стекло (стр. 22). Въ этомъ сказывается стремлеше рёзко 
отличать лучи Рентгена отъ Ленардовыхъ, которое во
обще заметно у авторовъ полулярныхъ статей объ 
х-лучахъ. Наука далеко еще не признала этого резкая 
разлшпя и даже, наоборотъ, за последнее время (какъ, 
впрочемъ, утверждали некоторые и съ самаго начала) 
распространяется взглядъ на Рентгена, какъ прямого 
продолжателя опытовъ Ленарда. В. Л.
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Лучи Р ен тген а  публичная лектя проф. О . Д. 
Хвольсона. Стенографирована и издана въ пользу 
слушательницъ высщихъ женскихъ курсовъ Б. П. Вейн- 
берюмъ. Съ 5-ю рисунками въ текстгъ. Изданге К. Л. Вт - 
кера 1896 г., 35 стр. in 8°. Цгьна 40 коп.

Съ обычною своею талантливостью проф. Хвольсопъ 
излагаетъ въ популярной лекцш все, что до дня чтешя 
было известно о лучахъ Рентгена, причемъ,—и на это 
нельзя не обратить особеннаго вниматя,—начавъ съ 
наиболее обыденныхъ нонятш о звуке и св1ггЪ, по
степенно-и почти незаметно переходить къ главному 
предмету.своей лекцш. Прим'Ьрамъ изъ звуковыхъ и 
свЬтовыхъ явлетй посвящено около половины лекцш, 
и въ этой части ея большое внимаше обращено на 
выяснеше понятия о „луче41: такимъ образомъ, читатель 
понемногу отрешается отъ ходячаго нредставлетя о 
луче, какъ о чемъ то видимомъ, производящему изве
стное впечатлете на нашъ органъ зрешя, и мало но 
налу освоивается съ гймъ, что лучи Рентгена не стоять 
особнякомъ отъ прочихъ физическихъ я влети, а на- 
протнвъ, лишь вполнй последовательно продолжаютъ 
рядъ ихъ. Книжка издана чисто и изящно; рисунки, за 
исключешемъ последняго, 5-го, сделаны недурно. Все 
это, въ особенности имея въ виду симпатичное назна- 
чеше сбора съ издашя, заставляешь желать возможно 
ншрокаго его распространена. Г. Ж.

И н дук щ он н ая  к а ту ш к а  или спираль  
РумкорФа и ея  изготовление. Практическое 
руководство къ построетю индукщонной катущки даю
щей искру, длиной отъ 2  до 3 дюймовъ (отъ 5 до 7,5 сан- 
тиметровъ). Съ англтекаго перевелъ и дополнилъ инже- 
неръ-технологъ Л. А. Б оровичъ. 61 стр. in 8°. 
Ерянскъ, 1896 г. Цгьна 50 коп.

Цель, которую преследовалъ переводчику издавая 
эту книжку, заключается, какъ онъ самъ замечаетъ въ 
нродисловш, въ тому чтобы дать возможность любителю 
самому построить себе довольно сильную спираль, до
статочную для воспроизведена опытовъ Рентгена. Цены 
на хоропйя спирали высоки, и потому, конечно, къ 
мысли автора нельзя не отнестись съ полнымъ сочув- 
ств1емъ. Однако намъ кажется, что книжка не вполне 
достигаешь своей цели, такъ какъ не говоря уже о 
массе времени, потребнаго для ностроеИя спирали, одни 
матерьялы для нея, по нашему приблизительному под
счету, должны стоить около 25 — 30 рублей, что явится 
для весьма многихъ нзъ любителей расходомъ довольно 
значнтельнымъ. Что касается содержашя книжки, то 
оно изложено просто и удобопонятно, но, къ сожалеПю, 
издаше не достаточно опрятно, и въ немъ не мало опе- 
чатокъ, иногда затемняющихъ смыслъ излагаемаго. 
Такъ, на стр. 9 (въ главе объ индукцш токовъ) напе
чатано: „въ магнитномъ поле кругового проводника, по 
которому проходить токъ, магнитныя силовыя линш 
направлены такъ же, какъ и въ прямомъ проводнике, 
причемъ направлете магнитнаго поля внутри подобнаго 
контура въ 1‘/2 раза больше, чемъ“ и т. д.: понятно, 
здесь нужно разуметь напряжете. Въ популярномъ 
изложены! таНя опечатки не должны бы иметь места. 
Встречаются и некоторым неточности; напр., на сгр. 12 
сказано: „называя силу тока черезъ i и напряжете че- 
резъ I, электрическая энерпя, сообщенная прибору въ 
1 секунду, будетъ I . i уаттовъ“,—следовало бы приба
вить, что ь есть число амперовъ, а I — число вольтовъ. 
Къ числу недостатковъ книжки относится и небреж
ность языка перевода: нельзя говорить, что „сила тока 
цроходитъ по проводникуа, или „потеря энерии больше, 
нежели токъ44 и т. и. Вообще первая часть книжки (объ 
индукцш токовъ), теоретическая, много хуже второй 
(о самомъ построены! спирали) практической: послед
няя содержигъ много ценныхъ указан]й различныхъ 
практическихъ пр1емовъ причемъ тутъ же объясняется 
смыслъ и значете всего, что приходится делать. Въ 
конце приложенъ листъ чертежей, исполненныхъ вполне 
удовлетворительно. Г. М.

РАЗНЫЯ и з в ъ с и я .
Элект ролит ическое разътъдаше подземныхъ  

м ет аллическихъ канализацгй . — Этотъ воиросъ 
становится все обостреннее въ Соединенныхъ Штатахъ. 
На последнемъ митинге международной ассощацш of 
Fire Engineers, бывшемъ въ Атланте (Georgie) 7 октября 
н. с. 1895, комитетъ эксперговъ по электролизу, состоя
ний изъ гг. Мидъ, Брофи, Баррэ и Фландерсъ, принялъ 
следующее решеНе послё долгихъ сноровъ:

1) Мы единогласно иризнаемъ действительность 
быетраго paзъeдaнiя канализащй газа и воды, и вер
ность определетя причинъ его (электролизъ); мы кон- 
етатируемъ также распространенность этого зла.

2) Необходимо принять непосредственныя мёры для 
остановки разрушен in канализаций.

3) Вы (т. е. участники митинга) должны Припять все 
завися идя отъ васъ меры, чтобы воспрепятствовать 
постройке и эксплоатацш новыхъ электрическихъ трам- 
ваевъ, съ одпимъ воздушнымъ проводомъ и возвратомъ 
черезъ землю.

4) Въ иптересахъ общества и вашей самозащиты, 
вы должны предупредить власти, что канализащя воды 
можетъ отказаться служить въ самый критический мо- 
ментъ и совершенно парализовать ваши ушшя для 
остановки распространена пламени.

5) Вы должны также уведомить власти, что газовыя 
канализацш могутъ быть настолько попорчены благо
даря электролитическимъ д1шств1ямъ, что газъ распро
странится въ земле, въ жилищахъ, магазинахъ и фаб- 
рикахъ въ такомъ количестве, что жизни н собствен
ности жителей будетъ грозить постоянная опасность.

6) Сделавъ это, вы выполните вашъ долгъ, и если 
ваши предостережеИя не будутъ услышаны, ответ
ственность за разрушетя, могушдя произойти, падаешь 
всецело на головы шЬхъ, которые по своей непреду
смотрительности ихъ допустили совершиться.

А ст рономическая р а зст о я н гя , выраж енный  
во врем ени т елеграф ироват я. — АстрономичесНя 
разстояИя таковы, что о нихъ трудно составить себе 
предсгавлеПе. Г-нъ Балль (Ball) выразилъ некоторый 
астрономическая разстоятя временемъ, необходимымъ 
для прохоясдетя эгихъ разстояПй электрическимъ то- 
комъ, принимая, что носледнш въ 1 секунду делаешь 
7 туровъ вокругъ земли. Въ такомъ случае нужна 
1 сек. для телеграфироватя на луну, 8 мин. на те- 
леграфировате на солнце. Депеша, посланная на 
ближайшую къ намъ звЬзду — а Центавра, будетъ 
идти 4 года. Друия видимыя звезды отстоятъ отъ насъ 
такъ далеко, что новосгь открыла Америки до сихъ 
поръ была бы имъ неизвестна, если бы телеграмма 
была послана въ годъ открыла. Сущеетвуютъ невиди
мым глазомъ непосредственно звезды, открытым при 
посредстве фотографы!, которым не узнали бы до сихъ 
поръ о рожденш Христа, такъ какъ депеша еще не 
дошла бы до нихъ, если бы была послана въ годъ рож- 
деНя Христа.

Элект рическге т рам ваи  въ П ерсги .—  Одинъ 
германскш подданный недавно получилъ концессш, на 
75 летъ, на постройку и эксплоатацш дороги между 
Тегераномъ и Багдадомъ, и концесшю на 90 летъ на 
постройку парового или электрическаго трамвая дол- 
женствующаго соединить Тегеранъ съ деревнями, лежа
щими къ северу отъ него. Эта лнИя будетъ около 
16 км. длиной.

А м азонст й т елеграф ны й кабель.—Телеграф
ный кабель долженъ быть положенъ въ Амазонкё отъ 
Пара до Манаоса по исключительной концессш, дан
ной Бразильскимъ правительствомъ. Его длина будетъ 
около 2.530 км., и онъ будетъ служить для 16 станцш. 
Телеграфное судно „Фарадей44 должно было выехать 
изъ Англ in съ кабеле мъ въ ноябрё прошлаго года (1895). 
Все предыдущая попытки Бразильскаго правительства 
устроить воздушную литю кончались неудачею вслед-
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CTBie быстроты роста лФсовъ и густоты растительности. 
О важности Амазонки, какъ торговаго пути, можно со
ставить себе представлеше изъ того, что „Фарадей14, въ 
5.000 тоннъ водонзмФщетя, груженный, совершитъ по 
реке путь до Манаоса, т. е. почти на 2.040 км. отъ устья.

Т елеграф н ая  служ ба извгы ценш  о н есч а ст -  
ныось случалось  введена Имперскимъ почтово-теле- 
графнымъ управлешемъ въ Германш еще на 1035 те.те- 
графньгхъ станпдяхъ. Благодаря этому число м^стъ, где 
существуешь служба извещенш о несчастныхъ случа- 
яхъ, къ концу 1894 г. достигло 7612 противъ 6577 м4сггъ 
въ конце 1893 г. Со стороны публики въ места, где 
существуетъ упомянутая служба, въ последнюю четверть 
1894 г. поступило 4229 сообщешй о несчастныхъ слу- 
чаяхъ. Изъ нихъ 3209—о заболеватяхъ людей, 770—о 
заболеватяхъ животныхъ, 99 — о пожарахъ, 22—о не-> 
счаст1яхъ, причиной которыхъ была вода, 129 — о раз- 
ныхъ случаяхъ. Такимъ образомъ ежедневно телеграфъ 
сообщалъ о 46 несчастныхъ случаяхъ.

Р азн ы м  новост и . — Бельгшская комиатя Шма- 
дера и А. Гуэ обратилась въ С. - Петербургскую 
городскую управу съ слЪдующимъ предложетемъ: ком- 
пашя желаетъ устроить одну или нисколько боль- 
шихъ центральныхъ электрическихъ станщй на окраи- 
нахъ незар^чныхъ частей города, проложить для эле к- 
трическаго освещ етя по улицамъ города подземные ка
бели въ населенныхъ частяхъ города и воздушную ли- 
нш  на мегаллическихъ столбахъ (если это будешь раз
решено) какъ для освещ етя, такъ и для электриче
скихъ трамваевъ на окраинахъ города; желаетъ при
нять на себя устройство электрическихъ трамваевъ по 
вс^мъ тФмъ улицамъ, где эксплоатащя такой тяги не 
будетъ приносить компанш прямыхъ убытковъ и заме
нить на существующихъ лишяхъ конно-железныхъ до- 
рогъ конную тягу электрическою, если Дума войдетъ 
ио этому предмету въ особое соглатете съ компатей; 
желаетъ отпускать электрическую энергш со своихъ 
центральныхъ станщй, какъ двигательную силу для за- 
водовъ, фабрикъ, мастерскихъ, а также для домашня го 
употреблешя; желаетъ устроить, по соглашешю съ Ду
мой, электричесшя лодки на перевозахъ. Комиатя про
сить выдать ей концесст на 50 лФтъ, безъ нрава мо
нополии Компашя предлагаешь взимать плату въ слФ- 
дующемъ размере*, за 100 уаттъ-часовъ электрической 
энергии отчисляемыхъ счетчикомъ, безъ различ1я силы 
свФта, не дороже 4 коп., а для ламнъ съ вольтовой ду
гой не дороже 3 коп. За передачу силы за 100 уаттъ- 
часовъ не дороже 2 кон. Устанавливается скидка для 
абонентовъ въ зависимости ихъ средняго годового ио- 
треблетя въ размере отъ 5 до 26 процентовъ. По осве
щение улицъ лампами накаливатя и вольтовыми ду
гами цФны за часъ горФтя 12-ти амиеровой лампы то- 
комъ иостояннаго направлеи1я 15 коп., токомъ нере-

меннаго направлешя—12 кои. При этихъ цФнахъ и при 
50-ти-летнемъ сроке концессш компатя платить Думе 
7 ироц. съ суммы валового дохода отъ освещешя и 
3V2 ироц. за отпущенную электрическую энергш. Та- 
рифъ за передвижеше пассажировъ по электрическимъ 
трамваямъ и на электрическихъ лодкахъ не свыше су- 
ществующаго. По окончанш срока концес1и, черезъбО 
л^тъ, все устройство поступаетъ въ собственность города.

— Инженеръ Л. Ф. Стабровстй, устроивпий 8 лётъ 
назадъ электрическое освещеше въ Гурзуфе, вошелъ 
въ ялтинскую городскую управу съ предложетемъ устро
ить въ Ялте электрическое освещеше.

— Бельпйская компатя предлагаетъ г. Севастополю 
устроить тамъ электрическую дорогу.

— Александровскш рынокъ въ Петербурге будетъ 
вскоре освещаться электричествомъ.

— Французскимъ ученымъ Муро и профессорами 
Лейстомъ и Пильчиковымъ начаты изследовашя маг
нитной аномалш между Харьковомъ и Курскомъ. Абсо
лютный наблюдетя въ уездахъ будетъ делать Муро, 
вар1ацюнныя же измерешя въ Харькове сделаешь Пиль- 
чиковъ, а въ Москве—Лейстъ.

— Въ Харькове, какъ сообщаетъ «Юж. Край», до
вольно неожиданно учреждена низшая школа для под
готовки электротехннковъ. Поводомъ къ этому послу
жило введете городского электрическаго освещешя. До 
настоящаго времени поставщикомъ низшихъ электро- 
техниковъ являлось военное ведомство, обучающее об
ращен! ю съ электрическими приборами и машинами 
некоторые саперные батальоны. Но контингентъ подоб- 
ныхъ лицъ весьма назначителенъ, и, съ другой сто
роны, познаше ихъ не вполне отвечаетъ требовашямъ, 
который предъявляются службою ио заведывашю элек
трическимъ освещешемъ. Ввиду такихъ затруднитель- 
пыхъ условш прш скатя электротехннковъ, Харьковская 
дума постановила организовать особые курсы по этой 
спещальности. Выработана была программа, обнимающая, 
какъ необходимый теоретичесшя сведешя, такъ и прак- 
тичестй навыкъ. Желающихъ поступить на курсы ока
залось очень много. Изъ нихъ выбрано было 54 человека. 
З а ш т е  со слушателями курсовъ велись подъ руковод- 
ствомъ городскаго техника, инженеръ-технолога г. Ва- 
лищя и дали вполне успешные результаты при весьма 
скромныхъ затратахъ.

— Къ настоящему времени электрическое освище
т е  Петербурга Высочайше утвержденнымъ Обществом!, 
столичнаго освещ етя находится въ следующемъ поло
жены: мощность всехъ станшй равняется 1.275 кило- 
уаттамъ (около 1900 лош. силъ); число установленныхъ 
лампъ для частнаго освещешя, въ переводе на 16-ти- 
свечевыя лампы, достигаетъ 20000 шг. Для уличнаго 
освещешя установлено 153 вольтовыхъ дуги по 12 амперъ 
каждая. Тарифъ для частнаго освещешя—61/2 коп. за 
100 уаттъ-час., для уличнаго—15 коп. за вольтовую дугу 
въ 12 амперъ.
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Стр. 113.
Я
Г)
п

114
115 таб. 1-я

„ 116 1-й столб. 4-я стр. сверху 
„ Табл. II, 3-й столбецъ 

Табл. III 3-й столбецъ 
„ „ 4-й столбецъ

Стр. 117 2-й столбецъ 2 стр. сверху
Я Я » 3 „ „
„ „ п 15 „ снизу
„ 118, 2-й столб. 12-я сгр. сверху
» я я я я я СНИЗУ

Напечатано.
ф. 4. (1-я стад1я заряжетя) 
ф. 5. 
ф. 5.

4,3 А"1 для Р62 0 3 8,1 I А'" для Р&20 3
В" для Р620 2 4,3 | Вш для РЬ20 2

2 +  и 1
Заряж ете
Заряжение
На заряжен ныхъ
трубокъ
на фиг. 7
D
съ P5S04 таб. 4-я
После чего аккумуляторъ подвергся

Должно быть.
ф. 5. (1-я стад!я разряжешя) 
ф. 6.

2 — и 1 +
Разряжеше
Разряжеше
на разряженныхъ
цробокъ
на фиг. 6
а
съ Р&02 таб. 6-я
Для чего аккумуляторъ подвергался
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