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И МIIЕ Р АТ О PC Е АГО Р у ССКАГО ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВА.

Электрическое паяше, отливка и уплотне- 
ш'е металловъ въ примЪненш къ заводской  

практик^,
(  Окончите).

Кроме завода L loyd  and L loyd  электросварку 
для приготовлешя жел'Ьзиыхъ резервуаровъ въ 

: широкихъ разлгЬрахъ приАгЬняетъ заводъ Schwel- 
\ тег Cisenwerk, Muller &  Cie въ Швельмгь (Вест- 
! ф алы ),

Этотъ заводъ  приготовляетъ въ громадномъ  
’ количестве ж ел^зны я бочки для глицерина, бен

зина, маслъ, амм1ака, спирта, керосина и т. п. 
i Бочки эти приготовляются самыхъ разнообразны хъ  

разлгЬровъ и емкостей, м еняю щ ихся отъ 910 
метровъ (№  оо, вышиною въ 1270  мм. и д 1амет- 
ромъ 960 мм.) д о  30 метровъ (№  9 а , вышиною  
въ 410 aim. и д 1аметроА1Ъ въ 306 аш.). Т аш я  
бочки в^сятъ отъ 180 д о  12 килограАшовъ.

На фиг. I представлены д в е  такихъ бочки; 
одна болыпихъ, другая А1алыхъ разлгЬровъ.

Фиг. I.

Бочки завода Мюллера свободн о  вы держ ива- 
ютъ (г а р а н т  за в о д а ) давлеш е въ 1,5 килограАшъ 
на кв. саштшетръ (172 атмосф еры ), Т акихъ бо- 
чекъ выделывается д о  45.000  еж егодн о .

Для электросварки на за в о д е  Мюллера уста
новлены динахкшашины, даюшдя 800  аАшер. при 
юо вольтахъ и баттарея въ 2400  аккумуляторовъ  
системы Бенардоса. Т ок ъ  отъ этой систеА1ы идетъ  
на питаше 15 паяльниковъ, непрерывно работаю- 
щихъ на за в о д е .

Кроме того , заводъ Мюллера начина етъ 
применять электросварку для приготовлеш я ж е -

лезныхъ трубч,, идущихъ на устройство нефтя- 
hlixtj буровыхъ скважинъ. Между прочиАгь, иа1ъ 
приготовлена труба въ 15 д. въ д1аА*етре изъ 
железа въ 3/4 д. толщиной для промысловъ Т о 
варищества Бр. Нобель въ Баку.

На некоторыхъ заводахъ паяльники непосред
ственно соединяются съ динамомашиной и ак
кумуляторными батареялш не пользуются. Мы 
ириведемъ несколько данныхъ относительно та
кихъ заводовъ, заимствуя ихъ изъ сообщен1я Henry 
Foster кOn the applications o f the electric arc to 
machinery and boiler repairs, etc», сделаннаго иа1ъ 
недавно въ заседанш «North-East Coast Institution 
of Engineers and Shipbuilders» *).

При отсутствш  аккуА1уляторовъ, паяльники со 
единяю тся съ динамохмашиной черезъ  п осредство

*) См. Minutes of Proceedings ot the North-East Coast 
Institution of Engineers and Schipbuilders. Yol. XI, 1894— 95.
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большихъ реостатовъ, которые поглощали бы 
около 30— 35% общаго числа вольтъ, доставляе- 
маго динамомашиной. Въ качестве такихъ ре- 
остатовъ могутъ служить обыкновенныя сопро- 
тивлешя, употребляемыя для дуговыхъ лампъ, 
если только взять ихъ въ достаточномъ числе и 
соединить параллельно.

Динамомащину лучше всего брать со см^шан- 
нымъ возбуждешемъ, которая могла бы давать 
токъ не мен'Ье 300 амперъ (около 500) при на- 
пряжеши въ 65— 95 вольтъ. Наилучпне резуль
таты при паянш железа и стали получаются при 
Toidb въ 500 амперъ и 8о вольтъ.

С ъ  положительнымъ зажимомъ динамомаши
ны соединяется обрабатываемый предметъ, съ 
отрицательными— чрезъ посредство реостатовъ—  
паяльникъ. Схема соединешй изображена на 
фиг. 2.

Неудобство этой системы то, что въ проме
жутки, когда паяше не производится, машина 
работаетъ въ холостую, и, следовательно, безпо- 
лезно тратится энерпя. Но этотъ недостатокъ 
можно легко почти совершенно устранить, вклю
чая въ одну и ту же ц^пь два или три паяльни
ка, которые бы работали попеременно: пока для 
двухъ паяльниковъ идутъ подготовлешя, третш 
работаетъ (фиг. 3).

тросварка применяется для всякаго рода почи- 
нокъ, а также при помощи дуги производится 
сверлеше и р е за т е  металловъ.

Фиг. 4. Фиг 5.

Зато система безъ аккумуляторовъ имеетъ 
то преимущество, что стоимость перваго обза-

Главнымъ образомъ подвергаются по
чинке части машинъ и паровыхъ котловъ, 
и результаты получаются те  же, что и въ 
русскихъ мастерскихъ въ Рославле и Перми. 

—  М ежду различными работами, описанными 
въ цитированной выше статье Фостера, осо- 
беннаго внимашя заслуживаетъ одна, ко
торая показываетъ, кашя сложныя починки 
и переделки возможно производить, при
меняя электричество.

Въ гидравлическомъ прессе «Davy» въ 
2000 тоннъ, изображенномъ на фиг. 4 и 5, 

I оказался слишкомъ длиннымъ поршневой 
штокъ (фиг. 6), Необходимо было укоро
тить его на ю  дюймовъ. М ежду темъ, утол
щенная часть у  конца Ь была длиной всего 
въ 9V4 дюймовъ, весь ж е штокъ имелъ д1а- 

метръ въ 474 дюйма. Поэтому, если отре
зать отъ конца b ю  дюймовъ, то на остав-

Iп- f п Я
*

ведешя при ея применены! меньше, да, вдоба- 
вокъ, она не требуетъ столько места, какъ уста
новка съ аккумуляторами. Подобная установка 
существуетъ въ Newburti'h (Англ1я), где элек-

шемся конце нельзя было бы нарезать винта, 
который бы иодходилъ къ гайке пресса. Чтобы 
помочь этому, отрезавши кусокъ въ ю  дюймовъ, 
на штокъ наварили слой железа въ V* дюйма
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толщиной на длине 974 дюймовъ. На получен- 
номъ такимъ образомъ утолщенш сделали на
резку и поставили штокъ на место. Прессъ на- 
чалъ работать отлично, и штокъ оказался вполне 
прочньшъ. Другое примкнете дуги— это pfeame 
металла и сверлеше отверстий. Для этихъ целей 
применяется та же система соединешя, что и 
для другихъ: именно, предметъ, который надо 
разрезать или въ которомъ надо просверлить 
отверсте, соединяется съ одиимъ зажимомъ ма
шины, другой же зажимъ соединяется съ углемъ. 
Когда уголь придетъ въ соприкосновеше съ 
предметомъ, то появляется дуга, подъ д^йствь 
смъ которой металлъ начинаетъ плавиться. Пере
мещая соответственнымъ образомъ дугу, можно 
или разрезать предметъ, или проделать въ немъ 
отверспе. Такимъ образомъ можно очень быст
ро проделывать отверспя любой форхчы въ 
листахъ стали, желТза и другихъ металловъ.

Скорость продТлывашя отверстий поразитель
на: въ листахъ изъ кованаго желТза в ъ 5/1б дюй
ма толщиной проделывается 2 —  3 дыры въ 
минуту.

Все заграничные заводы, о которыхъ мы по
ка говорили, работаютъ способомъ Бенардоса, 
но между ними есть и так1е, которые применя
ют способъ Славянова. М ежду ними упомянемъ 
о мастерской Ю. Пинчъ въ Фирстенвальде (близъ 
Берлина), применяющей электрическую отливку 
Славянова для различныхъ починокъ и другихъ 
работы

Какъ известно, вследств!е употреблешя ав- 
томатическаго регулятора, при работахъ по спо
собу Славянова не требуются аккумуляторы, а 
плавильникъ непосредственно соединяется съ ди
намомашиной. Такой динамомашиной въ мастер
ской Пинча служитъ динамо постояннаго тока 
системы Фритче (Radanker dynamo Fritsche) съ 
параллельнымъ возбуждсгпемъ. *) Эта машина 
работаетъ для целей отливки уж е два года и 
въ этотъ срокъ не подвергалась ни разу по
ломке.

Сила тока, требующаяся для отливки по спосо
бу Славянова, меняется въ зависимости отъ тол
щины стержня, употребляема го для отливокъ. 
Лучше всего брать плотность тока отъ 7,5— 8 
ампер, на кв. миллиметръ, что составитъ для 
стержней:

въ ю мм. въ д1амет. т. е. 78,5 кв. мм. — боо амперъ
)) 9 » » » 6 3 ,6 о01 ))
» 8 » » » 50 » ---400 ))
» 6 » )) » 28 » — 200 ))

Стержни меньше 6 мм. въ д!аметре, какъ 
показалъ опытъ, применять неудобно.

Напряжете тока должно быть отъ 55 до 63 
вольтъ. Сила тока регулируется особымъ реоста-

*) Мы заимствуемъ св'Ьд'Ьшя о мастерской Ю. Пинча 
изъ доклада инженера Lehman’a въ зас'Ьданш «Verein 
Deutscher Machinen-Ingenieure», бывшемъ 4-го Декабря 
1894 года.

томъ, а направлеше, которое должно быть раз
лично въ различныхъ случаяхъ, меняется при 
помощи особаго коммутатора.

Раньше, чемъ приступать къ самой отливке, 
предметы подвергаютъ механической подготовке 
и формовке.

Механическая подготовка, т. е. вьтрубаше, вы- 
стругиван1е, выдалбливаше, высверливаше и т. п., 
бываетъ различна, въ зависимости отъ рода ра
боты, которую желаютъ произвести, вообще ж е—  
она mrfeeTb целью подготовлять предметы такъ, 
чтобы последующая отливка могла быть произ
ведена безъ затруднешй, для чего необходимо, 
чтобы все части обрабатываемой поверхности 
были доступны для вольтовой дуги, и чтобы 
сборка и формовка вещи могла быть соверше
на съ сохранешемъ первоначальныхъ размеровъ 
вещи.

После механической подготовки, обрабатывае
мый предметъ, съ целью не дать наливаемому 
металлу растекаться, долженъ быть заформованъ.

Формовка изготовляется изъ различныхъ ма- 
тер1аловъ и должна удовлетворять различнымъ 
услов1ямъ, въ зависимости отъ рода отливаема- 
го металла и отъ цели обработки.

Для получешя более или менее мягкаго чу
гуна нужна формовка изъ кокса, для по
лучешя твердаго белаго чугуна— формовка изъ 
кварцеваго песку. Коксъ употребляется въ виде 
прессованныхъ пластинокъ, которымъ придаютъ 
требуемую форму помощью пилы съ грубой на
сечкой, или въ виде порошка, который сцемен- 
товывается какой нибудь клейкой жидкостью. 
Ж елезо и сталь требуютъ формовки изъ квар
цеваго песку, который сцементовывается раство- 
римымъ (Фуксовымъ) стекломъ.

Медь и медные сплавы могутъ быть отливае
мы какъ въ коксовую, такъ и въ кварцевую 
форму. Последняя операщя передъ отливкой 
состоитъ въ подогреванш обрабатываемаго пред
мета. Это подогреваше ведется до температуры 
темно-краснаго калешя (т. е. до 500° приблизи 
тельно). Практика показала, что оно не пред
став ляетъ никакихъ затрудненш.

ПослЬ подогревагня приступаютъ къ самой 
отливке.

Легче всего удаются чугунньтя отливки. Для 
нихъ стержни приготовляются изъ следующей 
шихты:

Сераго литейнаго чугуна . . 87 72%.
Ферросилищума . . . . . .  12 72°/0.

Отливаются стержни длиною около метра. 
Неудачно отлитые стержни ломаютъ и употре- 
бляютъ ихъ при отливке, подбрасывая въ болъ- 
шемъ или менынемъ количестве въ расплавлен
ную ванну, и, такимъ образомъ, меняя по ж е- 
лашю ея температуру.

Химическш анализъ стержней даетъ:

с  — з,5°/°
Si —  3 °/о
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Химический анализъ получаемаго посл/Ь элек
трической отливки чугуна даетъ:

С  =  3 ,5 %  и больше 
Si =  I о/о

Получается чугунъ cfeparo двРта и очень 
мелко-зернистаго строешя. При отливкахъ чугу
на почти всегда стержень соединяется съ поло- 
жительнымъ полюсомъ.

Отливка ж елеза и стали требуетъ гораздо 
высшихъ температуру чГмъ отливка чугуна, и 
потому ее слГдуетъ вести при такомъ направле- 
нш тока, чтобы обрабатываемая вещь была со
единена съ ноложительнымъ полюсомъ, а стер
жень съ отрицательнымъ.

Необходимое услов1е хорошей отливки ж еле
за и стали заключается въ томъ, чтобы отлитый 
жидкш  металлъ но возможности скорее покры
вался шлакомъ и чтобы во все время отливки 
онъ былъ имъ закрытъ. Для достижешя этого, 
съ самаго начала отливки подбрасываютъ въ 
форму битое стекло, которое расплавляется и 
образуетъ шлакъ.

При отливк'Ь желРза и стали необходимо 
прибавлять различный примеси, употребляемыя 
и при отливкахъ изъ обыкновенныхъ печей и 
служашдя для возстановлешя окисловъ железа. 
Таковы ферромарганецъ, феррохромъ, ферроалю
миний и ферросилшцумъ.

Количество примеси зависитъ отъ свойствъ 
отливаемаго металла. Напр., при отливкахъ изъ 
стали прибавляется въ среднемъ около 1% фер
ромарганца, при отливкахъ изъ железа —  око
ло 50/0.

Мы не будемъ здГсь приводить дальиГйшихъ 
подробностей относительно деталей примГнешя

способа Славя- 
нова, выработап- 
ныхъ практикой. 
ЗамГтимъ толь
ко, что въ на
с т о я щ е е  время 
онъ такъ разра- 
ботанъ, что да- 
етъ возможность 
производить та- 
к i я р а б о т ы ,  
к а к ъ, н а п р  и- 
м'Ьръ, починку 
корпуса машины 
Вестингауза, из- 
ображеннаго въ 
изломанномъи 
въ починенномъ 
вид'Ь на фиг. 7 
и 8.

Фирма Ю . Пинча примГняетъ способъ Славя- 
нова въ болынихъ размГрахъ для починки паро- 
возовъ. За 1V2 месяца, о которыхъ мы тгкли свГ- 
д 4шя, ею починено 15 паровозныхъ цилиндровъ.

Мы покончимъ на этомъ изложеше послфд- 
нихъ успГховъ въ дйзл'Ь электропаяшя и элек

Фиг. 7.

тросварки; скажемъ только еще нисколько словъ 
о б ъ  электриче- 
с к о м ъ  уплотне- 
нш отливокъ по 
спо с об у  Славя- 
нова. Въ № 21 
за минувшш годъ 
была помещена 
у насъ объ этомъ 
вопросГ доволь
но п о д р о б н а я  
статья. Въ каче- 
с т в Г  иллюстра
ции къ  ней мы 
помГщаемъ ри- 
сунокъ болванки 
в 4 с о м ъ  въ 450 
пудовъ, отлитой 
и зъ  ст а л и на 
П е р м с к и х ъ  пу- 
ш е ч н ы х ъ  заво- 
д а х ъ  (ф и г. 9).
Отлитая и уплотненная болванка была надпилена 
съ двухъ сторонъ и затГмъ расклинивашемъ

Фиг. 8.

Неуплотненная. Электрич. уплотненная. Неуплотненная.

Фиг. 9.

сломана на двГ части. ИзслГдоваше показало, 
что строеше стали получилось однородное до 
высоты около 2 ю  сайт., далГе идутъ уже пузыри.

Для уплотнешя этой болванки токъ полу
чался отъ динамомашины типа Грамма, съ не- 
сгораемымъ якоремъ, спроэктированной Н. Г. 
Славяновымъ и построенной на Пермскихъ за- 
водахъ. Эта машина можетъ дать токъ въ 1200 
амперъ при 130 вольтахъ. При уплотнеши пред
ставленной на ф игура болванки употреблялся токъ 
въ 500 амперъ при напряжеши въ 90 вольтъ. Уголь
ный стержень имГлъ 272 д. въ д1аметр'Г. Уплотнеше 
продолжалось около двухъ съ половиною часовъ.

По послфднимъ свъд'Ьшямъ, на Пермскихъ 
заводахъ отлита теперь стальная болванка въ 
700 пудовъ. Ея уплотнеше длилось 572 часовъ.

Итакъ, можно сказать, что дГло электриче
ской обработки металловъ прошло уже стадно 
опытовъ, имГющихъ чисто лабораторный харак
те р у  и начинаетъ получать прочное, съ каждымъ 
днемъ разростающееся примйшеше въ обширной 
заводской практик^. М. Шателенъ.
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Электрическ1я желЪзныя дороги въ Европа 
и А м ер и к !

VII. Устройство вагоновъ.

Съ введешемъ электрической тяги иа трамвайпыхъ 
лпшяхъ пришлось вырабатывать совершенно особое 
устройство вагоновъ, отличное отъ вагоновъ при кон
ной, паровой и кабельной тягахъ. При первыхъ примё- 
нешяхъ электрической тяги двигатели стали прикре
плять неизм1шно къ полу корпуса вагоновъ, но такое 
устройство оказалось очень неудачнымъ, такъ какъ> 
иолт. вагона и двигатель скоро портились, а кроме то
го быль очень затруднителен!, доступъ къ двигателямъ. 
Съ течешемъ времени практика показала, что xopomie 
результаты получаются только тогда, когда двигатели 
прикрепляются къ отдельной платформе и все меха
низмы располагаются совершенно независимо отъ кор
пуса вагона. Совокупными усгыпями изобретателей въ 
настоящее время выработаны некоторый образцовый 
основашя устройства этихъ платформъ, къ описашю 
которыхъ сейчасъ и перейдемъ.

Вагонныя платформы представляютъ такую-же важ
ную принадлежность электрическихъ железныхъ дорогъ, 
какъ и электродвигатели; отъ ихъ прочности и надеж
ности зависать усиЬхъ или неудача данной дороги. 
Платформа электрическая вагона должна удовлетворять 
слйдующимъ главиымъ услов1ямъ:

1) Она должна быть настолько легкой, насколько 
это допускается твердостью и крепостью.

2) Должна быть связана настолько крепко, чтобы 
пе меняла свой формы и оставалась прямоугольной со
вершенно независимо отъ корпуса вагона, несмотря на 
крайне больпия натяжешя, какимъ подвергается вагон- 
пая платформа на закруглешяхъ и при переходе съ 
ровпаго пути на иодъемъ.

3) Подшипники осей должны быть самосмазываю- 
пцеся, требуюпце мало присмотра и не
проницаемые для пыли.

4) Тормажеше должно быть простое 
и сильное, легко приводимое въ действ1е, 
нисколько пе зависимое отъ движешя 
вагона на рессорахъ.

5) Платформа должна быть устроена 
такимъ образомъ, чтобы все части были 
легко д./стуипы и чтобы можно было 
легко снимать двигатели, колеса и оси, 
подшипники, тормаза и т. и., пе разбирая 
платформы.

6) Корпусъ вагона долженъ быть прн- 
кр-кленъ къ платформе такимъ образомъ, 
чтобы легко было снять его, отдавъ не
сколько болтовъ.

7) Рессоры должны быть устроены 
такъ, чтобы ходъ вагона былъ одина
ково мягкш, какъ тогда, когда онъ
пустой, такъ и тогда, когда онъ съ пассажирами, и 
чтобы устранялось качателыюе движ ете, какому спо
собны подвергаться вагоны трамваевъ отъ крутыхъ 
кривизнъ и плохого устройства путей. Это очень важно 
не только для комфорта нассажировъ, ио и для пре- 
дотвращегия быстрой порчи проводки въ вагонахъ и 
ихъ корпуса; порча проводки можетъ повести къ иобоч- 
иымъ сообщешямъ и, въ результате, къ серьезнымъ 
повреждешямъ двигателей.

Прежде, чемъ перейти къ описанш платформъ, надо 
остановиться несколько на трехъ ихъ важпыхъ состав- 
ныхъ частяхъ, который заслуживают!, особаго внимашя: 
на рессорахъ, осяхъ и колесахъ.

Теперь почти повсюду применяются элл нити честя  
рессоры совместно со спиральными; первыя изъ нихт, 
эластичнее последних!, (въ неболыпихъ пределахъ), 
а также тверже ихъ въ боковыхъ направлешяхт,

и лучше удерживаютъ вагопъ отъ качанш. Выделка 
надежныхъ рессорт, доведена теперь до большого 
совершенства въ Америке,; для закалки ихъ narpf,- 
ваютъ докраспа, опускаютт, сначала иа короткое вре
мя въ масло, а нотомъ выннмаютъ и даютъ медлеппо 
остывать.

Оси употребляются железныя или стальныя. Вт, 
Америке для вагоновъ трамваевъ берутъ, ио большей 
части, не кованыя оси, а ирокатныя. ОнЬ строятся ио 
темъ же практическим!, npieMaMT,, к ате выработаны 
для осей паровыхъ трамваевъ. Какъ и у последних!,, 
колеса заклиниваются неизменно на осяхъ. Что касает
ся до размеровъ осей, то они определяются не столь
ко вычислешемъ, какъ по указатямъ практики, такт, 
какъ, во время хода вагона, оне подвергаются весьма 
непостоянной нагрузке,; такъ, Вёлеръ нашелъ изъ опы- 
товъ, что, вследств1е колебанш и перовности пути, раз
ница въ нагрузке между двумя колесами желЬзнодо- 
рожныхъ вагоновъ достигает!, 0,45 полной нагрузки на 
оси; у трамваевъ эта разница будетъ, конечно, гораздо 
больше вследств1е болйе плохого и неровнаго пути.

Всле,дств1е толчковъ на стыкахъ рельсовъ, большо
го числа остановокъ и обусловливаемая этимъ повто- 
решя скручивающих!, натяжешй, металлъ осей после 
некоторая времени службы принимает!, кристалли
ческое строеше и делается очень ломкимъ. Вследств1е 
этого, мноия компанш трамваевъ приняли за правило, по
сле некоторая срока службы (наир. 18 месяцевъ), вы
нимать оси изъ локомотивных!, вагоновъ и ставить въ 
вагоны безъ двигателей. Xopomie результаты даютъ оси 
изъ вальцованной стали съ 0,16—0,17°/о углерода, если 
онй соразмерены надлежащимт, образомъ; такта оси го
раздо дешевле кованыхъ осей.

Для хорошей пригонки двигателей и колесъ при
вода оси часто приходится обтачивать съ точностью до 
0,001 дюйма; для этого требуется, конечно, чтобы ме
таллъ былъ совершенно однородный. Часто, вместо об
точки и окончательной отделки до требуемыхъ разме
ровъ на токарномъ станке, вальцовалышя болванки 
иропускаютъ чрезъ волочильню, и оси тянутъ, какъ про
волоку; утверждаютъ, что, при такомъ способе выдел
ки, увеличивается у осей продольная крепость и сопро

тивляемость крученпо, а также обезпечивается точность 
размеровъ до 0,001 дюйма.

Большое значеше для долговечности осей предста
вляют!, подшипники для двигателей, платформы и кор
пуса вагона. Подшипники устраиваются такъ, чтобы у 
осей была свобода въ 6 мм. для боковыхъ движенш. 
Бока и концы вкладышей должны быть закруглены 
для обезпечешя хорошей смазки и для устранешя нс- 
тирашя колецъ на оси. Вообще, подшипники вагоновъ 
трамваевъ, особенно въ Америке, отличаются весьма 
хорошимъ устройствомъ; мнопе изъ пихъ требуюгъ 
осмотра и смазки только разъ въ 8—12 месяцевъ, а ихъ 
вкладыши служатъ по 6—8 летъ. Подробности устрой
ства некоторых!, образцовъ будутъ разсмотрены ниже.

На фиг. 10 показаны формы и размеры оси и колесъ, 
к атя  обыкновенно применяются у вагоновъ амери
канских!, трамваевъ при электродвигателях!, въ 25 лонг.
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силъ, В'Ъсящихъ около 900 кгр. (половину этого груза 
приходится поддерживать оси).

Сообразно съ услов1ями пути и службы, применя
ются платформы трехъ различныхъ тииовъ, которые 
все удовлетворяютъ изложеннымъ выше требовашямъ. 
Здесь разсмотримъ последовательно эти тины, описы
вая наиболее распространенные ихъ образцы разлнч- 
ныхъ конструкторовъ.

Первый тииъ — четырехколесныя платформы. Такъ 
какъ ocuoBaHie 
колесъ у нихъ.

двойиыхъ эллинтнческихъ рессоры, па которыхъ сво
бодно лежитъ иоиеречина корпуса вагона, связываемая 
съ платформой болтами, проходящими на каждомъ кон
це въ середине черезъ подушку и концевую полосу и 
спабжеиными спиральными рессорами.

Разстояте между основашями колесъ изменяется 
отъ 1,8 м. до 2,6 м; длина для закръггыхъ вагоновъ— 
отъ 5 м. до 6 м. и открытыхъ — отъ 6,3 м. до 9,3 м.

Легкостью хода и простотой устройства отличается

е с т е с т в е н н о ,  
бы ваетъ огра
н и ч ен н о е , то 
очень важ но  
п р и д а в а т ь  
этимъ платфор
мам ъ т а к о е  
устройство, что
бы кориусъ ва
гона поддержи
вался возможно 
дальше отъ ое- 
новашя колесъ.
Этимъ именно 
о т л и ч а е т с я  
платформа Пекгама, у которой расширенное рессорное 
основаше корпуса вагона поддерживается на особой 
раме мостового сооружешя. Бока этой рамы образо
ваны изъ стальных!, иолосъ, нриклепаниыхъ къ иопе- 
речинамъ или иодушкамъ, поддержнвающнмъ раму на 
нодшииникахъ. Полосы, образующая концевыя удлине- 
шя, приклепаны къ поддержнвающнмъ нонеречинамъ 
и поддерживаются снизу связями, приклепанными къ 
ихъ концамъ и къ нижней части ноперечинъ. Нижшя 
части ноперечинъ снабжены чугунными наделками, 
которым крепятся двумя болтами и могутъ быть легко 
сняты, когда потребуется снять колеса или оси.

Две верхнихъ полосы, на которым ставится кориусъ 
вагона, прикрепляемый къ нимъ болтами, поддержи
ваются на главной раме двойными эллиптическими и 
спиральными рессорами.

Платформа лежитъ не прямо на осяхъ и ихъ под- 
шипникахъ, а поддерживается группой двойныхъ син- 
ральныхъ рессоръ (одна внутри другой); эти рессоры 
также, какъ и иервыя, устроены такъ, что одна изъ 
нихъ воспринимаем легме толчки, а вторая приходитъ 
въ действ1е только при очень сильныхъ толчкахъ.

Двигатели подвешиваются при помощи рессоръ на 
поперечииахъ, поддерживающихся на бокахъ платфор
мы при иосредствё синральныхъ рессоръ.

Фиг. 11.

У платформы Тейлора (фиг. 11) бока рамы сделаны 
изъ двухъ железпыхъ иолосъ, расноложенныхъ ребромъ 
и скрепленныхъ между собой болтами; эти бока рамы 
соединяются на концахъ связными полосами, а въ се
редине толстыми железными полосами, которым вместе 
съ т.емъ служатъ поддержками для двигателей. Къ бо- 
камъ прикреплены болтами подставки, при посредстве 
которыхъ платформа поддерживается па иодшипникахъ; 
отъ низа этихъ иодставокъ идутъ укосины, иоддержи- 
ваюнця и укрепляюшдя концы и середину боковъ рамы.

Платформа поддерживается на нодшииникахъ по- 
средствомъ лежащихъ на последних!, полуэллиитическихъ 
рессоръ, расположенным между двумя полосами, ко
торым образуютъ бокъ рамы. На каждомъ копце плат
формы прикреплены къ связнымъ полосамъ по две

Фиг. 12.

платформа, известная подъ назватемъ, ъЛордъ Балти
моръ“ (фиг. 12). Здесь бока рамы образуютъ стальныя 
тавровыя балки, которымъ требуемая форма придается 
гидравлическим!, ирессовашемъ; оне въ 127 мм. высотой 
и 102 мм. шириной сверху. Около осей оне снабжены 
наделками нзъ литой стали, въ которыхъ сделаны гиГз- 
да для подшипннковъ, вставленныхъ туда на резино- 
выхъ нрокладкахъ. Платформа снабжена полуэллнити- 
ческими рессорами, на которыхъ поддерживается кор
пус!, вагона; длина основашя между ними равна 2,4 м.

Фиг. 13 представляетъ сечеше подшипника этой плат
формы. Его коробка представляетъ одну отливку съ 
круглы мъ от- 
в е р с м е м ъ  на 
о дном ъ конце 
для п р о х о д а  
оси. Последняя 
удерж ивается  
на месте въ ко
р о б к е  посред
ство мъ ВИЛКИ, 
проходящей че
р езъ  в ы р езк у  
вверху коробки 
и вставленной 
съ одной сто
роны въ жело- 
бокъ у конца оси 
и съ другой — 
въ желобокт, у фпг 13
стенокъ короб
ки. П о в е р х ъ  
вилки, вложен
ной на место, накладывается кусокъ фибры, и отверсые 
для ея вкладывашя закрывается крышкой на болтахъ. 
Для смазки употребляется войлочная светильня. Доступъ 
ныли въ коробку предотвращается шайбами, удерживае
мыми на мест Ь пружинами. Гнездо подшипника въ бо
кахъ рамы даетъ некоторую свободу для бокового дви- 
жешя.

Платфорта Макъ-Гайра, применяемая въ Европе 
фирмой Allgemeine Elektricitatsgesellschaft, показана на 
фиг. 14. Бока рамы сделаны изъ балки прессованной ста
ли въ 9 мм. толщиной, съ фланцами, изогнутой Сообраз
но. Рама снабжена боковыми наделками, образующими 
гнезда для подшипников!,, на которыхъ рама поддер
живается при посредстве синральныхъ рессоръ. Кор
иусъ вагона поддерживается на четырехъ спиральных!, 
и четырехъ эллинтическихъ рессорахъ, расноложенныхъ 
поиарио па концахъ боковъ рамы.

Второй тииъ иредставляютъ шестжолесиыя, такъ на
зываемый 'радгальныя платформы, которыя появились
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вслъдств1е стремлетя увеличить длину вагоповъ и въ 
тоже время устранить потерю энергш на нстираше ко- 
лесъ о рельсы на крнвизнахъ малаго радгуса. Т атя  
платформы первый разъ были применены въ Бостоне, 
отличающемся кривыми улицами.

Рад1альная платформа состоптъ изъ трехъ отдйль-

ныхъ двухколесныхъ, платформъ, соединяющихся меж
ду собой па штыре, иричемъ только двЬ конечиыхъ 
платформы ноддерживаютъ большую часть груза и снаб

жены двигателями (фиг. 15), а средняя платформа съ 
колесами меныпаго ;цаметра можетъ двигаться поие- 
рекъ дна, корпуса вагона, который соединяется на 
штырахъ только съ крайними платформами. Такимъ 
образомъ, при двнжеши вагона, платформы (ихъ оси) 
располагаются на крнвизнахъ рад1ально. Ихъ рамы 

строятся изъ коробчатаго железа и подве
шиваются на подшипникахъ при посредстве 
спиральныхъ рессоръ.

Платформы этого типа представляютъ тотъ 
недостатокъ, что на двойныхъ S-образныхъ 
крнвизнахъ оне часто сходятъ съ рельсовъ, а 
кроме того оне гораздо дороже простыхъ че- 
тырехколесныхъ платформъ.

Въ виду этого, для очень болыиихъ ваго* 
новъ теперь отдаютъ предпочтее1е нлатфор- 
мамъ третьяго типа; надо заметить, что па за- 
городныхъ лишяхъ трамвае въ часто приме
няются вагоны отъ 9,7 м. до 12 м. н даже 1472 м. 
длиной. Таше вагоны въ Америке снабжаются 

почти исключительно двойными четырехколесными плат
формами, съ которыми корпусъ вагона соединяется, 
на штырЬ въ середине каждой изъ двухъ платформъ

Фиг. 14.

Фиг. 15.

причемъ каждая пзъ ннхъ поддерживаетъ электродви
гатель.

Въ настоящее время на трамванныхъ лишяхъ при
меняются две формы такнхъ двойныхъ платформъ: 1) 
две обыкновенныхъ четырехколесныхъ платформы, у 
которыхъ грузъ распределяется ровно между осями, и 
2) платформы для максимальной тяги, где у каждой изъ 
двухъ платформъ колеса у двухъ осей разныхъ д1амет- 
ровъ, причемъ большая часть груза воспринимается 
большими колесами. Такимъ устройствомъ нмеютъ въ 
виду утилизировать вполне грузъ вагона на сцеплеше 
колесъ съ рельсами при начале движешя, такъ какъ у 
каждой платформы ведущими колесами служить только 
одна пара; это, конечно, очень важно въ техъ случаяхъ, 
когда лиши проходятъ по неровной местности или со
держатся очень грязно. Но своему устройству эти плат
формы не представляютъ ничего особеинаго но срав- 
нешю съ описанными выше платформами перваго типа.

На фиг. 16 представленъ разрезъ'по оси подшипни
ка двойной платформы Макъ-Гайрах

У платформъ для „максимальной тяги" ведуиця ко
леса делаются отъ 76 до 91 см. д1амегромъ, а холостыя— 
отъ 56 до 61 см. Центръ штыроваго соединешя съ кор- 
пусомъ вагона часто располагается у такихъ нлат- 
формъ надъ ведущею осью. Доски, служащей основанЬ 
емъ для штыра, не делаютъ, а корпусъ вагона поддер
живается на подпятнике, устроенномъ на наружной 
верхней раме, которой придается форма дугъ круга съ 
центромъ на оси штыра; благодаря этому, ведушдя ко
леса приходятся ниже корпуса вагона, а менышя мо- 
гутъ свободно проходить иодъ нимъ.

Следующая таблица показываетъ приблизительный 
весь и размйръ примепяемыхъ теперь въ Америке

откуда заимствованы и европеисте образцы) плат- 
})ормъ.
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Относительно в’Ьса платформе, можно сказать, что, въ чительно уменьшился за последнее время, ст. пиит, 
противоположность в+,су электродвигателей,который зна- происходить, повпднмому, обратное.
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Вксъ колеса въ кгр.................................................. 136 114 136 136 1 136 
1 91 125 125 / 136 

1 91 136 136

Д1аметръ колеса мм.................................................. 762 76a 762 762 / 762 
\ 559 762 762 / 762 

1 609 762 762

Ширина колеи въ м. . . . ............................. .... 1,435 1,435 1,435 1,435 1,435 1,435 1,435 1,435 1,435 1,435

Весь одной платформы въ тонн ахъ ................
кажд. кажд. кажд.

1,30 1,42 1,42 1,6 1,23 1,64 1,45 2,27 2,0 —
л ^3 «Й осз м Эдисона S. Е. G. 30 ( 1 дш'гат' '

2,41 2,5 2,46 2,64 2,27 2,69 2,5 3,32 3,05 ~

Pd § Pd Н О
1 2 я 3,45 3,55 3,68 3,73 3,45 4 ,1

н  М 
uQ ® „ W .  R .  30 . . ( 1 ”

2,23 2,32 2,28 2,32 2,х 2,5 2,32 3,14 2,86 —
PQ к 1 2 , 3,1 3,2 — 2,32 — 3,36 — 4,0 3,73 —
td uq <
о  g

3  
м  а „ W .  В. 50 . { \  "

2,5 2,6 2,55 2,73 2,36 2,8 2,6 3,41 3,14 —

я ,  
а о

1 2 „ . 3,64 3,73 — 3,86 — 3,9 — 4,55 4,27 —

ч  нО св
« 3 „  G. Е. 800 . . { 1 ”

' “  Я

2,18 2,27 2,23 2,41 2,05 2,32 2,27 • 3,1 2,73 —
3,0 3,i 3,23 3,14 —~ 3,9 3,64 —

(Продолженье елпдустъ). л. г.

Разсчетъ  суммы погашеш’я затраченнаго 
капитала для электрическихъ централь- 

ныхъ станщй.
Въ „Elektrot. Zeitsclir.“ 1895 г. помещено письмо 

г-на Прюккера (Хемницъ), въ которомъ онъ излагаешь 
содержате своего доклада, читаннаго имъ въ третьемъ 
годичномъ собраши Союза представителей электриче
скихъ центральныхъ станщй. Такъ какъ самъ г-нъ Прюк- 
тръ состоитъ директором!» одной изъ последних!» и, 
следовательно, близко стоить къ делу, то соображетя 
его представляютъ большой иптересъ и заслуживают!» 
быть приведенными въ переводе безъ нзмепетй.

„Теперь повсеместно принято определять сумму по- 
гаш етя для какого либо иромышленнаго иредщняыя 
и въ частности для электрическихъ центральныхъ став
ши ио обычаю, не разбирая, насколько этотъ обычай 
соответствуешь действительности. Обычай этотъ состоитъ 
въ томъ, что отсчитывают!» общепринятое число иро- 
центовъ на погашен1е каииталовъ, затраченныхъ па 
землю, здатя, сеть ироводовъ и ироч. Определеиныя 
такимъ образомъ суммы ногашешя, естественно, не вы
держиваюсь критики ио существу вещей и даютъ лож
ное нредставлете о степени выгодности иредпр1ят1я.

Какимъ образомъ сумма ногашешя можетъ быть вы
числена вполне правильно, лучше всего выяснить на 
численномъ примере.

Положимъ, что предпринимателю дана отъ города 
40-летняя копцессш. Въ такомъ случае, при разе чете 
логашешя должно быть принято во внимаше следующее.

1) По истеченш концессш дело должно быть при
лично ликвидировано, т. е., акцш должны быть оплачены 
по ихъ номинальной цене.

2) Требуюшдяся втечете времени концессш возоб
новлена должны быть осуществлены посредством!» со- 
бирающагося изъ ежегодныхъ взносовъ фонда.

Изъ этихъ услов1й вытекаетъ необходимость разде
лить все ценности на татя , которыя возобновлена не 
иотребуютъ втечете всей концессш, и на татя, ко
торыя придется возобновить разъ, два, три или четыре 
раза втечете концессш. Здт»сь следуетъ тотчасъ за
метить, что, при разечете стоимости старыхъ вещей, 
общая стоимость установки, включая и землю, не должна 
быть принимаема въ разсчетъ, такъ какъ предполагается, 
что, по концесстнному контракту, передача установки 
городу ио истечение концессш должна совершиться безъ 
всякаго вознаграждешя (со стороны города).

Въ основанш разечета должны быть положены сле
дующая цифры *).

Марки.
1. Стоимость земли . . . . . . 120.000
2. Я з д а т й ..................... 300.000
3.. я СЙТИ . . ................. 850.000
4. я паровыхъ машипъ . 150.000'
5. я паровыхъ котловъ 50.000
6. я динамо и . распре

делит. щитовъ . . 210.000
7. я аккумуляторовъ 160.000
8. я электрнч. счетчи- 

ковъ . ..................... 80.000
9. я приспособлен in и 

инструментов!» 20.000

*) Носледшя приблизительно соответствуютъ действи
тельной емкте одной центральной станцш, вступившей въ 
действ!е въ послФдше годы.
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принять въ 20 л'Ьтъ *). Поэтому, сумму, назпаченпую 
па паровыя машины, слЬдуегъ втечете 40 летъ со
брать два раза. Первый разъ собранная сумма — черезъ 
20  ̂ лкт!» но утверждены концессш — послужить для 
пршбрйтешя новыхъ паровыхъ мапшиъ; второй разъ 
собранная сумма послужить для ликвидации

Для паровыхъ котловт» срокь возобповлешя можно 
также принять въ 20 летъ, такъ какъ продолжитель
ность службы котловъ въ средиемъ оказалась 25 летъ.

Продолжительность службы новыхъ тихоходныхъ дп- 
намо-машинъ теперь еще нельзя окончательно опреде
лить по отсутствш достаточно продолжительныхъ ОПЫ
ТОВ!», но можно оцепить эту продолжительность ири-

и&а/ьеб*
/шооо^.
/SM №  ->
1200 МО -
/т м о
/Ш Ш

■ 800 №

шах?
J 0 W 0
40000#
300000

300000
iooooo
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‘ •Л  ̂Г Г t" и Г ■" ^ f- '- т Г Г r r> T i'“I- *" I-1-! ^  ^

т ; + + - + 4 + ^ 4 г г [ -■ _j 1 1 1 .} { -l-j. { j » + + Ш и -i-j 4 i  1  j. Л  i-j-i. |-L J
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Фиг. 17.

Марки.
10. Стоимость предварительных!»

работы стоимость 
экспертизы и ве- 
дешя постройки, 
потеря процентовъ 
во время перюда 
постройки и проч. 100.000

И т о г о  . . . 2.400.000

Къ частямъ электрической станцш, не потребующимъ 
возобновлешя во все 40 летъ, прпнадлежнтъ прелюде 
всего занимаемый ею участокъ земли. Здашя, 
если они построены сколько нибудь солидно, 
также продержатся 40 лФтъ. Расходъ на ре
монта, который изредка будетъ нуженъ, па- 
даетъ непосредственно на стоимость работы.

Согласно хорошимт» результатами» опытовъ 
съ патентованными свинцовыми кабелями, 
можно принять, что кабельная с4»ть выдержи тт»
40 л4та, не требуя значительныхъ расходовъ 
на ремоитъ.

Четвертая стоимость, не требующая возоб
новлена,— это предварительныя работы. При- 
способлен1я, станки, инструменты, представ
ляющее относительно малую стоимость, вообще 
пе окажутъ значительнаго вл1яшя на расходы 
и могутъ быть приняты, ради простоты, въ ка- 
чествФ ценности, возобповлешя пе потре- 
бующей.

Стоимость возобповлешя тФ»хъ ириспособ- 
легпй и инструментовъ, которые придется 
часто возобновлять, — незначительна, и по
тому целесообразнее будетъ отнести соответ
ствующее расходы къ стоимости работы.

Итакъ, ценности, для которыхт» придется 
собрать только ликвидащонную сумму, и ко- 
торыя не требуютъ особой суммы на возобповлешя, 
суть следующ1я:

Марки.
1. Участокъ з е м л и ...... 120.000
2. Здашя . . .  .  .............  300.000
3. Кабельная с е т ь ...... 850.000
4. Приспособлешя и инструменты 20.000
5. Предварительныя работы . . . 100.000

близительпо. На основапш того, что до сихъ порт» из
вестно относительно этихт» дипамо-маигинъ, можно при
нять, что срокъ службы ихъ, подвбпо хорошимт» иаро- 
вымъ машинамъ, более 30 лётт». Поэтому ранке какъ 
черезъ 20 летъ эти дипамо-машины не потребуется во
зобновлять. Такое же нредиоложеше должно быть сде
лано и относительно всехъ распределительных!» щитовъ 
и прнспособлешй. На основапш сказаннаго делаемъ 
разсчетъ:

Марки.
И fr о г о . . . 1.390.000

Вычислеше ежегодной суммы погашешя при 4°/° воз
награждены капитала можетъ быть произведено по из
вестной формуле»:

. ___________К______________ Кр
А “  1 +  (1 + Р )  + ■ - .  +  (! + Р )  п~ 1 а  + Р )Л - К

где
К — сумма, которую нужно собрать въ п летъ, т. е. въ 

нашемъ случае 1.390.000 марокъ;
А — ежегодная сумма погашешя, которую мы ищемъ; 
р — ироцептт» вознаграждения виосимаго капитала, въ 

нашемъ случае р  =  4% пли 0,04.
По этой формуле получаемт»:

1.390.000
Aj “  1 +  1,04 +  1,042 +  . . . +  1,04 39

1. Паровыя м аш ины ....................  150.000
2. Паровые котлы ................ 50.000
3. Динамо и расиред. щиты . . 210.000

И т о г о  . .  . 410.000
Сумму погашешя вычисляем!» но формуле»: 

410.000
А2~  1 +  1,04 +  1,04* +  . . . +  1,0419 “

410.000 
“  29,78 — 13.768 м.

Фиг. 18 представляет!» результаты ежегодных!» взно
сов!» но 13.768 м.

По нстеченш 20 летъ собирается сумма въ 410.000 м. 
и расходуется на возобновлеше; наконлеше начинается 
тогда съизнова, и сумма достигает!» прежней величины 
черезъ 40 лк»тъ, служа зате»мъ для ликвидации 

Остаются еще две ценности:
Марки.

1.390.000 ^ 1. Аккумуляторы............................  160.000
95 ” 14.632 м. 2. Электрич. сч е т ч и к и ................  80.000

Фиг. 17 показываетъ, какимъ образомъ собиралась 
ликвидащонпая сумма 1.390.000 марокъ втечете 40 летъ 
изъ ежегодных!» "уплата» по 14.632 марки при 4% возна
граждены вносимыхъ суммъ.

Для паровыхъ магаинъ срокъ возобповлешя следуетъ

И т о г о  . . . 240.000

*) См. сообщеше Priicker’n: „Ueber die Abschvfcilmngen 
yon Dampfmaschinenw S. 6 u. 7 des „Berichts der Yerhand- 
lungen der Vertreter yon Elektricitatswerkenu am 20, 21 
und 22 Juni 1893 in Dresden.
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Такъ какъ поставщики аккумуляторовъ даютъ 10-ти- 
лйтгшю гарантию, то можно принять, что аккумуляторы 
придется возобновлять каждый десять л'Ьтъ. Для счет-

Ежегодная общая 
выше вы числениыхъ:

сумма погашена слагается нзъ

Ai =  14.632 м.
А2 == 13.768 „
А3 =  20.000 „

Итого , 48.400 м.

чиковъ можно принять также 10-ти л'Ътшй срокъ службы.
Для этнхъ 240.000 марокъ ежегодная сумма ногаше- 

шя определится по формул!):
240.000

1 +  1,04 +  1,04-
240.000

+  . . . +  1,04” 

= 20.000 м.
“  12

Д1аграмма фиг. 19 показываешь, что черезъ 10, 20, 
30 л !угъ накопленная сумма расходуется на возобнов
лено и, но нстечеши 40 лФ/гъ, на ликвидацию.

*
/00000

Такъ какъ весь капиталъ составляетъ
2.040.000 м., то, въ интересахъ простоты, но, 
разумеется, лишь приблизительно, можно счи
тать ежегодную сумму погашешя для всей 
установки въ 2,37°/° всего капитала. Эта цифра 
отъ принимаемыхъ до сихъ иоръ отклоняется 
значительно.

Результатъ этихъ вычислены,- годный разумеется не 
,для вс&хъ электрическихъ стапцш, но шймъ* не менее 
приблизительно верный для разъясненныхъ выше соот- 
пошешй, позволяешь заключить, что результаты подоб- 
ныхъ же вычислены: для другихъ стапцш, при точной 
оцЬнке всехъ соотношенш, будутъ лежать между 2°/° и 
3°/°. Поэтому обыкновенные по старымъ промышленно- 
торговымъ шаблонамъ проценты погашешя въ 41/*, 7 и 
даже 9°/о, принятые для большинства электрическихъ 
станций, совершенно не соответствуютъ действитель- 
нымъ нотребиостямъ и ведутъ къ совершенно неира- 
вильнымъ взглядамъ на доходность электрическихъ 

стапцш. Помочь устранен! ю такого иечаль- 
наго положения вещей и составляетъ цель этой 
работы. (Elektrot. Zeitsclir. 1895. № 3.)

Фиг. 19.

Наконецъ, д1аграмма фиг. 20 представляетъ резуль
татъ сложешя трехъ нервыхъ д!аграммъ. Она для всей
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Переносный аппаратъ Айртона и Мазеро 
для изсл'Ъдовашя магнитнаго поля. Этотъ 

аппаратъ, при удобств!) обращешя и практич
ности, обладающей и большой чувствитель
ностью, состоитъ нзъ баллистическаго гальва
нометра упрощенной и усовершенствованной 
конструкции съ одной стороны, и рукоятки 
съ катушкой, присоединенной къ гальвано
метру,—съ другой. Помощью особой пружины, 
заключенной въ рукоятке, катушка можетъ 
быть быстро повернута на 180°, и такимъ об- 
разомъ въ ней индуктируется токъ. Соотно- 
шешя размйровъ катушки и гальванометра 
таковы, что на разделенномъ круг!) гальвано
метра получаются непосредственно отсчеты въ 
едпницахъ магнитной индукцш, или въ микро- 
кулонахъ.

I ' ,-1 + M-l-UfL. I 1 I , I I I I . I '

'Г1 lx 11 • I Г*11 <71 ri  ̂111
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Фиг. 20.

центральной стапцш рисуетъ расходы па погашешя, 
возобновлена и, наконецъ, на полную ликвндащю.

Употреблеше аккумуляторовъ 
въ качеств^ экономическаго со- 
противлетя въ электроосвЪтитель- 
ныхъ установкахъ. Всякая электроосве
тительная установка имеешь пассивный со- 
противлеИя, изменяемый по произволу и пред
назначаемый или для регулировашя изм!)иенщ 
въ силе тока, пли для управления напряжен
ностью освещешя. Эти иасснвныя сопротивле- 
шя, въ большинстве случаевъ, представляютъ 
металличесНе провода, сонротивлеИе которыхъ 
можно менять по желаПю и которые доста
точно охлаждаются окружающимъ воздухомъ, 
чтобы нагреваше ихъ токомъ было практически 
слабо. Не подлежишь сомнеИю, что эти со- 
противлешя поълощтотъ непроизводительно 
некоторое количество электрической энерин, 
преобразуя ее въ тепло, идущее большей частью 
на нагреваше окружающаго воздуха. Процент

ная потеря электрической энергш часто достигаетъ по
рядочной величины: таковъ, напримЬръ, случай освЬще-
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шя дуговыми лампами. Въ этихъ случаяхъ возможно, 
при н'Ькоторыхъ обстоятельствахъ, достигнуть значи
тельной экономы и более совершеннаго регулироватя, 
пользуясь электрическими аккумуляторами въ качеств!* 
электролитическихъ сопротивлений, вместо обыкновеп- 
ныхъ реостатовъ.

Эти аккумуляторы поглощаютъ энергию полсзнымъ 
образомъ, не преобразуя ее въ тепло. Собранная такпмъ 
образомъ въ аккумуляторахъ энерггя можетъ быть ути
лизирована какъ угодно. Какъ нримеръ, мы укажемъ 
установку, устроенную г. Поли, копструкторомъ - элек- 
трикомъ въ Гавре. Керосиновый двигатель въ 2 силы 
приводить въ д!шств1е дппамо Грамма на 30 ами. и 75 
вольтъ. Съ этой дниамой соединены четыре дифферен- 
щальиыхъ дуговыхъ лампы, расположениыхъ парал
лельно. Каждая нзъ ламнъ питается токомъ въ 8 ам- 

i иеръ. Сначала разница въ наиряжешяхъ регулировалась 
I мельхюровыми сопротивлетями, но нотомъг. Поли ио- 
; пробовалъ заменить часть нхъ аккумуляторами.

Сначала эго было сделано для одной лампы, между 
тМъ какъ въ ц'Ьняхъ прочихъ ламнъ были оставлены 

! мельхшровыя соиротивлетя. Г. Поли составилъ бата- 
; рею нзъ 10 аккумуляторовъ системы Фора (пластины 

вФсилн 20 кгр.), которые можно было заряжать при 8 
амиерахъ и при напряженш въ 2,5 вольта на аккуму- 

; ляторъ.
1 Во время опыта можно было констатировать, что 
; лампа, въ ц!шь которой были включены аккумуляторы,
, горФла съ чрезвычайной правильностью, и яркость ея 
; сохраняла абсолютное постоянство втечете всего 
■ опыта, между тймъ какъ яркость другихъ ламнъ, регу- 

лнруемыхъ мельхшровымн сопротивлетями, испытывала 
чувствительный колебашя.

Собранная такимъ образомъ въ аккумуляторахъ энер- 
пя тока позволяла располагать втечете 20 часовъ то
комъ въ 20 вольтъ и 5 амперъ.

Пять ламнъ накалнватя системы Габр1ель и Анжено 
. въ 10 свечей каждая, расходовавпия но 3,5 уатта на 
| свЬчу, горели отъ батареи аккумуляторовъ всю ночь,
| доставляя экономическое освищ ете.
; Мы укажемъ еще на случай двухъ дуговыхъ лампъ, 

включенныхъ последовательно и работавшнхъ при 
110 волыахъ. Изъ нихъ утилизировались 80 вольтъ для 
обйихъ дугъ, и оставалось еще энергш около 30 вольтъ 
при 6 — 8 амиерахъ, затрачиваемой обыкновенно без- 
полезно. Но эту энерпю поглотили батареей аккумуля
торовъ довольно болыпихъ размг£ровъ.

Подобныя прнменешя аккумуляторовъ можно д е
лать въ большинстве установокъ иостояннаго тока. 
Энерией тока, поглощенной аккумуляторами, можно 
воспользоваться или для пи т а тя  некотораго количе
ства новыхъ дуговыхъ ламнъ, или каленокъ, после по- 
гатешя освещетя; или можно питать этой энерпей 
двигатели иостояннаго тока, распространявшиеся съ 
каждымъ днемъ все более и более.

Но аккумуляторами можно воспользоваться и въ 
устаиовкахъ переменнаго тока. Въ этихъ случаяхъ 
теряемую обыкновенно энерпю можно пропустить 
черезъ небольшой трансформаторы Посл!*дтй можетъ 
выполнять роль соиротивлетя съ самоиндукцией, но 
не пассивнаго, какъ обыкновенно, а активною. Посто
янный токъ, получаемый отъ трансформатора, будетъ 
заряжать батарею аккумуляторовъ, причемъ регулн- 
роваше тока, иитающаго ламиы, будетъ болйе со
вершенно, чймъ это было бы въ случае простыхъ рео
статовъ съ обыкновенной самоиндукщей. Такимъ обра
зом!, значительная часть теряемой энерпи будетъ соб
рана, и ею можно будетъ затЬмъ воспользоваться для 
какихъ угодно целей.

Г. Поли устроилъ опытную установку иодобпаго рода 
въ сети электрической энергш въ ГаврЬ, дающей во 
вторичной обмотке 100 вольтъ. Маленький вращаюшдйся 
трансформаторъ расположенъ въ цени дуговой ламиы, 
поглощающей 10 амперъ при 40 вольтахъ. Разность на
пряжены поглощается трансформаторомъ и затемъ ба
тареей аккумуляторовъ. Кроме того, трансформаторъ 
можетъ быть соединенъ съ осью токарнаго или другого 
станка. Не указывая многочисленныхъ приложены, къ

которымъ приводить описанная комбинация, мы обя
заны заметить, что пользоваше аккумуляторами сопря
жено съ некоторыми неудобствами, который могутъ въ 
практике составить преиятств1е для нхъ нримънетя. 
Постоянный надзоръ и уходъ, требуемые аккумулято
рами, будутъ, вероятно, для большаго числа лнцъ кам- 
немъ преткноветя въ попытке ихъ применить.

Будемъ надеяться, что электрическая промышлен
ность получить, наконецъ, въ свое расиоряжете д е т  
ствптелыю практичный аккумуляторъ.

(L’filectricien, № 257.).

Опыты Шмитца еъ углежелЪзнымъ эле- 
ментомъ. Въ № 6 „Электричества4* за 1895 г. мы 
писали объ онытахъ д-ра Борхерса, нытавшагося хими
ческую энерпю угля преобразовать непосредственно въ 

> электрическую.
Первая попытка въ этомъ направлены принадле- 

житъ нашему знаменитому соотечественнику Яблочкову, 
предложившему сжигать уголь въ расплавленной се
литре, нагреваемой въ чугунномъ сосудЬ.

Въ 1891 г. въ Соединенпыхъ Штатахъ была выдана 
привилепя *) на элементъ, состояний изъ железа, угля 
и расплавленной ка.певой селитры, служившей электро- 
лнтомъ. Бруксъ заменнлъ селитру въ элементе Яблочкова 
кислымъ с!;рнокислымъ ка.пемъ, тоже въ расплавлен- 
номъ виде; благодаря этой замЬпе, уголь не воспламе
нялся, и реашця шла менее бурно. Оиыты Шмитца, однако, 
показываютъ, что селитру въ элемент!* Яблочкова можно 
оставить, подобравъ только соответствующий видъ угля.

Шмитцъ бралъ жел!*зпый тигель, въ когоромъ рас- 
плавлялъ селитру (кал1евую), и ногружалъ въ нее уголь. 
Перенробовавъ угли разныхъ родовъ—1) липовый, 2) 
антрацитъ, 3) газовый, 4) аггломерованный уголь для 
дуговыхъ ламнъ, 5) графнтъ,—Шмитцъ нашелъ, что пер
вые три вида угля неприменимы, графить даже при по
вышенной температуре пе давалъ химической реакцы 
и тока, и только одинъ аггломерованный уголь далъ 
удовлетворительные результаты. Последит не воспла
менялся въ чистой селитре даже при высокнхъ темне- 
ратурахъ (800°). При 400—500° являлось на угле силь
ное выделете газа, несколько усиливавшееся при за
мыкан! и ц1*пи.

Слабый, но постоянный токъ, при напряжены 1 вольтъ, 
своимъ нанравлетемъ указывалъ, что роль цинка игралъ 
здесь уголь. Железо тигля не окислялось заметно. Вы- 
делеше тепла при окислены угля было незначительно, 
такъ что требовалось тигель подогревать буизеновской 
горелкой для поддержашя селитры въ расилавленномъ 
виде, что было совершенно излишне при угляхъ дру  ̂
гихъ вндовъ, такъ какъ выделете тепла было очень 
сильное. Изъ этого видно, что въ элементе Яблочкова, 
усовершенствованномъ Шмитцомь, менее химической 
энергш угля тратится въ форме тепла и, следовательно, 
более ея преобразуется въ энерпю тока.

Электрическое еообщеше между мая
ками и берегомъ. Въ последнее время въ Англы 
стали д!*ятельно заниматься испыташями различных!» 
системъ такйхъ сообщены при посредстве индуктив- 
ныхъ токовъ безъ непосредственнаго металлическаго 
сообщен1я между берегомъ и маяками.

I.—Одна изъ такйхъ системъ выработана Смитомъ- 
Гранвилемъ. Она заключается въ следующему отъ бе
рега къ острову или скале, гдЬ стоитъ маякъ, прокла
дываются два изолированныхъ провода, концы кото- 
рыхъ на дне моря соединяются съ металлическими;?^ 
пластинами или массами, которыя располагаются одна К 
съ одной стороны, другая — съ другой отъ острова, н а1 
некоторомъ разстояны отъ него. По сторонамъ остро
ва, вблизи отъ берега, опускаются въ воду две другихъ 
пластины или массы, отъ которыхъ идутъ изолирован
ные провода къ телефону на маяке. При такомъ уст
ройстве, очевидно, можно передавать сигналы по тому и

*) Bull, El. battery. Engin. Bd. 74. S. 401. Industries, 
Bd. 13. S. 336.
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другому иаправлетю при помощи переменных? или пре- 
рнвистыхъ токовъ.

Изъ оиытовъ оказалось, что такимъ путемъ сообще- 
nie можно поддерживать, проложивъ къ острову одииъ 
нроводъ съ концевой пластиной или массой и опустпвъ 
въ воду другую пластину у берега вблизи стапцш па 
материк^, какъ это показано схематически на фиг. 21.

ДалФ.е опыты показали, что, если маякъ далеко отъ 
берега, то передача сигналовъ значительно облегчается, 
если опустить въ воду, возможно ближе къ острову, 
трансформатор?, первичная обмотка (большого соиро- 
тивлешя) котораго соединяется съ двумя изолирован
ными проводами, идущими отъ берега, какъ показа
но на^фиг. 22, или съ однимъ проводомъ и съ металли
ческой пластинкой, а вторичная обмотка (малаго сопро- 
тивлешя)—съ двумя изолированными проводами, иду
щими къ двумъ погруженным? въ воду иластииамъ или 
массамъ вблизи острова. Трансформаторъ устраивается 
такъ, чтобы слабый токъ высокаго напряжешя пре
образовать въ сильный токъ низкаго напряжешя; онъ 
изоавляетъ отъ необходимости употреблять очень тяже- 
лый медный кабель.

Можетъ оказаться удобнымъ ввести къ цепь транс
форматоръ и на островгЬ маяка, какъ показано на фиг.

23, чтобы токъ сла
бой батареи преоб
разовать въ токъ 
высокаго напряже
шя во вторнчпой 
ц!)пи.

Подобными же 
способами можно 
пользоваться и для 
сообщений съ пло
ву ч ими маяками.

Въ качеств!) 
и p i ем ника сигна
ловъ можно брать 
телефон?, релэ или 
друпе чувствитель- 
ные приборы въ 
род!) зеркальнаго 
гальванометра; на
до заметить, что 
телеф онъ  берутъ 
зд!)сь не для раз
говора, а только для 
npieMa сигналовъ.

II.—Система, предложенная Блэкомъ, даегъ возмож
ность передавать членораздельную рЬчь. Она основы
вается на следующем? факт!): если дв!) оконечности 
цЬни отъ источника электричества погрузить въ воду, 
то около каждой изъ нихъ устанавливается на извест
ном?, пространстве наэлектризованная или активная 
область съ разностью нотенщаловъ между различными 
пунктами. Можно передавать члепораздельную речь

между станщей на берегу и пловучимъ маякомъ, уста- 
иовнвъ подъ иоследнпмъ или кругом? пего упомянутое j 
наэлектризованное пространство съ надлежащей раз- , 
ностыо нотенщаловъ и проложивъ проводъ, концы кото- | 
раго соединяли бы дв!) точки съ разностью потенща- 
ловъ; если ввести въ этотъ проводъ телефонъ, то онъ . 
будет? отзываться на измепешя разности потенщаловъ | 
между двумя точками въ наэлектризованном? простраи- ! 
ств!), а когда эти изм!)нешя производятся голосом? ли- ! 
ца, говорящаго въ микрофон?, то ясно передаются въ j 
телефонъ слова. !

Фиг. 24 и 25 показывают? практическое выиолнеше 
этого плана въ двухъ видоизменетяхъ. Здесь А — бе
реговая станщя съ батареей В, микрофоном? С и теле
фоном? D, и 8 — более или менее отдаленный маякъ съ 
такой же телефонной станщей, какъ и на берегу. Линйо 
образует? изолированный нроводъ или кабель съ зем
ной пластиной Е близ? береговой станцш А; онъ тя
нется къ маяку, и другим? его земпымъ соединешемъ 
служит? на фиг. 24 въ Е' якорь маяка.

Если маякъ далеко отъ берега, то въ том? месте 
(или вблизи), гдё кабель соединяется съ земной пласти
ной, следует? вводить трансформаторъ, и въ этих? слу
чаях? можно применять трансформаторъ и на берего
вой станщи для новышешя нотенщала, необходимая 
для передачи импульсов? вдоль лиши. ПримЬнешемъ 
первая трансформатора имеют? въ виду понижать по- 
тенщалъ и соответственно усиливать токъ въ электри
зуемом? пространстве, протяжеше котораго зависит? 
въ значительной степени отъ силы тока.

Погруженный въ воду оконечности Е и Е' кабеля 
могут? быть на значительном? разстоянш одна отъ 
другой, въ нискольких? километрах? и вполне незави
симыми друг? отъ друга. Если съ какого либо судна, 
стоящая на якор!), подобно S, где нибудь по лиши 
сообщена, опустить въ воду концы провода К такъ, 
чтобы онъ соединял? две точки на неравных? разстояш- 
яхъ отъ оконечностей Е и Е', то по этому проводу будут? 
проходить электричесше импульсы, соответствуюице 
передаваемым? по кабелю FE' съ береговой станщи.

Для передачи речи такимъ способом? необходимо, 
какъ нашел? Блэкъ, употреблять особые телефоны край
не малаго соиротивлешя. Наиболее подходящая величи
на последняя обусловливается размерами концевых? 
пластин? провода К и удельным? соиротивлешемъ сре
ды, въ которую онй погружены. Такъ какъ у соленой 
воды соиротивлеше въ несколько раз? меньше, чем? у 
пресной, то въ последней при данном? разстоянш меж
ду конечными пластинами щнемной цени разность но
тенщаловъ будет? больше, чймъ въ морской, а по
тому и сопротнвлеше телефона можно допустить большее.

Область сообщения можно значительно расширить и 
придать ей желаемое наиравлеше, обнажив? сердце- 
випу изолированная кабеля чрез? известные проме-
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жутки пли расиоложпвъ тамъ пластины вдоль кабеля, 
или, наконедъ, ироложивъ вместо нластинъ голый иро- 
водъ М', какъ показано на фиг. 25. Въ этомъ случай 
каждая пластина или обнаженная часть кабеля слу
жить пупктомъ, откуда раснрострапяется электрическое 
в.шше.

Изъ оиытовъ Блэкъ нашелъ, что, при голой медной 
проволоке надлежащего малаго сонротивлсшя, можно 
получить область сообщешя вдоль проволоки около 1,6 
км. или больше и около сотни метровъ кругомъ иея. 
Телефонная передача ргЬчи бываетъ возможна при по
гружены концовъ короткаго нровода К въ воду въ этихъ 
предгк7гахъ. Что касается до длины этого нровода К, то 
она можетъ быть очень мала сравнительно съ разстоя- 
шемъ между оконечностями кабеля, и длина обыкно- 
веннаго судна вполне достаточна для обезнечешя хо- 
ропшхъ результатовъ.

III.—На Истъ-Гудвипскомъ маяке, для котораго 
потребуется кабель около 10 мор. миль длиной, будетъ 
испытываться система Эвершеда, нриндииъ которой нред- 
ставлепъ на фиг. 26. Подъ нловучнмъ маякомъ В, по кру

гу, какой онъ можетъ описывать, стоя на евоемъ яко- 
pt, прокладывается на днТг моря кольцо кабеля АА, 
соединяющееся съ береговой станщей, какъ показано. 
Зто первичная обмотка изъ одного оборота, а вторич
ная прикрепляется къ судну и состонтъ, но крайней 
Mtpt изъ 50 оборотовъ изолированной проволоки воз
можно малаго сонротивлешл, причемъ ея магнитная ось 
должна быть но возможности нормальна къ налубамъ 
судна. По подводному кабелю пропускаются прерыви
стые токи посредствомъ ключа К и прерывателя W, 
вращаемаго съ такой скоростью, чтобы токъ прерывал
ся нисколько тысячъ разъ въ секунду. Вторичные то
ки нроходятъ чрезъ телефонъ Т и проявляются въ немъ 
трескомъ. Сигналы производятся по азбуке Морза.

Для вызововъ применяется следующее простое ирн- 
снособлеше, представляющее релэ для местной звонко
вой цени: Проволочный нрямоуголышкъ У (фнг. 27) за-

соприкасаше съ подобиымъ же ирямоугольникомъ Р, 
который настроенъ въ уписонъ съ У. При нхъ сонрн- 
касашп замыкается день батареи и звонка.

(Engineering.)

Д в о й н о й  микроФ Онъ Н и е с л я .  Все доныне 
известный системы контактныхъ микрофоновъ не отли
чаются надежностью дёис'-тя. Часто случается, что 
микрофопъ нерестастъ действовать вслёдств1с сиека- 
тя углей въ месте контакта. Что же касается до ре
гулирования микрофона постукнвашемъ въ ящичекъ (для 
сотрясешя угольковъ н возстановлешя легкаго контак
та), то иногда и это не ирнноснтъ пользы, а именно, 
когда угольныя частички случайно слишкомъ забивают
ся другъ въ друга.

Ныне въ болыиомъ yнoтpeблeнiи микрофоны съ уголь
ными крупинками, какъ лучше передающее речь, но и 
в*ь нихъ наблюдается нередко закренлеше частицъ.

Недостатки эти, съ которыми приходится считаться, 
кажется, па сколько возможно уменьшены въ двойномъ 
микрофоне Ннссля. Онъ состонтъ нзъ двухъ микрофо

нов!», соединенныхъ въ одно це
лое такъ, что иоворачивашемъ во- 
кругъ общей оси можно включить 
въ день любой изъ нихъ.

Фиг. 28 нредставляетъ разркзъ 
этого прибора. На немъ можно про
следить устройство его и способ!» 
включешя въ цепь, а х — ось, къ 
которой прикреплены оба микро
фона М и М ,̂ р  — металлическая 
пластинка, на которой нокоятся 
угольные электроды е и ev Меж
ду зазубренными угольками е и сх, 
и д1афрагмамн т и тл находится 
измельченный уголь; дiaфpaгмa за
креплена на соответственной фор
мы каучуковыхъ шайбахъ. Метал- 
лн честя" крышки d и dlt на кото- 
рыхъ укреплены и рупоры, съ од
ной стороны снабжены каждая 
по металлическому штифту st и 

sti. Штифты приделаны такъ, что при соответствую
щем!» положены микрофона одинъ изъ нихъ приходить 
въ соирикосновеше съ контактною пружиной /, и та-

с с,

Фиг. 28.

Фиг. 27.

жать- въ изоляторной подставке I. Одна сторона этого 
прямоугольника расположена между нолюсами N и S 
сильнаго магнита. Когда по прямоугольнику нроходятъ 
переменные токи, соответствующее но числу перемени 
першду его колебаний, онъ нолучаетъ рядъ толчковъ и 
начинаетъ вибрировать; при этомъ онъ нриходнтъ въ

кимъ образомъ включается въ день то одинъ, то другой 
микрофоны Два устоя микрофона t и t v ось ах п ку- 
сокъ-изоляторъ Н образуютъ раму. Устои t и tu соеди
нены проводником!» съ зажимными винтами с и с р слу
жащими для нрпкренлешя аппарата къ стене. Ось ах 
отъ устоя t изолирована, съ устоемъ же tu соприка
сается неиосредствеино. Контактная пружина для ире- 
дохранешя отъ повреждешя прикрыта крышкой. — Въ 
томъ и другомъ положены микрофопъ устанавливается 
посредствомъ уиорокъ г г*, и п, а также иружины /, вы-
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ступъ которой заскакиваетъ въ углублен1е, сделанное 
въ оси.

Течете тока въ двойномъ микрофоне ироисходитъ 
слфдующпмъ образомъ (возьмемъ для примера случай, 
когда включенъ въ цепь микрофонъ М): токъ пойдетъ 
изъ батареи къ зажиму с, черезъ плечо пружину /, 
иггифтъ st, металлическую пластину d, д1афрагму w, 
черезъ измельченный уголь къ угольку с, по пластин
ке р, оси ах, въ плечо tu къ зажиму си и обратно въ 
батарею.

Двопнымъ мнкрофономъ обезнечена ясная и громкая 
передача речи, ибо, поворачивая приборъ дли нользова- 
шя двойнымъ мнкрофономъ, мы сотрясаемъ угольные зер
на и придаемъ имъ повое положеше. Нельзя не упомянуть 
что н съ гипенической стороны имЬетъ значсте пере
мена звуковой трубки, въ которую только что говори
ло иное лицо.

Фиг. 29 нредставляетъ боковой видъ микрофона.
(Elektrotechn. Zeitschrift, № 33.)

Б И Б Л 10Г Р Д Ф1Я.
L ic h t—E le k tr ic i ta ts —und X -S trah len . Fin

Beitrag zur Frlclarung der llontgen’schen Strahlen. Von 
R udolf M ew es Ingenieur und Physilcer ( Verfasser 
von „Kraft und Masse*). Berlin, 1896. Verlag M. 
K rayn.

С ветовы е, эл ек тр и ч есш е  и иксъ-лучи. 
Р. М евесъ, гтженеръ и физикъ {авторъ соч. „Сила 
и Масса!’*). Берлинъ 52 стр.

Эту брошюру можно рекомендовать любителямъ курье- 
зовъ, собирателямъ произведет!! г.г. ипженеровъ-физи- 
ковъ въ роде Р. Мевеса. Авторъ ея. очевидно, любить и 
интересуется наукой; въ его уме успехи электричества за 
носледте годы оставили сильным впечат.гкшя, въ кото- 
рыхъ, однако, разобраться ему, какъ и никому, не подъ 
силу; но онъ не дожидается полнаго уяснешя и, увле
ченный слабыми аналопями, не совсемъ твердый въ 
основныхъ поняыяхъ, иеремешавт, исрвыя страницы 
Маквелля и Больтцмана съ xeopieff Зелльмайера-Гель- 
мгольтца, съ опытами Крукса и Тесла, опираясь на ра
боту проф. Моллера (?) и собственный трудъ: Сила А 
Масса (?)—предлагаетъ ключъ къ объяснешю явлешя 
Рентгена.

Опыты Рентгена еще совершенно не поняты наукою, 
какъ неноняты еще мной л и более простым явлешя; по 
пока имъ нФтъ научнаго обънснешя, всякий можетъ вы
думывать свои теорш, и чкмъ туманнее его слова, тёмъ 
менее можно поколебать его уверенность. Поэтому мы 
не считаемъ возможнымъ касаться всего того въ бро
шюре г. Мевеса,- что изображаетъ изъ себя на нашъ 
взглядъ непопятный набсръ словъ, формулъ, сопоставле- 
Ilie фактовъ, не нмеющихъ ничего общаго; эти места

своей брошюры авторъ можетъ считать недоступными 
для обыкновеннаго смертнаго.

Мы коснемся лишь совершенно ясныхъ пунктовъ 
брошюры: па стр. 20 авторъ предлагаетъ измерить силу 
свёта фотом етромъ, а электрическую силу „электроско- 
помъ или, еще лучше, весами Кулона". Только полное 
пепонимаше разлгтя идей этихъ приборовъ и нозво- 
ляетъ автору отожествлять силу электрическую съ лу- 
чемъ тепла и света, и утверждать, что Максвелль и 
Гертцъ доказали волнообразное распространеше (по
стоянной) электрической силы отъ заряженпаго ткла и 
строить па этомъ все остальное воззреше.

До чего не мудры исходным мысли автора, видно изъ 
той же стр. 20, где г. Мевесъ полагаетъ, что лучи, рас
пространяясь, могутъ образовать лишь шаровую волну 
(breiten sich kugel — oder strahlen formig); до чего не- 
сложны его методы видно изъ стр. 16—17, где онъ дь 
олектричесшя постоянным называетъ коэффгщгентами 
поглощения электричества, чтобы уподобить ихъ удпль
ны мъ теплоталщ наконецъ, какъ шатки его цифры, вид
но изъ таблицы на стр. 17, основанной па данныхъ 
Магнуса о поглощешп лучей тепла газами, которыя 
отнюдь не могутъ быть сочтенны за установленный 
даже приблизительно. Что касается до явлешя Рент
гена, которому отведено всего 4—5 страиицъ (40—41 и 
50—51) изъ 52 страницъ брошюры, то наиболее очевид- 
нымъ заблуждешемъ автора является то, что онъ счи
тает!) доказаннымъ эфирное происхождеше х-лучей.

Можетъ показаться страннымъ, что мы останови
лись такъ долго на брошюре г. Мевеса. Но, во-нервыхъ, 
это первый печатный курьезъ въ нсторш Рёнтгенов- 
скаго открыыя, поиавиий на наши глаза; а во-вторыхъ, 
намъ не разъ приходилось убеждаться, что иодоб1е за- 
коновъ изменешя силы освещешя и силъ электроста
тической п магнитной (обратная проиорщональность 
квадрату разстояшя) считается многими основашемъ 
электромагнитной теорш света.

Какъ ни курьезна эта мысль, но, можетъ быть, зерно 
истины заключается и въ ней, но не той истины, кото
рая высказывается въ новой теорш света., а совершенно 
другой: всякая сила на разстоянш есть излучете осо- 
баго колебатя. Объ этомъ намъ приходилось говорить 
уже въ № 1 (стр. 14) „Электричества*. В. Л.

Die Galvanoplastik, von Julius W eiss. Yierte, 
vollig umgearbeitete, vermehrte und verbesserte Aufflage 
von Josef Frenz Bachmann. Ingenieur. Band 38 
llartlebens’ Chemisch-Technische Bibliothck. Wien.

Гальванопластика. Юл1усъ Вейсъ. 4-е ш- 
даше, совершенно переработанное, исправленное и допол
ненное инженеромъ Ф.Бахманомъ.

Какъ и большинство спещально-техническнхъ сочи- 
ненш ио прикладной электротехнике, „Гальванопла- 
стика“ Ю.пуса Вейса и Бахмана разделяется на двк 
части—общую и спещальную. Въ этомъ отношен!и трудъ 
Вейса и Бахмана пожалуй, выгодно, отличается отъ дру- 
гихъ, ему иодобныхъ, сравнительной краткостью общей 
части, излагающей основпыя представлешя и ионяпя 
изъ области электричества. Въ этой части приведены 
сведешя" и данныя, действительно необходимый для 
гальванизера; все лишнее изъ нея исключено.

Въ спещальной части, подразделяющейся на гальва- 
ностеию, разсматривающую различные способы гальва- 
ническаго осажден1я металловъ, и собственно гальвано
пластику— воспроизведете формъ посредствомъ осажде- 
шя,—заключается много ирактическихъ указанш отно
сительно устройства гальваноиластическихъ заведенш, 
ведешя работъ въ нихъ, состава ваннъ, матер1аловъ, 
унотребляемыхъ въ гальванопластике, и меръ предо
сторожностей при работе. Объяснешя и оиисашя ил
люстрированы больппшъ числомъ полезиыхъ рисунковъ 
и схемъ (всего 61).

Общая теоретическая часть не особенно удачна. Въ 
ней, между прочимъ, заключается довольно странное 
недоразумкше: въ формуле для расхода матер1ала въ 
батарее на уаттъ-часъ (стр. 60) букве означающей 
въ данпомъ случае граммъ, придано значеше ускорешя 
силы тяжести.
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Lucerne, le lae des Quatre-Cantons et 
leurs environs.

Люцернъ, озеро четы рехъ кантоновъ и 
ихъ окрестности.

Подъ такимъ назвашемъ Оффищальное Бюро спра- 
вокт, въ Люцерне (Bureau officiel de renseignements 
de Lucerne) издало изящную карманную книжку, со
держащую все св^д^шя, могушдя оказаться полезными 
для посетителей Люцерна и Центральной Швейцары.

Путеводитель снабженъ многочисленными нллюстра- 
щями, изображающими города и главнейпия деревни, 
расположенный въ описываемой местности. Еъ этой 
интересной книжке приложены также и тщательно-сд'Ь- 
ланпыя географическая карты различныхъ участковъ 
названной области. Текстъ даетъ верное описаше па- 
мятпиковъ, мйстъ для прогулокъ, экскурсы и т. п.—ко
роче, излагаетъ все, что можетъ представлять интересе 
для туриста II облегчать ему нутешеств1е п opienTit- 
ровку при всякнхъ нреднрипимаемыхъ имъ экскур- 
шхъ.

Мы, съ своей стороны, можемъ только пожелать, 
чтобы въ будущихъ издашяхъ сообщались сведешя ка
сательно гидроэлектрическихъ установокъ, для кото- 
рыхъ въ Швейцары особенно блаяпр1ятны ириродпыя 
услов1я и который для очень многихъ туристовъ, безъ 
сомн̂ ня, иредставляютъ большой пнтересъ.

Путеводитель (изданный также и на н^мецкомъ, и 
англшскомъ языкахъ) высылается безплатно всякому 
лицу, обращающемуся за пимъ письменно къ вышено- 
нменованному Бюро.

Указатель работъ и статей по Электри
честву.

Почтово-ТелеграФНЫЙ Журналъ. Ноябрь.
Новый центробежный модераторъ для аппарата Юза. 
Телеграфы въ Англы. Аккумуляторы па Американскихъ 
шйзподорожпыхъ телеграфахъ. Термохимическая энер- 
пя, выделяемая аккумуляторами. Телефоны на далекое 
разстояше. Новый.микрофонъ системы Лаланда. Телефон
ные тарифы. Декабрь. Автоматический прнборъ для вызова 
пеотвйчающмхъ телеграфпыхъ станщй. Изоляторъ Ноти. 
Устройство главной телеграфной станцш въ НьюЛорке. 
Телефошя па далеыя разстояы1я. Телефопъ безъ бата
рей. О напряжены аккумуляторов!,. Военная электро
техническая школа въ С.-Петербурге. Новый электро
технически Институтъ при Дармштадтскомъ универси
тет!,

1896. Январь. Сравнительная производительность те- 
леграфныхъ нроводовъ и апнаратовъ различныхъ системъ 
въ Европе и Америке и способы ея увелнчешя въ Рос
сы. Примкнете электродвигателя къ аппарату Юза. О 
телеграфахъ. Сохранеше въ складахъ телеграфныхъ ка
белей. Опытъ изследовашя вопроса о почтово-телеграф- 
ныхъ таксахъ. Результатъ 25-легней деятельности госу
дарственная министра, доктора Генриха фонъ-Стефаиа 
въ почтовомъ, телеграфномъ и телефонномъ деле. Теле
фонное сообщенie между Одессою и Николаевомъ. Уголь
ный микрофонъ (carbonnelle) для телефонныхъ лишй 
большого иротяжешя. И звлечете изъ доклада электро
техника Стефенса объ экономы при устройстве электрп- 
ческихъ центральныхъ станщй. Практнчесшя указашя 
при оживлены лицъ, впавшихъ въ мыимую смерть вслед- 
cTBie электрическаго удара.

Электротехнически ВгЬстникъ. № 24. При- 
м!нев1е электричества на Американскомъ накеботе С. 
;1уи. Уничтожее1е растительности на рельсовыхъ пу- 
тяхъ железиыхъ дорогъ электрпческимъ токомъ. № 25. 
Практически наставлешя для оживлешя мнимоумер- 

• шихъ, норажеиныхъ электрпческимъ токомъ. Примк
нете электрическихъ плуговъ въ Германы. Водяной 
реостатъ. Лрименеше электричества для действ1я ба- 
шенъ на военныхъ судахъ. Вибрирующая кнопка для 
звонка. Уннчтожеше индукщоннаго шума въ телефон- 
иыхъ проводахъ. Некоторый улучшешя въ устройстве

элементовъ Дашёля и Лекланше. Трансформаторъ, зажи- 
гаюшдй лампу калешя. № 26. Разсчетъ проводовъ. Элек- 
троавтоматическш почтовый ящикъ. Телефонъ Вотопа. 
Кольцевой реостатъ Л. Дрейера. ОткрыПе проф. Рент
гена. Соперники электрическаго освещешя. Ацетилено
вая лампа Труве и коллофоническая горелка Энгель- 
фредъ. Вертикальный паровыя машины зав. Соттеръ и 
Гарле.

Electrician. № 917. Гальванометръ Кромптона— 
Д’Арсонваля. Бирмингэмская Техническая Школа. 
№ 918. Флемннгъ—къ вопросу объ изследованы дуги 
неремёнпаго тока. Гриффнтсъ — Объ OTnomeuin между 
скоростью и нанряжешемъ въ динамо. № 919. Трубина 
Де-Лаваля. Феррарисъ—Электродинамичеыия вращешя, 
нроизводимыя переменными токами. Термофонъ. Бозт,— 
Полярнзащя электрическихъ лучей при прохождены 
чрезъ двупреломляюпце кристаллы. № 920. Снеллъ—Опас
ность электрическаго разряда. 1895 годъ. Дж. Дж. Том- 
сопъ—Соотношеше между атомомъ и его электричес- 
кимъ зарядомъ. № 921. Флемнпгъ—Эначеше формы кри
вой перемённая тока. Преллеръ—Элекгрическ1е трам
ваи и разстройство телефоновъ.

Elektroteehnisehe Zeitschrift. № 41. Элек
трическая железная дорога Гезуидбрунпенъ—Панковъ. 
Электрическая передача часа въ Соеднненпыхъ Шта- 
тахъ. JM? 45. Мпллеръ—Гидроэлектрическая установка 
на ЩарЬ. Те п хм юллеръ—Электрическая выставка въ 
Карлсруэ. Ротертъ—Къ Teopin асиохроничныхъ двига
телей съ вращающимся магнитным!, иолемъ. № 46. 
Фризъ—Электроизмерительный прнборъ съ зеркалышмъ 
отсчетомъ, основанный на теиловомъ действш тока. 
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Р А З Н Ы Й  И З В Ъ С И Й .
Р а зн ы й  новост и. — На-днлхъ состоялась въ шлю

почной мастерской Крошптадтскаго порта закладка катера 
съ электродвигателемъ для Его Имиераторскаго Вели
чества. Еатеръ нредполагаютъ построить въ 3—4 ме
сяца; длина его будетъ 40 ф., углублеше 2V2i водоизмФ- 
m,ciiie 299 куб. ф., скорость хода 6V2 узловъ. Еатеръ 
разечитаиъ на следующую грузоподъемность: корнусъ 
катера 187 нуд., электродвигатель—41 и., 200 элемен- 
товъ—225 и., валъ съ винтомъ 3 и., 12 пассажировъ 
60 и.,—всего 516 нуд. Элементы будутъ расположены 
подъ люками по обФимъ сторонам!, киля и у бортовъ, 
иодъ обшивкою, на нротяжешн всего корпуса. Такой 
же катеръ, только на 15 фуг. меньше длиною, цршбрФ- 
теиъ, но словамъ газеты „Еотлииъ“, въ Англш Его 
Императорским!» Высочествомъ Велнкимъ Еняземъ Але- 
кеапдромъ Михаиловичемъ.

— На д 11 яхт» въ Министерство Путей Сообщешя 
обратился механикъ-самоучка г. Болгышевъ съ нрось- 
бой разсмотрФть цФлый рядъ едфланныхъ имъ нзобрф- 
Tenifi ио нримФненио электричества къ увеличенш бе
зопасности ири иередвнжешяхъ по желФзнымъ доро
гами. Изобретенные приборы иозволяютъ узнавать во 
всякое время, какъ со станщй, такъ и съ иаровозовъ, 
исиравепъ ли путь; вести переговоры между машинис
тами слФдующихъ другъ за другомъ ноФздовъ; останав
ливать, приводя въ движете тормаза Вестннгауза, иоФздъ 
при всякомъ несчастш; переводить съ поезда стрФлки 
и т- и. НФкоторыя изъ этихъ изобретший нремировапы 
па бывшихъ въ EieBt» и Ярославле выставках!,.

— Саратовская городская дума принцшпалыю при
няла иредложеше фирмы Сименса и Гальске объ элек
трическом!» освФщенш города и вызывает!» теперь пред
ставителя фирмы для выработки условий соглашешя.

Телефопъ въ Норвегш, Телефонный сообщешя въ 
Норвегш развились и установились путемъ исключи
тельно частной ниищатнвы; государство это дФло игно
рировало и ограничивалось взимашемъ съ пользую
щихся телефонами определенной иешг въ вознагражде- 
nie за убытки, причиняемые правительствен пому теле
графу частнымъ телефоном!,. Но именно благодаря 
частной шшидатнвФ, или, лучше сказать, инищатнвФ са- 
михъ жителей, желавшихъ пользоваться телефоном!,, въ 
Норвегш даже рфдкш крестышешй дворъ не имеетъ 
своего телефоннаго аппарата.

Все телефонное дело ведается самими пользовате
лями. Въ сельскихъ округахъ телефонный общества не 
имФютъ даже акщонернаго капитала, и каждый теле
фонный аппаратъ вместе съ принадлежащими къ нему 
проводами ирюбрФтался и устанавливался на средства 
самого потребителя. Члены телефонныхъ дирекщй не 
нолучаютъ никакой платы за. свои труды. Въ городахъ, 
въ болынихъ обществах!,, копечно, имеется и акционер
ный каниталъ. НаиримФръ, Общество въ XpiicTianin 
владФетъ капиталомъ въ 1.800.000 марокъ и выдаетъ ди- 
видептъ отъ 5 до 6%-

Въ случае иовышешя дпвпдеита за 6°/° или иадешя 
его ниже 5%, въ лервомъ случай понижается, а во вго- 
ромъ повышается годовая плата за иользоваше телефо- 
номъ въ слФдующш годъ. Максимальная годовая нлата 
за иользоваше телефоиомъ въ Норвегш не иревышаетъ 
80 кронъ или 90 марокъ. Въ маленькнхъ городахъ го
довая плата доходить до 20 'кронъ или 22 марокъ.

. Ионятепъ тотъ иротестъ со сторопы общества, когда 
телеграфная дирекщя заявила, что телефон!, долженъ 
также составлять преданные и собственность прави
тельства. Иротестъ этотъ выразился созывомъ собранia 
лицъ, распространявших!, телефонный сообщешя въ 
стране, па котором!, единогласно было признано, что 
правительство не будетъ въ состояв in довольствоваться

существующей низкой платой за нользоваше телефо- 
номъ, результатомъ чего явится невозможность пользо
ваться этимъ удобнымъ средством!» сообщешя жнтелямъ 
маленькнхъ городовъ и деревень.

Иодъ вл1яшемъ такого горячаго протеста иредложе- 
nie телеграфной дирекцш не было доложено Стортингу 
въ ирошломъ году. Съ 28 по 30 января этого года про
исходило второе собранie представителей телефонныхъ 
обществъ, на которомъ присутствовали министр!, иоч- 
тово-телеграфпаго департамента и генеральный дирек
тор!, телеграфнаго дФла со многими другими автори
тетными лидами. На этомъ co6paniii было выражено 
требоваше, чтобы правительство отказалось отъ теле
фонной пени, взамФнъ чего телефоиныя общества изъ
явили готовность на безвозмездное посредничество ну- 
темъ своей сФти нередачФ телеграммъ.

(Elektrot. Zeitsclir. № 10).

Телеграфнам л и н ш  черезъ  вн ут рен н ю ю  Аф
р и к у  и  ю ж ноаф риканст й т елеграф н ы й  кабель. 
Виутренно-афрпканская лишя встрФчаетъ ири своей 
ностройкФ все иовыя препятств1я. Недавно германское 
правительство отклонило ходатайство анюпискаго о раз
решены провести линш черезъ германешя владъшл 
въ восточной Африке. Мотпвъ отказа заключался въ 
томъ, что лншя потребовала бы вооруженной охраны 
отъ нанадешй днкихъ нлемеиъ, германское же прави
тельство не можетъ выдать столь болынихъ иолномо- 
чш частному.

Подобный же отказъ со стороны пФмецкаго прави
тельства нолучнлъ и делегатъ South West Africa Tele
graph C°.

Управлеше Траисваля взялось въ течеше 15 лФтъ 
уплачивать ежегодно 200.000 м. телеграфным!, общест
вам!,, онерирующнмъ въ южной Африке, съ темъ, чтобы 
плата за телеграммы на Лондонъ была въ 5 шил. за слово. 
Такса за правительственный депеши установлена въ 
2 in ил. 6 пенс, и за депеши газстъ 1 шил. 3 иене, за слово.

Французская палата ассигновала 180.000 франк, на 
телеграфный кабель между Обокомъ и Джибути на вос
точный берегъ Африки, отъ Гольфа на А день.

Т елаут ограф ъ.—Первый журнал!,, который ири- 
мФиилъ его, есть „Times НегаЫ“ въ Чикаго. Онъ иублн- 
ковалъ немедленно подлинный факсимиле, который ему 
посылали телаутографически ирисутствовавппе на заей- 
дашяхъ Еливлэнда. Ириборъ работалъ превосходно иа 
разстояши въ 700 километровъ.

С луч ай  см ерт и , обусловленны й цгъпъю въ 
2 8 0  волы нь . Въ одной американской каменноугольной 
шахтФ, принадлежащей Leavenworth Coal Со., рабошй, 
обязанный проводить одну изъ' электрическнхъ телФ- 
жекъ, былъ убитъ всл,едств1е случайнаго ирикосновешя 
къ цФии. Наиряжен1е въ двигателяхъ было всего около 
280 вольтъ, н такъ какъ вскръте иокойнаго не обна
ружило никакого повреждешя ни сердца, ни мозга, то 
теряются въ догадкахъ относительно истинной причины 
upoiicuiecTBia. Единственно, что можно предположить, 
это то, что въ моментъ ирикосновешя въ цФии суще- 
ствовалъ экстра—токъ размыкашя очень высокаго на- 
иряжешя.

Т рам ваи  съ подзем ны м и проводам и въ Нъю- 
1ортъ. ВслФдств1е опытовъ, произведенныхъ на Lenox 
Avenue, компашя „Metropolitan Traction Company^ въ 
Нью-1оркФ рФшила снабдить линш 23-й улицы этою 
системою нроводовъ, равно какъ и линш 9 Avenue. 
Она нмФетъ уакже намФреше переделать такимъ обра- 
зомъ всФ лиши своей сФти. Расходы эксплоатацш бу
дутъ на 121/2°/о менФе, чФмъ при кабелФ, и годовая эко- 
ном1я, которая получится ири такомъ npeo6pa30Baiiin, 
достигнешь 10.000.000 франковъ.

Ответственный и сиещальный редакторъ А. И. Смирновъ.
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