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V II. Устройство вагоновъ.

Только въ Америк/fc можно найти наиболее разра
ботанные и приспособленные для механической тяги ва

гоны трамваевъ. Между европейскими и американскими 
вагонами существуетъ огромная разница, которую можно 
объяснить отчасти почти повсемЬстнымъ раснростра- 
нешемъ механической тяги въ Америк^. Вагоны 
тамъ строятся гораздо тяжелее и въ нихъ приспособ
ляется для нассажировъ гораздо больше мФста, чФмъ 
въ европейскихъ вагонахъ. Въ следующей таблиц!} при
ведены главные размеры наиболее расиространениыхъ 
тпповъ электрнческихъ вагоновъ въ АмершгЬ.

Типъ вагоновъ съ  электро

двигателями.

Длина
корпуса

м.

Полная
длина

м.

Длина
плат-

формъ
м.

Ширина 
между по
рогами.

м.

ВФсъ
корпуса

т.

Число 
м!)Стъ 

для пас- 
сажи- 
ровъ.

Закрытый вагонъ 4,87 7,31 1,22 1,83 2,04 22
и я 5,43 7,93 1,25 1,83 2,17 26
я я 6,4 8,54 1,07 1,83 2,38 30
я я 7,6 10,05 1,22 1,83 2,65 36

Открытый вагонъ 4,37 6,40 1,01 — 1,36 34
я я — 6,86 — 1,83 1,59 35
я я — 7,52 — 1,83 2,00 59
я я — 9,37 — 1,93 2,27 50
я я — 10,36 — 1,93 2,72 60
я я • - ........................................................... 11,37 13,41 — — 4,08 90

Обратный закрытый или открытый в а г о н ъ ................ 5,06 7,01 — — 2,08 24
» я Я Я Я ......................... 8,38 10,36 — — 2,81 44

Закрытый вагонъ съ иреддвер1ем ъ.................... 5,17 7,62 — — 2,17 24
я я я я  .................................. 5,49 7,93 1,22 1,83 2,32 26
я я я  я  .................................. 7,62 10,05 ' 1,21 1,83 2,74 36

Открытый я я я  ................................. — 7,98 — 1,83 1,92 40
Закрытый вагонъ съ импер1аломъ...................................... 4,82 7,93 — 1,83 2,27 44

я я Я я  ................................. — 7,52 — 1,83 2,00 59
я я Я Я .................................. 7,77 10,66 1,44 2,06 3,40 72

Открытый я я  я ................................. — 7,52 — 1,83 2,00 59
я я Я Я .................................. 8,23 10,97 — — 4,54 90

Соединен, откр. и закр. вагонъ съ импер1ал................... — 8,38 — 1,83 2,08 48
я я я „ „ безъ импер1ал. . . . 8,84

"

1,93 2,49 40

Типъ и размфръ вагоновъ зависитъ конечно отъ 
мктныхъ условш службы, для какой онъ предназна
чается; напримйръ, для линш, проходящихъ по ожив- 
леннымъ улицамъ, гдф пассажиры входятъ въ вагонъ и

выходятъ изъ него, слЬдуетъ отдавать предпочтете не- 
большимъ вагонамъ съ просторными платформами, а для 
пригородной службы, гдгЬ пассажиры обыкновенно не 
меняются отъ одного конца лиши до другого, будутъ
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выгоднее болыше вагоны. Вагоны съ импер1алами при
меняются въ Америк^ мало, такъ какъ значительную 
часть года, а именно при сильныхъ жарахъ хЬтомъ и 
больпгихъ холодахъ зимой пассажиры ими не пользуются.

Здесь было бы неуместно входить въ подробности 
устройства корпуса вагоновъ, такъ какъ вообще вагоны 
для электрической тяги не отличаются по своему кор
пусу отъ вагоновъ для всякихъ другихъ системъ меха
нической тяги. Достаточно будетъ сказать, что остовъ 
вагона долженъ быть очень крепки!, иоиеречныя под
держки нижней рамы должны быть расположены такимъ 
образомъ, чтобы .оиё не мешали установке двигателей 
и устройству люковъ, чрезъ которые можно было бы 
снимать двигатели целикомъ или по частямъ, не имея 
надобности поднимать для этого корпусъ вагона съ 
платформы; затёмъ, крыша вагона должна быть устроена 
возможно крепко, чтобы она могла поддерживать кол
лекторный катокъ и его подставку. Вообще, крыша у 
электрическихъ вагоновъ должна быть гораздо крепче, 
чймъ у какихъ либо другихъ, вследств1е того напора, 
какому она подвергается отъ коллекторнаго катка.

Относительно внутренней отделки вагоновъ надо 
заметить, что американсшя компанш трамваевъ обра- 
щаютъ въ настоящее время много внимашя на увели- 
чеше удобствъ пассажировъ. Внутренность вагоновъ 
отделывается съ такой же почти роскошью, какъ самые 
лучные вагоны-салоны американскихъ железныхъ дорогъ.

Почти все вагоны американскихъ трамваевъ снаб
жаются гой или другой системой отоилешя. Въ последнее 
время на электрическихъ лишяхъ иолучаетъ большое 
расиространеше электрическое отоплеше вагоновъ, ко
торое по удобствамъ п равномерности распределена 
теплоты можно считать идеалышмъ способомъ,но только, 
къ сожалешю, оиъ не такъ экономиченъ, какъ было бы 
желательно, При сравнительно мягкомъ климате элек
трическое отоплеше обойдется, вероятно, не дороже 
другихъ снособовъ. Следующая таблица даетъ резуль
таты исныташй, ироизведенныхъ въ начале 1894 г. 
бруклинской Atlantic Avenue Electric Bailway Со.

В а г о н ы. Температура. Расходъ 
электриче

ской энергш 
(мощность) 

вольты.Д
ве

ри
.

О
кн

а

Внутрен- 
нш объ ■ 

емъ
въ куб. м.

Наруж
ная

град. Ц.

Средняя 
въ вагоне 
груд. Ц.

2 12 24,08 — 2,2 12,7 2.295
2 12 24,08 —13,8 3,8 2.325
2 12 22.89 — 2,2 9,4 2.180
2 12 25,85 1,6 11,1 2.745
4 16 28,61 -13,8 7,7 3.038
4 16 28,61 — 2,2 12,2 3.160

Электрическимъ грелкамъ слЬдуетъ придавать воз
можно большую лучеисиускающую поверхность и рас
полагать ихъ возможно ниже и ближе къ дверямъ.

Вторымъ предметомъ, па который амернкансшя ком- 
паши трамваевъ обращаютъ большое вшшаше, является 
освйщеше вагоновъ. Электричесше вагоны освещаются, 
конечно, электрически, обыкновенно 5—10 лампами въ 
16. свечей, токъ для которыхъ берется изъ коллектор
ной лиши. Сигнальные фонари до сихъ поръ остаются 
въ большинстве случаевъ керосиновыми, чтобы они 
были независимы отъ случайностей въ снабжеши то- 
комъ; впрочемъ иногда и эти фонари делаютъ электри
ческими.

Въ странахъ, где выиадаетъ много снега, приходится 
заботиться о возможно удобпомъ и дешевомъ способе 
удалешя снега съ пути трамваевъ. Для этой цёли вы
работаны особые снъговые плуги, причемъ применяются

обыкновенно двухъ типовъ. Первымъ типомъ пользуются 
па загородныхъ лишяхъ и на просторныхъ улицахъ; 
онъ состоитъ изъ очень тяжелой платформы, на каж
дому конце которой расположена наклонно къ направ- 
лешю рельсовъ круглая проволочная щетка, а также 
обыкновенные соскабливатели снега. Щетки вращаются 
50-сильнымъ двигателемъ, а кроме того имеется еще 
два 25-сильныхъ двигателя для движешя плуга вдоль 
по лиши. На городскихъ улицахъ, где никогда не до
пускается большое скоплеше снега, применяется сне
говой ллугъ другого типа, который представляетъ собой 
просто очень тяжелый вагонъ съ двумя сильными дви
гателями, снабженный соскабливателямн, которые от- 
гребаютъ снегъ отъ середины пути къ краямъ. Такой 
нлугъ можетъ счищать за одинъ разъ слой снега не 
больше 5 или 77з см.

Кроме перевозки пассажировъ, американсше трам- 
' ваи несутъ еще следующая службы. Во-иервыхъ, въ не- 
которыхъ городахъ между обыкновенными пассажир
скими вагонами ходятъ вагоны съ водой для поливашя 
улицъ, по которымъ эти лиши проложены. Таше вагоны 
заключаютъ въ себе очень больные водяныя систерны 
и поливаше изъ нихъ производится гораздо лучше и 
скорее, чемъ изъ обыкновенныхъ конныхъ телегъ съ 
бочками.

Затемъ на многих!, лишяхъ поддерживается пра
вильное движеше особыхъ грузовыхъ вагоновъ для пе
ревозки носылокъ. Накопецъ, на Бруклинской электри
ческой дороге и некоторыхъ другихъ лишяхъ ходятъ 
особые почтовые вагоны для перевозки почты изъ 
главнаго почтамта въ различныя местный конторы и 
обратно.

Теперь надо остановиться на одной изъ важныхъ 
частей вагоновъ—ихъ колесахъ. Они делаются изъ от- 
беливаемаго чугуна, ферро-никкеля, ферро-марганца, со 
стальной шиной или силошныя стальныя, причемъ 
наиболее употребительны чугуниыя колеса, отбеливаемый 
но ободу до глубины около 20 мм.; они обделываются 
на наждачныхъ колесахъ, такъ какъ не поддаются ни- 
какимъ другимъ пнструментамъ. Колеса для электри
ческихъ вагоновъ изменяются по весу отъ 135 до 190 кгр., 
а дiaмeтpoмъ отъ 55 до 90 см. Приводимая здесь не
большая таблица даетъ возможность определять ско
рость вагоновъ съ колесами различнаго размера при 
данномъ числе обороговъ двигателей.

Къ колесамъ предъявляютъ обыкновенно следующая 
требовашя: въ изломё чугунъ долженъ быть свётло-с4- 
рый, безъ пузырей; отбеливаше по глубине не должно 
отступать отъ установленная размера больше, какъ на 
6 мм., колесо должно быть совершенно цилиндрическое 
и гладкое снаружи, безъ песку, шлака, раковпнъ или 
глубокихъ и неправильныхъ морщинъ.

Колеса более, чемъ какая либо другая часть вагона, 
должны быть креишя, такъ какъ имъ приходится вы
держивать сильный натяжешя. Практика несомненно 
показала, что сечете колеса должно соответствовать 
сёчешю рельса, по которому оно катится. Колеса трам
ваевъ, какъ и железнодорожный, оказалось необходи
мым!. делать несколько коническими, и для того, чтобы 
они оставались на рельсахъ, ихъ надо снабжать флаи- 
цемъ, у котораго бокъ для возможнаго умепьшешя трс- 
1пя долженъ образовать большой уголъ съ бокомъ 
рельса; на практике этотъ уголъ изменяется отъ 20° 
до 35°, а фланцы делаютъ отъ 13 до 20 мм. высотой. 
Въ Америке, гдё употребляются ступенчатые рельсы, 
фланцы делаютъ обыкновенно гораздо толще, чЬмъ въ 
Европе. Плохо устроенный и соразмерный колеса такт, же, 
какъ плохой путь и рельсы, являются главной причиной 
скораго изнашивашя.

Оси колесъ должны быть совершенно параллельны, 
а лишя, соединяющая центры иодшииниковъ, перпен
дикулярна къ осямъ. Если эти услов1я не выполняются, 
то путь сильно страдаетъ.

Чугунъ, изъ котораго выделываются колеса вагоновъ 
въ Америке, обладаетъ, какъ утверждаютъ, замечатель
ными качествами. Такъ, наилучние его образцы обна
ружили при испыташяхъ крепости на растяжеше отъ 
2350 до 2800 кгр. на кв. см. и вообще этотъ чугунъ во



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 99«№ 7.

ДОаметръ
К и л о м е т ]р ы в ъ ч ;а с ъ.

колесъ въ 

сантим.

3,2 6,4 9,6 12,8 16 24 32 40 48 64

О б о р 0 т ы к о л е с ъ в ъ м и н У т у.

61 28 56 84 112 140 210 280 350 420 560
66 26 52 78 103 129 194 258 323 388 517
71 24 48 72 96 > 120 180 240 300 360 480
76 22 45 67 90 112 168 224 280 336 448
84 20 41 61 82 102 153 204 255 306 408
91 19 37 56 75 93 140 187 234 280 374

107 16 32 48 64 80 120 160 200 240 320

многихъ отиошетяхъ больше нохожъ па мягкую сталь 
или железо, чемъ на обыкновенный чугунъ; отъ ударовъ 
ручника на немъ остаются таше же знаки, какъ на 
жел'Ьз̂ , н изъ пего выковывали листы.

На наровыхъ трамваяхъ чугунный колеса служатъ 
дольше, чг1шъ на электрическихъ городскихгь лишяхъ, 
вслйдс'ше более ровнаго пути и меныпаго числа оста- 
новокъ; на нервыхъ они дгЬлаютъ до 160.000 км., а на 
вторыхъ 120.000 км. является редко достижимымъ ма
ксимумом!,; въ Евроне тагЛя колеса дйлаютъ въ сред- 
немъ 80.000 км.

Мноия KOMiianiu въ Европе и Америке отдаютъ 
предпочтете жел!;знымъ колесамъ со стальными ши
нами, такъ какъ для чугуииыхъ колесъ требуется осо
бый чугунъ и ихъ выделка не легка. Пробовали при
менять колеса изъ литой стали, но они большого рас
пространена не получили, такъ какъ гораздо дороже 
чугунныхъ, а преимуществ!» надъ ними предствляютъ 
мало. Утверждаюсь, что железный колеса со стальными 
шинами прочнее чугунныхъ всл^дств1е своей большей 
эластичности, но ихъ важное преимущество заключается 
въ возможности менять стальпыя шипы, когда онй 
изобьются. Угверждаютъ также, что эти колеса гораздо 
легче чугунныхъ. Они дйлаютъ, какъ говорятъ, до 
300.000 км.

Теперь иерейдемъ къ другой важной принадлежности 
вагонныхъ платформъ, тормазамъ. У электрическихъ 
вагоновъ применяются тормазы сл'Ьдующихъ типовъ: 
ручные, действующее на ободъ колеса или на оси, воз
душные и электричесше тормазы.

Тормазы перваго типа дол жны быть снабжены длин
ными рычагами для ириведетя въ дгЬйств1е и очень 
сильными пружинами для ихъ возвращешя въ перво
начальное положете. Тормазныя подушки обыкновенно 
бываютъ чугунный и устраиваются такъ, чтобы легко 
было переменять ихъ; делаются также приспособлен1я 
для устране1пя иоследств1й изнашивашя. Въ отношеши 
послйдняго исиытати, произведенныя въ Америке, по
казали, что чугунный (отбеленныя) подушки изнаши
ваются гораздо скорее составиыхъ, железныхъ и чугун
ныхъ, и стальныхъ; что касается до колесъ, то въ ихъ 
изнашивай in, повидимому, нетъ разницы въ зависимости 
отъ матер1ала тормазиыхъ подушекъ. Надо, конечно, 
стараться, чтобы больше изнашивались последшя, а не 
колеса. Можно принять, что тормазная подушка вЬситъ 
въ среднемъ 972 кгр. новая и остается 4 кгр., когда 
делается негодной для уиотреблешя, т. е. изнашивается 
на 572 кгр. •

Тормаза должны приводиться въ действ1е быстро, 
чтобы кондукторъ вагона могъ нажимать ихъ несколь
кими оборотами. Для более легкаго управлетя руко
ятки делаются съ трещетками.

При механической тяге входятъ въ унотреблеше 
разлпчпые мехапнчесше тормаза, а именно воздушные 
и электричесше. Изъ носледнихъ въ Америке оказался 
очень удачнымъ тормазъ Сперри, действ1е котораго со- 
всемъ не зависитъ отъславнаго тока линш; когда этотъ 
токъ прерывается, двигатель стремится действовать, 
какъ геиераторъ, и этой-то эперпей и пользуются для 
действ1я тормаза. Тормазъ состоитъ изъ ноддерживаю- 
щагося на раме вагона илоскаго кольца, которое при 
дёиствш тормаза прижимается къ обточенной фаске на 
внутренней стороне вагонпаго колеса, нричемъ поверх
ности соирикасатя „смазываются14 угольной щеткой, 
прилегающей къ нимъ при действие тормаза. Въ теле 
этого кольца заключена катушка, соединяющаяся съ 
двигателемъ, когда последний разобщается отъ главной 
линш; при этомъ но катушке пачинаетъ проходить токъ, 
намагничивающей кольцо и заставляющей его притяги
ваться и прижиматься къ вагоипому колесу. Тормаже- 
ше обусловливается при этомъ тремя различными и 
очень сильными причинами: 1) дейстем ъ двигателя, 
какъ динамо-машины, развивающаго пару силъ, нроти- 
водействующихъ вращешю осей, 2) трешемъ тормазного 
кольца ио колесу и 3) самое главное, очень сильными 
токами Фуко, развивающимися въ вагонномъ колесе при 
его вращеши въ магнитномъ ноле тормазпаго кольца. 
Важное преимущество этого тормаза заключается въ 
томт», что онъ прпходитъ въ денств1е самъ при разоб- 
щенпг вагонпыхъ двигателей отъ линш и нельзя зам
кнуть токъ, не освободи въ тормаза; остановка произ
водится съ большей постепенностью. Тщательный под
считывала, сдЬланныя въ Америке, показывают!,, что 
применять тормазъ приходится въ среднемъ 1.300 разъ 
въ день, когда вагоиъ дйлаетъ 262 км. втечете 18 ча- 
совъ, т. е. приблизительно разъ въ 5 минутъ; при такихъ 
услов1яхътормажетевъ ручную является весьма тяжелой 
работой для кондуктора вагона, и электрическш, дей
ствующи! автоматически тормазъ, является весьма жела- 
тельиымъ. Но, съ другой стороны, этотъ тормазъ зависитъ 
но своему действш отъ электродвигателя и въ случае 
неисправности носледняго перестаетъ действовать; виро- 
чемъ этотъ недостагокъ не такъ важенъ, какъ кажется 
съ перваго взгляда, такъ какъ двигатели повреждаются 
теперь сравнительно редко и кроме того можно иметь 
въ запасе ручной тормазъ.

Большая скорость и безшумное движете вагоновъ 
заставили снабжать послёдше особыми оградами для 
предупрежден!я ионадашя пешеходовъ иодъ колеса ва
гона. Для этого придумали различным нрпспособлетйя 
въ роде, нанримеръ, большой сетки впереди вагона, 
опускаемой въ случай надобности кондукторомъ, но 
они оказались совершенно непригодными, такъ какъ 
въ случае столкновешя кондукторъ долженъ действо
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вать тормазомъ. Гораздо практичнее оказывается болЬе 
простое присиособлеше, представляющее собой рядъ 
сетчатой лопатки, расположенной на рессорахъ па 
каждомъ конце вагона очень близко отъ грунта.

Почти все электричесше вагоны снабжаются песча
ными ящиками для облегчешя восхождешя на подъемы; 
они обыкновенно приводятся въ дЬйств1е при помощи 
педали. Для сигналовъ на каждой платформе распола
гается звонокъ, по большей части электричесюй, при
водимый въ де&ств1е также педалью. Они снабжаются 
небольшой батареей аккумуляторовъ.

Электрически счетчикъ системы [умкеля, 
фирмы Щ уккертъ и К0 *).

На IV Электрической выставке Императорскаго 
Техническая Общества, я впервые увидалъ счетчикъ 
системы Гуммеля, который меня очень заинтересовалъ 
своей раидональной конструкцией; недавно мне приш
лось иметь въ рукахъ и изслед'овать такой счетчикъ на 
30 амиеровъ при 110 вольтахъ. Пользуясь этимъ случа- 
емъ, я рёшилъ испытать, параллельно, весьма употре
бительные здесь счетчики Арона (на 50 амперовъ) и 
Томсона **) (на 30 амперовъ при 110 вольтахъ).

Сначала я приведу описаше и характеристику счет
чика Гуммеля въ переводе изъ брошюры, полученной 
мною при счетчике, а затемъ сообщу результаты испы- 
ташя счетчиковъ, произведеннаго мною въ хорошо об
ставленной лабораторш.

Счетчики Арона и Томсона уже были описаны въ 
журнале „Электричество41.

Когда производство светильная газа настолько усо
вершенствовалось, что можно было приступить къ*по
стройке газовыхъ заводовь для снабжешя целыхъ го- 
родовъ, то большею частью устраивалось соглашеше 
между производителями и потребителями, по которому 
послёдше получали, за известную сумму, право жечь 
определенное число горелокъ въ течете определенная 
времени. Недостатки плохой системы скоро сказались, 
такъ какъ ни производитель, нп потребитель не могли 
быть довольны. Первый не могъ сообразовать расхода 
съ меняющимся потребностями, второй не могъ контро
лировать расхода и предупреждать злоуиотреблешя. 
Темъ не менее потребовались значительный усшия со 
стороны газовыхъ обществъ, пока изобретенные газо
вые счетчики прюбрёлп довер1е потребителей.

Если на электрическихъ стаищяхъ все еще часто 
встречаются подобныя услов!я н потребители пользу
ются известнымъ числомъ ламиъ накаливашя за опре
деленную месячную плату, то причину этого следуетъ 
искать главнымъ образомъ въ недоверш, съ которымъ 
публика относилась къ. электрическимъ счетчикамъ. Во- 
первыхъ публика вообще побаивается электрическихъ 
единицъ, какъ-то: амперъ, вольтъ и друия, которыя для 
нея непонятны, во-вторыхъ еще недавно счетчики не 
удовлетворяли вполне всемъ темъ требовашямъ, кото
рыя нужно ставить удовлетворительному прибору.

Счетчикъ имеетъ значеше не только для кл1ентовъ 
центральныхъ станцш, а и для всехъ владельцевъ ма- 
ленькихъ самостоятельныхъ установокъ. Своимъ точ- 
нымъ контролемъ приборъ даем  возможность вести 
экономическую эксплоатащю и беречь лампы и токъ. 
Въ тоже время онъ во время предостерегаетъ владель
ца, такъ какъ всякая неисправность установки въ роде 
недостаточной изолящи сети отъ земли и т. и., тотчасъ

*) Теперь: Elektricitats-Aktiengesellchaft, Niirnberg.
**) Счетчикъ Арона былъ полутень мною отъ г.г. Си- 

менсъ и Гальске въ 1890 году и все время находился въ 
моихъ рукахъ; счетчикъ Томсона былъ любезно предо- 
ставленъ для моихъ опытовъ директоромъ-раснорядителемъ 
В ысочайше утвержденная общества электрическая освй- 
щешя.

сказывается на иоказашяхъ прибора и притомъ раньше, 
чемъ настуиятъ серьезныя повреждешя.

Счетчикъ только тогда достигаетъ широкаго распро
странена, когда онъ будетъ удовлетворять всемъ тре
бовашямъ практики. Фирма Шуккертъ, перечисляя ихъ 
въ описанш своего счетчика, выставляетъ следующая 
его преимущества.

На первомъ плане стоитъ здесь точность показа
нии границы, въ которыхъ колеблется погрешность 
должны быть точно определены и счетчикъ долженъ 
начинать свои показашя при возможно малой силе 
тока. НапримЬръ у описанная ниже счетчика Шук- 
керта отклонешя показаны отъ истины не превыша- 
ютъ 1%. Приборы при томъ настолько чувствительны, 
что, наиримеръ, счетчикъ на 30 амперовъ, начинаетъ 
работать тотчасъ какъ будетъ включена даже одна 
лампочка въ 5 свечей. Счетчикъ болыпихъ размеровъ 
начинаетъ работать отъ одной 16 свечной лампы.

Другимъ услов1емъ являетсь неизменяемость пока
заны. Все приборы, въ которыхъ для отсчета применя
ются постоянные магниты (наир, известные счетчики 
Арона и Томсона), или массивные куски железа, бу- 
дутъ изменять свои показашя отъ времени и когда 
вследств1е короткая замыкашя или тому подобная 
случая черезъ приборъ пройдетъ ненормально сильный 
токъ.

Весьма важное преимущество счетчика фирмы Шук
кертъ заключается въ томъ, что онъ не содержитъ въ 
себе ни постоянныхъ магпитовъ, ни железныхъ массъ 
въ действующихъ органахъ, ни пружинь, ни другихъ 
частей, подверженныхъ изменешямъ; показашя его 
основываются исключительно на тождественныхъ поло- 
жешяхъ отдельныхъ частей, поэтому этотъ приборъ 
свободенъ отъ подобныхъ погрешностей и регистриру
е м  расходъ тока всегда одинаковымъ образомъ.

Дальнёйшимъ услов1емъ является простота кон
струкции Счетный механизму изъ немногихъ зубчатыхъ 
колесъ и маленькы электродвигатель съ вращающейся 
осью—вотъ составныя части счетчика Шуккерта.

Счетчикъ удовлетворяем также условш, по которому 
приборъ долженъ быть совершенно самостоятеленъ и 
не долженъ нуждаться въ особыхъ приспособлешяхъ для 
пускашя его въ ходъ (наир, завода часоваго механизма, 
какъ въ счетчикахъ Арона, а напротивъ, долженъ при
ходить въ действ1е какъ только черезъ него пройдетъ 
токъ. При болыпихъ станщяхъ неизбежно будетъ слу
чаться, что часовые механизмы будутъ останавливаться 
и темъ вызывать непр1ятности и споры между потре
бителями тока и центральной станщей.

Наконецъ, требуется чтобы количество энергш за
трачиваемой счетчикомъ при работе было ничтожно. 
Расходъ тока въ счетчикЬ Шуккерта при напряжены 
въ 100 вольтъ составляем только 0,05 ампера и за
трата энергш на счетчикъ определяется такимъ обра
зомъ, въ 5 уаттовъ, что соответствуем десятой части 
расхода энергш въ 16-ти свечной лампе.

Счетчикъ системы Гуммеля состоим собственно изъ 
маленькая электродвигателя, чрезъ индукторъ которая 
проходить главный, а чрезъ якорь—ответвленный токи, 
и изъ меднаго диска, который тормазится возбужден
ными въ немъ токами Фуко.

Фиг. 1 изображаем схему прибора. М небольшой 
электродвигатель, якорь котораго а и индукторъ Ъ не 
заключаютъ въ себе железа, во избежаше ошибокъ, 
обусловленпыхъ переменнымъ состояшемъ магнитизма 
въ железе. На продолжены оси электродвигателя на- 
саженъ медный дискъ s, вращаюшдйся передъ полюсами 
электромагнита с и тормазимый токами Фуко. Если 
проследить за токами, то станетъ ясно, что главный 
токъ можем попасть въ лампы только пройдя чрезъ 
обмотку электромагнитовъ. Остальныя части прибора 
включены въ шунтъ къ лампамъ, т. е. въ большинстве 
случаевъ къ точкамъ иостояной разности потенщаловъ.

Прп этомъ якорь а, электромагниты тормаза, и въ 
случай нужды безиндукщонное сопротнвлеше, все вклю
чены последовательно.

На фиг. 2 и 3 показано расноложеше ткхъ же ча
стей, съ соблюдешемъ техъ же буквъ. Якорь шаро-
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образный, но полый, что представляетъ больпия выгоды 
по легкости якоря и симметричности его формы; слгйд-

Фиг. 3.

Для большой ясности теорш счетчика сначала от- 
бросимъ вей побочный вл1яшя, мёшаюния действ1ю 
прибора и примемъ ихъ во вниман1е только впослйд- 
ств1и.

Если обозначитъ чрезъ г силу измгЬряемаго тока, то 
израсходованное количество тока М выразится чрезъ 
ннтегралъ взятый для извЬстнаго промежутка времени.

Мы им^емъ уравнеше

ж — /  ш .
Но А, мощность электродвигателя, пропорциональна 

силе тока въ электромагнитахъ г и скорости вращешя 
v, такъ какъ сила тока въ якоре можетъ быть разема- 
триваема какъ постоянная. Мощность А, расходуемая 
мЬднымъ дискомъ, также пропорциональна скорости v и 
силе токовъ Фуко J  ВЪ ДИСК'Й.

Такимъ образомъ мы имеемъ

A ~ i v = A 1 =  JvK

где к есть постоянная величина. Такъ какъ сила токовъ 
Фуко также пропорпдональна скорости вращешя, то для 
каждаго момента

iv — кх v2 нли i =  K± v,

т. е. во всякш моментъ скорость вращешя пропориДо- 
нальна силе тока въ электромагнитахъ. ДалЬе отсюда 
слЬдуетъ, что путь, пройденный м'Ъднымъ дискомъ и 
определяемый числомъ его оборотовъ, пропорд1оналенъ 
расходу тока и регистрирующей счетчикъ непосред
ственно указываетъ иоследнш.

До сихъ иоръ мы пренебрегали побочными вл1яшями. 
При первомъ приближены! мы предположимъ, что сила 
тока въ якоре электродвигателя остается постоянной, 
Строго говоря это невозможно, такъ какъ при враще- 
Hin якоря въ немъ возбуждается противодействующая 
электровозбудительная сила, которая зависитъ отъ ско
рости вращешя и отъ силы тока въ электромагнитахъ. 
Для того, чтобы уменьшить это вл1яше, вводятъ передъ 
якоремъ возможно большее сопротивлеше.

Такимъ сопротивлешемъ служитъ прежде всего об
мотка электромагнитовъ тормаза; этимъ достигается 
еще то преимущество, что колебашя въ напряжеши не 
вызываютъ заметиыхъ измененш въ скорости враще
шя, такъ какъ одновременно меняется и вл1яше тор
маза. Кроме того, въ случае нужды, вводятъ еще без- 
индукщонное сопротивлеше.

Другое поправочное приспособлея1е служитъ для 
устранешя соиротивленш трешя. Это достигается тймъ, 
что передъ якоремъ помещаютъ особую добавочную 
обмотку, которая ироизводитъ крутядцй моментъ, рав
ный моменту сопротивлешя . механическихъ трети. 
Большею частью эта добавочная обмотка вводится по
следовательно съ якоремъ и электромагнитами тормаза.

Счетчикъ рекомендуется ставить въ такихъ местахъ, 
гдй онъ не подвергался бы вл1яшю сырости и резкимъ 
колебашямъ температуры. Укреплять его надо на ров
ной вертикальной стене. При установке съ нимънадо 
обращаться осторожно, особенно следуетъ избегать 
сильпыхъ толчковъ, могущихъ повредить правильность 
положешя вертикальной оси. Только тогда, когда уста
новка прибора совсймъ закончена, освобождаютъ ар- 
ретироваше. Делается это такимъ образомъ: вытягива- 
ютъ пуговку, находящуюся внизу прибора и нросовьг- 
ваютъ прикрепленный къ ней стержень. Въ послед- 
нихъ образцахъ просто вывинчивается снизу винтикъ. 
По окончанш установки закрываютъ особыми ящич
ками зажимы счетчика и накладываюсь на нихъ пломбу.

На верхнемъ циферблате отсчитываютъ единицы, на 
второмъ сверху десятки и т. д. Разность отсчетовъ до 
и после извёстнаго промежутка времени, помноженная 
на некоторую постоянную величину *), данную для 
каждаго прибора, даетъ расходъ тока въ амиеръ ча- 
сахъ. Постоянная величина определена для одного де- 
лешя верхняго циферблата.

вдемъ этого является незначительность трешя оси въ *) Эта постоянная равна большею частью единице или 
гнезде. кратна ей.
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Примйръ: постоянная счетчика равна единице, т. е. 
если стрелка верхняго циферблата передвинулась на 
одно д'Ьлеше, то счетчикъ зарегистрировали одинъ ам- 
иеръ часъ. Положимъ, что мы отсчитали 1187 до на
чала работы и 2843 по окон чаши ея. Расходъ равенъ 
(2843 — 1187) X одинъ амперъ-часъ =  1656 амиеръ-ча- 
совъ.

При отсчете надо обращать особое вннмаше па то, 
что, если стрелка какого нибудь циферблата подвин у-

Фиг. 4.

Фиг/7.

Фиг. 8.

лась на одно делете, то стрелка следующая за ними 
верхняго циферблата должна сделать полный обороти.

Но фиг. 4 наприм'Ьръ легко можно бы отсчитать 7000 
на четвертомъ циферблате. Если же обратить вннмаше 
на слйдующш верхний циферблатъ (3-й) то видно, что 
его стрелка стоитъ еще только на 9, чтодаетъ отсчетъ 
7900. Поэтому рекомендуется начинать при отсчете 
всегда си верхняго циферблата и приписывать следую
щая цифры слева.

Фиг. 5 представляетъ схему включешя счетчика при 
двухъ-приводной систем!), а фиг. 6—при трехъ-проводной.

Фиг. 7 и 8 показываютъ наружный видъ закрытаго 
и открытая счетчика.

Остается еще прибавить, что при употреблены 
счетчика для очень точныхъ измерены слГдуетъ за 
часъ до опытовъ включить шунти въ цепь.

Счетчики Гуммеля находятся уже ви болыиомъ рас
пространены; ихъ изготовлено более 8000 штуки; они 
установлены въ городахъ: Гамбург!), АльтонГ, АхенЬ, 
Мюнхен!), Будапешт!), Франкфурт!) на Майн!) и др.

При испытанш мною трехъ счетчиковъ Арона, Том
сона и Гуммеля получились слйдуюшде результаты.

Показашя приборовъ за 3 часа непрерывная дМ- 
ств1я 23 ноня 1895 года; вольты все время записыва
лись регистрирующимъ вольтметромъ Ришара и колеба
лась отъ 98 до 103; средше вольты =  9872:

Показаше счетчика Арона по коэф
фищенту проверенному въ 1890 г. . . 36, 2 ами. часа.

Показаше счетчика Томсона но 
данному при счетчик!) коэффищенту . 47, 6 „ „

Показаше счетчика Гуммеля по дан
ному при счетчик^ коэффищенту . . . 52,86 „ „

Показаше перваго изъ двухъ вве- 
денныхъ последовательно медныхъ 
вольтам е т р о в ъ ................... * .................... 52,22 „ „

Тоже второго .......................................  52,77 „ „
Опытъ въ течепш 3 часовъ 26 ш ня при техъ же 

обстоятельствах^ средше вольты приблизительно =  100.
Показаше счетчика Арона . . . .  38,15 амп. часа. 

„ „ Томсона . . 53,15 „ „
„ „ Гуммеля . . . .  56.55 „ „

Изъ этихъ испытаны можно вывести следующая 
заключешя.

Стальной магнитъ на маятнике счетчика Арона 
настолько ослабъ за четыре слпшкомъ года, что онъ 
иоказываетъ слишкомъ на 30% менее действительности. 
Показаше счетчика Томсона было менее действитель
н а я  въ зависимости отъ тормозящихъ стальныхъ магни- 
товъ, которые не могли сделаться сильнее прежняго, 
а потому, что счетчикъ назваченъ на 110 вольтовъ, а 
работалъ при менынемъ напряжены. Это видно и изъ 
сравнешя иерваго опыта со вторыми когда вместо 
среднихъ 9872 вольтовъ напряжение было въ среднемъ 
100 вольтовъ; тогда разница въ показашяхъ счетчиковъ 
Томсона п Гуммеля уменьшилась. Во всякомъ случае 
очевидно стальные магниты счетчика Томсона уже не
сколько ослабли и требовалось определить новый коэф- 
фищентъ для этого счетчика; это видно изъ того, что 
онъ при 110 вольтахъ, по разсчету, долженъ дать по- 
казашя выше .действительныхъ.

Счетчикъ Гуммеля, не смотря на значительно мень
шее папряжеше противъ нормальная (9872 вместо 
110), показывали точное число амперовъ-часовъ; раз
ница между нимъ и медными вольтаметрами была не
значительна. Когда требуется мерить амиеры-часы, а 
не уатты, какъ это обыкновенно имеетъ место при 
центральныхъ станщяхъ электрическаго освещены съ 
определенными электрическими напряжетемъ, тогда 
счетчикъ Гуммеля несомненно практичнее. Поддержи
вать очень точно число вольтовъ въ разпыхъ точкахъ 
большой сети, при разныхъ нагрузкахъ, немыслимо, 
а потому счетчикъ Томсона и подобные будутъ счи
тать то въ пользу, то въ ущерби потребителя; едва-ли 
кто въ состоянш свести балансъ и определить его раз
меры за целый годъ.

Затемъ мною были проделаны следуюпце опыты.
Счетчики Гуммеля и Томсона были повешены съ 

большой тщательностью правильно относительно гори
зонта, по имеющимся при счетчикахъ знаками, и за-
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| т*мъ наблюдалось: прп какой наименьшей сил* тока 
они начинаютъ давать показашя, т. е. ихъ электродви
гатели трогаются съ м*ста.

Счетчикъ Гуммеля всегда трогался съ м*ста при 
сил* тока отъ 0,20 до 0,22 ампера; счетчикъ Томсона 
трогался съ м*ста при сил* тока отъ 0,22 до 0,25.

Оба счетчика были выведены изъ нравильнаго поло- 
я т я  и отклонены оба одинаково на 3° въ плоскости 
ихъ основами. Счетчикъ Гуммеля трогался съ м*ста 
прп сил* тока отъ 0,23 до 0,27; счетчикъ Томсона—при 
сил* тока отъ. 0.50 до 0,52. Причина этого объясняется 
сравнительной легкостью и симметричностью формы 
(шаровой) якоря счетчика Гуммеля.

Итакъ мои опыты не указали на к а т я  либо невы
годный стороны посл*дняго счетчика сравнительно съ 
Томсоновскимъ, но преимущества Гуммелевскаго оче
видны и весьма важны. Конечно все, что я говорю, от
носится только къ исныгапнымъ мною тремъ системам*, 
но дв* изъ нихъ наиболее употребительны въ Россш.

Счетчики Арона постоянно выводятся изъ употреб- 
лешя, что вполн* справедливо и понятно: они мало 
внушаютъ дов*р1я потребителямъ и техникамъ но сво
ему принципу; счетчики Томсона продолжаютъ сильно 
распространяться, а между т*мъ, всл*дств1е у потребле
на стальвыхъ магнитовъ, ихъ необходимо ежегодно 
проверять и определять каждый разъ коэффищентъ. 
Это возня не малая; хорошо еще было бы если бы эта 
проверка производилась въ компетептныхъ учрежде- 
шяхъ или хорошо обставлепныхъ лаборатор1яхъ; на 
практик* мы видимъ обратное: большое число счетчи- 
ковъ отъ какой пибудь центральной стаицш иов*ряет- 
ся^второстепенными техниками, нам*ст* у потребите
лей, въ течете какихъ пибудь 20 много 30 мииутъ на 
счетчикъ.

Счетчикъ, который не им*етъ въ своемъ механизм* 
злемептовъ, изменяющихся отъ времени, и потому про
веряется передъ установкой одпажды на всегда или на 
очень долго представляетъ важное преимущество. Вто
рое также весьма важное преимущество счетчика Гум
меля: это независимость его ноказашй отъ изм*вешя 
напряжешя въ п*которыхъ пред*лахъ, который обыкно
венно не превосходятся на порядочиыхъ центральныхъ 
станщяхъ. Л не буду останавливаться на другихъ срав
нительно мелкнхъ преимуществахъ этого счетчика.

В . Чжолевъ.

Замка пара электричествомъ въ ж ел езн о
дорожной практике.

Въ своемъ сообщены! подъ этимъ заглав1емъ въ Аме- 
риканскомъ Институт* Электротехниковъ д-ръ Л. Ден- 
канъ разсматриваетъ два сл*дующихъ вопроса:

1) Данная жел*зная дорога д*йствуетъ въ настоящее 
время паромъ; будетъ ли выгодно сд*лать полную пе
ремену на электричество или сл*дуетъ сд*лать непол
ную перем*ну и какъ это сд*лать?

2) Если приходится строить совершенно новыя ли- 
нш, то будетъ-ли выгодно снабдить ихъ электрической 
тягой и какъ это сл*дуетъ сд*лать?

Хорошая железнодорожная служба должна удовлет
ворять совершенно различпымъ требовашямъ для пере
возки пассажировъ и грузовъ. При пассажирскомъ дви- 
жеши доходъ дороги увеличивается, когда по*зда хо- 
дятъ чрезъ коротк1е промежутки времени и съ большой 
скоростью, а это услов1е легко удовлетворяется прп 
электрической тяг*, тогда какъ стоимость перевозки 
пассажировъ паромъ сильно увеличивается съ увеличе- 
диемъ числа ио*здовъ. Для товарнаго движешя наиболь
шая экономия достигается тогда, когда одинъ локомо- 
тпвъ тянегъ по*зда наибольшаго в*са; въ виду этого 
за посл*диее время стремились къ увеличенш разм*ра 
локомотивовъ, емкости вагоновъ и длины по*здовъ. Это 
потребовало, конечно, увеличешя прочности пути, что

повело къ огромнымъ расходами, но посл*дше окупи
лись удешевлешемъ перевозки грузовъ. Движете товар- 
ныхъ по*здовъ электрическими локомотивами оказалось 
бы очень невыгодными всл*дств!е неправильности служ
бы этого рода и неравномерности расиред*лешя на
грузки вдоль лиши; надо помнить, что при электриче
ской тяг* посл*днее ycioBie увеличнваетъ какъ стои
мость первоначальнаго устройства, какъ и стоимость 
д*йств1я.

Статистика американских!» дорогъ показываетъ, что 
количество грузовъ па по*здъ-километръ бол*е, ч*мъ 
удвоилось за перюдъ времени съ 1870 по 1890 г., а рас
ходы на перевозку уменьшились больше, ч*мъ на поло
вину; съ другой стороны, число пассажировъ на по*здъ- 
километръ уменьшилось, и расходы на ихъ перевозку 
изменились только незначительно, несмотря иа экопо- 
мш отъ различныхъ усовершенствованш. Такимъ обра- 
зомъ, эти два рода движешя шли за упомянутый перюдъ 
времени по противуиоложнымъ направлешямъ: пасса
жирское по такому, гд* электричество представляется 
самымъ экономичным^ а товарное по другому, гд* 
электричество оказывается самымъ дорогимъ. Между 
ирочимъ сл*дуетъ заметить, что посл*днее двuжeнie 
является наибол*е важнымъ въ хозяйств* жел*зныхъ 
дорогъ, такъ какъ оно даетъ носл*днимъ въ Америк* 
въ 2V2—3 раза больше доходовъ, ч*мъ пассажирское 
движете. Поэтому при теперешнихъ услов1яхъ можно 
говорить только о д*йствш жел*знодорожныхъ лиши 
отчасти электричествомъ и отчасти паромъ.

Иосмотримъ теперь, можно-ли производить пассажир
ское движете вполн* или отчасти электричествомъ. 
Приведете въ движете электричествомъ скорыхъ сквоз- 
ныхъ ио*здовъ на главпыхъ лишяхъ было бы песом- 
н*ино певыгодпо,—электрическую тягу можно съ вы
годой применять только къ м*стнымъ ио*здамъ при 
особомъ пути для пихъ. Что касается до в*твей, то 
выгодность зам*ны пара электричествомъ па нихъ за- 
виситъ отъ м*стныхъ услов1й. Сквозное движеп1е со- 
ставляетъ только небольшой процентъ пол наго числа 
перевозимыхъ пассажировъ; а потому м*стное дви
ж ете  представляетъ большое значете въ жел*зно- 
дорожномъ хозяйств*, и оио несомн*ныо должно вызвать 
въ скоромъ времени возннкновете независимыхъ 
электрическихъ лиши, проходящихъ параллельно же- 
л*знымъ дорогамъ, если носл*дтя сами не позаботятся 
улучшить сообщеше между смежными городами введе- 
шемъ электрической тяги.

Что касается до характера электрическаго снабже- 
шя лиши, то онъ завнситъ отъ м*стныхъ услов1й. Въ 
н*которыхъ случаяхъ можетъ оказаться ц*лесообраз- 
пымъ пользоваться отд*льными электрическими ваго
нами, которые ходятъ по жел*знодорожнымъ иутямъ 
между городомъ и по литямъ трамваевъ въ городахъ. 
Такъ какъ скорость и электрическое напряжете на 
т*хъ и другихъ лишяхъ не могутъ быть одинаковы, то 
въ этихъ случаяхъ сл*дуетъ ставить н*сколько двига
телей въ вагон*, которые соединяются то параллельно, 
то последовательно.

Въ настоящее время компавш электрическихъ трам
ваевъ, развивая с*ги своихъ литй, ндутъ отъ трамван- 
наго движешя къ сквозному, отъ мелкихъ двигателей 
къ круинымъ. Наоборотъ, жел*зиодорожныя компанш, 
исходя изъ крупныхъ единицъ, спускаются къ совре- 
меннымъ электро-трамвайнымъ литямъ. Можетъ быть, 
со временемъ он* всгр*тятся и для современной па
ровой дороги будетъ выработанъ какой-либо образецъ 
электрической системы.

Что касается до системы, то въ настоящее время 
единственной, при которой можно разсчитывать съ ув*- 
ренностью на усп*хъ, является система постояниаго тока 
съ воздушными проводами. Она 1) представляется иаи- 
мен*е сложной, относительно проводки тока въ вагоны,
2) доиускаетъизм*нешя скорости въ широкихъ иред*лахъ 
при сравнительно высокомъ полезномъ д*йствш и 3) 
настолько практически знакома намъ, что можно сразу 
гарантировать усп*шность д*йств1я. Если л и тя  очень 
длинна, то можетъ оказаться ум*стнымъ устроить вдоль 
нея нодстапцш съ вращающимися трансформаторами.



104 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. й  7.

Въ случай устраиваемыхъ заново для электрической 
тяги такйхъ дорогъ, какъ подземныя или надземныя 
для скораго меж дугород наго сообщетя, услов1я быва- 
ютъ особенно благопрзятны для электричества. Здйсь 
будетъ выгодно располагать вдоль лпнш батареи акку- 
муляторовъ для поддерживатя равпомйрной нагрузки 
у станцШ и для возвращен1я части эпергш для полез
ной работы; благодаря этимъ батареямъ можно умень
шить почти вдвое мощность стапцш, что значительно 
сокращаетъ расходы какъ на первоначальное устрой
ство, такъ и на дййств1е.

Обсудивъ такпмъ образомъ упомянутые вопросы, 
Денканъ онисываетъ электрическую установку для 
Бельтъ-Ляйнскаго туннеля железной дороги Бамтиморъ- 
Охайо. Этотъ туннель въ 2 км. дли пой проходить иодъ 
Балтиморомъ и не можетъ удовлетворительно вентили
роваться. Вслйдств1е этого стали подыскивать сиособъ 
для проводки иойздовъ чрезъ туннель безъ дыма н га- 
зовъ и остановились па электричестве, поручивъ устрой
ство установки фирме General Electric С°.

Для этой дйлн устроена станщя съ 4 динамомаши- 
пами по 750 лош. силъ на 700 вольтовъ, отъ которыхъ 
токъ передается электрнческимъ локомотивамъ по воз
душной лиши довольно своеобразнаго устройства. Такъ 
какъ туннель местами очень ннзокъ, то провода распо- 
ложплн не надъ вагонами, а посередине туннеля, ме
жду путями, па высоте 5,18 м., а вне туннеля на вы
соте 6,7 м. отъ верха рельсовъ. Прпводомъ служить 
железный желобъ, устроенный изъ изъ двухъ Z — об- 
разныхъ иолосъ, ирикленанныхъ къ покрывающей ихъ 
полосе въ 30 см. шириной, со щелью между ними въ 
2,5 см. На однйхъ поддержахъ съ этимъ коллекторнымъ 
ироводомъ проложены три мйдпыхъ кабеля, служащихъ 
теидерами и соединяющихся чрезъ известные проме
жутки съ первымъ ироводомъ. Обратнымъ ироводомъ 
служатъ, какъ обыкновенно, рельсы. Коллекторомъ у 
локомотива служить двигающейся въ желобе латунный 
нолзунъ. Паровые локомотивы не отделаются отъ по
езда, а протаскиваются вместе съ нимъ чрезъ туннель 
электрическими локомотивами. Полная длина электри
ческой лиши около 6 км., такъ какъ электрнчесте ло
комотивы иомогаюгъ паровымъ тащить иойзда но подъ
ему въ 11/2°/° на длине 3 километровъ за туннелемъ. 
На станд1и установлены также машины для 400 дуго- 
выхъ лампъ и 4000 лампъ накаливашя.

По мнйнш Денкана, въ настоящее время наступаетъ 
(въ Америкй) кризись въ исторш желйзнодорожнаго 
дйла: до сихъ иоръ паровыя дороги игнорировали кон
куренцию электрнческнхъ, а теперь обстоятельства из
менились. Чрезъ несколько лйтъ электрнчесте дороги 
овладеютъ всймъ мйстнымъ движешемъ и начнутъ втор
гаться въ сквозное движете по магистральнымъ лишямъ 
страны. Поэтому, пока еще не поздно, паровымъ доро- 
гамъ остается только превратить электричество изъ 
врага въ союзника.

Въ конце своего сообщешя Денканъ излагаетъ сле
дующая заключешя (для Америки):

1) Пассажирское движете по паровымъ лишямъ 
стремится идти по направлешю наибольшей экономш 
для электричества, тогда какъ грузовое движете стре
мится идти по иротивуиоложному направлешю.

2) У двухколейной магистральной лиши съ значи
тельными движешемъ приспособлять для электрической 
тяги главныя лиши будетъ невыгодно.

3) При четырехколейныхъ лишяхъ будетъ выгодно 
приспособить для электрической тяги вей лпнш, если 
сквозное пассажирское движете не составляешь глав
ной части службы.

4) . Для вейхъ крупныхъ дорогъ будетъ выгодно прис
пособить для электрической тяги несколько ихъ вет
вей или соединяться съ конкурирующими электриче
скими лишямн.

5) Для поддержатя доходности безусловно необхо
димо, чтобы большинство двухколейныхъ лини! строили 
добавочные пути или присоединяли къ своей компанш 
параллельный имъ электричестя дороги.

6) Въ виду того, что въ конце кон цовъ  все же
л езн о д о р о ж н о е  д в и ж е т е  будетъ  п рои зводи тся

эл ектр и ч ески , н а сто я тел ь н о  необходим о, чтобы 
управляю щ ее паровы м и д орогам и  п о сто ян н о  
сл еди ли  за п р о гр ессо м ъ  э л е к т р о т е х н и к и .

(The El. World).

Электричество изъ даровыхъ силъ природы.
Утилизатця искусствепнаго или естественна™ напора 

воды для приведешя въ дййств1е динамомашинъ—вещь 
уже не новая. Въ настояний моментъ существуютъ и 
дЬйствуютъ громадный гидроэлектричестя установки. 
Но эти установки далеко нельзя назвать утилизаqiefi 
даровыхъ силъ природы; силы природы въ нихъ боль
шей частью обузданы человйкомъ при посредстве доро- 
ги&ъ гидротехническихъ сооруженш, требующихъ боль
шой первоначальной затраты и не малаго ежегоднаго 
расхода на ремонтъ.

Совсймъ иначе стоить дйло при утилизацш силы 
вйтра и морского волнетя. Необходимый установки и 
сооружетя въ этихъ случаяхъ обходятся не дорого 
сравнительно съ гидротехническими сооружешями, да 
притомъ теперь существуютъ превосходные ветряные 
двигатели. Вотъ примеры подобныхъ установокъ.

Первая электрическая установка съ ветрянымъ дви- 
гателемъ (сколько нибудь значительной силы) была 
устроена лйтъ 6 тому назадъ при одномъ маяке на сй- 
верномъ берегу Францш; но установка эта действовала 
плохо. Два года тому назадъ была устроена частная 
электровйтряная установка въ Лейтоне въ Англш, ко
торая работала автоматически безъ всякаго ухода и 
действовала даже въ самые безветряные дни лйтомъ. 
Для движешя динамы здйсь воспользовались уже раньше, 
для другихъ целей, построенной ветряной мельницей.

Въ Массачузетсй существуетъ подобная же установка, 
работающая автоматически и весьма удовлетворительно. 
Эта установка сначала работала отъ паровой машины 
и была снабжена батареей въ 140 амперъ - часовъ, за
ряжавшейся лйтомъ разъ въ неделю, а осенью—два 
раза. Годъ съ неболынимъ тому назадъ паровая машина 
была заменена ветрянымъ колесомъ въ 6 метровъ д1а- 
метромъ, установленнымъ на деревянной башне такъ, 
что ось двигателя находилась на высоте 23 метровъ 
надъ землей. Внизу въ башне помещалось машинное 
отдйлеше. Динамомашина сначала была въ 2 килоуатта 
(2.1,36 “ 2,72 л. с.), но опытъ иоказалъ, что можно ра
ботать и съ машиной въ 3 килоуатта. Батарея аккуму- 
ляторовъ емкостью въ 200 амперъ-часовъ автомати
чески соединялась съ динамомашнной какъ только на
пряжете последней достигало 100 в. Эта установка 
работала на 4 здашя съ 137 лампами, причемъ одно
временно горело не болйе 40 лампъ. Динамоманшна была 
снабжена обмоткой Льюиса, т. е. это была компаундъ- 
машииа съ обратно включенной последовательной об
моткой. При слигакомъ сильномъ ветре последователь
ная обмотка ослабляла значительно магнитное поле и, 
такимъ образомъ, предохраняла динамомашину отъ по- 
вреждешя. При слабомъ ветре последовательная об
мотка почти не оказывала вл1яшя. При скорости вйтра 
въ 16 км. въ 1 часъ, машина давала 3—5 амперъ при 
110 в., при 32 км. въ 1 часъ—18—25 амперъ при 112 в. 
Стоимость этой установки составила 7.500 марокъ.

Въ оиисаяныхъ установкахъ является одно неудоб
ство-изменчивая сила вйтряного двигателя. Во Фран
цш теперь построены двигатели саморегулирующееся, 
позволяющее непосредственно къ нимъ присоединять 
всевозможные станки. Уже теперь имеются тамъ не
сколько и электрнческнхъ установокъ, снабженныхъ 
аккумуляторами.

Но какъ бы пи былъ хорошъ въ вйтряномъ двига
теле регулирующей механизмъ, подобный устройства 
представляютъ далеко не полное использовате ветра. 
Одпнъ англ1йскш инженеръ (кажется Ронкинъ) пред
ложил ъ пользоваться ветряными двигателями для на* 
качивашя воздуха въ резервуары, и сжатымъ, такимъ 
образомъ, воздухомъ приводить въ движете, при по-
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средств!* воздутныхъ двигателей, дннамы. Такое исполь- 
зовав1е силы в^тра кажется уже много лучшимъ.

Электричесшя установки, пользуюшдяся силой мор
ского волнешя, намъ еще неизвестны. Но мы можемъ 
указать на следующее два иримйра утилизацы силы 
волнъ, показывающее возможность получить при посред
ства волнъ электричесшй токъ.

На морскомъ берегу въ Нью-Джерсегй (Соед. Шт.) 
на цапфахъ, опирающихся на два столба, пов4>шенъ 
деревянный щитъ въ 2.5 м. пшрппой и 3,3 м. длиной, 
который качается на волнахъ. Еъ свободному концу 
щита присоединена штанга, приводящая въ дМств1е 
помпу, качающую воду въ резервуаръ, изъ которого 
она расходуется для поливки улицъ. Этотъ насосъ ра- 
боталъ столь удовлетворительно, что тамъ же устроили 
второй насосъ иодобнаго же устройства, въ которомъ 
только щитъ былъ замененъ поилавкомъ, соединенными 
канатомъ, перекинутымъ черезъ блокъ, съ нротнвовй- 
сомъ въ 900 кгр.; вгйсъ поплавка—1.130 кгр. 11ри под
няты поплавка волной противов^съ опускается и тя- 
нетъ при посредстве особаго каната поршень-ныряло 
насоса вверхъ, При опускашн поплавка, ныряло насоса 
опускается собственной тяжестью. Цшшндръ насоса 
д1аметромъ въ 150 мм.; ходъ поршня 1,8 м. Въ 7 часовъ 
этотъ насосъ доставлялъ 54.000 метровъ воды.

Говорятъ, что собираются осветить электричествомъ 
весь Константинополь пользуясь силой волнъ Босфора.

О Б З О Р Ъ .
Электризован1е и р азъ эл ек тр и зов ате воз

духа и др уги хъ  газовъ. И звлечете изъ сообще- 
шя лорда Кельвина, Маклина и Гольта Британской Ас- 
сощацш.

Производились опыты для нахождешя приблизитель
ной величины электризовашя, сообщаемаго воздуху од- 
нимъ или несколькими остр1ями наэлектризованныхъ 
иглъ. Приборъ состоялъ изъ металлической кружки въ 
48 см. высотой и 21 см. д1аметромъ, стоявшей на кус- 
кахъ парафина и соединенной съ одной парой секто- 
ровъ квадрантнаго электрометра. Наверху у него было 
OTBepciie для прохода электризующей проволоки, кото
рая была въ 5,31 м. длиной и висела вертикально въ 
металлической предохранительной трубке. Последняя 
всегда находилась въ металлаческомъ соединены съ 
другой парой секторовъ квадрантнаго электрометра и съ 
его коробкой, а также съ окружающими его металличес
кими экраномъ. Благодаря этому никашя вийтш я вл1я- 
тя не могли оказывать чувствнтельпаго дгМств1я на 
электромбтръ.

Опытъ производился следующими способомъ: одинъ 
полюсъ электрической машины соединялся съ предохра
нительной трубкой, а другой съ электризующей прово
локой, опускающейся внизъ, такъ что игла приходилась 
въ середине кружки. Последняя соединялась временно 
съ коробкой электрометра. Затемъ заставляли действо
вать несколько минутъ электрическую машину, чтобы 
наэлектризовать воздухъ въ кружке. Еакъ только ма
шину останавливали, сейчасъ же вынимали изъ банки 
электризующую проволоку. Кружку и находящееся въ 
металлическомъ соединены съ ней секторы разъединяли 
отъ коробки электрометра и очень быстро вытягивали 
изъ кружки наэлектризованный воздухъ посредствомъ 
вытяжного меха. Это освобождало съ внутренней поверх
ности кружки электричество противуиоложнаго знака и 
давало ему возможность приходить въ равновйше на 
наружной стороне банки и на изолированныхъ секто- 
рахъ электрометра, находящихся въ металлическомъ 
соединены съ ней.

Пробовали различный продолжительности электризо
вашя и различныя числа иглъ и фольги, но оказалось, 
что одна игла и 4 минуты электризовашя даютъ при
близительно максимальное действ1е. Наибольшее откло- 
неше, какое наблюдалось, было въ 936 делены шкалы. 
Изъ опыта найдено, что такое отклонеше давало коли

чество электричества въ i  X  Ц  =  1.7637 электри-

ческой единицы. Емкость кружки равнялась 16.632 куб. 
см., что даетъ для количества электричества на куб. см. 
1 7637
20 0з2 =  1?06 X  Ю~4. Электризоваше воздуха было въ
этомъ случай положительное; оно было приблизительно 
одинаково съ наибольпымъ, какое получается, положи
тельное или отрицательное, въ обыкновенной атмосфере 
при электризованы разрядом!, изъ остр!н иглъ. Оно при
близительно въ 4 раза больше электрической плотности, 
какую экспериментаторы нашли, какъ приблизительно 
наибольшую, сообщаемую воздуху внутри большого ме- 
таллическаго чана, когда электризуется остр1емъ иглы 
и затемъ предоставляется самому себе, причемъ изслй- 
доваше производится измйрешемъ нотепщала у воды, 
капающей изъ о тв ер тя  въ середине чана.

Дальнейипе опыты производились надъ электрнзова- 
шемъ обыкновеннаго воздуха въ болыиомъ газгольдере 
надъ водою изолированнымъ газовымъ пламенемъ, горя- 
щимъ внутри его, съ проволокой внутри пламени, под
держиваемой электрической машиной, наэлектризован
ною приблизительно до 6.000 вольтовъ положительно или 
отрицательно; экспериментаторы нашли, что электричес
кая плотность воздуха равнялась 1,5 X 10 ~4. При элек
тризованы углекислоты въ томъ же газгольдере положи
тельно или отрицательно остр1ями иглъ получили элек
трическую плотность въ 2,2 X Ю~4. Приблизительно та
кая же плотность отрицательная электричества оказа
лась въ углекисломъ газе, извлеченномъ изъ положен
н а я  горизонтально железная цилиндра и пропускае
м а я  но U-образной трубке въ газгольдеръ безъ про- 
хождешя пузырями чрезъ воду. Когда углекислый газъ 
извлекали медленно изъ жидкой углекислоты въ распо- 
ложенномъ вертикально железномъ цилиндре и пропус
кали безъ пузырей по U-образной трубке въ газгольдеръ 
поверхъ воды, въ газе не оказывалось никакого элек
тризовашя, если ему не сообщалось электричество изъ 
остры иглъ.

Было приблизительно определено полезное дгМств1е 
унотребляемыхъ электрическихъ нр1емниковъ. Ио шзное 
действ1е двухъ различныхъ пр1емниковъ было соответ
ственно 0,77 и 0,31 при электризованы воздуха остр1ями 
иглъ положительно или отрицательно, и 0,82 и 0,42 при 
углекисломъ газе, электризуемомъ отрицательно нзвле- 
чешемъ изъ расположен наго па бокъ железная ци
линдра. Каждый изъ этихъ пр1емниковъ состоялъ изъ 
куска жестяной трубы въ 4 см. длиной и 1 см. д1амет- 
ромъ, съ 5 пробками изъ ваты, удерживаемыми на месте 
6 дисками изъ топкой проволочной ткани. Большая раз
ница въ ихъ полезномъ дййствы обусловливалась безъ 
сомшйшя темъ, что въ нихъ были различныя количе
ства ваты или различно спрессованный. Эксперимента
торы продолжаютъ уже свои изследовашя полезная 
действзя электрическихъ щнемниковъ различная рода.

Вдобавокъ къ опытамъ надъ электрическими филь
трами экспериментаторы произвели много другихъ опы- 
товъ, чтобы найти друия средства для разъэлектризова- 
шя воздуха. Можно было бы предположить, что для 
этой цели было бы весьма хорошо извлечете воздуха 
въ виде пузырей чрезъ воду, но это далеко не такъ.

Для изследовашя действ1й теплоты эксперимента
торы извлекали воздухъ чрезъ стеклянный трубки около 
180 см. длиной и 21/2 или 17а см. внутреннимъ д1амет- 
ромъ, къ которымъ теплота прикладывалась снаружи 
приблизительно на 120 см. длины. Оказалось, что когда 
температура поднималась приблизительно до темнока- 
лильнаго жара, воздухъ, наэлектризованный положи
тельно или отрицательно, при извлечены чрезъ трубку 
терялъ мало или совсемъ не терялъ своего электризо
вашя. Когда температура поднималась до светлокрас- 
наго калильная жара, достаточнаго для размягчешя 
стекла, иногда наблюдались потерн до 7 5 электризова
шя, но никогда не терялось все. Результаты были, од
нако, очень неправильные. Не наэлектризованный воз
духъ никогда не делался заметно наэлектризованнымъ 
при извлечены чрезъ раскаленный стеклянный трубки,
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но онъ прюбрйталъ сильное положительное электризо- 
ваше, когда въ трубке располагали куски медной фольпг, 
и отрицательное при кускахъ угля, когда температура 
была достаточна для сильпаго окислешя м'Ьди или для 
сгоратя угля. Производились также опыты съ плати
новой трубкой въ 1 м. длиной и 1 мм. внутренним!» 
д1аметромъ; ее нагревали газовымъ нламенемъ или элек- 
трическимъ токомъ. Когда трубка была холодная и 
чрезъ нее извлекался не наэлектризованный воздухъ, 
прпзнаковъ электризован in не было. Но когда трубка 
делалась накаленной до-красна или до - бела отъ газо- 
выхъ горелокъ, прнкладываемыхъ снаружи, пли отъ 
пропускаема^) чрезъ металлъ трубки электрического 
тока, предварительно не наэлектризованный воздухъ 
при вытягиванш чрезъ нее оказывался сильно йаэлек- 
тризованиымъ положительно. При бол4,е сильпыхъ то- 
кахъ, доводящих!, трубку до бгйлаго калешя, электри- 
30Banie было повидимому значительно меньше.

(The Electrician, № 906).

П риборъ для показан1я развитхя теп
лоты въ  проволокахъ электрическими  
колебаш ям и. Изследовашя электрических!, коле- 
б атй  показываютъ, что для нихъ распределеше тока 
по cf,чепш провода бываетъ не такое, какъ для уста
нови вшагося тока. Въ случай колебашй самая большая 
плотность бываетъ вблизи поверхности, а наименьшая 
вблизи центра проволоки; въ самомъ деле, токъ съ 
очень частыми переменами занимаетъ только тоншй 
слой у поверхности, толщина котораго зависит!, впро
чем!, отъ характера мaтepiaлa. Вслед CTBie такого осо- 
баго раснределешя тока сопротивлешя нроволокъ бы
вают!, неодинаковы для колебашй и для установивших
ся токовъ. Развпые теплоты въ проводе, при прохож- 
деши чрезъ него тока обусловливается его соиротнвле- 
nieMT,. Въ двухъ подобныхт, проволокахъ, когда чрезъ 
пихт, нроходитт, устаиовивипйся токъ, количества раз
вивающейся теплоты относятся, какъ ихъ уде.льныя 
сопротивлешя. Но въ случае колебательных!, токовъ 
отношеше количеств!, развивающейся теплоты будетъ 
другое вследств1е указапныхъ выше обстоятельств!,.

Клеменчичъ выработал!, следующей приборъ, кото
рый показываетъ отпошеше количеств!, теплоты, раз
виваемых!, установившимся токомъ и электрическими 
колебашями, и пригоденъ для применешя на лекщяхъ. 
Онъ состоит!, главпымъ образомъ изъ двухъ воздушныхъ

термометров!, Tj и Т2 
(фиг. 9) съ заключенными 
въ пихт, испытываемыми 
проволоками, изъ кон
денсатора С и промежут
ка для искръ (фиг. 9 съ 
правой стороны) На фиг. 
10 показанъ применяемый 
воздушный термометръ 
въ половину натуральной 
величины; ad и cb—мйд- 
ныя проволоки въ 3 мм. 
толщиной, къ которымъ 
припаивается между d и 
с испытываемая прово
лока около 0,4 мм. тол
щиной. Медныя прово
локи вставлены въ стек- 
ляпныя трубки въ е и f  
на сургуче. Въ тело тер

мометра впаивается также кранъ Н и трубка мано
метра М, въ которую можпо наливать окрашенный 
алкоголь. Въ составъ прибора входятъ два такихъ тер
мометра съ проволоками одинаковой длины и толщины, 
но различнаго матер1ала; эти термометры прикрепля
ются иосредствомъ медпыхъ нроволокъ къ зажимамт, 
Яц «2 и к3, которые устроены такъ, чтобы легко было 
иеремЬнять термометры. Зажимъ Kj соединяется медной 
проволокой въ 3 мм. толщиной съ одной стороной кон
денсатора С, а к3—съ другой его стороной подобной же 
проволокой, но съ иерерывомъ (фиг. 9 съ правой сто
роны). Конденсаторъ состоитъ изъ стеклянныхъ тру-

бокъ съ ртутью; внутренняя изъ нихъ въ 18 мм. 
дiaмeтpoмъ. Вместо этого можно брать лейденскую 
банку. Два маленькихъ цилиндрика, между которыми 
происходить искра, закруглены па копцахъ и встав

лены въ металлическую оправу, поддерживающуюся 
на стеклянных!, иодставкахъ. Длину промежутка для 
пскръ можно регулировать; самое подходящее разстоя- 
iiie около 3 мм.

Все части прибора расположены па доске и прихо
дится только соединять обкладки конденсатора съ вто
ричными зажимами индуктивной катушки.

(Wied. Ann.)

ФотограФичесшй записывателъ пере- 
м ен н ы хъ  токовъ Крехора.—Въ применявшихся 
до сихъ поръ прнборахъ для оиределешя характера 
электрнческпхъ токовъ часто затруднешемъ является 
то обстоятельство, что усиленный колебашя вибратора, 
имеющаго весь, хотя и незначительный, такпмъ обра
зомъ сочетаются съ колебашями, производимыми то-

комъ, что двй группы колебашй получаются нераз
дельно соединенными и вследств1е этого вычерчиваемая 
кривая не показываетъ истиннаго характера тока. Для 
устрапешя этого затруднешя Крехоръ прнменилъ не
весомый вибраторъ, состояний изъ световаго луча, под- 
вергающагося влiянiю изучаемаго тока такимъ обра
зомъ, что характеръ тока показывается прямо лишей 
на полоске чувствительной бумаги.

Способт, Крехора состоитъ въ измеренш переменъ 
въ токе Bpaui,eeieMT, подъ дeйcтвieмъ тока плоскостей 
поляризацш составныхъ лучей въ нучке иоляризован- 
наго света, проходящаго чрезъ анализаторъ и разла- 
гаемаго на цвета спектра, и зате,мъ фотографировашемъ 
изменены пучка.

Фиг. 9.
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На фиг. 11 и 12 представленъ соответственно полный 
приборъ (схематически) и часть чувствительной лепты 
со спектромъ и фотографической записью. На фиг. 11 
М—зеркало гелюстата, изъ котораго пучокъ света па- 
даетъ чрезъ отверсые на экранъ S. На пути этого 
пучка расположены: 1) две призмы Николя Р и А, дей
ствующая соответственно, какъ поляризаторъ и апалп- 
заторъ, 2) трубка Т съ сернпстымъ углеродомъ, служа
щая для изменен in вращешя плоскости поляризащи и
3) кварцевая пластинка Q, вырезанная перпендику
лярно оптической оси. Последняя усиливаетъ действ1е 
ctpnucTaro углерода и даетъ полосу, которую она удер- 
жнваетъ въ нределахъ видимаго спектра даже тогда, 
когда токъ въ проволоке W, образующей магнитное 
поле, падаетъ до нуля. Пучекъ света проходить чрезъ 
щель въ экране Е  и призмы С, Cj и С, причемъ по
лучается спектръ, который отбрасывается чрезъ чече
вицу L па чувствительную ленту X.

Плоскости поляризащи разлнчныхъ составпыхъ час
тей пли лучей лучка света вращаются кварцемъ въ 
различной степени и вращеше изменяется отъ действ1я 
магвнтнаго поля на сернистый углеродъ въ степени, 
точно соответствующей изменешямъ въ токе, который 
производить магнитное иоле.

Когда по обмотке W токъ не проходить, анализа- 
торъ поворачивается около своей горизонтальной оси 
па такой уголь, что пзъ спектра нсчезнетъ двЬть, да
ваемый ийкоторымь составным!» лучемъ пучка света, и 
па его мйсте появится темная полоса. Тогда апалнза- 
торъ закрепляется на месте и замыкается токъ; при 
этомъ происходить большее или менынее новорачиваше 

' плоскости поляризащи и прерываются цвета направо 
или налево отъ синей полосы, смотря по увеличешю 
или уменыненш тока. Когда одинъ цветъ исчезает!», 
послЬдшй прерванный появляется снова и такими» обра
зом, темная полоса движется вдоль спектра.

Это отмечается на чувствительной ленте X, фиг. 12, 
и, если она движется равномерно, то колебате тока 
будетъ представлять синусоидальная лишя х.

Для всякаго даннаго тока положеше ленты всегда 
бываетъ одно и то же, такт» что ея движете можно 
калибрировать, пропуская по обмотке различные из
вестные токи. Такимъ образомъ получается шкала и 
легко можно измерять всякгй неизвестный токъ, опре
деляя вмФсте съ темъ его пзменешя или колебашя

(The El. Engineer.)

Электролитическш епособъ Броуна для  
выдЪлки свинцовы хъ бЪлилъ.—Этотъспособъ, 
изобретенный въ 1892 г., испытывался практически 
несколько летъ и оказался вполне пригодным!» для за- 
водскаго прнменешя; вместе съ темъ нродуктъ, полу
чаемый по этому способу, нашли не уступающимъ по 
своимъ качествам!» свинцовымъ белиламъ, приготовляе- 
мымъ обыкновенным!» способом!». Въ виду этого будетъ 

. не безъинтересно познакомиться въ общихъ чертах!» съ 
этимъ процессомъ Броуна.

Какъ указываетъ Вильямсъ въ своемъ сообщены 
Американскому Химическому Обществу, этотъ процессъ 
состоитъ изъ четырехъ следующих!» реакщй:

1) Электрическое нриготбвлеше азотной кислоты и 
едкаго натра но уравиееш

Ха Х 03 +  Н20  =  Ха НО +  Н +  ХОз.
Здкь азотнокислый натр1й разлагается токомъ отъ дн- 
намомашпны; крепость раствора не представляетт» боль
шого значешя,—можно брать въ 10° Боме. Эготъ рас- 
творъ наливается въ рядъ деревяпныхъ сосудовт», раз- 

• деляющихся пористой перегородкой па две части;, по- 
ложительнымъ электродомъ служить болванка свинца, 
а отрицательнымъ—медный листъ; жидкость течетъ изъ 
поставлен наго сверху резервуара.

2) Азотная кислота действуетъ па свипецъ н обра
зуется азотнокислый свинецъ по уравнешю

2НХ03 +  РЪ =  РЪ (Х03)2 +  Н2,
тогда какъ едшй натръ не производить никакого дей- 
ств1я на медь на отрнцательномъ полюсе.

3) Растворы азотнокислаго свинца и едкаго натра 
извлекаются пзъ элекролизатора и смешиваются въ осо- 
бомъ сосуде въ определенной пропорции Въ результате 
по уравнешю

Р1)(Х03)2 +  2ХаНО =  РЪ(НО)2 +  2ХаХ03
получается гпдратъ окиси свинца въ виде бЬлаго аморф- 
наго осадка и остается въ раствор!» азотнокислый 
патриц т. е. продуктъ, съ которым!» начинается про
цессъ и которымъ можно пользоваться оиять; это об
стоятельство указываетъ конечно на экономичность 
процесса. На практике оказалось, что для повторены 
процесса приходится прибавлять небольшое количество 
этой азотнокислой соли. ЗатЬмъ при помощи вращаю- 
щагося фильтра гпдратъ окиси свинца отфильтровы
вается отъ раствора, который перекачивается въ пер
воначальный резервуары

4) Къ гидрату окиси свинца прибавляется растворъ 
углешслаго натрщ причемъ сепчасъ же происходить 
реакщя по уравнешю

РЬ(НО)9 +  НХаСОз -  РЪС03 +  ХаНО +  Н20.
Здесь е.дкш натръ получается въ растворе, а углекис
лый свинецъ въ вид! осадка.

Одно изъ преимуществ!» процесса заключается въ 
том ь, что едкш натръ освобождает!» продуктъ отъ боль
шей части печпстотъ, к атя  оказываются въ гидрате 
окиси свинца, наирнмеръ отъ раствора соли алюмишя 
и цинка.

Электролитический способ!»Броуна иредставляетъ сле
дующая ирактичесшя преимущества по сравнешю съ 
обыкновенным!» (голландским!») снособомъ выделки 
свинцовыхъ белилъ: 1) свинецъ не приходится пере
плавлять изъ болванокъ; зате.мъ онъ 1)астворяется весь, 
тогда какъ при обыкновенном!» способе остается отъ 
трети до половины свинца, который приходится оиять 
переплавлять. 2) Каждая реакщя процесса происходить 
быстро, тогда какъ обыкновенный процессъ продол
жается отъ 2 до 6 месяцевт». 3) Достигается большая 
эконом1я въ работе и матер1алахъ; электричесшй иро- 
цесръ совершается почти весь автоматически и не за
ключает!» въ себе, подобно обыкновенному способу, 
грязной работы съ ядовитыми веществами.

(The El. World.)

А мперметръ Вестона для цЪпей дуго- 
вы хъ л а м п ъ -  Этотъ приборъ, предназначаемый для 
применетя въ ценяхъ постояннаго тока, весьма рас
пространен!» въ Америке.
Онъ состоять (фиг. 13) 
изъ легко-подвижной ка
тушки со стрёлкой, удер
живаемой на конце шка
лы двумя навитыми въ 
протпвуиоложныя сторо
ны спиральными пружи
нами, по которымъ токъ 
проходить въ подвешен
ную катушку. Последняя 
расположена въ ноле элек
тромагнита, но обмоткамъ 
котораго проходить глав
ный токъ, подвижная же 
катушка образует!» ветвь 
у этихъ обмотокт», такт» 
что по ней проходить 
только небольшая доля 
полнаго тока; сердечпнкъ 
у электромагнита тоший, 
такъ что онъ насыщается 
сразу при введены при
бора въ цепь. Такъ какъ 
нуля на шкале нетъ, то 
стрелка начинаетт» дви
гаться только тогда, ког
да чрезъ приборъ проходить токъ всего на несколько 
процентовъ меньше того, какой необходим!» для при- 
ведешя стрелки на середину шкалы. Небольшой поля- | 
рнзованпый иидикаторъ показываетъ въ маленькое око- |
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шечко въ передней стенке футляра прибора красный 
или белый дискъ, что служить указашемъ, правильно 
ли соединена цепь относительно направлев1я тока въ 
пей. (The Electrician).

Указатель гр озов ы хъ  разрядовъ.—Изо
браженный на фиг. 14 приборъ изобр'Ьтенъ Зилинскимъ 
(Перлинь) и принять германскимъ почтово-телеграф- 
нымъ управлешемъ. Его устройство очень просто; въ 
латунной коробке со стеклянной крышкой качается па 
стальномъ остргЬ обыкновенная компасная картушка. 
Коробка прикреплена къ зажиму, посредствомъ кото- 
раго приборъ можно ставить на проводъ громоотвода.

Фиг. 14.

Приборъ устанавливается такъ, чтобы S картушки быль 
обращенъ къ громоотводному проводу; метка у крышки 
обращается въ ту же сторону. Когда ударяетъ мольия 
въ громоотводъ, магнитизмъ картушки нарушается и 
она делается намагниченной снова по направлешю ли- 
нш силы разряда; затемъ, подъ вл!яшемъ земнаго магни- 
тизма, картушка принимаетъ новое положеше и это 
отклонеше укажетъ на фактъ удара молнш въ громо- 
отводъ. Тогда переставляютъ крышку, чтобы ея мЬткь 
снова приходилась надъ S картушки, и приборъ опята 
готовь для показашя новаго разряда. Изследовашя по
казали, что на приборъ вл!яютъ только грозовые раз
ряды,— прохождеше по проводу сильныхъ постоянныхъ 
или переменныхъ токовъ не оказываетъ никакого дей- 
стBin на него. (The Electrician.)

Производство а л ю м и т я  при посред
ства электричества въ А м ерика. — Двумя 
самыми крупными представителями этой отрасли 
промышленности въ Америке являются Pitts
burg Reduction Сом. и фира братьевъ Коульсъ 
въ Локпорте. Первая применяешь продессъ Гол- 
ля ц начала свою деятельность въ 1886 году, 
построивъ сначала заводь съ паровымъ двн- 
гателемъ въ 50 лошадиныхъ силъ. Признавая, 
что для успешной конкурренцш съ другими заводами 
необходимо пользоваться водяной силой, эта компа^я 
построила въ последнее время грандюзную установку 
на 2.000 лошадиныхъ силъ у Шагарскихъ водопадовъ. 
Электрическая энерия для этого новаго завода достав
ляется изъ станщи Cataract-Construction Со. въ форме 
двухфазныхъ токовъ съ напряжешемъ въ 2.000 воль
товъ по четыремъ подземнымъ кабелямъ. Восемь транс- 
форматоровъ въ 200 киловат. каждый, установленные 
въ подвальномъ этаже завода, понижаютъ напряжете 
до .115 вольтовъ. Эти перемённые токи затемъ преобра
зовываются въ постоянный токъ четырьмя вращаю
щимися трансформаторами, представляющими собой 
обыкновенный 20-полюсныя динамомашины постояннаго

тока, у которыхъ съ иротивуноложной стороны отъ 
коллектора прибавлены 4 коллекторныхъ кольца. Въ 
мастерская, где происходить востановлеше алюмншя, 
отводится такимъ образомъ постоянный токъ съ напря- 
жешемъ въ 160 вольтовъ. Вся потеря электрической 
энергш на описанныя здесь преобразовашя пе иревы- 
шаетъ 51А%.

Продессъ Голля заключается въ следующемъ: со
ставляется смЬсв изъ глинозема и фтористыхъ аллю- 
мишя, ка.пя и лиыя; этой смесью набивается чугунная 
выложенная углемъ электрическая печь съ отрицатель
ными электродомъ изъ угля и ноложительнымъ изъ меди. 
Уже при незначительномъ нагреванш токомъ смёсь 
фтористыхъ металловъ расплавляется и делается нро- 
водникомъ тока между электродами, не участвуя затемъ 
непосредственно въ возстановленш алюмишя. Электри- 
ческш токъ разлагаетъ глиноземъ и при этомъ осво
бождается аиоминш. Въ последнее время за электри
чески проводникъ стали брать смЬсь изъ кpioлитa, 

?фтористаго шпата и фтористаго aлюминiя, у которой 
проводимость повышается съ температурой. Чистый 
глиноземъ содержишь 53°/о aлюминiя, изъ которыхъ по 
процессу Голля добывается 50%, т. е. происходить 
почти полное возстановлеше.

Алюмитевый заводь братьевъ Коульсъ въ ЛокпоргЬ 
прнготовляетъ главнымъ образомъ алюмишевыя бронзы 
и пользуется водяной силой въ 1.200 лошадиныхъ силъ.

Для полноты следуетъ еще упомянуть объ Alumi
nium Со. въ Мильвоки, которая добываешь алюмишй 
электролитически изъ крюлита.

(Zeitschr. fur Elektrot.)

Электрическая лампа для прожекщ он- 
наго Фонаря.—Весьма хороший образецъ дуговой 
лампы для такого назначешя выработалъ недавно некто 
Гепворсъ. Какъ можно видеть на фиг. 15, угледержа- 
тели прикреплены къ двумъ массивнымъ зубчатымъ 
рейкамъ, сцепляющимся съ расположенной между ними 
шестерней, которая двигаетъ ихъ по противуположнымъ 
направлешямъ. Эта шестерня соединяется съ колесомъ 
I), которое сцепляется съ червякомъ, и угли передви- 
гаютъ, вращая вулканнтовую головку В. Если надо пе

Фиг. 15.

редвинуть угли быстро, то, нажавъ головку В, раз
общ аю т червякъ отъ зубчатаго колеса. Колесико А
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даетъ возможность перемещать оконечность положи- 
тельнаго угля относительно нижняго; вращая колесико 
С, можно подымать или опускать оба угля сразу, чтобы 
привести кратеръ на оптическую ось. Винтъ Е прохо
дить черезъ вырезку въ подставке, благодаря чему 
можно поворачивать весь прнборъ. Таюя лампы выде
лываются Россомъ и К0 въ Лондоне.

(The Electricieii.)

Телеграфные кабели С . П . Томпсона. Въ
случае одиночнаго кабеля А (рис. 16), къ нему ирисое- 
днняютъ комиенсируюшдя отвётвлешя а, &, с къ земле 
Е, Е, Е, болыпаго сопротивлешя—отъ 10 до 100 тысячъ 
омовъ—и съ самой иду кщей до 100 генри, которая съ 
одной стороны действуетъ, какъ увсличеше соиротив- 
лешя, а съ другой на нодоб1е отрицательной емкости, 
нейтрализующей емкость кабеля между ответвлешями 
я, &, с. Эти ответвлешя могутъ отстоять другъ отъ

1 1
I *  1*
ж  ж  

л

L*
Ж

к с *  
ж

*  Р JF
Ж ж

г

Фиг. 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22.

друга на 300—800 километровъ для телеграфа и на 
30 — 60 километровъ въ случае телефона, смотря по 
роду и длине всего кабеля. Компенсаторъ въ 8 кило
метровъ длиною изъ железной изолированной прово
локи въ 1,6 мм. д1аметромъ и окруженный четырьмя 
обертками изъ полумиллиметровой железной проволоки 
будетъ иметь сопротивлеше около 300 омовъ и само- 
индукщю отъ 300 до 400 милли-генри. Быстрымъ сигна- 
ламъ онъ окажетъ кажущееся сопротивлеше гораздо 
более значительное, чемъ его сопротивлеше для по- 
стояннаго тока, и которое еще увеличится, если прово
лока компенсатора не прямая, а намотана вокругъ изо
лированной железной проволоки и затемъ покрыта изо- 
ллщей.

Фиг. 17 предетавляетъ присоединеше одного изъ этихъ 
компенсаторовъ а къ кабелю А, съ перевязкою А', обу
словливающею вполне надежный контактъ. На другомъ 
своемъ конце компенсаторъ соединяется или съ слож- 
нымъ кабелемъ J  (фиг. 21), котораго отдельныя жилы

г г отведены къ земле F, или же—со стержнемъ G, 
укрепленными въ чугунномъ шаре Н отъ V/ъ до 2 м. 
въ д1аметре и достаточно толстому чтобы долгое время 
н рот иву стоять разъедашю.

Фиг. 18 предетавляетъ применеше системы къ кабелю 
изъ двухъ проволокъ А и В, соединенныхъ комиенсато- 
ромъ х  f  у  такъ, чтобы уравнять электростатически 
услов!я обйихъ проволокъ. Если сблизить точки х  и у, 
компенсаторъ должепъ иметь сразу большее сонротивле- 
iiie и большую самоиндукщю. Если же нхъ раздвигать, 
то эти качества быстро уменьшаются. Напримеръ, для 
двухъ ироводовъ А и В, образованныхъ каждый изъ 
7 проволокъ въ 0,5 мм. можно взять компенсирующш 
кабель въ 16 километровъ длиною, сделанный изъ 3 
нолумиллиметровыхъ железныхъ проволокъ. На фиг. 19 
два провода А и В соединяются каждымъ изъ одина- 
ковыхъ комиенсаторовъ a, d, #, с съ компенсаторами 
фиг. 16. Можно еще, какъ на фиг. 20, компенсаторы д и 
h включить посредине длины кабелей А и В.

(L'ficlairage filectrique.)

Система ЭФирнаго освЪщешя Мура. Такъ 
назвалъ этотъ американскш изобретатель выработанную 
имъ систему иолучешя фосфоресцирующаго свёта въ 
трубкахъ съ пустотой отъ токовъ обыкиовеннаго низ- 
каго наиряжешя, каюе можно получать отъ цепей для 
освещешя или отъ несколькихъ элементовъ. Основной 
нринцииъ системы Мура заключается въ произведены! 
электрическихъ волнъ, к атя  требуются для иолучеи1я 
световыхъ действш, прерывашемъ въ пустоте электри- 
ческаго тока, проходящаго по цепи съ большой индук- 
щеп. Получаемыя такнмъ образомъ электричесшя волны 
пли колебашя действуютъ на пр1емники съ разрежен- 
пымъ газомъ и производятъ световыя действ1я.

Какъ известно, для иолучешя послёднихъ требуется 
высокая электровозбудигельная сила съ короткими вол
нами. Известно также, что электровозбудительныя силы 
экстра-токовъ, получаемыя при прерыванш цепи съ 
большой индукщей, зависать въ значительной степени 
отъ быстроты, съ какой прерывается цепь. Въ приборе 
Мура быстрое прерываи1е обезпечивается темъ, что оно 
происходить въ пустоте. Прерывается цепь чрезъ 
электромагниту якорь котораго, служащш прерывате- 
лемъ, прикреиленъ къ пружинке и расположенъ въ стек
лянной трубке съ такой высокой пустотой, какую только 
можно получить. Такимъ образомъ д1электрикомъ, про- 
изводящимъ перерывъ цени, является не воздуху кото
рый предетавляетъ собою сравнительно хорошш про
водин къ, а пустота почти безконечно большого соиро- 
тивлешя. Кроме того, прерыватель, находясь въ пусто
те, не встречаем сопротивлешя воздуха при своемъ 
вибрированш, благодаря чему оказалось, что онъ мо- 
жетъ делать въ 3—4 раза больше колебанш, чемъ въ 
воздухё (4000—5000 въ минуту).

Пр1емниками электрическихъ волнъ экстра-токовъ 
могутъ служить лампочки въ роде ламиъ накаливашя, 
со ецнральными проволочными волосками и разрежен- 
нымъ пространствому причемъ две проволоки въ каж
дой лампочке не соприкасаются между собой. Эти лам
почки можно вводить въ ветвь у прерывателя или у 
электромагнита.

Такимъ образомъ приборъ Мура преобразовываем 
токъ низкаго наиряжешя (100 вольтовъ) почти непо
средственно въ „эфирный“ светъ безъ выделешя теп
лоты. (The El. Engineer.)

БИБЛ10ГРДФ1Я.
Поетроен1е динамо-машинъ. Составилъ ип- 

женеръ Эрнеетъ Шульцъ. Переводъ съ игъмецкаго. 
С.-Петербургъ, 1895 г., 63 стр. Ц. 85 к.

Эта маленькая книжка имФетъ целью научить, какъ 
следуетъ делать расчеты при построены! динамомашину 
причемъ авторъ начинаем съ объяснешя самыхъ эле- 
ментарныхъ понятш о вычислены! магнитнаго потока, 
предполагая однако, что читателю известно представле-
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iiie о силовыхъ лишяхт, и cooriioineaie между электро
движущею силою и чпсломъ нерес^каемыхъ ироводии- 
комъ лшин иидукцш (стр. 2 и 32). Мы не будемъ вхо
дить въ разборъ т’Ьхъ немногихъ положений общаго 
характера, где, можетъ быть, и встречаются кагйя-ни- 
будь неточности *). Книжка предназначена для желаю- 
щаго войти въ самую суть расчешовъ, и цель эта вы
полнена достаточно толково и—насколько только воз
можно — кратко.

Съ иервыхъ же словъ авторъ обращается къ кои- 
кретнымъ примерам!» и, начавъ съ нростейшаго слу
чая— вычислешя амнеръ-оборотовъ въ первичной цепи 
кольцевого трансформатора, — излагаетъ расчеты двух- 
нолюсныхъ и мпогоиолюсныхъ динамомашинъ, ихъ маг- 
иптныхъ и электрическнхъ элементовъ. Авторъ касает
ся и способов!, обмотки якоря, по очень поверхностно, 
лишь насколько это необходимо для уяснешя различ- 
ныхъ случаевъ впутренняго сонротнвлешя.

Переводъ сделанъ ясно и хорошимъ языкомъ, но 
нонимаиш страницъ 18—23 много вредитъ путаница въ 
буквахъ чертенка НУ (читай VII). В. Л.

E lektro-M etallurgie. Die Gewinnung der Me- 
talle unter Vermittlung des clectrischen Stromes. Von 
Dr. W. Borchers.

Электрометаллу pri я. Добывшие металловъ 
при посредствгь электрическаю тока. Д-ръ Бор- 
херсъ . I I  выпускъ, 1896 г. Braunschweig. Наг aid 
Bruhn.

Мы говорили въ „Электричестве* о исрвомъ вы
пуске „Электрометалл у pri и“ д-ра Борхерса, и уже ука
зали на то, что обшдй характеръ труда ето—лабора
торный. Этимъ мы хотимъ сказать, что все электроме- 
таллургичесме процессы, необходимые для и ихъ аппа
раты, ирнснособлешя и устройства излагаются и опи
сываются съ электрохимической стороны главнымъ 
образомъ, какъ бы имея въ виду научно техническую 
лаборатор1ю и лаборантовъ. Указашя на эту черту 
разсматриваемаго сочниешя есть вместе и похвала и 
уирекъ его автору. Несомненно, что лабораторио ме
таллургически сведешя весьма нужны и полезны какъ 
сами по себе, такъ и въ отношен in технической ме
таллурги!, для которой они служатъ канвой; ими при
ходится руководиться при устройстве элсктрометал- 
лургическнхъ заводовъ, ири веденш работъ, при опре
делены ихъ качества и экономичности. Тотъ фактъ, 
что эти сведены собраны и изложены известнымъ сне- 
щалистомъ но металл у prin вообще и электромета лл у р- 
rin въ частности, д-ромъ Борхерсомъ, уже достаточно 
говорить за ихъ точиость и полезность.

Но мы все же иозволимъ себе сделать автору ун- 
рекъ въ томъ OTiioiiieniif, что онъ, описывая разные 
подготовительные процессы, давая схемы устройствъ 
электрометаллургическихъ заводовъ и множество пре
красных ъ детальныхъ рисуиковъ разныхъ аипаратовъ 
и приспособлены, удЬлилъ слишком!» мало места тсх- 
ческой постановке дела.

Въ настоящее время существуегъ за границей не 
мало электрометаллургическихъ заводовъ, такъ что за 
матер1аломъ Д-ру Борхерсу не пришлось бы далеко хо
дить, а между тЬмъ присоедннеше технических!» ила- 
новъ и чертежей такихъ заводовъ и употребляющихся 
на нихъ приспособлений увеличило бы несомненный 
достоинства и полезность его труда, расшнривъ значи
тельно кругт, читателей.

Такъ какъ обшдй характеръ Н-го выпуска остался 
тотъ же, то мы ограничимся краткимъ обзоромъ его 
содержашя.

Во Н-й выпускъ вошли слЬдуюшде металлы: медь,

*) Лица, серьезно озпакомишшеся съ Teopieio силосого 
потока, обыкновенно бываютъ недовольны, когда видягъ, что 
авторы техническихъ книгъ унускаютъ изъ виду расшире- 
iiie потока иидукцш въ воздушномъ промежутке, напр., 
кольцевого сердечника (Шульцъ, сгр. 11). Но слЬдуетъ 
согласиться, что это—огромное упрощеше при незначитель
ной точности; такъ д'Ьлаетъ и Каши, {Динамомашины, 
стр. 66.)

серебро, золото, цинкъ, кадм1й, ртуть, олово, свинецъ, 
висмугъ, сурьма, хромъ, молибденъ, вольфрамъ, уранъ, 
марганецъ, же.тзо, никкель, кобальтъ и платиновые 
металлы. Въ конце книги находится алфавитный пред
метный указатель. Между прочимъ въ главе о желёзе. 
д-ръ Борхерсъ даетъ указашя и рисунки относительно 
сиособовъ нагрёва нолосъ железа и заклепокъ электри- 
ческимъ токохмъ, а также даетъ поняНе о сиособахъ 
обработки металлов!» Бенардоса и Славянова.

Въ заключеше мы не можемъ не сознаться, что 
трудъ д-ра Борхерса принадлежитъ къ числу т^хъ, па 
которые такъ щедры наши pyccnie писатели въ области 
технической науки (технологш вообще): строго говоря 
это и не чисто-научное, и не техническое сочинеше, 
но пЬчто среднее между тймъ и другимъ. Д. Ф.

E lectric Light for Country Houses. By. 
J. H. Knight. W ith Illustrations. London. Crosby 
Lochwood & Son. 1895—One shilling.

Электрическое осв'кхценйе усадьбы. Д. 
Найта. Лондонъ.

Электротехнически книжки пишутся на все вкусы. 
Лежащая передъ нами предназначается для лицъ, жи- 
вущихъ въ деревне, на 80—200 фунт, стерл. годового 
дохода (1 ф.-ст. приблизительно равенъ 10 рубл.) и жс- 
лающихъ устроить у себя электрическое освёщеше. На 
75 страпнцахъ, въ 16 долю, авторъ знакомить читателя 
съ главнейшими ношгпями объ электрическомъ освеще
ны, динамоманшне, газовомъ двигателе, съ некоторыми 
мелкими приборами и ириспособлешями. Въ главе YI 
сообщается средняя стоимость установки; оказывается, 
что установки на 10, 18, 90, 45 ламнъ обходятся соот
ветственно въ 103, 124, 188, 181 фуитовъ. Глава VII 
трактуегъ объ аккумуляторахъ. На стр. 71—72 собраны 
объяснешя важцейшихъ терминов!».

Для перваго внешняго знакомства съ этими вопро
сами книга Найта можетъ иринесть несомненную 
пользу. ___________

Указатель статей и работъ по электри
честву.

Ж урналъ Русскаго Ф изико-Х имиче- 
екаго Общества. Т. XXVIII. Выпускъ 1. Прнборъ 
для обнаружешя и регнетровашя электрических!» ко- 
лебанШ. A. G. Попова.—Объ одномъ способе определе- 
пiя больших!» сопротивлен1й и емкости каииллярнаго 
электрометра. Н. Казан кина. — Определеше теплоем
костей различных!» сортов!» стеколъ. II. Зубова.—Исто
рическая заметка о машине Атвуда. Г. Г. Де-Метца.— 
Объ электрических!» действ!яхъ лучей Рентгена. И. И. 
Боргмана и А. Л. Гершупа.

Почтово-ТелеграФный Ж урналъ. 1886 г. 
Февраль. Успехи электричества въ минувшемъ 1895 го
ду.—^Телеграфироваше на дальнее разстояше.—О сна- 
рядахъ для влёзашя на столбы телеграфныхъ и вообще 
электрическнхъ лннш.—Электричесше кабели съ цир- 
куляц1ею сухого воздуха. — Развшпе телефонов!, въ 
ЕвропЬ.—Телефоны въ А н т и .—Нагрудный телефонный 
передатчикъ —Тесла и электрическое освещеше въ бу
дущему—Электричесшй вентиляторъ.

Электротехнический ВЪстникъ № 27. Люби
тельская батарея системы II. Алтунджп—Фазный транс
форматор!,. — IIpiiMimeuie электричества къ действш 
башент, на военных!, судахъ (окончаше). — Взаимная 
охрана железно-дорожиыхъ ноездовъ.—Автоматическая 
мишень для стрёльбы.—Объяснеше постоянства ноло- 
жешя щетокъ у динамъ и электродвигателей при вве
дены въ машины веномогат. электром. — Какъ по
строить бобину Румкорфа, дающую искру въ 1 футъ.— 
Электрограф1я. Корресп. С. Цукермаиъ. — Определе
н о  места новреждешя телеграфныхъ липы. — Те
лефонный щнемннкъ съ конденсаторомъ. — Телефонное 
сообщеше электрическнхъ железных!, дорогъ.—Термо- 
фонъ—Ацетиленовая лампа Труве и каллофон. горёлка 
Энгельфредъ (окончаше).—Обзоръ работъ съ Х-лучами 
ироф. Рентгена.—Этюдъ объ ацетилене и ацетилеио- 
вомъ освещен1и.
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Bulletin de la Soci£te in ternational des 
Electriciens. № 123. Маскаръ—Сопротивлеше провод- 
ннковъ переменному току. Арну—Электрическая тяга 
для двухколеснаго велосипеда. Д’Арсонваль—Электри
чески! разрядъ угря. № 124. Файо—Потреблеше пара 
турбиною де-Леваля. Госииталье—Кальцш-карбидъ н 
его применешя. № 125. Перрэнъ—Светопечаташе чрезъ 
непрозрачную среду. Д’Арсонваль—Аккумуляторы Бло.

Journal T e leg rra p h iq u e . № 12. Бодо—Мульти- 
иенсная телеграф1я. 1896. № 1. Обзоръ успехов!, теле- 
граф1и въ 1895 г. Продолжегпе статьи Бодо. № 2. Виг- 
шсбахъ—Отдача трансметоровъ. Лакуанъ—Несколько 
словъ о мосте Уитстона.

L’ficlairag’e filectrique. № 50. Радево— Еъ во
просу о системахъ абсолютныхъ измеренш физическихъ 
велпчинъ. Ганантъ—Изменеше магнитной утечки въ 
динамахъ. Пеллисье—О механической тяге трамваевъ. 
№ 51. Гильбертъ—Освещен1е чрезъ голофанные шары. 
№ 52. Продолжешя статей Пеллисье, Гильберта и друг. 
1896. А® 1. Магнитные спектры динамо. Пеллисье— 
Трамваи съ подземными проводами системы Вестин- 
гауза. Брока—Объ отдаче глаза. А® 2. Пеллисье—Акку
муляторная тяга трамваевъ въ Париже. Морэнъ—Мно
гофазные токи и вращающееся поле. Андреоли—Про- 
грессъ электролиза хлористыхъ соединены!. № 3. Нико
лаев!,—Токъ въ цени замкнутой на копденсаторъ. А® 4. 
Гюп—Передача силы Шевръ-Женева. Брока—О фото
метрических!, методахъ. Сартчо—Стеклянные аккуму
ляторные баки. Брюневикъ.—У потреблеше малыхъ ду- 
говыхъ лампъ. А® 5. Рейва ль—Секторъ лФваго берега. 
Гнльбертъ — Переменные токи и комплексный числа. 
№ 6. Рёитгенъ—Новый родъ лучей. Перрэнъ— ЬГЬкото- 
рня свойства лучей Рентгена. Усовершенствованный 
оптически! телеграфъ. Риги—Удлинен1е искры при дви* 
жеши электродовъ. № 7. Статьи, посвященныя откры
то Рентгена. Ришаръ—Дуговыя лампы. № 8. Гиль* 
бертъ—0 законе гистерезиса. Корню—Сила наразстоя- 
liiii и волнообразное движете. Риги—Новыя изследо- 
ватя о шаровой молнш. *N1* 9. Анизанъ—Телефонш и 
телеграф1я. Гиллоцт—Конгрессъ въ Бордо. Л® 10. Пел- 
лисье—Утилизащя Шагарскаго водонада. Клевена—О 
свободномъ движении Марешаль—Электрохимическая 
актинометр1я. № 11. Раво—Къ ncTopin электрическаго 
щипля. Ганаппъ—Испыташе транс миссш.

LTndustrie E lectrique. № 96. Буастель—Каль- 
цШ-карбидъ. Гильомъ—Недавн1я работы но электри
честву. Э. Г.—Методъ двухъ уатгметровъ при измере
ны трехфазныхъ токовъ. № 97. Гильомъ—Электричество 
въ 1895 году. Лаффаргъ—Электротехническая установка 
въ Коиеигагенскомъ порту. № 98. Госииталье—Кальщй- 
карбидъ и его применешя. № 99. Буа де-ля-Туръ—Па
раллельное соединеше альтернаторовъ однофазныхъ и 
многофазныхъ. Гильомъ — Спаянные рельсы. № 100. 
Блондель—Графическая теор1я многофазныхъ моторовъ. 
д.\\—Фотометричесшя измерен1я при различной окраске 
источниковъ света. Арманья—Объ измерены самоин
дукции А® 101. Статьи, посвященныя открытш Рентгена.

L^lectricien. А® 258. Мишо—Система эфирнаго 
освкдешя Мура. Монтнлло—Звонокъ системы Рншера. 
А.паме—Определеше потери потенщала въ альтернато- 
рахъ при нагрузке. А® 259. Пьераръ—Явлешя индукцш 
производимый трамваемъ электрическимъ на телефон
ную с4ть однопроводную. Лефевръ—Горныя электри- 
чёсшя железный дороги. Дари—Атмосферное электри
чество. JV® 260. Брюневикъ—Электрически! локомотивъ. 
Амане—Электрпческ1й пирометръ Симона. Гун—Элек- 
тро-капнлляриыя свойства раствора серной кислоты. 
& 261. Дари—Электрическое маневрироваше на дат- 
скомъ броненосце. Лекоитъ—Калильныя лампочки съ 
отражающей поверхностью. Брюневикъ — Жирометръ 
Брауна. А® 262. Гельмеръ—Пермеаметръ болыиихъ раз
меров!. А® 263. Брюневикъ—О иараллельномъ соединены 

. комиаундъ-динамо. Андреоли—Электролитичесюя амаль
гамы. № 264. Монпелье—Автоматически! выключатель 
системы Леруа. № 265. Симонъ—Усовершенствованная 
турбина „Геркулесъ“. Ал1аме — Усовершенствоваше 
элемеитовъ Лекланше. А® 266. Буастель—Новыя данныя 
касательно аккумуляторовъ. Ыолль—Новый фотометри

чески! ацетиленовый эталоиъ. А® 267. Нодонъ—Фотогра- 
фироваше при помощи повыхъ рад1ащй. Дари—Цикло
рама. № 268. Опыты проф. Рентгена. Дари—Электро
техническая лаборатор1я въ Сиецш. А® 269. Ал1амэ— 
Электрическая бормашина. Лиииманъ—Поддержите ко- 
лебанш маятника безъпертурбащй.Брюневикъ—Счетчнкъ 
электричества Гукгэма. № 270. Буастель—Гидроэлектри
чески установки. Перрэиъ—Некоторый свойства лучей 
Рентгена. № 271. Дари—Электрическое маневрироваше 
бапгенъ на броненосца „Capitan Prat*. Л1® 272. Пьераръ— 
Къ вопросу о междугородномъ телефонномъ сообщении 
Брюневикъ- Система трамваевъ съ подземными прово
дами. Ал1амэ—Общая Teopia трансформаторовъ иер. 
тока.

Zeitschrift fur Elektroehemie. А® 21. Откры- 
Tie Рентгена. Леманъ—Электрически токъ чрезъ газы. 
№ 22. Окоичаше статьи Лемана. А® 23. Нерпстъ и 
Гагнъ—Методъ опред'Ьлешя внутреиняго сопротнвлешя 
гальваническихъ элементов!,. Лёбъ—Къ Teopin свиицо- 
выхъ аккумуляторовъ. Либманъ — Электролиз!, гидро
хинона.

E lectrical Engineer. А® 395. Аккумуляторная 
тяга на Madison av. Бэрсталъ—Электрическое освище
т е  Эдинбурга. А® 396. Бакстеръ—Сравнеше постоян- 
ныхъ и перемФнпыхъ токовъ въ дФлФ передачи эиерг1и 
на болышя разстояшя. А® 397. Калкюлографъ въ теле
фонной практике. № 398. Бирчморъ—Пределы освети
тельной способности углеводороднаго пламени. Система 
Стона для централнзацш батарей въ телефонной прак
тике. А® 399. Крукеръ—Выборъ иаровыхъ машинъ для 
электроосветительной установки. А® 400. Бирчморъ—Оши
бочный путь въ усовершенствовашяхъ современных!, 
электрическихъ осветигельныхъ нриборовъ. Мнхель- 
сонъ—Несколько словъ о содержант и методахъ фи
зическихъ знашй. № 401. Ветцлеръ—НьнЯорксмя уста
новки комнанш Эдисона. Л® 402. Гилльомъ—Катодные 
лучи. Дэнлапъ — Шагарская фабрика кальщя-карбнда. 
№ 403. Д’Иифервилль—Фотографироваше въ темноте. 
№ 404. Элигю Томсонъ — Идеальный искусственный 
светъ. Употреблеше аккумуляторовъ, какъ сопротивле
нии А® 405. Снимки, полученные проф. Райтомъ ио спо
собу Рентгена. Элигю Томсонъ—Явлеше катодиыхъ 
лучей. Фотографш полученный при помощи „Эфирнаго* 
света Мура. № 406. Элигю Томсонъ—Электростатиче
ски  натяжешя въ масле подъ вл1яшемъ перемеинаго 
потенщала. Элигю Томсонъ—Опыты фотографированш 
при помощи х-лучей. JV® 407. Кэзъ—О природе х-лучей. 
Робергсопъ — Светопсчаташе при помощи вольтовой 
дуги. Мортонъ—Светопечатан1е при помощи разряда 
отъ электростатической машины и новый сиособъ ио- 
лучешя х-лучей. Круксъ—Рад1аптная матер1я. № 408. 
Электролокомотнвъ Вестпнгауза-Балдвииа. Бакстеръ—О 
замене пара электричествомъ въ железнодорожной 
практике. № 409. Годжсъ—Световые лучи, подобные 
х-лучамъ. Алюмпшева трубка съ иустотой для иолуче- 
гпя х-лучей. Эдвардъ Томсонъ—11 римеиеше х-лучей 
для наблюден1я движущихся предметов!,.

E lectrica l World. № 21. несколько словъ отно
сительно измгьренкь физическихъ величинъ. Byдъ—Об
мотка арматуры,—какъ математическая задача. Генри— 
Изобретен1е электромагнитпаго телеграфа. № 22. 11рн- 
Meuenin аккумуляторовъ. № 24. Бостонская аккумуля
торная сганщя комнанш Эдисона. А® 25. Адамсъ—Къ 
расчету трансформаторов!,. Л® 26. Электротехника на 
выставке въ Атланте. 1896. № 1. Пуль—Практика цен
тральных!» сташцй. Шагарская установка. Герингъ—Ис- 
пьггаше аккумуляторовъ. Л® 2. Мнллеръ—Централизащя 
источников!, электрической энерпн въ телефонных!, 
установках!,. Л® 3. Электрическая добыча алюмишя. 
Дунстанъ -Резонансъ въ цеии, обладающей самонндук- 
щей, соиротивлен1емъ и емкостью. № 4. Кингдонъ— 
Магнитныя свойства железа и стали. Барнетъ—Акку
муляторы па центральных!» станщяхъ. А® 5. Ацетилснъ. 
Сирагъ—Электрическ1е элеваторы. № 6. Новая фотогра- 
ф1я. Гельдтъ—Расчет!, цени перемеинаго тока. А® 7. 
Лучи Рентгена. Новая система телеграфировашя. Элигю 
Томсонъ—Натяжен1я въ масле подъ в.пятемъ перемен- 
наго потенщала.
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Р А З Н Ы Я  и з в ъ с и я .

Р а з н ы й  новост и. Бъ конце января месяца те- 
кущаго года въ Одесскомъ городскомъ театре были 
установлены микрофоны на сцене и соединены съ ио- 
мЬщетемъ Одесскаго отдЬлетя И. Р. Т. О. и съ квар
тирой старшаго механика иочтово-телеграфнаго округа. 
2 февраля производилась проба микрофоновъ въ по
мещены отделещя И. Р. Т. О. И !;те настолько хорошо 
слышно, что казалось, что присутствуешь въ театр!;. 
Женсше голоса слышны лучше мужскнхъ. Слышны 
даже разговоры за кулисами и аплодисменты. Микрофоны 
установлены въ театре- на рами!; сцены, въ оркестр!;, 
въ лож!; бенуара и, въ настоящее время, устанавли
ваются на театральной люстр!; для слушант  оркестра. 
Черезъ несколько дней опыты были повторены въ 
квартир!; старшаго механика почтово - телеграфнаго 
округа; эти посл!;дше значительно лучше, тъхъ ко
торые производились въ здаши отделен in И. Р. Т. О. 
Прнменеше микрофоновъ предполагается еще усо
вершенствовать. Въ настоящее время устанавливается 
микрофонъ въ Благородномъ собрапш.

— Директоръ фипляндскаго легкаго пароходства 
г. Гартманъ обратился въ министерство внутреннихъ 
дГлъ съ ходатайствомъ о разрешены ему учредить 
акщонерное общество для постройки электрическихъ 
желГзныхъ дорогъ и для различнаго примГнешя элек
трической эпергы вообще.

— Конгрессъ электротехниковъ въ Женеве въ 1896 г. 
НынГшнимъ летомъ будетъ, в1;роятно, собранъ въ 
Женеве конгресъ электротехниковъ, по случаю выставки, 
которая будетъ въ этомъ город!;; по словамъ Elettricita, 
онъ будетъ им!;ть скорее ирактическШ, нежели науч
ный характеръ и будетъ продолжаться 3 или 4 дня. 
Собрашя будутъ происходить по утрамъ, а послеполу
денное время будетъ посвящено осмотру выставки въ 
сопровождены объяснителей. Пр1емъ, обГдъ, прогулки 
по озеру на пароходе и т. п. дополнятъ программу 
конгресса. Будутъ предприняты экскурсы группами 
для осмотра наиболыпихъ гидравлическихъ установокъ 
Швейцары. Плата за учасые въ конгрессе будетъ 20 
франковъ и даетъ право безплатнаго посещешя вы
ставки во время конгресса. Этотъ последний будетъ 
только при достаточномъ количестве желающнхъ при
нять учасые въ немъ.

— Съ февраля въ Новороссийске дГйствуетъ прави
тельственный телефоны Абонентовъ—-63 (сеть расчи- 
тана на 100); годовой абонементъ съ установкой и про
водкой—75 руб.

— По почину доктора Холлъ-Эдвардса въ Лондон- 
скомъ почтамте введено фотографироваше по способу 
Рентгена всехъ подозрительныхъ нисемъ и иосылокъ, 
заключающихъ, но предположенш, внутри себя монеты.

— Жыраръ и Бордье въ Париже применили способъ 
Рентгена для изследовашя взрывчатыхъ бомбъ, заклю- 
ченныхъ внутри книгъ и другихъ предметовъ. Такъ, въ 
одной книге, страницы которой были заклеены, оказа
лась внутри металлическая коробка съ проводами отъ 
нея, а внутри другой подобной бомбы всевозможные 
металличесте предметы и довольно большое количество 
какого-то порошка, оказавшагося по вскрыты однимъ 
изъ взрывчатыхъ веществъ. Они приступили теперь къ 
изследованш относительной прозрачности для Рентге- 
новскихъ лучей различныхъ взрывчатыхъ веществъ.

— Петербургская Городская комистя по надзору 
за освещешемъ вноситъ въ управу предложете объ 
освещены электричествомъ Невскаго проспекта отъ 
Знаменской площади до Мытнинской у л., этой послед
ней и Дегтярной до 9-ой Рождественской и Гончарной 
ул. По соображетямъ комисс1и, электрическое освище
т е , при единовременной затрате со стороны города на 
прокладку кабелей и фонарей, обойдется немного до
роже газоваго. Бъ другихъ частяхъ города предпола
гается вводить постепенно горелки Ауэра.

— Въ Вильно открытъ правительственный телефонъ 
Абонентовъ—140, годовая плата—75 р.

— Чугуевская городская дума возбудила ходатай
ство объ устройстве въ городе телефоннаго сообщешя, 
соединеннаго съ Харьковомъ телефоннымъ проводомъ. 
Съ открктемъ Балашово-Харьковской железной дороги, 
на липш последней переведешь и правительственный 
телеграфъ, а существовавшая телеграфная лишя ио 
почтовой дороге на ст. Рогань упразднена. Ее, по сло
вамъ „Южн. Края“, и предполагается приспособить къ 
телефонному сообщешю.

— Ярославская городская дума одобрила въ прин
ципе предложете представителя „Франко-Русскаго Об* 
щества“ о постройке въ Ярославле электрическаго 
трамвая.

В т о р о й  м еж дународны й понгрессь при- 
п ла д н о й  эсммш вь П ариж гь въ 1 8 0 0  г. Первый 
конгрессъ былъ въ Брюсселе и Антверпене 4 и 11 ав
густа 1894 года На этомъ конгрессе было решено со
звать следующы конгрессъ въ Париж!; въ 1896 году, а 
организащю его предоставить Association des cliimistes 
de sucrerie et de distellerie de France et des colonies. 
Согласно съ этимъ „Общество химиковъ и проч.“ обра
зовало „Попечительный комитетъ“ (Comite de patronage) 
и „Организационную коммиссш“, составившую предва
рительную программу. Одновременно съ конгрессомъ 
устраивается въ Париже Международная выставка 
предметовъ химической промышленности и земледел1я, 
организуемая спещальнымъ и независимымъ отъ кон
гресса комитетомъ.

Бзносъ для членовъ установленъ въ 10 франковъ, 
который вместе съ заявлешемъ следуетъ адресовать 
казначею конгресса—Paris, boulevard Magenta, 156.

Конгрессъ разделенъ на 10 секцы. Вотъ программа 
10-й секцы—-электрохимической.

1. Из учете законовъ электролиза, опредгьленге по- 
стоянныхъ. Сопротивлеше электролитовъ, растворенныхъ 
и расплавленныхъ. Коэффищенты измФнетя въ зави
симости отъ температуры. Электродвижущая сила доля- 
ризацы. Плотность тока на электродахъ и проч.

2. Приложете электролиза къ химическому анализу.
3. а) Изоляторы. Обработка и приготовлёше изоли- 

рующихъ веществъ. Замена гуттаперчи и каучука и 
проч. б) Сплавы. Электричесшя свойства. Сопротивлеше. 
Температурные коэффищенты.

4. Приложете электролиза къ добыватю натргевихь 
солей и побочныхъ продуктовъ при полученги послгьд- 
нихъ. Хлористый HaTpifi. Сода. Хлоръ и проч.

5. Приложете электричества къ обработки) органу,' 
ческихъ веществъ. Очистка алкоголя. Очищете сахар- 
ваго сиропа. Стерилизащя и очищете водъ посред- 
ствомъ электричества. ОрганическШ синтезъ и проч.

6. Электролизъ металловъ мокрымъ путемъ. Очище
т е  металловъ. Гальванопластика и проч.

7. Электролизъ металловъ при огненной плавкгъ. Элек
трой еталлурия натр1я, магтя, кремшя, лпПя и проч.

8. Электрическая печь и ея приложенъя. Карборундъ. 
Кальщй-Карбидъ. Бористый кремшй. Титанъ и проч.

9. Электротермическая устройства. Сварка. Элек
трическое отошлете и проч.

Э ле к т р и ч е с п а я  и л л ю м и н а ц г п .  З д ате , где за
седало недавно собрате рыцарей Бостонской ложи 
массоновъ, было великолепно иллюминовано. Иллюми- 
нащя состояла изъ массонскаго креста, контуръ кото- 
раго былъ образованъ изъ 503 лампъ накаливатя, по
переменно краснаго и белаго цвета. Въ центре креста 
находился второй крестъ изъ 125 лампъ желтыхъ и 
пурпуровыхъ, эмблемы ложи, крестъ и изображеше 
X Страстей, Бъ вершине зд атя  сллли слова: Верность, 
Братство и Любовь, составленныя изъ буквъ въ 1,25 м. 
высоты, 75 см. ширины, образованныхъ изъ 964 лампъ.

Ответственный и спецгальный редакторе А. И. Смирновъ.


