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IX . Генераторный станцш.

УыгЬхъ шги неудача электрической лиши зависитъ 
въ значительной степени отъ местоположешя и устрой
ства генераторной стан иди. Въ отношенш ихъ устрой
ства приходится руководствоваться услов1ями, во мно- 
гомъ отличающимися отъ тйхъ, к атя  принимаются въ 
расчетъ при устройстве центральной станцш для элек- 
трическаго осв-Ьщетя. Нагрузка у ннхъ непрерывно 
изменяется и эти изм'Ьнешя бываютъ очень болышя и 
неожиданный. Повреждешя им'Ьютъ более серьезныя

послгЬдств1я, чЬмъ въ установкахъ для осв'Ьщешя и при
ходится принимать татя предосторожности, чтобы 
устранить вполне возможность перерыва въ дМствш 
при какихъ бы то ни было обстоятельствах^ Нередко 
станцш приходится работать непрерывно нисколько 
дней подъ-рядъ; въ Америке были случаи, когда етан- 
щя работаетъ безостановочно 8—10 дней. Прежде чемъ 
приступить къ подробному описатю различныхъ состав- 
ныхъ частей генераторной станщи, уместно будетъ ска
зать нисколько словъ о томъ, какъ можно определять, 
какая мощность требуется для данной линш и движешя.

Когда дана лишя въ известное число километровъ 
длиной, по которой вагоны должны ходить чрезъ дан
ный промеж у токъ времени одинъ за другимъ и съ дан
ной средней скоростью, то число вагоновъ въ движении 
можно определить по следующей таблице:

Минуты про С р е д н я я  с к о р о с т ь  въ км. в ъ ч а с ъ .
межутка между 
движешемъ от- 
делъныхъ ва

гоновъ.

10 11 13 14 16 19 24 32 40 48

Ч и с л о  в а г о н о в ъ  н а 16 км. п у т и .

1 100 86 75 67 60 50 40 30 24 20
2 50 43 38 33 30 25 20 15 12 10
3 33 29 25 22 20 17 13 10 8 7
4 25 22 19 16 15 13 10 8 6 5
5 20 17 15 13 12 10 8 6 5 4
6 17 14 13 11 10 8 7 5 4 3
7 14 12 11 10 9 7 6 4 3 3
8 13 11 9 8 8 6 5 4 3 3

10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2
15 7 6 5 4 4 3 3 2 2 1
20 5 4 4 3 3 3 2 2 1 1
30 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1

Въ одной изъ предыдущихъ главъ было указано, 
какъ определять, какая мощность требуется въ сред- 
немъ при различныхъ услов1яхъ пути и скорости для 
каждаго вагона. Тамъ было выяснено также, что прихо
дится принимать въ разсчетъ не одну только среднюю 
мощность, какая требуется для отдельныхъ вагоновъ, 
такъ какъ по временамъ для последнихъ требуется 
мощность гораздо больше средней. Не трудно понять, 
что при лиши съ неболыиимъ числомъ вагоновъ такой 
кратковременный повышенный спросъ на энергш мо- 
жетъ. сделать необходимьшъ устройство генераторной 
станцш большихъ размеровъ, чемъ та, какая требова
лась бы, если принимать въ расчетъ только средний спросъ 
на энергш. Поэтому, чемъ больше лишя и чемъ ожив
леннее движете по ней, темъ экономичнее будетъ ра
ботать ея генераторная станщя, такъ какъ тогда ея 
средняя нагрузка будетъ ближе къ ея максимальной 
мощности.

Такое преимущество болынихъ установокъ наглядно 
можно видеть на следующей таблице, которая относится 
къ лишямъ безъ очень большихъ уклоновъ и со сред
ней скоростью около 13—16 км. въ часъ.

Число индик. лот. еилъ, какое требуется приблизительно 
на генераторной статьи при различномъ числгь ваюновъ 

па линш

Число
вагоновъ.

Инд. лош. 
силы иа 
вагонъ.

1 ДО 5 35
5 „ 10 30

10 „ 15 25
15 „ 25 20
25 „ 50 15
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Изъ этой небольшой таблицы, составленной по дан- 
нымъ очень большого числа американскихъ электри- 
ческихъ лиши, можно видеть, что на небольшой линш 
съ 5 вагонами требуется 35 инд. лош. силъ на ваговъ 
на генераторной станцш, тогда какъ при лпшяхъ съ 50 
вагонами достаточно располагать 15 инд. лош. силами 
на вагонъ. Размерь генераторныхъ единицъ для стан
цш нельзя выбирать совершенно произвольно. Следую
щая таблица показываетъ размерь этихъ единицъ, реко
мендованный 12-мъ ежегоднымъ собрашемъ Ассощацш 
Американскихъ трамваевъ въ 1893 г.

Максим, число инд. 
лошад. силъ, какое 
требуется для дей- 

ств1я лиши.

Рекомендуемое 

число машинъ.

Инднк. лош. 
силы каждой 

машины.

200 2 200
400 3 200
600 3 300

1.000 3 500
1.500 4 500
2.000 4 750
5.000 6 1.000

10.000 8 2.000

Когда электричесшя железный дороги только что 
появились, размерь машинъ выбирали крайне непра
вильно, а именно брали слишкомъ малыя и слабыя ма
шины, но теперь подобныхъ ошибокъ не делаютъ. КромЬ 
того въ прежнее время установки станцш разсчитывали 
съ болыпимъ запасомъ мощности, а теперь это остав
лено, какъ можно видеть изъ предыдущей таблицы,— 
въ запасъ прибавляется только одна машина. До сихъ 
поръ остается не решеннымъ, какому способу соеди- 
нешя динамо-машинъ съ ихъ двигателями следуетъ 
отдавать предпочтете: непосредственному или помощью 
ремней и веревокъ. Важнымъ неудобствомъ непосред- 
ственнаго соединешя является недостатокъ эластично
сти, что въ случае внезапной и сильной перегрузки 
можетъ повести къ поломке двигателя. Утверждаютъ, 

> что ремни и веревки играютъ роль пружины и устра
н я ю т  внезапные удары, портягще машины. Кром4 
того упомянутые приводы находятъ себе широкое при
м е м т е  еще по той причине, что при нихъ можно 
брать машины меньшихъ размеровъ, работающее съ боль
шею скоростью, чемъ при непосредственномъ соедине- 
Hin, и этимъ достигается довольно большая эконом1я въ 
первоначальной стоимости установки. Впрочемъ, можно, 
кажется, сказать, что для болыпихъ установокъ съ еди
ницами въ 500 лош. силъ и больше въ настоящее время 
отдаютъ предпочтете тихоходнымъ горизонтальнымъ 
или вертикальнымъ машинамъ компаундъ съ охлажде- 
н1емъ, непосредственно соединяемымъ съ динамо-ма
шинами. Въ отпошенш сравнительной выгодности различ- 
ныхъ двигателей представляетъ интересъ следующая таб
лица, составленная одной нью-юркской машиностроитель
ной фирмой для генераторной установки электрическаго 
трамвая на 1000 лош. силъ. Приведенныя въ ней цены 
и цифры, повидимому, несколько высоки, но ихъ срав
нительную величину можно считать верною.

Одноцилиндровкгя
машины. Машины компаундъ. Машины

тройнаго

безъ охлаж- 
дешя.

съ охлажде- 
шемъ.

безъ охлаж- 
дешя.

съ охлаж- 
дешемъ.

расширены 
съ охлажде- 

шемъ.

Расходъ сухого пара на лош. силу въ часъ, тео- 
рет., кгр. - . ......................................... .... . 9—12 7—872 8—11 5 7 2 -7 4 - 5

Расходъ сухого пара на лош. силу въ часъ, практ. 
кгр................  ...................................................... 14 9 11 7 6

Расходъ воды въ сутки (18 час.), практ. кило
метры ..................................................  . . . 294 196 245 157 127

Расходъ топлива на лош. силу въ часъ, практ. 
кгр.............................................................................. 1,70 1,14 1,14 0,73 0,59

Котельное давлеше въ кгр. на см.2 практ. . . . 4—7 5 - 7 6 - 8 6 - 9 9—13

Типъ котловъ: Съ обрати, ходомъ дыма. В о Д 0 т р у б Н ]ы е.

Квадр. метры поверхности нагрева на лош. силу. 1,39 1,39 1,12 1,12 1Д2
Парообраз. способность на м.2 поверхности на- 

трева въ часъ, кгр. . . ......................... 12 12 14 14 14
Мощность, требуемая отъ котловъ, лош. силы, 

теорет.................................................................... 1000 700 800 475 360
Мощность, требуемая отъ котловъ, лош. силы, 

практ........................................................................ 1100 875 900 650 560
Отношеше мощностей котловъ и машинъ, практ., °/0 110 87,5 90 65 56
Средняя скорость поршней въ м. въ минуту, практ. 180 180 180 180 180
Изменете въ скорости отъ хода порожнемъ до 

хода съ полной нагрузкой % . . . . • 1—6 1 - 6 1—6 1—6 1 - 6
Приблиз. стоимость установки съ фундаментами, 

но безъ зданш, на лош. силу, рубл. . . . 8 8 -1 0 6 96—116 112-130 114-132 126-144
Расходъ на топливо на лош. силу въ годъ, нрибл. 

(8 руб. за тоннъ угля), рубл............................ 101 67 67 42 35
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Станцш всегда следуетъ строить по возможности 
компактно, хотя ном ёщ етя для машинъ не должны 
быть тесными и лишенными света, а особенно венти- 
ляцш. Къ котламъ также долженъ быть свободный до
ступа На неболыпихъ станщяхъ для котловъ и машинъ 
можно строить одно здаше, разделяя одно помещ ете 
отъ другого стеклянной переборкой для облегчетя при
смотра. Паровыя машины берутъ вертикальный или гори
зонта.! ьиыя въ зависимости отъ того, какое помещ ете 
им'Ьегея въ распоряженш. и кроме того въ значитель
ной степени въ зависимости отъ усмотр^шя конструк
тора. Выборъ местоположетя для станцш представляетъ 
первостепенное значите. Въ большинстве случаевъ 
строитель въ этомъ отношеы!и бываетъ связанъ мест
ными услов1ямн и выборъ часто ограничивается двумя 
или тремя такими пунктами, на которыхъ онъ не оста
новился бы, если бы ему была предоставлена свобода 
выбора. Первое и вероятно самое важное соображете 
заключается въ томъ, чтобы расположить генераторную 
станцш возможно ближе къ центру распред^лешя ли- 
нш, которыя должны снабжаться токомъ. Часто оказы
вается, что такого места нельзя ирюбр^сти или оно 
крайне неудобно, съ точки зрЬтя снабжешя водой и 
углемъ. При болыпихъ установкахъ изъ этого затрудне- 
шя легко можно выйти, применив!» переменные токи 
высокаго напряжетя; тогда генераторную станцш можно 
расположить иа какомъ угодно болыпомъ разстоянш 
огъ центра распределетя, устроивъ вблизи иоследняго 
подстанцш, где доставляемый туда переменный токъ 
высокаго напряжетя преобразовывается иосредствомъ 
вращающихся трансформаторовъ въ обыкновенный 500 
вольтовый постоянный токъ. Интересный образедъ такой 
установки, строющшся въ настоящее время въ Дуб
лине, будетъ описанъ ниже. Весьма удобный и выгодный 
источникъ энерпидля электрической тяги представляетъ 
водяная сила, которой и слъдуетъ пользоваться во всехъ 
случаяхъ, где это возможно безъ болыпихъ техничеекпхъ 
сооружетй. Въ настоящее время въ Европе и Америке 
есть много примеровъ успешнаго применетя водяной 
силы для электрической тяги и наиболее интересные изъ 
такихъ примеровъ будутъ описаны ниже. Следуетъ впро
чемъ заметить, что часто оказывается затрудните.!ьнымъ 
регулировать мощность и скорость турбинъ при тёхъ зна- 
чительныхъ колебатяхъ нагрузки, какимъ подвергается 
спросъ на мощность для электрическихъ трамваевъ. 
Впрочемъ съ увеличетемъ размёровъ установки отно- 
шеше колебатй мощности къ полной величине послед
ней быстро уменьшается, и следовательно, облегчается 
примените водяной силы.

Теперь перейдемъ къ раземотрент главныхъ со- 
ставаыхъ частей генераторныхъ станд1й, а именно: дви
гателей, динамомашинъ, коммутаторной доски и вспомо- 
гательныхъ принадлежностей. Начнемъ со станцш, ра- 
батающихъ силой пора.

Паровые котлы.—Вонросъ о томъ, какой типъ кот
ловъ наиболее нригоденъ для генераторныхъ станцш 
электрическихъ трамваевъ, остается весьма спорнымъ. 
Впрочемъ трудно и дать какое-либо общее р еш ете для 
этого вопроса, такъ какъ надо принимать во внимате 
частныя услов1я каждаго даннаго случая. Всегда бываетъ 
желательно, чтобы котлы обладали следующими каче
ствами: простотой устройства, способностью доставлять 
сухой паръ, быстро нагреваться до парообразоватя и 
работать подъ перегрузкой короткое время. Въ настоя
щее время везде стремятся применять высошя давле- 
шя пара и въ близкомъ будущемъ они несомненно еще 

•повысятся.
Изъ наиболее употребительныхъ типовъ котловъ 

можно назвать следующее: 1) горизонтальные котлы лап- 
,. капшрекаго типа; 2) котлы пароход наго типа; 3) водо

трубные котлы и 4) вертикальные котлы. Котлы перваго 
I типа следуетъ признать, вероятно, самыми экономиче

скими при постоянной нагрузке, но они страдаютъ сле
дующими важными недостатками для разематриваемаго 
примйнешя: долгая разводка паровъ и трудность или 
даже, можно сказать, невозможность форсировашя при 

‘ внезапныхъ увеличетяхъ спроса на энергш. Поэтому 
котлами такого типа можно съ успйхомъ пользоваться

только на очень болыпихъ станщяхъ, где нагрузка 
остается довольно постоянной. Довольно важными не
удобствами этихъ котловъ следуетъ признать большой 
вЬсъ этихъ котловъ и большое помёщеше занимае
мое ими. Некоторые американеше техники оказываются 
сторонниками котловъ пароходнаго типа, хорошо разра- 
ботапнаго для высокихъ давлешй. Действительно онъ 
больше предыдущаго типа пригоденъ для работы подъ 
переменной нагрузкой, такъ какъ форсировашемъ можно 
сильно повышать его парообразоваше. Еще одно пре
имущество этихъ котловъ заключается въ томъ, что они 
доставляютъ почти совершенно сухой паръ. Что касается 
до различныхъ формъ водотрубныхъ котловъ, то много 
говорить о ннхъ нечего, такъ какъ они хорошо известны 
ио своимъ применешямъ на станщяхъ электрическаго 
освещешя. Вертикальные котлы весьма употребительны 
въ Америке вероятно въ виду того, что для нихъ требуется 
мало места. Тамъ не редко встречаются тате котлы 
весьма значительныхъ размеровъ, а именно достигаютъ 
иногда высоты 10—12 м.

Паровыя машины. — Машннамъ на станщяхъ для 
электрическихъ трамваевъ приходится подвергаться го
раздо большимъ колебашямъ въ нагрузке, чемъ при 
какой либо другой работе, за нсключешемъ прокатныхъ 
заводовъ. Въ виду этого все ихъ части должны быть 
такой крепости, чтобы оне могли выдерживать крайне 
переменчивым нагрузки. Въ настоящее время это об
стоятельство оценено въ должной степени всеми круп
ными строителями быстроходныхъ и тнхоходныхъ ма
шинъ въ Америке и всё механизмы для станщй элек
трическихъ трамваевъ проектируютъ особо, принимая 
во BHiiMaEie натяжешя отъ постоянныхъ и внезапныхъ 
переменъ въ нагрузке и отъ перегрузки. Очень важной 
принадлежностью такихъ машинъ является очевидно 
маховое колесо. Такъ какъ средняя нагрузка на стан
щяхъ трамваевъ составляетъ обыкновенно отъ V3 до 2/з 
максимальной нагрузки, то машина, построенная для 
полной нагрузки, работала бы обыкновенно при очень 
янзкомъ нолезномъ действии Поэтому обыкновенно 
берутъ татя  машины, которыя даютъ наибольшее по
лезное дейс/TBie приблизительно при 2/з требуемой мак
симальной мощности. Очень болышя нагрузки продол
жаются всего несколько секундъ, а потому машины снаб- 
жаютъ маховыми колесами такого веса, чтобы ихъ жи
вая сила доставляла требуемую добавочную работу при 
такой кратковременной перегрузке машинъ.

Другимъ крайне важнымъ обстоятельствомъ является 
снабжеше машинъ такимъ регулировашемъ, чтобы въ 
нихъ ни при какихъ обстоятельствахъ не могъ проис
ходить перебой, такъ какъ онъ почти всегда сопровож
дается очейь печальными иоследств1ями. Регуляторъ 
долженъ быть устроенъ такъ, чтобы при всякихъ из- 
менешяхъ въ нагрузке скорость машины поддержива
лась постоянной съ точностью до 2%. Весьма значи
тельный колебашя нагрузки требуютъ, чтобы отсечка 
изменялась, положимъ, отъ 0,1 до 0,7 хода поршня. 
При неболыпихъ литяхъ, где расходы на первона
чальное устройство иредставляютъ часто большое зна- 
чеше, мелтя быстроходный машины, соединяемый съ 
динамо машинами ремнями, будутъ очевидно выгоднее 
тнхоходныхъ непосредственно соединяемыхъ машинъ 
ио первоначальной стоимости и помёщенпо. Мелтя не
посредственно соединяемый машины рёдко встречаются 
на станщяхъ электрическихъ трамваевъ. При крупныхъ 
установкахъ разница въ начальной стоимости очень 
скоро окупается меньшими расходами на действ1е круп- 
иыхъ машинъ съ неиосредственяымъ соединешемъ.

___________  Л  Г.

Электричество въ химической промышлен
ности.

На эту тему проф. д-ръ Хейсерманъ (Haussermann) 
сделалъ очень интересное сообщите въ высшей тех
нической школе въ Штутгарте. Ниже мы нриводимъ 
почти точный переводъ этого сообщетя.
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Тотъ фактъ, что электричество способно произво
дить нзменешя въ хнмическомъ составе некоторыхъ 
веществъ, былъ неопровержимо установленъ уже во 
второй половине иредыдущаго столМ я. Но даже не
которое ионимаше сущности ироисходящихъ при этомъ 
процессовъ было невозможно, пока умы блуждали въ 
meopiu флогистона. Только после того, какъ рухнуло 
это уч ете и после сделавшихъ эпоху открытш Галь- 
вани и Вольта почва была расчищена, а Дэви и Бер- 
целгусъ положили первые камни здашя электрохимии 
Эти изследователи не только признавали, что электри- 
ческш токъ разлагаетъ химичесшя соединешя на ихъ 
составныя части и выделяетъ последшя, смотря по 
ихъ природе, на положительномъ или на отрицатель- 
номъ полюсе, но еще доказывали, что на химизмъ раз- 
лож ешя вл1яетъ взаимное сродство составныхъ частей, 
а также сродство ихъ къ веществамъ, изъ которыхъ 
сделаны полюсы. Изъ важнейшихъ результатовъ изследо- 
ванш Дэви назовемъ впервые произведенное имъ посред- 
ствомъ тока въ 1807 году разложеше щелочей на металлъ 
и кислородъ. Работы Верцелгуса шли спекулятивнымъ пу- 
темъ и привели его къ гипотезе объ электрической 
природе элементарныхъ атомовъ, принадлежавшей де
сятки летъ теоретической хиши. Изъ числа продолжав- 
шихъ начатую работу и наиболее подвинувшихъ ее впе- 
редъ выдающееся место занимаетъ Фарадэй. Этотъ бле- 
стящШ экспериментаторъ задался целью, выяснить сущ
ность электролиза, какъ назвалъ Фарадэй процессъ раз- 
ложетя вещества электрическимъ токомъ и какъ онъ 
называется въ настоящее время. Фарадэй стремился по
знать отношешя, существующая между силой тока съ 
одной и химической работой—съ другой стороны. Даль- 
нейшимъ иостроешемъ электрохимическихъ теорш наи
более успешно занимались Риттеръ, Гротгусъ, Гит- 
торфъ, Кольраугаъ и въ последнее время Арретусъ, 
Нернстъ и Оствальдъ. Замечательно то, что ни одинъ 
изъ только что названныхъ изследователей не далъ 
толчка къ. применешю для техническихъ целей способ
ности тока разлагать некоторый вещества. Можно даже 
утверждать, что только немноия изъ ихъ многочислен- 
ныхъ работъ оказали непосредственное вл1яше на раз- 
виые практической электрохимш. Изъ этого не следуетъ 
заключать, чтобы чисто научныя изследовашя были без- 
иолезны для развиия промышленности. Напротивъ, имен
но въ электрохимш, какъ выяснится изъ далейшаго, тео- 
pia настолько опередила практику, что последняя едва 
могла поспевать за ней. Причины медленнаго развиыя 
элекрохимической техники заключались прежде всего 
въ дороговизне въ прежнее время электрической энергш 
и затймъ въ трудности построешя отвйчающихъ цели 
ашгаратовъ. Техническш электролизъ появился впервые 
въ начале сороковыхъ годовъ въ художественно-промы- 
шленныхъ заведешяхъ. Это случилось вскоре после того, 
какъ Якоби и Спенсеръ показали, что съ предметовъ лю
бой формы можетъ быть снятъ точный оттискъ, если 
ихъ подвесить въ растворе меднаго купороса и соеди
нить съ отрицательнымъ полюсомъ батареи, соединивъ 
положительный нолюсъ последней съ пластинкой изъ 
чистой меди. Выросшая изъ этого основнаго факта галь
ванопластика съ техъ поръ развивалась понемногу во 
многихъ направлешяхъ и въ настоящее время уже не 
ограничивается однимъ воспроизведетемъ предметовъ 
пластическаго искусства, гравюръ на дереве и на меди. 
Еумме, Клеит и Эльморъ взяли патенты на электроли
тическое производство гладкихъ и фасонныхъ медныхъ 
пустотелыхъ предметовъ. Сущность этого производства 
заключается въ томъ, что заставляютъ вращаться въ 
электролитической ванне модель, сделанную изъ подходя
щего вещества, осаждаютъ на нее медь и затемъ мо
дель удаляютъ. После этого полученный такимъ обра- 
зомъ пустотелый предметъ соответствующимъ обра- 
зомъ провальцовываютъ, чемъ достигаютъ высокой сте
пени прочности. Не подлежитъ сомнешю, что съ тече- 
шемъ времени тянутыя и сиаянныя трубы и цилиндры 
будутъ почти совершенно вытеснены подобными фабри
катами. Для покрыыя предметовъ обихода и роскоши, 
сделанныхъ изъ малоценныхъ металловъ, тонкимъ слоемъ 
благородныхъ металловъ, электрическШ токъ сталъ

употребляться впервые тоже около 40-хъ годовъ. Нер- 
выхъ значительныхъ уснеховъ въ этомъ направленш— 
въ т. н. гальваностегш—достигъ Христофль въ Па
риже. Съ техъ поръ гальваническое серебреше и золо- 
ч ет е  значительно развилось и нашло себе чрезвычайно 
разнообразный применешя. Вотъ уже несколько летъ 
прошло, какъ развилась въ болыиомъ масштабе особая 
ветвь гальваностегш—покрываше никкелемъ мокрымъ 
путемъ чугунныхъ и железныхъ товаровъ. Наконецъ, 
недавно въ аналитическихъ лаборатор1яхъ нашло широ
кое применете осаждеше токомъ тяжелыхъ металловъ 
изъ растворовъ ихъ солей. Съ момента, когда удалось 
вместо пожиравшихъ металлы и кислоты батарей приме
нить къ добыванш электрическаго тока наръ и воду, 
вступилъ въ новый фазисъ развиНя вопросъ о приме- 
ненш электричества къ металлургическимъ процессамъ 
йопросъ, поднятый еще во второй половине тридцатыхъ 
годовъ Веккерелемъ. Но именно въ этой новой обла
сти мнопя слишкомъ смелыя надежды не осуществ
лены до сихъ поръ. Такъ, при настоящемъ состоянш 
знати, открьтя электрическаго способа добыватя важ- 
нейшаго изъ металловъ — железа, мало вероятности 
ожидать даже въ сколько нибудь близкомъ будущемъ.
Съ другой стороны мы не должны забывать, что по 
крайней мере некоторые электрометаллургичесше про
цессы въ короткое время получили значеше, котораго 
до того нельзя было предвидеть: Л напомню вамъ объ 
алюминш, который можетъ быть полученъ изъ легко 
добываемой въ чистомъ виде глины только посред
ство мъ электрическаго тока; объ меди, которая можетъ 
быть добыта согласно патентамъ Сименсъ и Гальске, а 
также Гепфнера, изъ обожженныхъ рудъ; объ хромй, 
который легко выделяется изъ окисловъ въ электри
ческой нечи Муассана, между темъ какъ другимъ пу
темъ его почти нельзя получить; объ магнит, который 
по методе Бунзена могъ быть полученъ безъ сомнешя 
въ ограниченномъ количестве, между темъ какъ теперь 
добывается фабричнымъ путемъ. Также и щелочные 
металлы, какъ яатр1й, получены электролитическимъ 
путемъ; здесь при работе въ болыиомъ масштабе яви
лось затруднеше, происходящее отъ того, что матер1алъ, 
изъ котораго были сделаны сосуды для электризовашя 
расплавленныхъ хлористыхъ металловъ, противустоялъ 
разрушающимъ действ1ямъ продуктовъ разложешя лишь | 
короткое время. Относительно того, что на заводахъ 1 
электролизъ уже несколько летъ съ выгодой приме
няется къ очистке металловъ, прежде получавшихся 
только въ неочищенномъ виде, я могу лишь упомянуть. 
Между темъ какъ указанные до сихъ поръ успехи 
электролиза, касаюшдеся художниковъ, фабрикантовъ 
металлическихъ изделш и заводчиковъ, представляются 
большей частью уже не последней новостью, прюбре- 
тешя электролиза въ области фабрикащи химическихъ 
продуктовъ являются уже интересомъ самаго послйд- 
няго времени. Чтобы облегчить обзоръ всего до сихъ 
поръ слеланнаго въ этомъ направленш, я разделю сна
чала все относящееся сюда неорганичесшя соединешя 
на две группы. Одна изъ этихъ группъ состоитъ изъ 
такихъ веществъ, который до сихъ поръ были получены 
въ болыпихъ количествахъ только посредствомъ электри
ческаго тока и который я назову электрохимическими, 
хотя некоторый изъ нихъ могутъ быть получены и 
другимъ путемъ. Ко второй группе я отнесу все про- i 
дукты, для добывашя которыхъ до самаго последняго 
времени, а отчасти даже и теперь пользовались чисто 
химическими методами. Что касается продуктовъ пер
вой группы, то они отличаются не столько разнообра- 
з1емъ, сколько своими особенными свойствами. Наиболь
шее право на внимаше заслуживаютъ соединешя, со- | 
стояпця изъ углерода съ одной стороны и йзъ ще- 
лочноземельныхъ металловъ съ другой. Эти соедине
шя сравнительно легко получаются нагревашемъ въ 
электрической печи растолченнаго кокса и кварца, из- ! 
вести, барита или магнезш. При температуре электри- • 
ческой печи—около 3.000°—очень быстро плавятся какъ \ 
кварцъ, такъ и известь и т. п., между темъ какъ эти 
тела при наивысшихъ температурахъ, (1.800°) получае* 
мыхъ при сжиганш угля или водорода, не размягчаются :
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и потому раньше разсматривались, какъ абсолютно огне- 
постоянныя. Въ жидкомъ (расплавленномъ) состояние 
окислы кремшя и щелечноземельныхъ металловъ, нахо
дясь въ соприкосновение съ неплавящимся углеродомъ 
(коксъ), образуютъ новыя соединешя, отдавая свой кис- 
лородъ. Эти соединешя, близко стояния по своему роставу 
къ давно уже извйстнымъ соединешямъ углерода съ н е
которыми тяжелыми металлами, называются также карби
дами. Техническое значеше упомянутыхъ карбидовъ 
основывается или на ихъ твердости, подобной твердости 
благородныхъ камней,—-таковъ открытый Achevson’омъ 
и изедёдованный Miihlhauser’QWh силищумъ-карбидъ 
плит.н. карборундъ; или на обыкновенной способно
сти атомовъ углерода, соединенныхъ съ металломъ 
карбида, вступать въ реакцш, образовывать новыя 
сложным т^ла,—-таковъ, изученный точнее всего Mois- 
sari1 омъ, кальщумъ-карбидъ. Не требуется особой про
ницательности, чтобы предвидеть, что именно калыцумъ- 
карбидъ въ будущемъ прюбрететъ большое практи ческое 
значеше. Действительно, съ помощью его можно про
извести синтезъ многихъ органичеекпхъ соединены, и 
между прочимъ—алкоголя, изъ чисто неорганичеекпхъ 
матер1аловъ и притомъ способами, могущими быть при
мененными въ технике.

Далее изъ электрэхимическихъ препаратовъ можно на
звать, сделавппяся хорошо известными благодаря Elbs’y 
и отличающаяся выдающимися окислительными свой
ствами, щелочныя соли надсерной кислоты (Persch- 
wefelsaure). Образоваше этихъ солей происходить только 
при низкихъ температурахъ. Другихъ представителей съ 
болыпимъ и 1 II меныиимъ значешемъ первая группа въ 
настоящее время не имеетъ. Но можио съ большой сте
пенью вероятности предсказать значительное прираще- 
ше въ ближайшемъ будущемъ числа подобныхъ препа- 
ратовъ, такъ какъ эта новая область изеледоватй при
надлежать къ числу наиболее благодарныхъ, и въ 
ней работаютъ много трудолюбивыхъ из следователей.

Говоря о второй группе химическихъ соединешн, 
значительно более обширной, я долженъ прежде всего 
зам̂ тить; что часто разбиравшшея вопросъ о сравни
тельной выгодности электрохимическая и чисто-химиче- 
скаго снособовъ ведешя работъ не можетъ быть ре- 
шенъ вообще; ответь на него можно дать только въ 
частныхъ случаяхъ. Первичный эффектъ, оказываемый 
токомъ на растворенный и л и  расплавленный соли или 
на ихъ составныя части, заключается въ томъ, что юны, 
т. е. атомы или ихъ группы, изъ которыхъ сложное тело 
можно вообразить составленнымъ, устремляются частью 
къ месту входа тока въ жидкость, частью къ месту выхо
да,—къ такъ называемымъ электродамъ. На электродахъ 
юны выделяются и могутъ быть получены при извест
ныхъ услов1яхъ въ молекулярной форме, ВЪ ЧИСТОМЪ виде. 
При другпхъ услов1яхъ юны въ моментъ выделешя 
дМствуютъ химически на растворяющую среду, на 
вещество электродовъ, или наконецъ на друия веще
ства, съ которыми они приходятъ въ соприкосновеше, 
вследств1е чего получаются конечные продукты самая  
разнообразнаго состава. Пользуясь соответственно дели 
подобными побочными действ1ями тока, можно вести мно- 
ия реакдш легче и съ меньшими потерями, чемъ какими 

I ибо иными способами. Вследств1е этого несомненно по
низится и стоимость производства соответствующихъ 
продуктовъ. Вместе съ удешевлешемъ стоимости произ
водства естественно понизится и покупная цена про
дуктовъ, и такимъ образомъ выгоды введешя электро
химической работы, которыми сначала пользуются лишь 
фабриканты, со временемъ ощутятъ и потребители. Безъ 

‘соынешя, раньше всего стало заметно такое умень- 
теше покупной цены на щелочахъ, и въ особенности 
на 'Ьдкомъ кали, хлорной извести и бертолетовой соли.

• Эти препараты, у потреблявшиеся частью въ очень 
болыпихъ количествахъ въ мыловаренномъ и красоч- 
номъ производствахъ, частью въ хлопчатобелильномъ, 
частью въ пиротехнике, теперь уже значительно вы-

I годнее добывать электролитическимъ путемъ, чемъ преж- 
нимъ чисто химическимъ. Давно уже известный въ 
принципе, но только въ последнее время осущест
вленный на практике электролитический способъ до

бывашя едкихъ щелочей и хлорной извести заклю
чается въ следующему Черезъ растворъ хлористая 
кал1я или хлористая натр1я пропускаютъ электриче
ски токъ, и выделяющшея на одномъ изъ электродовъ 
хлоръ приводить въ соприкосновеше съ известковымъ 
молокомъ; изъ образующаяся же на другомъ, вторич
ными процессомъ, раствора едкая кали или натра вы
пари вашемъ добываютъ едкое кали или натръ въ твер- 
домъ виде. Необходимое ycaoBie осуществлешя этого про
цесса въ фабричномъ размере заключается въ существо
вали д1афрагмы или перегородки, разделяющей между 
собой растворы, въ которыхъ погружены электроды, и не 
представляющей въ то же время значительная соиро- 
тивлешя электрическому току. Только после того, какъ 
была изобретена, после многихъ безуспешныхъ попы- 
токъ, прочная д1афрагма, электролитическое разложеше 
водныхъ растворовъ солей вышло изъ сферы попытокъ, 
и быстро появились многочисленный болышя фабрики 
для утилизацы относящихся до этого способа патен- 
товъ, выпустивпия въ продажу уже значительный ко
личества электролитически добытыхъ едкихъ щелочей 
и хлорной извести. Еще проще по патенту de Montlaur 
и Gall добываше бертолетовой соли,—примерь, который 
показываетъ, какь глубоко могутъ измениться продуктив- 
ныя отнотпешя известныхъ до сихъ иоръ химическихъ 
соедипенш благодаря введении электрохимической ра
боты. Потребности въ этой соли до последняя времени 
главнымъ образомъ удовлетворяла Англ1я, въ которой 
чисто химичесше способы массовая добывашя хло- 
ристыхъ препаратовъ впервые развились и нашли для 
себя особенно благодарную почву. Недавно Швещя и 
Швейцар1я попытались утилизировать свою водяную 
силу для добывашя химическихъ продуктовъ хлористая 
кал1я электролитическимъ путемъ, и возможпо, что въ 
непродолжительномъ времени эти страны займутъ на 
европейскомъ рынке первостепенныя места по соответ- 
ствующимъ статьямъ. Но было бы поспешностью заклю
чать изъ этого, что электрохимическая промышленность, 
представляющая вообще только особую ветвь химической 
промышленности, можетъ широко развиваться только 
тамъ, где можно пользоваться водяной силой. Къ счастью 
дело обстоять такъ, что одинъ этотъ факторъ не имеетъ 
решающая значешя для плодотворной деятельности въ 
упомянутомъ направлены!. Основавшаяся въ Франкфурте 
на Майне химическая фабрика Электронъ представляетъ 
уже доказательство того, что при работе паровыми ма
шинами можно добывать некоторые продукты химиче
ской промышленности, не неся кокихъ либо особыхъ 
потерь отъ конкурренцы 1).

* Подобно тому, какъ водяная сила не является ре- 
шающимъ факторомъ въ развиты электрохимическихъ 
производству такъ и нахождеше въ какой либо мест
ности матер1аловъ, могущихъ быть переработанными 
путемъ электролиза на более ценные продукты, не со
ставляем само по себе благопр1ятной почвы для раз- 
виыя соответствующихъ производства Такъ, напримеръ 
обшие каменной соли и соленыхъ разеоловъ порядоч
ной крепости само по себе не даетъ достаточныхъ 
основаны для развиыя электрохимическихъ фабрикъ 
едк ая  кали и ед к а я  натра, потому что для выпари- 
вашя получаемыхъ на нихъ растворовъ нужно иметь 
еще достаточно дешевое топливо. Для электрохимиче
ской фабрнкацы фотографическихъ и фармацевтическихъ 
препаратовъ, равно интересныхъ какъ въ научному такъ 
и въ техническомъ отношешяхъ, открылась новая пер
спектива, съ техъ поръ какъ Гаттерманъ показалъ, 
что при соблюдены известныхъ условы на одномъ и 
томъ же электроде можно одновременно пли последо
вательно производить возстановлеше и окислеше. Къ 
сожаленш я долженъ отказаться отъ раземотрешя этихъ 
процессовъ, такъ какъ реакцы, которыя тутъ происхо- 
дятъ при образованы многочастичныхъ органическихъ 
соединены, не могутъ быть изложены въ общепонятной 
форме. Но я могу обратить особое внимаше на то, что 
практическая электрохшпя, даже вне собственно-хими-

*) Отрывокъ, означенный звездочками—*) ** представляетъ
отступаете отъ подлинная текста доклада.
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ческихъ фабрикъ и упомянутыхъ въ начале сообщешя 
заводовъ, призвана играть важную роль, и действи
тельно все бол^е и более завоевываетъ себе права 
гражданства въ самыхъ разнообразныхъ производ- 
ствахъ. Такъ электролизъ сравнительно быстро вошелъ въ 
хлопчатобумажно-белильное производство, и мнопя уже 
фабрики перешли къ самостоятельному добыванш не- 
обходимыхъ для белешя хлорныхъ соединены по ме
тоде Эрмита. По мнешю проф. Хейссермана переходъ 
бумагоделательныхъ и т. п. фабрикъ къ самостоятель
ному добыванш жидкостей, необходимыхъ для белешя 
ихъ волокнистыхъ матер1аловъ, есть вопросъ времени, 
и эти фабрики станутъ делаться все более и более не
зависимыми отъ рынка химическихъ продуктовъ. Далее 
химическое действ!е тока съ выгодой можетъ быть при
менено къ бёленш льняной пряжи, воска, смол ь и проч. 
Являющыся при этомъ озонированный воздухъ оказался 
далеко пригоднее разрушающаго отбеливаемый мате- 
р1алъ хлора. Съ помощью озона кроме того могутъ быть 
достигнуты достойныя внимашя улучшешя въ фабрикацы 
тончайшихъ сортовъ крахмала и декстрина, и даже 
имъ можно пользоваться какъ средствомъ для стерили- 
защи воды, искусственнаго старёшя дерева для резо- 
нансовыхъ досокъ и музыкальныхъ инструментовъ. Воз
можно искусственное стареше спиратуозовъ при посред
стве развивающагося подъ вл1яшемъ тихихъ электри- 
ческихъ разрядовъ озона, образующагося изъ кисло
рода воздуха *).

Особое преимущество новаго электрохимическаго 
способа веден in работъ заключается въ тому что онъ 
позволяетъ весьма высокую степень утилизации рабочей 
энергы. При некоторыхъ электролитическихъ нроцес- 
сахъ достигнута была утилизащя въ 90°/° отъ теорети
ческой, OTHOineHie, лучше котораго вообще нельзя и 
желать. Кроме того обратимъ внимаше, что при электро
химической работе, какъ правило, не образуются без- 
ценные загромождающее фабрику отбросы. Изъ всего 
этого преимущество электролитнческихъ методовъ надъ 
старыми и хлопотливыми ясно какъ день. Въ некоторыхъ 
случаяхъ, и этого не следуетъ оставлять безъ внимашя, 
безъ сомнешя нельзя составить надежное суждеше о 
действительной пользе электролиза, темъ более, если 
относяшдеся сюда опыты еще не закончились благонрыт- 
нымъ образомъ. Это замкчаше особенно уместно отно
сительно применен in электричества въ красильномъ и 
ситценабивномъ производстве, а также относительно 
электрическаго дублены, которое съ одной стороны уси
ленно восхваляется, а съ другой подвергается оспари- 
ванш. Поэтому практики-дубнлыцики во всякомъ слу
чае делаютъ хорошо, выжидая дальнейшихъ опытовъ, 
прежде чемъ решиться на самостоятельныя попытки въ 
этомъ направлен]*!!. Такъ же противоречивы и до сихъ 
поръ нредставляемыя сообщешя о применимости элек
трическаго процесса къ очшцешю сахарнаго сиропа, а 
равно городскнхъ и заводскихъ сгочныхъ водъ, что 
сверхъ прочаго объясняется до некоторой степени сильно 
изменяющимся составомъ такихъ жидкостей.

Каковы будутъ дальнейппе плоды неутомимой дея
тельности изслёдователей и изобретателей въ сфере 
преобразовашя электрической энерпи въ химическую 
въ настоящш моментъ нельзя и предвидеть. Нетъ со
мнешя, что въ этомъ направлен!!! можно ожидать весьма 
замечательныхъ уснеховъ, даже если для возрастаю
щего значешя электрохнмш предположить свои гра
ницы и счесть несбыточной надежду Вернера Сименса, 
что настанегъ время, когда даже продукты нроииташя 
человекъ будетъ добывать себе посредствомъ электри
чества. Скорее можно надеяться, что своеобразные 
эффекты, производимые токомъ въ некоторыхъ жнвотныхъ 
секретахъ, будутъ применены съ пользой для человече- 
скаго поколешя, какъ такового. Впрочемъ въ этой об
ласти решающее слово принадлежишь медикамъ, и проф. 
Хейсерманъ не чувствуешь себя призваннымъ предво
схитить ихъ право.

Открыпе веществъ, посредствомъ которыхъ могутъ 
быть получены новыя техничесшя и терапевтичесшя

*) Объ озоне см. подробнее этотъ же № стр. 139.

действ1я, а также изобретешя способовъ производства, 
удешевляющихъ уже известный вещества, не исчерпы- 
ваютъ задачи электрохимиковъ-практиковъ. Всеобщш 
иптересъ имеетъ вопросъ объ утилизированы энер
пи, скопленной въ горючихъ веществахъ, въ топ
ливе, путемъ преобразовашя ея въ электричество. 
При обыкновенвыхъ способахъ сжигашя топлива скоп
ленная въ немъ энерпя является въ форме тепла, изъ 
котораго только малая часть можетъ быть преобра
зована при посредстве калоричеекихъ двигателей въ 
механическую работу и затемъ въ электрическш токъ. 
Если бы удалось избежать такого пути или путей 
иодобныхъ этому, напримеръ термоэлектрическихъ ба
тарей, и оказалось бы возможнымъ преобразовать энер- 
ию топлива безъ значительныхъ потерь и удобопримё- 
?нимыми на практике способами непосредственно въ 
электрическую, то такое нововведеше затронуло бы все 
области техники. Оствалъдъ выразился по этому по
воду еще яснее и определеннее, сказавъ, что не только 
паро-и газо-моторы вместе съ динамомашинами будутъ 
въ такомъ случае брошены, но даже вместо существую- 
щихъ способовъ добывашя и распределешя тепла могъ бы 
найти нрименеше более выгодный электрическш спо- 
собъ добывашя и распределешя его. Очевидно, въ на
стоящее время—и проф. Хейссерманъ это особенно от
мечаешь—мы стоимъ еще очень далеко отъ такого идеала, 
и даже самый вопросъ относительно возможности когда 
либо его пол наго осуществлешя въ практике долженъ 
остаться нерешеннымъ. Темъ не менее можно уже п 
теперь утверждать, что результаты, полученные недавно 
некоторыми изследователями при холодномъ сожиганш 
горючихъ газовъ въ газовыхъ батареяхъ, побуждаюсь 
къ дальнейшим!» работамъ въ этомъ направлены.

Въ заключеше нужно еще заметить, что ио вопросу 
о наиболее выгодномъ записаны электричества еще 
не сказано последнее слово. Teuepenmie аккумуляторы 
страдаютъ целымъ рядомъ недостатковъ, какъ известно, 
изъ которыхъ наиболее важные—громоздкость и большой 
весь. Но хотя, нрепятствуюшДе построенш более выгод
ны хъ апиаратовъ, затру днешя при настоя щи хъ сред- 
ствахъ еще не могутъ быть устранены, непрестанное 
развипе технических!, знанш подаетъ надежду, что 
цель будетъ достигнута, и притомъ въ не очень дале- 
комъ будущемъ.

(Elektroteclin Zeitschr № 10.)

Очищеше телеграфны хъ проводовъ отъ 
гололеда при помощи электричества.
Какъ известно, чаще другихъ обледененш подвер

гаются телеграфные провода южной полосы Россы. Не 
касаясь причинъ этого явлен1я, скажу только, что не
который железный дороги ведутъ почти ежегодную 
борьбу съ этимь зломъ и иногда по нескольку разъ въ 
зиму. Нетъ возможности, конечно, предотвратить или 
предупредить стихшное зло, и потому службы железно- 
дорожныхъ телеграфовъ ограничиваются лишь темъ, 
что заблаговременно заготовляютъ запасный инстру
менту телеграфный принадлежности и опытныхъ лю
дей, словомъ подготовляются, чтобы не быть врасплохъ 
захваченными и быть готовыми во всякое время и 
всякомъ месте линш, хотя бы и временно, возетано- 
вить или возстановлять то, что разсвирепевшая сигая 
уже разрушила или продолжаетъ еще разрушать.

У насъ въ Poccin, за очень неболыпимъ исключе- 
шемъ, движеше поездовъ происходить по взаимному 
телеграфному соглашешю станцш отправлешя со стан- 
щей назначешя о свободномъ пути. Ясно, какое гро
мадное значеше для безопасности движешя поездовъ 
имёетъ исправное во всякое время действ1е телеграфа 
и въ особенности поездного провода. А между темъ, 
практика телеграфнаго дёла показываетъ, какъ много 
причинъ, вызывающихъ неправильное действ1е теле
графовъ, между которыми не последнее место заня-
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маетъ обледенеше проводовъ. Это чуть ли не самыя 
; дорого столица повреждешя. Часто бываетъ, что после 
I гололеда, на цйлыхъ участкахъ проводы сорваны съ 

изоляторовъ или оборваны, перепутаны, столбы местами 
изломаны. Нетъ ничего хуже и опаснее сильнаго или 
порнвистаго ветра во время гололеда, когда провода, 
и безъ того нагруженные, представляютъ ветру боль
шую поверхность сопротивлешя. Добавлю къ этому, 

i что нсправлеше подобныхъ повреждешй происходить 
при самыхъ неблагопр1ятныхъ услов1яхъ. Места повре- 
жденщ часто бываютъ очень удалены отъ жилыхъ по
мещены, сообщеше по невылазному снегу немыслимо, 
руки у рабочихъ коченеютъ отъ мороза и вётра, и 
поэтому исправлешя производятся на скорую руку, но- 
сятъ временный характеръ, до более благоцр1ятнаго 
случая, со всеми происходящими отъ этого послйдствь 
ями. Само собою разумёется, что и цены на рйбо- 
ч1я руки въ подобныхъ случахъ неимоверно возра- 
стаютъ.

Жителямъ севера, привыкшимъ къ ровнымъ, постоян- 
иымъ зимамъ, могутъ показаться преувеличенными мои 
замйчашя, поэтому приведу факты: въ ноябре 1892 года, 
въ г. Шеве все улицы, на которыхъ росли деревья, а 
также сады, рощи и лёса въ окрестностяхъ были бук
вально загромождены обледенелыми обломками деревь- 
евъ; телеграфные и телефонные проводы во многихъ 
мйстахъ были оборваны; въ Кадетской роще попада
лись отломанными громадныя ветви (отъ 4 до 6 вершк.) 
отъ вековыхъ дубовъ. Въ январе 1891 года на ст. Ка- 
затинъ Юго-Западн. ж. д. вся сеть электрической сиг- 
нализащи, состоящая изъ бронзовыхъ 2 мм. проволокъ 
на дубовыхъ столбахъ, устроенная очень тщательно въ 
томъ же году, следовательно совершенно новая, была 
изорвана, спутана, местами столбы сломаны, столбы 
поддерживали отъ 6 до 28 проводовъ и въ последнемъ 
случае были срощены въ виде буквы А. Разстояше 
между столбами не превышало 25 саж. Исправлеше по
вреждены совпало съ заносами, морозомъ отъ 8 до 10° 
по R. при сильномъ порывистомъ ветре. Каждый теле
графный нроводъ (железн. 4 мм. д1ам. на дубовыхъ стол
бахъ) былъ обтянуть ледяною броней отъ 100 до 150 мм. 
по вертикальному направлешю. Ловрежденш подвергся 
весь участокъ отъ ст. Казатинъ до ст. Жмеринка. Одно
временно съ этимъ были сильно повреждены участки 

Емзаветградъ и Бендеры—Галацъ, а также 
: южные участки другихъ дорогъ. Размеры и цель статьи 
•! непозволяютъ мнё останавливаться на более п одробное  
I описавш случаевъ и оценке повреждешй. Скажу только,
| что подобный повреждешя, въ большей или меныпей 
| степени, повторяются ежегодно. Общеупотребительный 

способъ удалешя льда съ проводовъ следующий: по на
правленно лиеш идутъ pa6onie и длинными жердями 
обпваютъ ледъ съ проводовъ. Иногда ледъ нримерзаетъ 
къ проводамъ настолько крепко, что для его удалешя 
требуются сильные и частые (птагъ за шагомъ) удары; 
провода при этомъ сильно раскачиваются и нередки 

, случаи новыхъ обрывовъ.
Въ 1891 году, я предложилъ управлешю Юго-Западн. 

ж. д. испытать способъ удалешя льда съ проводовъ ну- 
темъ^повышешя ихъ температуры электрическимъ то- 
комъ, но предложеше мое осталось безъ последствш. 
Несмотря на это, мне все же удалось произвести не
которые опыты въ телеграфной мастерской Юго-Западн. 
ж. д., правда очень незначительные, чтобы на нихъ 
строить что либо окончательное, и довольно приблизи
тельные, за неимешемъ точныхъ приборовъ, не доста
точные для того, чтобы сказать, что этотъ способъ 
практически осуществимъ. Быть можетъ лица, причаст- 

. ныя къ телеграфному делу, пожелали бы испытать на 
предлагаемый мною способъ, а потому опишу 

вкратце свой опытъ, темъ более, что сложность про- 
исходящихъ въ немъ лроцессовъ врядъ ли поддается 
вы п пелен in мъ.

На дворе была протянута обыкновенная железная 
телеграфная 4 мм. проволока и искусственно обледе
нена. При наружной температуре въ—6° К. по прово- 
локй пропускался токъ, силою въ 10 амперъ. Плотность 
тока была слёдовательно 0,8. Изъ ряда повторенныхъ

опытовъ выяснилось, что черезъ 5—10 минутъ после за- 
мыкашя цепи, проводъ очищался отъ льда.

Измерять действительную температуру нагревашя 
провода подъ льдомъ я не имелъ возможности, за не
имешемъ подходящнхъ приспособлены, но думаю, что 
она должна быть значительно выше i t  0, а также выше 
теоретической, такъ какъ въ данномъ случае проводъ 
окутанъ изолирующимъ слоемъ льда, т. е. средою очень 
плохой теплопроводности, не допускающей лучеиспуска- 
шя теплоты, количество которой поэтому могло значи
тельно возрасти прежде, чемъ наступить равновеше въ 
прибыли и убыли ея.

Обливашемъ и даже пульверизащей мне не удава
лось получить такой равномерный слой обледенены, 
какой обыкновенно бываетъ въ природе, но зато я могъ 
получать желаемой толщины слой льду надъ проводомъ 
и этимъ умышленно обставлялъ проводъ въ более не- 
благопр1ятныя услов1я, чемъ это бываетъ при гололедке. 
При этомъ я заметилъ, что болышя массы льда оттаи- 
ваютъ скорее менынихъ. Главную роль тутъ имеетъ 
весь льда: сильнее прижимаясь къ теплому проводу, онъ 
скорее подтаивалъ. Для очистки провода не обязательно, 
чтобы проводъ ирорёзалъ всю надъ нимъ находящуюся 
кору льда; то, чего не успеетъ сдёлать токъ, доделаетъ 
весь льда и темъ скорее, ч%мъ вЪсъ его больше, такъ 
какъ главная масса льда всегда бываетъ расположена 
подъ проводомъ. Толщина коры льда надъ проводомъ 
обыкновенно не превышаетъ 10% толщины его подъ 
проводомъ, что я неоднократно паблюдалъ, осматривая 
сбитыя съ проводовъ льдины и уцелевпия при паденш 
на мягкш снегъ; поперечное сечете льдинъ напоми- 
наетъ iomiKb, узкимъ концомъ охватываюпцй проводъ.

Картина очищешя льда съ провода во время опы
товъ была следующая: черезъ несколько минутъ после 
замыкашя цепи, нарушилось сцеплеше льда съ ирово- 
домъ и ледъ, потерявъ опору на проводы какъ на ос
тове, разламывался по рад1усамъ, образующимъ кривую 
провеса провода; одновременно съ этимъ, некоторые 
образовавппеся такимъ образомъ отдельные куски льда 
срывались съ провода, друие ползли по наклону 
провода, стремясь къ средине провеса, ударялись о 
встречный льдины и также разбивались, срывались или 
срывали друпя. Проводъ приход илъ въ колебате и с по- 
собствовалъ этимъ очистке. Некоторые куски льда, 
болышя массы которыхъ умышленно были наморожены 
поверхъ провода, какъ имевпия центръ тяжести выше 
опоры, на оттаявшемъ проводе, какъ но оси перекувыр
кивались внизъ, подставляя для таяшя самыя выгодныя, 
т. е. самыя тонтя места. При очистке этимъ спосо- 
бомъ телеграфныхъ проводовъ, картина эта должна 
быть еще резче, такъ какъ пролеты между столбами въ 
20—25 саж. и болыше провесы проводовъ даютъ имъ 
значительный уклонъ къ средине и большую гибкость 
и удобоподвижность, чемъ въ описанномъ опыте, где 
разстояше между изоляторами было всего въ 3 сажени.

Тратя ежегодно не одну сотню тысячъ на очистку 
путей отъ заносовъ и проводовъ отъ льда, железныя 
дороги не были бы въ убытке, затративши единовре
менно даже несколько десятковъ тысячъ на оборудо- 
ваше спещальныхъ приспособленш для борьбы съ голо- 
ледкой на проводахъ при помощи электричества и темъ 
въ даль ней inie годы избавили бы себя отъ непредви- 
денныхъ громадныхъ расходовъ.

Въ настоящее время мноия дороги имеютъ въ сво- 
емъ распоряженш динамомашины, а поэтому можно 
было бы очень недорого произвести пробу предлагаемой 
мною очистки проводовъ. Такая проба могла бы окон
чательно решить вопросъ за или противъ него. Доста
точно имёть даже небольшую динамо-машину для пер
воначальной пробы. Допустимъ, что требуется очистить 
проводъ между ст. А и В. Для этого, ст. А, не выклю
чая свонхъ аппаратовъ, соединяетъ наружные провода 
на последнемъ столбе или у оконныхъ вводовъ (если 
все провода заходятъ на станщю) параллельно, спещ- 
ально приспособленными сжимами. Ст. В включаетъ свои 
аппараты, и если есть мимо проходящ1е провода, то 
разъединяетъ ихъ на ревизюнномъ столбе. Вагонъ съ 
динамомашиной отходитъ отъ ст. А къ ст. В и оста-
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навливается отъ первой, смотря по силе машины, па 
2, 3, 4 и т. д. версты, набрасываетъ на каждый про- 
водъ по одному сжиму, включенному въ борны машины, 
и прогр-йваетъ такимъ образомъ сначала одну пару 
проводовъ, затймъ другую и т. д. Очистивъ отъ льда 
участокъ до ст. А, въ месте первой остановки, соеди- 
няетъ все провода параллельно, отходить далее по на- 
правлешю къ В и повторяетъ то же самое. На обрат- 
номъ пути осматриваетъ очистку и снимаетъ сжимы.

Убедившись на д^лЬ въ выгодахъ этого способа 
очистки проводовъ, дороги могутъ организовать у себя 
спещальные электрическ1е вагоны или летуч1е электри- 
ческ1е парки, которые, кроме своего спещальнаго на- 
значешя борьбы съ гололедомъ, могутъ оказывать не 
малую услугу и при освещенш экстренныхъ ночныхъ 
работъ, ночной посадкЬ войскъ, В ысочайшихъ нроез- 
дахъ и ироч.

Принимая за наибольшее разстояше между станщями 
25 верстъ и включая провода попарно, какъ въ вы- 
шеприведенномъ примере, нричемъ вагонъ съ дина
мо будетъ останавливаться только на станщяхъ, по
требуется каждый разъ пропускать токъ черезъ проводъ 
25 X  2 =  50 верстъ, что равняется почти 50 омамъ. Для 
пропускатя тока въ 10 амперъ потребуется динамо- 
машина въ 500 вольтъ. Даже если бы потребовалось 
увеличить силу тока до 15 ами., т. е. построить машину 
въ 750 вольтъ пли въ 11.250 уаттъ, то и то вполне бы 
соответствовало ныне строящимся тппамъ дпнамо-ма- 
шинъ.

Если бы случилось, что въ средине цепи, т. е. на 
ст. В, провода не вполне очистились бы отъ льда вслед- 
CTBie утечекъ тока до столбамъ въ землю, что врядъ ли 
возможно при обратномъ металлическомъ проводе въ 
такой степени, какъ это бываетъ иногда въ телеграфе, 
въ сырую погоду при земляныхъ отводахъ, то и тогда 
стоило бы только по пути следовашя къ В отъ ст. В 
пропустить токъ себе вследъ, т. е. на ст. А, чтобы 
вполне закончить очистку между двумя станщями и 
посылать токъ далее. j\f  ]\р Роде.

Хронологическая истор|’я электричества, 
гальванизма, магнитизма и телеграф а.

(  Окончате).

1799.—Геммеръ, членъ Маннгеймской Академш, опуб- 
ликовалъ отчетъ о весьма болыномъ ряде опытовъ надъ 
электричествомъ человйческаго тела. Эти опыты пока
зали окончательно, что у человека ийти особыхъ элек- 
трическихъ органовъ, которые вполне повиновались бы 
его воле. Изъ многихъ его наблюден!ft заелуживаютъ 
упоминания следующая. Онъ наш ель, что 1) электриче
ство тела свойственно всеми возрастамъ и обоимъ но- 
ламъ; 2) его сила и характеръ часто изменяются въ 
одномъ и томъ же тйле (изъ 2.422 опытовъ въ 1.252 
оно было положительно, въ 771 отрицательно и въ 399 
неощутимо); 3) электричество тела нормально бы
ваетъ положительное, оставаясь всегда таковымъ, когда 
тело не подвергается никакимъ чрезмерньшъ усшпямъ, 
а 4) когда тело подвергается внезапному или сильному 
движенш, то электричество делается отрицательными; 
то же самое бываетъ, когда тело испытываетъ холодъ 
или крайнюю усталость.

. 1799. — Гумбольдтъ (Фридрихъ Генрихъ Александръ, 
баронъ фонъ), 1769 — 1859, урожепецъ Берлина, напи
сали известный всемъ „Космосъ"; по выраженш одного 
изъ его бшграфовъ, „о немъ будутъ вспоминать, какъ о 
величайшемъ натуралнсте-лнтераторе своего времени, 
наблюдешя котораго отличались обширностью и много
численностью и который создали несколько новыхъ 
отраслей естествознашя".

Въ 1799 г. онъ опубликовали въ Париже свои „Опыты 
по гальванизму"; до этого времени по словами Нода ни
кто не прикладывали гальваническую пару къ столь

многими животными, какъ Гумбольдтъ въ различныхъ 
частяхъ ихъ тела. Между прочимъ, онъ открыли дей- 
CTBie электрическаго тока на 6ieme сердца, затягивашё 
ранъ и пр., онъ испыталъ на самомъ себе, что действ1е 
тока не ограничивается только мгновешями начала и 
конца его прохождешя.

Между 1799 и 1804 г. Гумбольдтъ делалъ наблюдешя 
надъ силой земнаго магнитизма; онъ производилъ ихъ 
на американскомъ континенте во время своего хо
рошо известнаго путешеств1я, равнаго которому, гово- 
ритъ Петерсонъ, не видели съ техъ поръ, какъ Алек
сандръ ВеликШ снарядили обширную научную экспедп- 
цш для Аристотеля.

Наблюдешя Гумбольдта въ томъ же направленш про
должались много летъ; особенно много ихъ онъ произ
вели между 1805 и 1806 гг. въ сообществе съ Гей-Люе- 
ракомъ во время путешеств1я, какое они совершали 
вместе но Франщи, ТИвейцарш, Италш и Германш.

О своихъ магнитныхъ работахъ онъ говорить сле
дующее: — „Наблюдешя надъ изменешями земнаго маг
нитизма, которыми я занимался 32 года при посредстве 
сравнимыхъ между собой инструментовъ, въ Аме
рике, Европе и Азш, захватываютъ площадь, прости
рающуюся на 188° долготы, отъ границы китайской Джун- 
rapin до западной части Южнаго океана, омывающаго 
берега Мексики и Перу, и идущую отъ 60° северной 
широты до 12° южной шпроты, Я смотрю на открьгае 
закона убывашя магнитной силы отъ полюса къ эква
тору, какъ на самый важный результатъ моего амери- 
канскаго путешеств1я“.

Гумбольдтъ первый стали производить наблюдешя 
надъ теми неправильными пертурбащями, который на
зываются „магнитными бурями" и действ1е которыхъ 
онъ первый заметили въ Берлине въ 1806 г. Въ своем, 
„Космосе" онъ говорить, что, когда правильное движе
т е  стрелки прерывается магнитной бурей, часто одно
временно начинается буря въ собственномъ смысле 
слова надъ землей и надъ моремъ на сотни и тысячи 
миль или распространяется постепенно въ коротте про
межутки времени въ каждомъ направленш но земной 
поверхности.

Въ томъ же самомъ сочиненш онъ даетъ графиче
ское описаше одновременныхъ и носледовательныхъ 
фазъ полнаго полярнаго шяшя. Нодъ также даетъ от
четъ объ устройстве магнитныхъ станцш въ различныхъ 
пунктахъ для одновременныхъ наблюдений по плану, со
ставленному первоначально Гумбольдтомъ.

Еще въ 1806 г. этотъ великш натуралистъ опублико
вали въ Эрфурте свое „Изследоваше относительно элек- 
трическихъ рыбъ". Находясь съ Гей-Люссакомъ въ Неа
поле въ 1805 г., онъ испытывали свойства электрнче- 
скаго ската и наблюдали, главными образомъ, что 1) жи
вотное должно быть разсержено передъ ударомъ, нричемъ 
последнему предшествуетъ заметное конвульсивное дви
ж ете грудныхъ плавниковъ; 2) электрическому дФй- 
ствш препятствуетъ малейшее повреждеше, причинен
ное мозгу рыбы; 3) лицо, привыкшее къ электрическмъ- 
разрядамъ, можетъ съ трудомъ выдержать ударъ силь- 
наго ската всего въ 14 дюйм, длиной, 4) разряди можно 
чувствовать,' ноложивъ одинъ палецъ на электричеше 
органы, и 5) изолированное лицо не получить удара, 
если прикасаться къ рыбе ключемъ иди другими прово
дящими теломъ.

По требованш прусскаго короля, Гумбольдтъ вер
нулся изъ Парижа въ Берлинъ въ 1827 году и зимой 
1827/з г. начали тамъ чтеше лекцш по „Космосу или 
Физической Вселенной"; поди такимъ заглав1емъ известно 
его главное сочинеше, которое всеми признается за одно 
изъ вели чай шихъ научныхъ произведешь

1800. Вильями Никольсонъ, издатель журнала, но- 
сящаго его имя, а также даровитый химики, и сэръ 
АнтонШ Карлейль, англшскш врачъ, производя рядъ 
химическихъ опытовъ, открыли, что, посредствомъ воль
това столба, вода разлагается на свои составныя части -  
кислородъ и водородъ. Они сделали столбъ изъ 17 сере- 
бряныхъ монетъ въ полъ-кроны (по величине, приблизи
тельно татя же, какъ русстй серебряный рубль), чере
дующихся съ равными дисками изъ меди и сукна, про-



J6 9 - 1 0 . ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 187

питанпаго слабыми растворомъ обыкновенной соли; 
употребляя воду въ неболыдомъ количестве, чтобы обра
зовать хорошее соприкасаше между проводящей прово
локой и пластинкой, которой передавалось электриче
ство, Карлейль заметили, что изъ воды выделяется газъ, 
а Никольсонъ призналъ, что онъ издаетъ запахъ водо
рода. Чтобы лучше наблюдать этотъ результата, они 
взяли 2 мая 1800 г. маленькую стеклянную трубку и, 
наполнивъ ее водой, закупорили съ обоихъ концовъ 
пробками, чрезъ который проходили две латунныя про
волоки, входяшДя на небольшую длину въ воду. Когда 
проволоки соединили надлежащимъ образомъ со стол- 
бомъ, на отридательномъ конце проволоки появились 
пузырьки водорода, а положительный конецъ потускнелъ 
отъ окислешя. Когда взяли платиновыя проволоки, га
зовые пузырьки появились на обеихъ проволокахъ и 
оба газа— водородъ съ отрицательнаго конца и кисло- 
родъ съ положительнаго,—оказались приблизительно въ 
такой пропорщи, въ какой они образуютъ воду.

Это откръте Никольсона и Карле иля, вместе съ раз- 
ложешемъ солей Гизингера и Берцел1уса и удачнымъ 
разложешемъ амм1ака., азотной кислоты и пр., произве- 
деннымъ знаменитымъ англшскимъхимикомъ, докторомъ 
Вильямомъ Генри, такъ же какъ и разложеше окисловъ 
щелочныхъ и земельныхъ металловъ, которое произвелъ 
Дэви, составляютъ новую эпоху въ исторш хим1и.

1800. — Гроутъ (Джонатанъ), изъ Бельчертоуна въ 
Массачузете, взялъ 24 октября первую привилегш на 
телеграфы въ Соединенныхъ Шгатахъ. Это былъ те
леграфу действующШ между однимъ випоградникомъ и 
Бостономъ, на разстояны 90 миль, съ холма на холмъ, 
причемъ его разсматривали въ телескопы.

1800. — Крукшанксъ, нзъ Вульвича въ Англы, под- 
твердилъ опыты Никольсона и Карлейля; продолжая 
ихъ, онъ пользовался столбомъ, состодщнмъ изъ 4 0 — 100 
паръ ципковыхъ и серебряныхъ пластинокъ, а также 
трубкой, заключающей въ себе серебряные концы или 
электроды вместо платиновыхъ, каше употреблялись 
сначала.

Онъ открыли, что водородъ всегда выходитъ изъ се- 
| ребрянаго или меднаго конца вольтова столба, а кисло- 

родъ изъ другого, что при одинаковыхъ услов1яхъ ме
таллы можно вполне извлекать изъ ихъ растворовъ, при
чемъ возстановляемый металлъ осаждается на проволоке, 
что чистый кислородъ освобождается, когда проволока 
нзъ неокисляющагося металла, напримеръ, изъ золота, 
соединяется съ цинковой пластинкой, и что жидкости, 
не содержания кислорода, не могутъ передавать галь- 
ваничесшй токъ. Эти результаты были проверены под- 
полковникомъ Генри Гальдэномъ, который произвелъ 
много изследовашй надъ рядомъ металловъ, лучше всего 
пригодныхъ для произведешя гальваническаго электри
чества, и надъ ихъ сравнительною способностью въ 
этомъ отношены.

Крукшанксъ изобрелъ ящичную батарею, которая 
представляла собой усовершенствоваше вольтова столба; 
она составлялась изъ спаиваемыхъ прямоугольниковъ 
динковыхъ и медныхъ пластинокъ, располагаемыхъ го
ризонтально въ деревяиномъ ящике, облицованномъ изо
лирующими матер1аломъ, такъ, чтобы оставались откры- 

. тые промежутки, которые можно было бы заполнять рас
творомъ соли и водой или разведенной кислотой вза- 
1гЬнъ влажныхъ прокладокъ изъ сукна, бумаги или кар
тона. Планъ Крукшаякса былъ примененъ къ устройству 
сильной батареи изъ 600 паръ, которую Наполеонъ Бо- 

] напартъ подарилъ парижской политехнической школе.
: Какъ замечаетъ Нодъ, это очень удобная форма, когда 

беруть сернокислую медь, потому что д-ръ Файеръ по- 
казалъ, что этотъ возбуждающи! агента увеличиваетъ 
электро-химическую силу электрическаго тока въ срав- 

: ненш съ разведенной серной кислотой въ отношены 
j 72 къ 16.

Какъ бы ни были удовлетворительны формы бата- 
• рей Вольты и Крукшанкса, онЬ все-таки были значи- 
I тельно усовершенствованы д-ромъ Вильямомъ Бабинг- 

[ топомъ (1756 — 1833 г.), который соединилъ пары цин- 
[ ковыхъ и медныхъ пластинокъ, спаивая ихъ въ одной 

точке и прикрепляя ихъ къ деревянной планке такимъ

образомъ, чтобы ихъ можно было по желашю опускать 
все сразу въ глиняный или деревянный ящикъ съ соот- 
ветствующимъ числомъ отделешй. Такое изменеше есте
ственно даетъ возможность также легко вынимать ихъ 
изъ ящика для чистки или перемены пластинокъ. По это
му плану была построена для Лондонскаго Королевскаго 
Института Иствикомъ, нодъ руководствомъ сэра Гемфри 
Дэви и Джона Джорджа Чильдрена, очень сильная ба
тарея, которая состояла изъ 200 отдельныхъ частей, 
причемъ каждая часть состояла изъ десяти двойныхъ 
пластинъ, такъ что всего было 2000 двойныхъ цинко- 
выхъ и медныхъ пластинъ, образующихъ въ совокуп
ности поверхность въ 128.000 кв. дюйм.; эту батарею 
обыкновенно заряжали смесью изъ 1168 частей воды, 
108 частей азотной кислоты и 25 частей серной кислоты.

Уроки статистики телеф она.
По сообщемю Беннета Британской Ассощащи.

Изъ двухъ нацы, вполне или приблизительно равно- 
сильныхъ по естественнымъ богатствами странъ и по 
способностямъ и промышленному развиПю ихъ обита
телей, та будетъ иметь больше успеха въ торговле, 
которая обладаешь наиболее широкими и дешевыми 
средствами для перевоза и общаго взаимнаго сообщешя. 
Однимъ изъ такихъ средствъ является телефошя, и въ 
настоящей статье выясняется, на основаны статисти- 
ческихъ данныхъ, какими техническими и экономиче
скими средствами объясняется та или другая степень 
развиПя телефоны въ различныхъ странахъ Европы. 
Для этой цйли последуя разделяются на три группы, 
а именно на страны 1) съ хорошими телефонными со
общен! емъ, 2) съ посредственными и 3) плохими.

Прилагаемая таблица, указывая основныя особен
ности ведешя дела въ каждой стране, даетъ объясне- 
ше, чемъ обусловливается главными образомъ разница 
въ развиты телефонныхъ сообщены въ различныхъ стра
нахъ. Таблица показываетъ, что развиые телефонныхъ 
сообщены нропорцюнально иреобладанш следующихъ 
основаны ведешя этого дела: 1) низюя таксы, 2) мест
ное управлеше, 3) легкость сообщешй съ мелкими се- 
лешями и 4) конкурренщя. Каждая изъ странъ I группы 
характеризуется по крайней мёре тремя изъ этихъ 
основаны; съ другой стороны II и III группы характе
ризуются следующими: 1) высотя таксы, 2) централь
ное управлеше, 3) пренебрежете къ мелкими го
родами и селешямъ и 4) отсутств1е конкурренцы. 
Местное управлеше телефонными сообщешями ока- 
зываетъ большое вл1яше на ихъ развиые. Въ самомъ 
деле, нетъ нигде двухъ местностей, совершенно оди
наковыхъ въ торговому сощальномъ и топографиче- 
скомъ отношены; устройство телефонныхъ сообщешй, 
замечательно удобное для одной местности, можетъ 
оказаться плохо соответствующими услов1ямъ въ другой. 
Для полнаго удовлетворена мёстныхъ нуждъ необхо
димо, чтобы оне были хорошо известны распорядите
лями телефонныхъ сообщены, и такими распорядите
лями должно быть местное управлеше. При централь- 
номъ управлеши стремятся естественно къ однообраз1ю 
и вводятъ всюду то, что оказалось удобными въ сто
лице. Въ странахъ I группы обращено особое вннмаше 
на развшпе телефонныхъ сообщены съ мелкими горо
дами и селешями. Въ Швейцары каждая деревня мо
жетъ устроить у себя телефонную станцш, управляя 
ею по своему усмотрены) и уплачивая государству за 
право соединешя съ общей телефонной сетью страны 
обыкновенную подписную плату 48 руб. за первый годъ, 
40 за второй и 32 за треты и следуюпце годы. Такихъ 
станцы тамъ теперь 129; на нихъ можно говорить по 
телефону или подавать телеграммы. Такая же система 
принята и въ Люксембурге, где за соединешя местной 
станцы съ общей сетью взимается однообразная плата
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С т р а н ы .
Народонасе-

леше.

Число 
телефон- 

ныхъ линш.

Число 
жителей на 
каждую те
лефонную 

линш.

О с о б е н н о с т и  в е д е н 1 я  д Ъ л а .

I  группа.

Норвеия . . . . . . . 2.000.917 13.943 144 Очень низкая такса. Местное управлеше ли- 
шями. Хорошее сообщеше съ мелкими селешями. 
Ш тъ конкурренщи.

Ш в е щ я ............................. 4.784.981 32.602 147 Очень низкая такса. Отчасти местное управ
леше лишями. Хорошее сообщеше съ мелкими 
селешями. Конкурренщя.

Люксембургъ . . . . 211.088 1.315 160 Очень низкая такса. Центральное управлеше, 
но въ нйкоторыхъ случаяхъ съ участ1емъ м^ст- 
ныхъ властей. Хорошее сообщеше съ мелкими 
селешями. Ш тъ конкурренщи.

Ш вейцар1я ..................... 3.000.000 17.422 172 Тоже самое.
Д а ш я ................................. 2.185.335 10.325 211 Очень низкая такса. Местное управлеше ли- 

н1ями. Хорошее сообщеше съ мелкими селешями. 
Ш тъ конкурренщи.

Финлянд1я......................... 2.412.135 7.351 328 Очень низкая такса. Местное управлен1е ли
шями. Хорошее сообщеше съ мелкими селешями. 
Конкурренщя.

II  группа.

Территор1я германскаго
449 Благопр1ятная такса для городскихъ подпис- 

чиковъ въ большихъ городахъ; высок1я таксы въ 
малыхъ городахъ. Вполне центральное управлеше. 
Плохое сообщеше съ мелкими селешями. Штъ 
конкурренщи.

почтоваго управлешя . 41.796.966 93.131

Б авар1я............................ 5.594.982 12.400 451 Тоже самое.
В ю р тем бургъ ................ 2.036.522 4.430 459 Низкая такса для городскихъ подписчиковъ, 

но съ правилами, способствующими стесненно 
сообщешй съ пригородами и мелкими селешями. 
Центральное управлеше. Ш тъ конкурренщи.

Великобриташя . . . . 37.880.764 59.569 636 Высокая такса, съ правилами, неблагопр1ят- 
ными для развит1я внЬ городовъ. Отчасти мест
ное управлеше. Почти нйтъ конкурренщи.

Г о л л а в д я ......................... 4.669.576 7.263 643 Высокая такса въ трехъ главныхъ городахъ, 
низкая въ другихъ мЬстахъ. Управлеше глав- 
нымъ образомъ центральное. Плохое сообщеше 
съ мелкими селешями. Ш тъ конкурренщи.

Б е л ь и я ......................... 6-136.444 8.757 700 Высокая такса въ большихъ городихъ, низшя 
новМипя въ малыхъ. Центральное управлеше. 
Посредственное сообщеше съ мелкими селешями. 
Ш гъ конкурренщи.

I I I  группа.

Ф ранщ я............................ 38.343.192 26.772 1.432 Высокая такса; подписчики уплачиваютъ также 
стоимость свопхъ установокъ везд1> за исключе- 
шемъ Парижа и Лшна. Центральное управлеше. 
Плохое сообщеше съ мелкими селешями. Штъ 
конкурренщи.

И спаш я............................ 17.800.000 10.984 1.618 Высокая такса въ большихъ городахъ; недавно 
введенъ пониженный тарифъ для неболыпихъ 
городовъ. Местное управлеше. Плохое сообщеше 
съ мелкими селешями. Ш тъ конкурренщи.

Австр1я........................ ... 23.895.413 14.574 1.640 Благонр1ятпая такса, но подписчики уплачи
ваютъ стоимость своихъ установокъ. Центральное 
управлеше. Плохое сообщеше съ мелкими селе
шями. Ш тъ конкурренщи.
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С т р а н ы .
Народонасе-

леше.

Число 
телефон- 

ныхъ линШ.

Число 
жителей на 
каждую те
лефонную 

линш.

Особенности ведеш я д'Ьла.

Итал1я . . . . . . . 30.535.848 12.067 2.530 Высокая такса въ большихъ городахъ, за ис- 
ключешемъ Рима, где существуетъ конкурренщя; 
низшя таксы въ Риме и въ малыхъ городахъ, но 
подъ строгимъ правительственнымъ контролемъ. 
Плохое сообщеше съ мелкими селеньями. Нетъ 
конкурренцш, за исключешемъ Рима.

Венгр1я . . .  ................. 17.463.473 5.563 > 3.139 Высошя таксы въ городахъ, очень низшя въ 
деревняхъ, но въ соединены съ правилами, спо
собствующими стесненш сообщенШ между горо
дами, пригородами и селешями. Отчасти местное 
управлеше. Нётъ конкурренцш.

Португал1я ..................... 5.000.000 1.483 3.371 Телефоны только въ Лиссабоне и Опорто. 
Благопр1ятныя таксы. Нктъ сообщен!!! съ мел
кими селешями. Нетъ конкурренцш.

Poccifl .............................. 97.151.789 7.415 13.102 Самыя высокая въ Европе таксы въ главныхъ 
городахъ, высошя таксы въ неболынихъ горо
дахъ. Отчасти местное управлеше по правитель
ственнымъ иравиламъ. Плохое сообщеше съ мел
кими селешями. Нктъ конкурренцш.

40 руб. въ годъ. Подобная же система вводится и во 
Францш, но съ гораздо более высокой таксой и не
которыми стрепетами. Въ Скандинавскихъ странахъ 
и въ Финляндш местный управлешя пользуются въ 
этомъ отношены еще большей свободой.

О фабрикат'и озона электрическимъ путемъ,
(Изъ доклада, читаннаю въ VI Отдгьлгъ Импе- 
раторскаю Русскаю Технического Общества 24 но

ября 18 9 s г> А. Тюринымъ).

Известная фирма Снменсъ и Гальске въ последнее 
время очень усердно занимается электрической фабри- 
кащей озона и различными применешями этого про
дукта, и ей уже удалось достигнуть резульгатовъ, кото
рые не только очень поощряюшъ къ дальнейншмъ из- 
сйдовашямъ, но уже и сами по себе имйютъ прак
тическое, промышленное значеше.

Я постараюсь представить здесь, въ самыхъ крат- 
кихъ словахъ, современное положеше „Озоновой при
мышлен ностии; бол ее же подробныя сведеш я по этому 
предмету можно найти въ „Elektrotechnische Zeit- 
schrift" за 1894 и 1895 гг. (см. также 1891 г. стр. 340).

Аппаратъ для фабрикацш озона сходенъ въ суще- 
ственныхъ чертахъ съ нзвёстнымъ стариннымъ прибо- 
ромъ Вернера Сименса: онъ состоитъ изъ двухъ концен. 
трическихъ (или, выражаясь точнее, коакс'шлъныхъ, имк- 
кщихъ одну ось) металлическихъ трубокъ, соединен, 
ныхъ съ зажимами’электрогенератора неременнаго тока 
иодФтыхъ слюдой—внешняя трубка по своей внутренней 
поверхности, а внутренняя—по внешней. По кольцеоб
разному пространству между трубками, которое при
ходится, стало быть, между двумя слюдяными обклад
ками—прогоняютъ воздухъ, и его кислородъ иодъ дкй- 
шпемъ электрическихъ явлены, разыгрывающихся тамъ 
и обнаруживающихся голубымъ шяшемъ, переходитъ, 
чашю, въ озонъ *). Впрочемъ, такъ устроены одни лишь

*) Позволю себе напомнить при этомъ, что озонъ есть 
тотъ же кислородъ, но съ молекулами не двухъ-атомными, 
а трехъ-атомными.

заводсше аппараты; лабораторные, основанные на тФхъ 
же началахъ, несколько отличаются въ деталяхъ; именно, 
место слюды занимаетъ стекло, а место металла—вода, 
подкисленная серной кислотой, т. е. берутся две коа- 
кшальныя стеклянный трубки и внутреннюю наполня- 
ютъ, а внешнюю окружаютъ упомянутой жидкостью. 
Благодаря этому весь приборъ прозрачееъ, что, разу
меется, пр1ятно и удобно для изследователя...

Въ озонаторахъ, о которыхъ идетъ речь, известная 
доля озона, въ который превращается кислородъ воздуха, 
правда, соединяется съ азотомъ последняго, образуя 
различные окислы азота, но эта доля крайне мала; зна
чительно большая часть озона въ реакщю съ азотомъ 
не вступаетъ.

Выходъ озона—20 граммовъ на 1 лошадиную силу- 
часъ. Стоимость этого количества энергш по Берлин- 
скимъ ценамъ никакъ не превышаетъ 20 пфенпговъ *)...

Перейдемъ теперь къ разнообразнымъ примкнешямъ 
озона, представляющаго, подобно ацетилену, давнымъ 
давно известное вещество, но совершенно новый про
мышленный продукту появившшся на рынке, лишь бла
годаря успехамъ прикладной электрохимш.

Озонъ можетъ служить для стернлизацш питьевыхъ 
водъ, въ которыхъ онъ быстро убиваетъ различныхъ 
болезнетворныхъ микробовъ. Однако, если вода содер- 
житъ кроме микробовъ еще различныя органичесшя 
вещества, способным къ окислешю, то сначала озонъ 
весь расходуется именно на ихъ окислеше и, лишь по- 
кончивъ съ ними, принимается за микробовъ. Поэтому 
инженеры фирмы Сименсъ и Гальске признаютъ, что 
применеше озона для названной цели, окажется очень 
не экономичнымъ, если вода довольно значительно 
загрязнена органическими веществами, по для такой 
воды, какъ берлинская, въ которой примесь этихъ ве- 
ществъ очень мала, стерилизащя озономъ, какъ они ду
маю щ ие будетъ слишкомъ дорогой. Впрочемъ, насколько 
мне известно, серьезно они эту идею не разрабаты
вали... Что касается до прпменешя озона къ дезин- 
фекщи различныхъ—жилыхъ или нежилыхъ—помгъще- 
тй, то оно, повидимому, не имеетъ шансовъ на успехъ, 
что впрочемъ нисколько и не странно, такъ какъ со
гласно ^воззрешямъ, принятымъ |въ новой гииене, де- 
зинфекщя помещены какими бы то ни было газообраз
ными веществами вообще очень мало действительна.

*) 1 пфенигъ равенъ приблизительно 0,31 коп. золо- 
томъ.
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Пробовали также применять озонъ и для борьбы съ 
филоксерой, но результаты этихъ опытовъ нельзя на
звать пока особенно утешительными. Правда, озонъ 
при этомъ никогда не иричинялъ никакого вреда вино- 
граднымъ лозамъ, но, къ сожаленш, вообще оказывался 
совершенно безвреднымъ и для самой филоксеры. 
Однако, въ одномъ опыте нодъ действ1емъ струи озона 
погибло до 93°/0 филоксеры. Конечно, такой способъ, 
который „вообщеи оказывается совершенно недействи- 
тельнымъ, не можетъ считаться практичнымъ, но и „мах
нуть на него рукой“ въ виду только что ириведен- 
наго, правда, единичнаго, результата, едва ли было бы 
основательно, такъ какъ этотъ результатъ очень по- 
ощряетъ къ дальнейшимъ работамъ въ томъ же наирав- 
ленш. „ Повидимому, отмечаютъ инженеры фирмы 
С. и Г.—трудно достичь того, чтобы струя озона пора
жала именно корни зараженныхъ филоксерой лозъ“. 
Быть можетъ последующее опыты лучше выяснять во- 
просъ о пригодности или непригодности озона для цели, 
о которой идетъ речь.

Очень интересно также применеше озона при по
стройке фортешано и другихъ музыкальныхъ инстру- 
ментовъ. Какъ известно, качество резонансовой доски 
(„резонансъ-деки“) фортешано, а также скрипки и т. п., 
имеетъ огромное значеше для силы и тэмбра звука. 
Поэтому дерево, идущее на постройку различныхъ му
зыкальныхъ инструментовъ, „выдерживаютъ" по н е
сколько летъ въ нодходящихъ помещешяхъ, чтобы оно 
нодъ действ1емъ воздуха — и можетъ быть именно со
держащегося въ иоследнемъ озона—подверглось различ- 
нымъ изменешямъ, сущность которыхъ, впрочемъ, по
дробно не изучена. При обработке же дерева прямо 
озономъ оно „спеетъ“ несравненно быстрее... Къ сожа
ление, нашъ источникъ не сообщаетъ какихъ-либо по
ложите льныхъ данныхъ о томъ, доставляетъ ли такой 
ускоренный способъ приготовлешя резонансъ-декъ столь 
же xopoinie результаты, что и прежнш, медленный, и 
принять ли онъ какой-либо известной фортешанной 
фабрикой?

Озонъ также ирименимъ, и уже применяется съ 
устъхомъ, для быстраго превращешя молодого вина въ 
старое. Особенно xopoinie результаты получаются при 
этомъ съ винами легкими и кислыми; съ винами же 
тяжелыми и сладкими—значительно худпие. Точно также 
и молодой коньякъ подъ действ1емъ озона быстро по- 
лучаетъ татя  качества, которыя при обыкновенныхъ 
услов1яхъ онъ прюбрелъ бы лишь по прошествш мно- 
гихъ летъ. Нашъ источникъ отмечаетъ одного фабри
канта коньяка, который обрабатываетъ свой иродуктъ 
озономъ уже довольно давно и вполне доволенъ резуль
татами такой обработки. Подъ действ1емъ озона улуч
шаются также качества некоторыхъ сортовъ табаку...

Очень важныя услуги можетъ оказать озонъ и при 
фабрикацш льяного масла; „сгущеше“ последняго, на 
которое вообще требуется несколько месяцевъ, подъ 
дейсгт е м ъ  озона совершается въ несколько дней.

Болышя количества озона идутъ на белеше льняной 
пряжи и различныхъ тканей въ Грейфенбергской бе
лильне Сименса и Гальске, которая применяетъ этотъ 
иродуктъ вотъ уже полтора года; причемъ надо отметить, 
что это заведете вовсе не имеетъ характера опытной 
станщи только, такъ какъ' каждый сутки оно обрабаты
ваетъ до 500 кгр. льняной пряжи. Подлежаиця беленш  
пряжа и ткани обрабатывают^ впрочемъ, въ большинстве 
случаевъ не однимъ только озономъ, а озономъ и хлоромъ 
поочередно. Техники фирмы С. и Г. находятъ выгод- 
нымъ передъ темъ, какъ пропускать на данные про
дукты озонъ, смачивать ихъ воднымъ растворомъ ам1ака, 
или- же этимъ растворомъ, и затемъ скипидаромъ, или 
же эмульшей скипидара въ этомь растворе... Иногда же 
при бёленш употребляютъ „туманы“ (Nebel), получаю
щееся при действш озона на ам1акъ и скипидарь. По
видимому при этомъ образуются азотнокислый и азоти- 
стокислый ам!*акъ и разнообразные продукты окислешя 
скипидара, сильно способствующее беленш.

20-ти граммовъ озона—стоимостью около 20 пфен. (см. 
выше)—достаточно для белешя 50 килограммовъ льняной 
пряжи; при этомъ дёйств1е получается совершенно та

кое же, какъ при 3-хъ дневномъ беленнг на лугу, въ 
хорошую погоду.

Прекрасные результаты достигаются также iijhi 
обработке озономъ картофельнаго крахмала: носледшй 
сначала пршбретаетъ при этомъ видъ и свойства рисо- 
ваго *), а при дальнейшемъ действш озона превращается 
частью въ декстринъ и въ некоторые друпе клейте 
продукты, применимые въ красильномъ искусстве и для 
обмазки конвертовъ и т. и. Техники фирмы С. и Г. 
полагаютъ, что это применеше озона въ крахмальной 
промышленности имеетъ блестящую будущность и по
лучить большое распространеше.

По всей вероятности, съ течешемъ времени кругъ 
примененш озона будетъ все расширяться, но уже 
и теперь — повторяемъ это — можно съ полнымъ 
правомъ утверждать, что озонъ яересталъ быть только 
лабораторнымъ веществомъ, интереснымъ лишь въ науч- 
номъ отношенш, а сделался настоящимъ промышлен- 
нымъ, рыночнымъ, продуктомъ,

Вл. Тюринъ

О Б 3 О Р  Ъ .
О м еханизм ^ мускульнаго сокращения.

Еще въ 1878 году докторомъ д’Арсонвалемъ была пред
ложена электрокапиллярная Teopin мускульныхъ сокра
щен!^ Teopia эта, по словамъ самого творца ея, за 20 
летъ успела нр1обрести популярность среди многихъ 
физтлоговъ и физиковъ. По ней мускульное сокращеше 
приписывается действш поверхностнаго натяжешя, из- 
меняющагося отъ нервныхъ возбуждены подобно тому, 
какъ это происходить въ электрометре Липпмана при 
пропускали электрическаго тока черезъ границу ртути 
съ подкисленной водой. — Недавно г. Имберъ предега- 
вилъ некоторый новыя соображешя въ пользу этой 
теорш. Мускулы по своему строенш, какъ известно, раз
деляются на мышцы гладшя и на поперечно-иолосатыя: 
первыя, въ физическомъ смысле, представляютъ собою 
тёло однородное, послйдшя—неоднородное. Этимъ раз- 
лич1емъ въ строенш обусловливается и различ1е въ ха
рактере ихъ деятельности. Если гладкую мышцу отде
лить отъ окружающихъ тканей, то причине своей одно
родности она, подчиняясь исключительно действш на- 
тяжёшя на поверхности, приметь форму сферы, кото
рую будетъ сохранять какъ въ положены покоя, такъ 
и во время деятельности. Результатомъ такого посто
янства формы является то, что гладшя мышцы могутъ 
производить полезное действ1е, только будучи перво
начально деформированы; нервное же возбуждеше слу
жить лишь для увеличивашя поверхностнаго натяже
шя. Деятелемъ, производящимъ деформащю, бываетъ 
что-нибудь, растягивающее гладшя мышцы, такъ какъ 
оне по большей части имеютъ видъ полаго вмести
лища, какъ напримеръ: мочевой пузырь, кишки, матка. 
Въ мышцахъ поперечно - полосатыхъ положеше рав- 
новешя кроме натяжешя на поверхности ея зависитъ 
еще отъ равнодействующей трехъ силъ, приложенныхъ 
къ каждой точке кривой соприкосновешя последова- 
тельныхъ днековъ, изъ которыхъ состоять этотъ родъ 
мышцъ. Эти три силы суть поверхностныя натяжешя: 
1) вещества нижняго диска; 2) вещества верхняго диска 
и 3) места соприкосновешя ихъ. Равновеше будетъ 
имЬть место въ состояны покоя мышцы, когда равно- 
действующая=0, а во время действ1я,—если она равна 
преодолеваемой силе. Такимъ образомъ равновеше не 
будетъ нарушено, если названный силы изменятся про- 
порщонально своимъ первоначальнымъ величинамъ, при
чемъ мускулъ даже сохранить свою форму. Нервное 
возбуждеше изменяетъ напряженность этихъ силъ. Если 
же, после изменешя ихъ, соотношеше между ними не 
пропорщонально бывшему раньше,—мускулъ удлиняется

*.) При этомъ 20-ти гр. озона съ примесью небольшой 
дозы хлора достаточно для обработки 40 кгр. крахмала.
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или укорачивается, и для этого не требуется никакой 
предварительной деформацш. Далее замечено, что упру
гость мускула изменяется во время сокращешя; это 
вполне согласно съ электрокаииллярной Teopiefi, и на 
основанш ея следуешь думать, что здесь видоизмёнешя 
происходишь лишь на поверхности мускула, а не во всей 
массе его, потому, что мы не знаемъ ни одного примера, 
где бы частпчныя силы мгновенно изменили свои ве
личины во всей массе тела, тогда какъ на поверхности 
это часто случается иодъ вл1яшемъ различныхъ деятелей. 
Наконецъ, еще одинъ сильный аргументъ въ пользу 
изложенной теорш сокращении въ поиеречно-полосатыхъ 
мышцахъ поверхность приходящей въ сокращеше про
топлазмы огромна въ сравненш съ объемомъ мышцы, 
а въ гладкпхъ наоборотъ. Результатомъ этого является 
быстрое и резкое действ1е первыхъ мышцъ и вялое ло- 
следнихъ. (Comptes Rendus.) >

О п ы т н ы я  и з с л ' Ъ д о в а т я  э л е к т р и ч е с к а -  
го вЪ тр а. Въ медицинской практике, какъ известно, 
электротерашя за последше годы получаетъ все боль
шее и большее применеше. Непоследнимъ средствомъ 
въ этомъ отношенш является электрический вётеръ, о 
которомъ до сихъ поръ эксиериментальныя данныя 
были крайне скудны, а потому изследовашя г. Бордье 
по этому предмету заслуживают^ какъ намъ кажется, 
большого внимашя. До иоследняго времени въ электро- 
тераши употреблялись безразлично для произведешя 
ветра какъ положительный, такъ и отрицательный по
люсы электростатической машины, между темъ, судя по 
рйзкимъ физическимъ различ1ямъ обоихъ ветровъ, раз- 
лгаямъ въ интенсивности явлешя и въ величине по
верхности „обдувашя* (мы будемъ такъ называть для 
краткости поверхность, поражаемую ветромъ), есть 
основаше думать, что и физюлогичесше эффекты въ 
томъ и другомъ случае должны быть различны. Поль
зуясь действ1емъ озона, всегда сопровождающая элек
трически ветеръ, на я д  о - крахмальную бумагу, г. 
Бордье могъ сравнивать поверхности обдувашя вет
рами положительнымъ и отрицательнымъ при одинако- 
выхъ разстояшяхъ бумаги отъ электродовъ. Оказалось, 
что положительный ветеръ охватываетъ большую по
верхность, чемъ отрицательный, но съ другой стороны 
по действш на легкш маятникъ, устанавливаемый пе- 
редъ электродами, видно, что отрицательный ветеръ го
раздо интенсивнее положительная. Наконецъ, и форма 
электродовъ имеетъ большое вл1яше на поверхности об
дувашя, такъ что употреблявшаяся до сихъ поръ въ 
практике тоншя остр1я являются совсемъ не целесо
образными: г. Бордье нашелъ, что наивыгоднейшш элек- 
тродъ (въ смысле увеличешя поверхности обдувашя) 
есть конусъ съ угломъ растворея1я въ 90°.

(Comptes Rendus.)

Электричеек1я свойства селена. —Селенъ, 
какъ известно, бываетъ въ двухъ аллотропическихъ 
состояшяхъ: въ виде краснаго порошка и въ виде сте
кловатой черной массы. П оследит видъ отличается 
1$мъ свойствомъ, что не имеетъ определенной темпе
ратуры плавлен!я: онъ постепенно размягчается съ по- 
вышетемъ температуры и такимъ образомъ незаметно 
переходить изъ твердая состояшя въ жидкое, котораго 
достигаетъ при температуре въ 250°. Въ виде стекло
ватой массы селенъ очень дурной проводникъ электри
чества, но если его постепенно нагревать, то около 
96° въ немъ происходить полное изменеше физическая 
состоя ni я, при чемъ температура сразу повышается до 
200—2Б0°. Тогда селенъ принимаешь металлический видъ 
на поверхности и кристаллическое строеше. Это видо- 
изменете обладаетъ уже гораздо лучшей электропро
водностью и кмеетъ замечательное свойство уменьшать 
свое сопротивлеше на 50—60% подъ вл1яшемъ осве* 
щешя. С. Бидуэль, много занимавшшся изследовашемъ 
свойствъ селена, нредлагаетъ такой сиособъ экспери- 
ментировашя надъ нимъ: на пластинку слюды наклады- 
ваютъ винтообразно две медныя проволоки, такъ, 
чтобы обороты одной, были параллельны оборотамъ 
другой, но нигде не соприкасались бы. Эти две прово

локи впоследствш служатъ электродами такого „селе
новая пр1емника“. Эашймъ на эту пластинку паклады- 
ваютъ другую пластинку слюды, предварительно по
крытую расплавленнымъ селеномъ, и держать всю си
стему втечете 6 часовъ при температуре около 217°, 
после чего постепенно охлаждаютъ (не менее 1 часа). 
Такой пр1емникъ обыкновенно имеетъ въ темноте со
противлеше отъ 50 до 100 тысячъ омъ.

Для объяснешя свойства селена изменять свое сопро- 
тивлете подъ вл1яшемъ освещешя С. Бидуэль предло- 
жилъ электролитическую теорш, по которой это свойство 
обязано своимъ существовашемъ присутств!ю въ се
лене постороннихъ металловъ, съ которыми онъ на
ходится въ химическомъ соединен in . При пропускаю и 
тока происходить разложеше этихъ соединенш, при- 
чемъ аморфный селенъ отлагается на аноде и обусло
вливаешь огромное сопротивлеше селеновая npieMHUKa. 
Освещете же ускоряетъ химическую реакщю соедине- 
нШ, вследств1е чего сопротивлеше уменьшается. Мноие 
опыты, произведенные С. Бидуэлемъ, говорятъ въ пользу 
такой гипотезы. Прежде всего онъ доказалъ, что и безъ 
всякая нагревашя можно приготовить селеновый npieM- 
никъ простымъ прибавлешемъ къ селену его соедине
нш (съ медью, свинцомъ и пр.). Далее, подтверждешемъ 
возможности образовашя въ селене соединенш при 
обыкновенной температуре служить фактъ уменыиешя 
сопротивлешя нр1емниковъ съ течешемъ времени (въ 
одномъ случае за перюдъ отъ 1881 по 1895 годъ со
противлеше упало съ 100.000 омъ до 10 омъ). Несо
мненно также действ1е света на ускореше этого хими
ческая процесса: выставляя на светъ мёдную пластинку, 
покрытую селеномъ, и прикрывая одну половину ея 
непрозрачиымъ экраномъ, можно видеть быстрое изме- 
неше цвета освещенной половины; между темъ какъ, 
если селенъ наведенъ на пластинку слюды, то даже 
после продолжительная освещешя почти не замечается 
разницы между открытой и закрытой частью. Что ка
сается возможности электролиза селеновыхъ соединенш, 
то несомненно доказать это С. Бидуэлю удалось лишь въ 
томъ случае, когда опытъ производился въ присутствш 
влажности: подъ этимъ услов1емъ электролизъ быль вполне 
очевиденъ. Тогда пришлось доказать пористость селена, 
что также увенчалось полнымъ успехомъ: погружая 
въ сосудъ съ светительнымъ газомъ конецъ стеклянной 
трубки съ донышкомъ изъ селена, наполненной водой, 
С. Бпдуэль заметилъ черезъ несколько времени пузырьки 
газа, диффундировавпие черезъ селенъ въ трубку. Однако 
и высушенный посредствомъ серной кислоты пр1емникъ 
обладаетъ такимъ же свойствомъ изменять сопротивле
ше, какъ обыкновенный, следовательно и въ этомъ 
случае долженъ происходить электролизъ, на опыте же 
этого показать не удалось, что представляетъ не
который пробелъ въ подтвержден^ предложенной те
орш. Впрочемъ, следуетъ надеяться, что этотъ пробелъ 
есть только результатъ трудности опыта и впослед
ствш будетъ пополненъ.

(L’ficlairage filectrique № 46.)

Результаты  испытанш лампъ накали- 
в а т я .— Въ Лондоне the Electrical Beview опублико
ваны весьма интересные результаты испытанш лампъ 
накаливашя, показывающее, что нолучаютъ потреби
тели, покупая лампы различныхъ заводовъ. Испытыва
лись по 6 лампъ въ 16 и 8 свечей каждая завода, 
взятыя безъ всякаго выбора; ихъ заставляли горёть 
при нормальномъ напряженш и производили надъ каж
дой фотометричесшя измерешя въ начале, после 350 
и 600 часовъ горешя. Резюмэ результатовъ этихъ 
испытанш приведены въ двухъ следующихъ таблицахъ.

Изъ первой таблицы относительно 16-свечевыхъ 
лампъ можно видеть, что лампы трехъ заводовъ: Day
light, Габр1еля-Анжено и Робертсона, после 600 час. 
горешя остаются при расходе меньше 4 ваттовъ на 
свечу; отъ нихъ мало отстаютъ лампы Phaeton С°, 
Попа-Гузенса и Сименса-Гальске. Лампы, начинаюпця 
гореть при сравнительно низкой силе света, по боль
шей части подвергаются только незначительному изме- 
ненш въ силё света и полезномъ действш; лучшими
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въ этомъ отношенш являются, безъ сомн'Мя, лампы 
Эдисона-Свана. Лампы Sunbeam теряютъ свою силу 
света вероятно отъ образоватя слпшкомъ большого 
чернаго налета въ колпачкахъ. У некоторыхъ лампъ 
сила света увеличивается съ горетемъ, что обусловли

вается безъ сомнйтя сильнымъ понижетемъ сопроти- 
влешя угольковъ. Почти у вейхъ лампъ замечается 
усилеше тока после 350 часовъ горешя.

8-свечевыя лампы дали не столь характеристичные 
результаты.

8-свечевыя лампы.

Въ н а ч а л е . После 350 часовъ. После 600 часовъ.
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Компашя Брёша въ В е н е .......................... 0,31 8,25 3,69 0,зо 7,9 3,95 0,зо 7,3 4,20
Constantia въ Венло.................................  . 0,27 8,6 3,43 0,29 7,4 3,89 0,29 7 4,19
Daylight въ А н гл ш ..................................... 0,30 8 4,14 О.зз 7,9 4,29 0,33 7,1 4,60
Флейшгакеръ и К0 въ Ш вецш .................. 0,38 10,4 3,73 0,83 8 4,68 — — —

Габр1ель и Анжено въ П а р и ж е............... 0,32 10 3,19 0,32 8*/2 3,82 0,31 7,6 4,08
Гардъ въ Цюрихе........................................ 0,30 7,1 4,28 0,31 7,2 4,51 0,32 7 4,61
Phaeton Со. въ Англш................................. 0,37 7,2 5,22 0,39 6,2 6,41 0,39 5,6 6,83
Братья Динчъ въ Берлине .................. 0,34 10,1 3,29 0,36 9,2 3,82 0,33 7,5 4,63
Понъ и Гузенсъ въ Венло.......................... 0,31 7,9 3,98 0,33 7,7 4,45 0,32 7 4,51
Робертсонъ въ Лондоне............................. 0,33 8,5 3,85 0,34 7,9 4,41 0,34 7,5 4,7
Сименсъ и Гальске..................................... 0,35 9,7 3,72 0,36 7,9 4,63 0,36 7,2 4,98
Sunbeam Со. въ А н гл ш ............................. 0,38 8,3 4,68 0,41 8 5,12 0,41 7,3 5,62
Стирнъ въ Цюрихе . . .............................. 0,31 9,9 3,24 0,33 8,8 3,84 0,33 7,4 4,42
Эдисона-Свана старыя................................. 0,405 8,5 4,81 0,40 8 5,00 0,43 8 5,41

0,37 7,6 4,91 0,37 7,2 5 ,и 0,39 7 5,71

16-свечевыя лампы.

В ъ н а ч а л е . После 350 часовъ. ПослЬ 600 часовъ.
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Allgem. El.-Gesel.............................................. 0,65 14 4,66 0,67 15,2 4,54 0,65 14,21 4,76
Венская К0 Б р ё ш а ..................................... 0,52 11,9 4,36 0,53 12,1 4,41 0,53 11,87 4,50
Constantia (Венло)......................................... 0,51 17,25 2,95 0,53 15,19 3,55 — — —
Daylight въ А н гл ш ..................................... 0,48 13,50 3,62 0,53 15,20 3,49 0,53 14,30 3,72
Флейшгакеръ и К0 въ Швецш . . 0,59 17,29 3,51 — — — — — —
Гaбpieль и Анжено въ Париже . . . . 0,47 16 3,07 0,48 13,55 3,64 0,49 12,40 3,83
Гардъ въ Цюрихе......................................... 0,52 13,21 3,84 0,55 14,46 4,07 0,57 13,62 4,14
Phaeton Со. въ Англш................................. 0,66 18,29 3,65 0,70 14 37 3,90 0,68 13,60 4,00
Братья Пинчъ въ Берлине.......................... 0,59 18,37 3,22 0,64 16,62 3,79 0,61 13,90 4,37
Попъ и Гузенсъ (Венло)............................. 0,526 14,54 3,60 0,57 14,90 3,86 0,57 13,87 4,08
Робертсонъ въ Л ондоне............................. 0,56 14,80 3,76 0,57 14,70 3,89 0,57 14,80 3,93
Сименсъ и Гальске..................................... 0,57 15,10 3,82 0,57 15,50 3,75 0,55 12,10 4,05
Sunbeam Со. въ А п гл ш ............................. 0,62 15,60 4,14 0,64 11,60 5,45 0,64 10,46 6,29
Штурмъ и к° въ вене . .......................... 0,54 11,66 4,34 0,57 12,54 4,80 0,58 11,95 5,06
Стирнъ въ Ц ю рихе.................................... 0,52 15,оо 3,48 0,53 13,04 4,07 0,52 11,83 4,77
Эдисона-Свана старыя................................. 0,60 15,83 3,79 0,61 15,37 3,82 0,64 14,29 4,35

„ „ новыя ................................. 0,56 14,9 3,88 0,57 14,55 3,93 0,59 13,75 4,22
Svea Со. въ Швецш.................................... 0,51 15,79 3,22 0,51 10,70 4,82 0,50 9,05 5,66
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Фабрикация азотной кислоты  и зъ  азота 
и кислорода воздуха.—Уже мнопе электрохимики 
пытались приготовлять азотную кислоту или окислы 
азота дМств1емъ электрическихъ разрядовъ такого или 
иного характера на воздухъ, представляющы, какъ 
известно смесь кислорода и азота. Однако, попытки 
эти были вообще малоуспешны; выходъ получался ни
чтожный. Недавно изобретенный способъ Сименса и 
Гальске даетъ, по словамъ „Zeitschrift fur Elektrochemie“, 
гораздо лучпие результаты. Инженеры названной фирмы 
пропускаютъ не одинъ воздухъ, а смесь воздуха и ам1ака 
черезъ аппаратъ, схожы въ существенныхъ чертахъ съ 
извкстнымъ озонаторомъ Вернера Сименса *).

Въ этихъ уш ш яхъ образуется много азотнокис- 
лаго амм1ака, или такъ называемой ам1ачной селитры 
(NH4 NO3). Для хорошаго выхода важно, чтобы воздухъ 
и ам1ачеый газъ были совершенно cyxie. Для этого пер
вый пропускаютъ предварительно черезъ серную кис- > 
лоту, а̂  второй черезъ натронную известь. Выходъ 
ааиачной селитры еще увеличивается, если воздухъ пе- 
редъ пропускашемъ въ упомянутый аппаратъ озониро
вать. Наилучппй составъ смеси ам1ака и воздуха —
1 объемъ воздуха на 0,01—0,02 объема ам1ака. Впро- 
чемъ, избытокъ последняго не вредитъ и можетъ быть 
по окончаны операцы уловленъ въ особые пр1емники. 
При этомъ способе получается, правда, не свободная 
азотная кислота, а ам1ачная соль ея, но добыть изъ этой 
соли самую кислоту—не трудно. Таи.

Электроавтом атичеете сигналы на слу
чай тумана. — Особый приборъ для сигналировашя 
быль изобретенъ недавно г. Berry de Clerkenwell-Green. 
На мостике дежурнаго офицера судна устанавливается 
прерыватель, которымъ и улравляетъ дежурный офи- 
церъ. Замыкая электрический токъ, можно привести въ 
дМств1е сирену или колоколъ, который начинаетъ зву
чать черезъ правильные промежутки времени; ударникъ 
колокола приводится въ действ1е часовымъ механиз- 
момъ. Каждый разъ, когда поетъ сирена или звонитъ 
колоколъ, особый стерженекъ опускается на бумажную 
ленту, движущуюся равномерно. Стерженекъ тогда чер
тить непрерывную черту, отмечая такимъ образомъ 
сигналы.

Этотъ приборъ былъ съ успехомъ испытанъ комис
сией военно-морскихъ офицеровъ British India Steam 
Navigation Company. (filectricien № 250.)

Уаттметръ для  п ер ем ен н ы хъ  токовъ. 
Ст. проФ. Дж она Перри.—Около двухъ лФтъ на- 
задъ я изобрелъ очень простой приборъ, который точно 
измкряетъ уатты, какъ бы велико ни было отставаше 
амперовъ отъ вольтовъ. Съ этимъ приборомъ приходится 
делать только одинъ отсчетъ и онъ будетъ стоить не 
дороже динамометра Сименса. Я сделалъ тогда только 
одинъ образецъ и не пытался пустить его въ обращеше, 
такъ какъ оказалось, что почти при всехъ практиче- 
скихъ измерешяхъ погрешностью, какая делается при 
пользованы обыкновеннымъ динамометромъ, можно 
пренебрегать вcлeдcтвie ея незначительности. Это обу
словливается темъ обстоятельствомъ, что въ трансфор
маторе даже безъ нагрузки теряется достаточно много 
энерии на токи Фуко и гистерезисъ для устранешя 
чрезмернаго отставашя. Но, можетъ быть, со временемъ 
потребуется большая точность, а потому не лишнее бу
детъ описать мой приборъ.

На фиг. 1 АВ представляетъ приспособлеше, которому 
, переменные токи сообщаютъ электрическую энерпю; 

оно можетъ содержать электродвигатели, конденсаторы, 
катушки, лампы или друпе приборы. Две обмотки EG 
и ED наложены вместе на неподвижной катушке ди
намометра такимъ образомъ, что если одинъ и тотъ же 
токъ проходитъ отъ G къ Е и отъ Е къ D, то ника
кого магнитнаго дeйcтвiя происходить не будетъ; од-

*) См. стр. 139 статья Тюрина о фабрикацш озона.

нимъ словомъ, эта катушка намотана дифференщально. 
DC подвижная катушка динамометра.

Итакъ, очевидно, что отсчетъ прибора будетъ пред
ставлять (по некоторой шкале, зависящей отъ числа 
оборотовъ проволоки и регулирующаго момента) сред
нюю величину (сх—с2) с2 или с3с2.

ЕА—неиндуктивное сопротивлеше величины R; если 
оно известно (Rc3 представляетъ напряжете между 
Е и А), то показатя прибора будутъ представлять 
среднюю величину мощности, доставляемой АВ и части 
ЕВ. Последней доставляется немного энерии.

Приборъ легко градуировать и пробовать достоян
ными токами. Точно также, разъединивъ ЕА, можно 
въ какое угодно время испытать, уничтожаются ли 
вполне взаимныя дейстгия GE и ED на подвижную 
катушку и, если этого не бываетъ, то обыкновенно 
оказывается, что незначительное регулироваше поло- 
жешя одной изъ проволокъ, идущихъ къ зажимнымъ 
вннтамъ G или D, будутъ достаточной поправкой.

(The Electrician.)

И скусственны й надземны й проводъ д-ра 
Ф. Брейзига. Для целей изследовашя, сравнитель- 
ныхъ измерены телефонныхъ иередатчиковъ, а также 
пробъ телефонныхъ аппаратовъ желательно иметь въ 
распоряжены проводникъ, обладающы въ отношен!и 
телефонной передачи по нему всеми свойствами дей
ствительно существующаго телефоннаго провода. При 
построены такого проводника, представляющаго въ от
ношены передачи свойства воздушнаго провода, д-ръ 
Брейзигъ принялъ во внимаше омовое сопротивлеше, 
емкость и самоиндукщю, оставивъ безъ внимашя уве- 
личеше омового сопротивлешя вследств1е незаполнешя 
быстропротекающими токами всего сечешя провода, 
имея въ виду при этомъ бронзовый, следовательно, не
магнитный, телефоный проводъ.

Кроме того, на основан]и нростыхъ соображенШ д-ръ 
Брейзигъ убедился, что потеря черезъ изоляцш оказы- 
ваетъ весьма небольшое в.няше сравнительно съ вл!я- 
шемъ емкости.

На прилагаемомъ рисунке представленъ схематиче
ски искусственный надземный немагнитный телефон
ный проводъ д-ра Брейзига.

Весь цроводъ состоитъ изъ ряда катушекъ, по.сажен- 
иыхъ на подкову, составленную изъ железныхъ прово
локъ въ 0,1 mm., покрытыхъ шеллакомъ. Начало и ко- 
нецъ двухъ смежныхъ катушекъ присоединены къ мед- 
нымъ накладкамъ, соединенными съ одними обкладками 
конденсаторовъ, друпя же обкладки последнихъ соеди
нены съ землей. Концы проводника присоединены къ 
борнамъ А и Е. Противъ железной проволочной под
ковы помещена подкова такого же устройства, но мень-
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шихъ размкровъ, играющая роль якоря щмогущая быть 
передвигаема, для регулировашя емкости проводника, 
винтомъ S. Bob мкдныя части и оправы, окружаюшдя

А . Ж

железо подковы, соотвктствующимъ образомъ разрезаны 
для устранешя индукщонныхъ токовъ въ нихъ. (см. 
рисунокъ). (Elektrot. Zeitschr. № 10).

Американск1е сигналы на переЪздахъ  
черезъ  ж елезнодорож ное полотно. Переезды 
на американскихъ желкзныхъ дорогахъ обыкновенно не 
охраняются сторожами, и потому тамъ выработалось 
нисколько типовъ такихъ простыхъ сигналовъ, каше 
въ Европе могутъ быть допущены разве на подъкзд- 
ныхъ путяхъ. Напримкръ, на Пенсильванской линш ма- 
шинистъ*на разстоянш метровъ 500 отъ переезда при
водить въ дкйств1е особый свистокъ или колоколъ и 
ярекращаетъ издавать звуки когда минетъ перекздъ. 
На столбе возле переезда повешено краткое предосте
реж ете въ роде: „Берегись поезда41.

Съ каждымъ годомъ все болке и болке распростра
няется электрическая сигнализащя. Колеса поезда авто-

или самъ собою черезъ известный промежутокъ, или 
вслкдств1е нажаыя колесами поезда 2-го контакта, 
устроеннаго за перекздомъ. Системъ такихъ аппаратовъ 
много, но американцы предпочитаютъ тк изъ нихъ, ко
торый дкйствуютъ вполне автоматически и проверя
ются только изредка. Не можемъ не сказать несколько 
словъ о крайне простомъ и остроумномъ приборе То
маса Галля. Прилагаемая схема (фиг. 3), изображаетъ 
полотно железной дороги и въ значительно болыпемъ 
виде части прибора помещеннаго подъ предупреждаю- 
щимъ звонкомъ. Иокздъ нажимаетъ контактъ Т\ обра
зуется на лиши цепь: Ej (соедин. съ землей) Lj, 
электромагнитъ Ml9 а, Ъ баттарея В, земля Е 3. Вслкд- 
cTBie этого, якорь At нажимается и захватывается со
бачкой Н; образуется вторая цепь черезъ звонокъ: Е4, 
W, х, р , ш, а, В и Е 3—звонокъ звонить. Когда пере
ехали черезъ переездъ U, поездъ нажимаетъ контактъ 
Т2, образуется на мигъ такая цепь: Е 2, Т2, М2, В и Е3. 
Электромагнитъ М2 оттягиваетъ собачку Ь, и звонъ 
прекращается. Для образовашя контакта и Т2 обы
кновенно уединяютъ часть рельса, связанную съ сиг- 
нальнымъ приборомъ и сообщеше съ другой рельсой, а 
следовательно, и съ землей образуется при посредстве 
осей проходящаго поезда.

(Zeitschr. f. Elektrot. № .5)

Прожекторы еъ  горизонтальны ми угля
ми. Въ последнее время стали делать попытки при
менять въ прожекторахъ лампы съ горизонтальными 
углями въ виду того, что при наклонномъ положены 
углей на зеркало попадаетъ только небольшая доля свк- 
товаго пучка изъ кратера положительнаго угля; такъ, 
напримеръ, при 100—амперовъ 60—сантиметровомъ про
жекторе наиболее употребительная типа вольтова дуга 
находится въ 43—45 см. отъ зеркала и последнее по
лу чаетъ конусъ света съ вертикальнымъ угломъ около 
21% отъ полуокружности, а светъ изъ кратера распро
страняется по полуокружности, вообще, можно сказать, 
что этотъ прожокторъ * утилнзируетъ всего около 35°/о 
света вольтовой дуги. При горизонтальномъ расположе
ны углей достигается болке высокое полезное дкйств1е 
а именно утверждаютъ, что съ лампой въ 45 амперовъ,

Фиг. 3.

матически нажимаютъ контакты, помещенные на из- 
вкстномъ разстоянш отъ переезда, вслкдств1е чего на
чинаешь действовать предостерегающей звонокъ, поме
щенный на столбе возле переезда. Звонъ прекращается

Фиг. 4.

получается пучекъ света на 25% сильнее, чкмъ отъ обык
новенная 100—ампероваго прожектора. Кроме этой 
экономш лампа получается болке простого устройства, 
какъ можно видеть на фиг. 4, представляющей автома-
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тическую и ручную лампу Кромптона. Здесь вольтова 
дуга всегда находится на оси зеркала,—надо только 
приводить ее въ фокусъ. Поддержки углей сделаны изъ 
листовой фосфорной бронзы, расположены ребромъ къ 
свйту и вместе съ углями отнимаютъ всего около 13 кв. 
см. света.

Подобный же лампы выделываются теперь и фир
мой Шуккерта. (The Electrician.)

Новый м етодъ для  о б н а р у ж е т я  элек- 
тричеекаго преломления въ  ж идкоетяхъ.

Длина электрической волны уменьшается съ нерехо- 
; домъ последней изъ воздуха въ жидкость. При этомъ 

отношеше длинъ волнъ въ воздухе и жидкости рав
няется коэффищенту электрическаго иреломлешя этой 
жидкости. Теоретически, разрешеше этого вопроса 
опень просто, тогда какъ на практике оно сделалоср 

I выполнимо только въ последнее время. Сюда же отно- 
; сится и трудъ г. Друде (D. Drude), носящш na3BaHie,
' указанное нами въ заголовке. Особенность его метода 

заключается въ значительной простоте и сравнительной 
удобопонятности.

Аппарата, изображенный на фиг. 5, состоитъ изъ 
разрядHimajfJE, Е, оканчивающаяся съ одной стороны

Фиг. 5.

двумя небольшими шариками, съ другой-небольшой элек
троемкости конденсаторомъ и соединенная проволоками 
Ai А съ какою либо индукщонною катушкой. Разряд- 
никъ окруженъ очень близкой къ нему нроволой S, 
оканчивающейся двумя параллельными проводами Г), D. 
На нихъ можно въ томъ или другомъ месте положить 
металлически! мостикъ В,. Вся система: разрядникъ и 
вторичная цепь до моста Bi обладаетъ некоторымъ пе- 
рюдомъ собственнаго колебашя, которое Друде назы-

чиселъ 1 : 2 : 3 .  Самое длинное колебаше, которое въ 
то же время и самое сильное образуетъ унисонъ съ 
основнымъ Koie6aHieMb. Не останавливаясь на мелкихъ 
нодробностяхъ экснериментальнаго характера, скажемъ 
только, что такимъ путемъ можно получить колебашя, 
oблaдaющiя въ достаточной Mhpfe короткой волной и 
въ то же время отличаюшдяся силой, позволяющей про
извести опыть электрическая иреломлешя.

Фиг. 6, нредставляетъ тотъ же самый нрпборъ толь
ко съ несколькими добавившими. Такъ J есть индукцБ 
онная катушка; Т; Т—восковые столбики поддержива
ющее разрядникъ въ сосуде съ петролемъ; G—ванна съ 
жидкимъ дгалектрикомъ; К—трубка Цендера, она устрое
на такъ, что между соединенными между собой и съ 
землей проволочными концами д, д появляется светъ, 
когда трубка находится въ иучностяхъ (термины аку
стики употребляются здесь въ силу значительная сход
ства явленш),то зарядъ электроскопа М, соединенная 
съ одннмъ нзъ полюсовъ Замбошева столба Z уносится 
по проволоке h въ землю. Въ силу существовашя въ 
жидкости длины волны, отличной отъ таковой въ воз
духе, въ Р, т. е. въ месте входа проволокъ D D въ жид
кость непременно долженъ находиться узелъ. Благодаря 
этому, на существоваше явлешя электрическаго прелом- 

лешя въ жидкой среде, мы должны по
лучить довольно ясныя указашя даже 
изъ одного лишь изследовашя непогру
женной резонирующей части PBj прово
локъ D, В. Кроме того, помещеше моста 
Bi должно производить существенныя 
измёнешя въ природе явлешя, сущест
вующая въ погруженной части PL нро- 
водовъ В, D. И все это, на самомъ деле, 
подтверждается наилучшимъ образомъ. 
Мы и здёсь не будемъ утомлять внима- 

Hie читателей пepeчиcлeнieмъ всехъ мелочей, касаю
щихся воспроизведена этого опыта нередъ аудитор1ей.

Въ заключеше, г. Друде нриводитъ целый рядъ но- 
лученныхъ имъ величинъ дiэлeктpичecкиxъ постоянныхъ 
для различныхъ жидкостей, изъ которыхъ мы приводимъ 
лишь некоторый:

В о д а .........................К =  76 i t  6
Этиловый спирта . 22,5
Глицеринъ . . . 26,5
Петролеумъ . . . .  2,0

|  Фиг.^6.’1

ваетъ главнымъ колебашемъ. Чтобы^изследовать коле- 
бан1я cyщecтвyющiя въ проволокахъ за мостомъ В^ 
помещаютъ надъ I), D трубку Гейслера R и передвига- 
ютъ взадъ и впередъ мостъ В2 до техъ поръ, пока труб
ка R не засветится. Тогда длина В* В2 есть кратное 
полуволны колебашя, которое даетъ резонансъ съ глав- 
вымъ кoлeбaнieмъ. Обыкновенно такихъ пoлoжeнiй В2 
много, причемъ длины полуволнъ пропорщональны ряду

Полезно заметить, что 
употреблеше трубки Цен
дера въ качестве открыва
телей электрическихъ имаг- 
нитныхъ силъ, позволяетъ 
делать измерешя AioneKTpn- 
ческпхъ постоянныхъ съ 
точностью до 0,02, которую 
можно, конечно еще повы
сить, если работать съ при
борами, построенными съ 
большею тщательностью, 
чемъ выше описанные при
боры Друде.
(L’ficlairage filectrique, № 38.)

Н о в ы й  с п о е о б ъ  
Фабрикацш металл и - 
ч е с к и х ъ  з е р к а л ъ  
электричеекимъ пу-
т е м ъ. — Этотъ сиособъ, 
предложенный г. ГансъБоасъ 
въ Киле и недавно привил- 

легированный за границей, основывается на факте, 
давно уже замеченномъ. Известно, что металлы, въ 
особенности металлы тяжелые и благородные, будучи 
помещены въ Гейслерову трубку и взяты въ качестве 
катода, улетучиваются при прохождеши электриче
скихъ разрядовъ черезъ трубку и отлагаются на ст$н- 
кахъ въ виде слоя чистая металла или въ виде окисла.

Если трубка, или вообще сосудъ съ разреженнымъ
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внутри его газомъ, наполненъ весьма разреженнымъ 
водородомъ, то металлъ отлагается въ абсолютно чи- 
стомъ виде и сильно пристаетъ къ стенкамъ. При этомъ 
условш получается зеркало, качество котораго стоить 
гораздо выше зеркала, получаемаго обычными путями. 
Это высокое качество полученнаго посредствомъ элек
тричества зеркала зависитъ отъ того, что металличесшя 
частицы располагаются здесь правильно одна возле дру
гой, что не можетъ быть достигнуто никакой полиров
кой, необходимой для зеркалъ, полу чаемыхъ химическимъ 
нутемъ, и производящей бороздки, уменьшающая отра
жательную способность.

Катодъ улетучивается по вс^мъ направлешямъ, при- 
чемъ однако вл1яетъ его форма и положеше. Катодъ въ 
вид'Ь проволоки, поставленный перпендикулярно къ 
ст'Ьнк'Ь пластинки - пр1емника, даетъ слой конической 
формы; нлоскш катодъ, поставленный параллельно upi- 
емннку, даетъ равномерный слой. Конечно слой равно
мерный им'Ьетъ наибольшее значеше для практики.

Разстояше катода отъ поверхности пр1емника имеетъ 
также большое значеше. Вообще скорость образовашя 
зеркала (независимо отъ вл1яшя силы тока и упруго
сти водорода внутри сосуда) возрастаешь съ уменыпешемъ 
разстояшя катода отъ образуемаго слоя, но это спра
ведливо только до некотораго предела (около 2 мм.), 
за которымъ улетучиваше катода прекращается.

Какъ мы сказали выше, катодъ улетучивается но 
всемъ направлешямъ. Такъ какъ покрываемая зеркаль- 
нымъ слоемъ поверхность занимаетъ только некоторую 
часть пространства сосуда, то происходить потери ме
талла въ направлешяхъ, не встречающихъ этой поверх
ности. Ташя потери уничтожаютъ, ставя ио только что ука- 
заннымъ направлешямъ пластинки изъ изолирующаго 
вещества, не получающаго никакого осадка. Въ такихъ 
услов1яхъ потокъ металл и ческихъ частнцъ несется цгЬ- 
ликомъ на покрываемую поверхность, и толщина обра
зующаяся слоя увеличивается сильно при томъ же вре
мени. Такимъ образомъ получается значительная эко- 
ном1я во времени и расходе электрической энергш.

(L’lndustrie filectrique, № 92.)

Новый регуляторъ Сименса и Гальеке 
для синхроничнаго движеш я. Прежше типы 
подобныхъ регуляторовъ, изобретенные самнмъ проф. 
Юзомъ, обладаютъ многими недостатками. Масса регу
ляторовъ въ до сихъ поръ нринятыхъ конструкщяхъ рас
положена несимметрично по отношенш къ оси вращешя. 
Вследств1е этого является переменная растягивающая 
сила, непрестанно меняющая свое положеше въ про
странстве и производящая известныя дрожашя и сотря- 
сешя всего аипарата Юза, требующая поэтому весьма 
солидной установки.

Проволока, служащая для изменешя положешя ре
гулирующей массы на пружине регулятора, часто ло
мается, и вообще регуляторы нринятыхъ до последняя 
времени конструкции подвергаются частымъ поломкамъ 
и неисправностямъ, довольно сложны по устройству и 
требуютъ не мало хлопотъ при установке.

Конструкц1я, предложенная Сименсомъ и Гальеке, 
представляетъ серьезныя преимущества, и вместе проще 
и прочнЬе.

На фиг. 7 схематически изображенъ регуляторъ Си
менса и Гальеке для печатающая аппарата Юза.

На основаши уравнешя упругой линш Якова Бер
нулли имЬемъ:  ̂ ^ 3

р =  EBD 3 ’ гд15
Z—длина стержня, В—ширина, D—толщина; Е —модуль 
Юнга. Сила К, какъ центробежная, равна

гдгЬ т —масса шара, р—рад1усъ описываемой его цент- 
ромъ окружности, равный деформацш стержня, Т—вре
мя одного оборота. Отсюда сейчасъ же находимъ, что

Т =  4 * 1 /Л - ^ ,
У E B D  ’

уравнеше, справедливое для обЬихъ сторонъ нашего ре
гулятора. Мы видимъ изъ этого, что число оборотовъ 
регулятора не зависитъ отъ величины отклонешя ша- 
ровъ отъ оси. Этотъ выводъ не вполне строгъ, такъ 
какъ, во первыхъ, ось регулятора въ действительности

Фиг. 7.

вертикальна (по конструктивнымъ соображешямъ), а не 
горизонтальна; во вторыхъ, пружины имеютъ не оди
наковый сЬчешя.

На фиг. 8 изображенъ регуля
торъ Сименса и Гальеке, какъ онъ 
в ы по лн яет ся  на самомъ деле 
а — вертикальная ось регулятора, 
опирающаяся закругленной пяткой 
изъ закаленной стали на такую же 
подкладку, находящуюся на регу- 
лпрующемъ винтё С, снабженномъ 
приспособлешемъ противъ развин- 
чивашя. Вверху ось а опирается 
на стальную накладку b (закален
ную). Къ оси привинчены пружины 
т т, несушдя на концахъ круглые 
штифты f f .  На шгнфтахъ могугъ 
свободно скользить шары к к\ под
держиваемые стальными проволо
ками d d \  прикрепленными къ 
винтамъ s s \  соединеннымъ съ ре- 
гулпрующимъ штифтомъ /, опираю
щимся головкой изъ твердой стали 
на такую же подкладку, лежащую 
на регулирующемъ винте А.

Такое устройство даетъ воз
можность телеграфисту во время 
вращешя регулятора легко опус
кать или поднимать шары к к’ на 
штифтахъ //' и темъ регулировать 
величину размаха шаровъ. Тормаз- 
ныя кнопки п при слишкомъ Фиг. 8.
болыиихъ размахахъ шаровъ ка
саются тормазнаго кольца Н и 
такимъ образомъ тормозятъ вра- 
щеше оси регулятора. Уже более 10 месяце въ эти ре
гуляторы находятся въ постоянной работе на герман
ски хъ телеграфныхъ станщяхъ, не обнаруживая ника- 
кихъ погрешностей или истирашя, что побудило герман
ское ночтовотелеграфное управлеше произвести съ 
этимъ регуляторомъ опыты въ более широкихъ разм^- 
рахъ. (Elektrot. Zeitschr., № 15).

МикротелеФОнный аппаратъ Донизана и 
Меркадье. Въ последнее время все сильнее и силь
нее ощущается настоятельная потребность въ такихъ 
микротелефонныхъ приборахъ, которые одинаково хо
рошо одновременно передавали бы речь и на близкихъ 
и на дальнихъ разстояшяхъ. Кроме того, нужно, чтобы 
приспособлеше было сколь возможно проще и удобнее.

Такой цели вполне удовлетвориютъ микрофоны, не
давно изобретенные гг. Меркадье (Mercadier) и Анизанъ 
(Anizan). Ихъ довольно сложный микрофонъ представ- 
ленъ въ несколькихъ сечешяхъ на фиг. 1. Существен
ную его часть составляютъ восемь угольныхъ цилинд- 
ровъ С съ заостренными верхними концами, заключен
ные нижними частями въ медныя трубки D съ кониче
скими углублешями t въ дне. Угли эти, какъ видно на 
рисункахъ имеютъ въ приборе наклонное положеше
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(около 15° съ отвесной лишей), опираясь нижними кон- кой для винта Vt, т. е., устраняетъ смйщеше винта У* 
цами на металлнчесше колки е, а верхними въ цилин- после окончательной его установки, 
дро-копичесшя углублешя, имеющаяся въ двойной уголь- Накопецъ, У3 поддерживаетъ деревянную трубку Е 
ной призме АВ. Эти углублешя на рисункахъ означены вокругъ трубки Т.

Телефонная коробкане нредставляетъсущественныхъпунктиромъ,

"М

отлич1й отъ подобныхъ частей другихъ 
телефоновъ; т. е. круглый щитокъ, встав
ляемый въ коробку вместе съ мембраной 
для лучшей установки последней.

(Electricien, А1* 241.)
Призма АВ прикреплена къ мембране при помощи 

винта с и гайки 6, изъ предосторожности проложенныхъ
планками х , у  и #.

Чтобы гарантировать чистоту углей, гг. Меркадье и 
Анизаыъ ввели следующее приспособлеше: все угли 
обернуты двумя толковыми нитками f f  и два 
конца конца которыхъ прикреплены къ нружинке R, 
а два друпе къ планке Ь. Эта планка можетъ передви
гаться вдоль стержней д , д \  при выдвиганш и вдвига- 
нш ручки Т. При этомъ трен1е нитей объ угли приво
дить последше въ вращательное движ ете, и такимъ 
образомъ, BepxHie концы последнихъ всегда очищаются 
отъ угольной ныли.

Къ своему микрофону гг. Меркадье и Анизанъ при
соединили усовершенствованный ими же пр1емникъ, 
продольное сечеше котораго помещено несколько ниже.

На одинъ изъ полюсовъ магнита А . надета катушка 
В, прочно прикрепленная къ коробке. Концы проволоки 
ея, по обыкновенно, изолированы отъ коробки и при 
помощи D, D сообщаются съ телефонной лишей. Трубка 
Т, являющаяся продолжешемъ телефонной коробки, 
заключаетъ въ себе нижнюю часть магнита А, которая 
оканчивается углублешемъ съ винтовой нарезкой, въ 
которую ввинченъ винтъ V.

Нижняя часть трубки Т снабжена нарезкою, но ко
торой перемещаются три винта У3_, У2 и У3. Первый 
изъ нихъ, довольно тугой, действуетъ на головку вин
та У и, такимъ образомъ, служитъ къ урегулировашю 
всей электромагнитной системы телефона.

Проволочная пружина К, упирающаяся своими кон
цами въ дно телефонной коробки и головку винта У 
црепятствуютъ неремещенш магнита А вверхъ, а так
же устраняетъ явлеше такъ называемаго мертваго хода 
винта у\ Катушка В, повторяемъ, положешя своего 
приэтомъ нисколько не меняетъ.

Винтъ У2 является какъ бы предохранительной гай-

Б И Б Л Ю Г Р А Ф 1 Я .
D ie A nk erw iek lu n gen  and Ankerkon- 

structionen *) der Gleihstrom - Dynamo- 
m asehinen. von E . Arnold, Ingenieur, Processor 
an der Grossherzogliclien Technisch. Hochschule an Karl
sruhe. 1896. 2-е издаше.

Способы обмотки и детали динамома- 
ш инъ постояннаго тока. Инженера Арнольда. 
Профес. въ Высга. Технич. школе въ Карлсруэ.

Это еочинеше принадлежитъ къ числу такихъ, въ 
которыхъ существовала среди технической публики 
наибольшая потребность иметь схемы всевозможныхъ 
слособовъ намотки якорей, детали устройства разныхъ 
частей динамомашины, конструкцш намотки. Эта книга 
можетъ смело служить настольной и справочной кни
гой конструктора-электротехника, будучи въ то же 
время чрезвычайно интересной и для электротехника 
другихъ с легальностей. Вотъ сущность содержашя 
труда инженера Арнольда. — Въ I части разсматри- 
ваются способы обмотки якорей, во И части—детали 
ихъ устройства. I часть заключаетъ въ себе: способы 
соединешя индуктирующихся проводниковъ для полу- 
чешя постояннаго тока, правило соединешя замкну- 
тыхъ обмотокъ, обмотки кольцевыхъ якорей, обмотка 
барабанныхъ якорей, обмотки дисковыхъ якорей; затемъ 
разбираются разомкнутыя обмотки (Бреша, Томсонъ — 
Гоустона и проч.).

Во II части разсматривается конструкщя сердечника, 
обмотки, коллектора, примеры конструкцш кольцевыхъ, 
барабанныхъ и дисковыхъ якорей.

*)0 первомъ изданш см. я Электричество “ 1891 года стр. 255.
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Въ соответствующихъ мйстахъ приведены способы 
расчета и разныя дапныя для него.

Чертежи (въ тексте) выполнены хорошо и техниче
ски удовлетворительно.

Было бы излишне пожелать прекрасному труду инже
нера Арнольда полпаго успеха: этотъ успЬхъ несомне- 
ненъ, и притомъ не только среди немецкой, но и среди 
нашей русской публики. Въ интересахъ последней нельзя 
не пожелать, чтобы возможно скорее появился русскш 
переводъ этой книги. Д. Ф.

P etite  E ncyclop£die 61ectro-m£canique.
publies sous la direction de H enry de Graffigny, 
Ingenieur civil.

I . vol. Manuel elementaire d’electricite industriclle.
I I . vol. Manuel pratique du conducteur des dynamos 

et moteurs electriques. Collection complete en 12 volume.
Краткая электромеханическая энци- 

клопед1я, издаваемая подъ редакщей гражданскаго 
инженера ГраФФИНьи.

I т. Элементарно-техническое руководстно по элек
тричеству.

II т. Руководство для монтера и надсмотрщика 
динамомашинъ и электродвигателей.

Цель издатя краткой электромеханической энцнкло- 
педш, какъ объясняет!, ее редакторъ г-нъ Граффиньи, 
въ своемъ предисловие дать пнженерамъ, монтерамъ, 
надсмотрщикамъ, наконецъ владельцам!» электрическихъ 
установокъ, полное, краткое и ясное руководство, за
ключающее въ себе все необходимое и ничего лишняго. 
Такая цель, по словамъ г. Граффиньи, не достигается 
существующими на французскомъ и другихъ языкахъ 
сочинешями и потому лнцамъ, имеющими делосъ электри
ческими установками приходится разыскивать и соби
рать необходимые для нихъ сведешя но разнымъ и 
многочисленнымъ книгами. Конечно, г. Граффиньи правъ, 
отчасти но крайней мере, но, судя по выпущенными 
имъ двумъ томиками, ему врядъ ли удастся пополнить 
указанный пробелъ въ электрической литературе.

„Электрическая энциклопед1я“ начата несовсемъ 
удачно, и, если то же будетъ и дальше, г. Граффиньи 
только прибавить къ числу книгъ, въ когорыхъ при
ходится рыться ищущему полезныхъ сведений, еще 12. 
Впрочемъ 2-й томики—о динамомашинахъ и электро
двигателя хъ—лучше перваго и изложенъ довольно об
стоятельно и практично. Мы не станемъ останавли
ваться на обзоре содержашя этнхъ двухъ томиковъ:— 
содержите ихъ совершенно похоже на содержите 
многочисленныхъ книжекъ въ такомъ же роде, о кото- 
рыхъ читатели „Электричества" много разъ узнавали 
изъ лежащаго предъ ними журнала.

Скажемъ только, что изложете общей теоретической 
части въ подобныхъ популярно-техническихъ книгахъ 
неизменно бываетъ плохо, непонятно для малознако
мая съ предметомъ, для котораго эта часть именно н 
нужна, и досадна и излишня для теоретически образо
ванная читателя. Но почему ate это ироисходитъ? 
Неужели нельзя разсказать просто и понятно о вещахъ 
(основныхъ фактахъ, представлешяхъ и поняпяхъ на
уки объ электричестве), съ которыми такт, легко и 
такъ основательно практически освоивается какой 
нибудь слесарь-установщикъ, поработавний при электри- 
ческихъ установкахъ, или на электрическихъ заводахъ. 
Представлешя о связи основныхъ электрическихъ факто- 
ровъ, действующихъ въ электрической цепи и машине 
у подобныхъ электротехниковъ-практиковъ бываютъ 
поразительно точны и ясны, если по крайней мере су
дить объ ихъ представлешяхъ по действ1ямъ этихъ 
лицъ, по ихъ работе, по уходу за всей установкой. Въ 
самыхъ запутанныхъ повреждетяхъ эти „электро
техники" весьма быстро находятся и положительно 
могутъ „заткнуть за поясъ" инженера или настоящая 
электротехника.

Подобные факты убеждаютъ въ возможности изло
жить основы знанш объ электричестве такъ, что они 
будутъ понятны и действительно полезны всякому, 
даже малообразованному человеку. Эти же факты ука- 
зываютъ и путь, какимъ следуетъ идти при пзложеши

общепонятнаго руководства. Необходимо изъ нихъ вы
кинуть все гипотетическое, даже избегать всякихъ 
аналогш, и основываться исключительно на опытныхъ 
данныхъ, строить все представлеа1я и поняия прямо 
на томъ, что даетъ громадный, неисчерпаемый запасъ 
опытныхъ нашихъ св едетй  объ электричестве. Намъ 
известна одна подобная попытка и мы уже имели слу
чай говорить объ ней въ „Электричестве".—это „Cours 
elementaire d’electricite" В. Bruhne'si (Paris, 1895 г.). 
Этотъ курсъ не вполне удаченъ по недостаточной раз
работанности и некоторымъ неточностямъ определен!», 
но все же эго весьма замечательная попытка, бросаю
щаяся въ глаза среди тусклыхъ странпцъ многочислен
ныхъ популяризаций науки объ электричестве и электро
техники и могущая служить образцомъ для состави
телей всякихъ „краткихъ энциклопедш" и „руководств^.

Д  Ф-

Боттонъ. Электричестве звонки, ихъ
устройство, установка и обращепге съ ними. Верее. съ 
4 аньл. изд. инж.-мех. Д. Голова. 2-е русское издате 
1896. Издате Ф. Павленкова. 229 стр. и 121 рис. въ 
тексттъ.

„Электричесше звонки" Боттона представляютъ 2-ю 
книжку „Библятека полезныхъ знанш", издаваемой г. Ф. 
Павленковымъ. Книжка эта несомненно должна быть 
отнесена къ числу полезныхъ; издана она вполне опрятно. 
Отлич1е „электрическихъ звонковъ" Боттона отъ дру
га хъ подобныхъ сочиненШ состоитъ въ полноте изло- 
жешя предмета, практичности и общедоступности. Трудъ 
Боттона предназначается переводчикомъ для любителей, 
но онъ полезенъ можетъ быть и для техниковъ, кото
рыми приходится иметь дело съ сигнальными аппара
тами. Мы можемъ только пожалеть, что правило Ампера 
изложено (стр. 11) не такъ, какъ обыкновенно его из- 
лагаютъ, отчего оно вышло не только не яснее, но даже 
стало въ новомъ виде совершенно непонятно, благодаря 
выражешю „входяпцй" (?) токъ, употребленному при 
формулировке его.

Grundz ug*e der w issen sch a f fcliehen Elektro- 
ehem ie auf experimenteller Basis. Von Dr. R. Llipke. 
M it 46 in den Text gedruckten Figuren. Berlin. Verlag 
v. Iulius Springer. 1895.

О сновам и научной электрохим1и на
опытномъ началгъ Р .  Люпке. Берлинъ. 150 стр. in 80

Краткая Teopia электролиза, данная Гротгусомъ въ 
1805 г., давно уже оказывается весьма несовершенною. 
Клауз1усъ въ 1857 г., исходя изъ теоретическихъ со- 
ображенш, предложидъ разсматривать не только „рас- 
положеше молекулъ въ цепь" во время электролитиче
ск ая  процесса, но и ихъ движете. Но еще раньше съ 
1853 г. Гитторфъ (а также Г. Впдеманъ) на опыте на- 
блюдалъ такъ называемое движ ете яновъ. Гитторфъ 
заметилъ, что скорости катяна и аняна различны. 
Явлеше движешя яновъ наблюдается въ полной чистота 
лишь въ весьма слабыхъ растворахъ и при слабомъ токе. 
По Гротгусу япы освобождаются на томъ электроде, 
где они выделяются изъ электролитической жидкости, 
по Гитторфу—они „освобождаются" на противуполож- 
номъ электроде и затемъ движутся чрезъ всю ванну.

Казалось бы, что теорш нротивуположны одна дру
гой; на самомъ же деле это не такъ. Teopia Гитторфа 
говоритъ о совершенно другомъ явленш, чемъ Грот- 
гусъ: электролизъ Гротгуса есть расщеплете частицъ, 
причемъ энерия электрическая тока обращается въ 
химическую энерпю разъединенныхъ атомовъ. Элек
тролизъ Гитторфа есть перемещеше сквозь жидкш 
электролизъ частицъ, находящихся свободными уже въ 
самомъ растворе; энерия электрическая тока идетъ 
въ этомъ случае главною своею частью на преодол-Ьше 
сопротивлешя, которое представляетъ электролитъ дви
жущимся частицамъ (внутреннее треше) и меньшею 
частью—на электричесшя явлешя у электродовъ. От
сюда видно, что электролизъ Гитторфа принадлежитъ 
уже не къ области химш, но почти чистой физики (т. 
наз. физической химш). Въ этой-то науке и найдено 
было неожиданное подтверждение новыхъ взглядовъ.
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Основнымъ воиросомъ въ теорш Гитторфа является 
действительность существовала свободныхъ юновъ въ 
раствор!. Между т!мъ физическая T e o p ia  растворовъ, 
начатая Раулемъ въ конц! прошлаго в!ка и развитая 
въ последнее время Вантъ-Гоффомъ, привела именно 
въ предположен^ ихъ сугцествовашя. По этой теорш 
растворенное т!ло им!етъ т !  же физическгя свойства, 
какъ газообразное; применяя, какъ относительно газовъ 
правило Авогадро, производятъ счетъ молекулъ въ рас
твор! Этотъ-то пр1емъ и показалъ, что въ водныхъ, 
напр., растворахъ молекулъ бол!е, ч!мъ то выходитъ 
по химическимъ формуламъ; отсюда и пришли къ нред- 
ставленш о свободныхъ молекулахъ. Съ другой стороны, 
именно растворы въ вод!, и вообще въ т!лахъ, со дер - 
жащихъ гидрокснлъ, и позволяютъ наблюдать движете 
швовъ.

Такимъ образомъ, между теор1ями электролиза и 
растворовъ Гитторфа и Вантъ-Гоффа оказывается глу
бокое соглате, служащее подтверждетемъ для нихъ 
обФихъ, и новая Teopia электролиза, развитая въ осо
бенности Аррешусомъ, Оствальдомъ и Нернсомъ, въ 
настоящее время насчитываетъ себ ! все бол!е сторон- 
никовъ. Ей нредстоитъ, повидимому, объединить законъ 
Фарадея съ наблюдешемъ Кольрауша надъ увеличешемъ 
проводимости при ослабленш кондентрацш съ термо
динамическою Teopiero электроиза Гельмгольтда, съ дан
ными о теплот! растворешя. Она близко касаетея во- 
просовъ объ электрическомъ заряд! атома (,Донизащя“ 
атома, по Оствальду), объ отношенш матерш къ элек
тричеству, о контактномъ заряд!. Наконецъ, эта Teopia, 
можетъ быть, позволить практику точно предвычислитъ 
результаты электролиза. У насъ же новые взгляды полу
чили еще очень малое распространете. Поэтому мы обра- 
щаемъ внимаше читателей на книгу Люпке; она служить 
превосходнымъ руководствомъ къ ознакомленш съ новою 
Teopiero электролиза. Въ ней не только обстоятельно изло
жено все необходимое для приступающаго къ этому во
просу, но еще особое внимаше обращено на постановку 
относящихся сюда оиытовъ, причемъ даже указапы ц!ны 
прнборовъ и адреса мастеровъ. Въ такихъ сложныхъ 
вопросахъ наблюден1е им!етъ первостепенное значеше.

Последняя глава книги г. Люпке посвящена полному 
описанш электролитическихъ продессовъ въ различ- 
ныхъ случаяхъ, и Teopia аккумуляторовъ—на д!йств1я, 
полезности и явлeнiя саморазряжешя—составляетъ со- 
держаше посл!днихъ 8 страницъ.

Новые взгляды на электролизъ являются столь же 
интересными для теоретика, сколь важными и для прак
тика; поэтому прекрасная книжка Люпке встр!тила за 
границей отличный пр1емъ и принесетъ несомн!нную 
пользу. Она появится въ непродолжительномъ вре
мени и на русскомъ язык! и будетъ, нав!рное, служить 
хорошими вкладомъ въ нашу электротехническую лите
ратуру. В. Л.

„Не быль, но и не выдумка.^ Электриче- 
скш разсказъ В. Н. Чиколева: 2-е дополненное изда- 
т1Ь96 г. 2 2 7 + 2 6  стр.съ многими рисунками и кривыми.

По справедливому зам!чанш  автора въ его преди- 
словш ко 2-му издашю, техн имеете романы им!ютъ 
такое же право на существоваше, какъ и псторичесше, 
столь сильно распространенные въ нашемъ обществ!. 
Поэтому нельзя не прив!тствовать эту новую попытку 
дать возможность читающей публик! въ легкой и пр1ят- 
ной форм! познакомиться со многими важными прим!- 
нешями электричества въ обыденной жизни и съ гори
зонтами, открывающимися этой покорной, но могучей 
сил! въ будущемъ.

Въ форм! разсказа о п о !здк ! своей въ будто бы 
только что открытый частными лицомъ „Институтъ экспе- 
риментальнаго электричества* авторъ сообщаетъ столько 
св!д$нш по электричеству и притоми настолько попу
лярно, что всякш съ интересомъ и пользою прочтетъ 
эту книгу. Въ ней можно найти довольно подробное 
описаше устройства и д!йств1я электрическихъ экипа
жей, описаше различныхъ электрическихъ приспособле
ны въ домашнемъ обиход!, возможнаго прим!нешя 
электричества для театральныхъ и пиротехническихъ

эффектовъ, къ войн! будущаго и проч. Кром! того сл!- 
дуетъ особенно обратить внимаше на разсл!доваше 
д!ла о мнимо-электрическомъ пожар!, которому посвя
щена ц!лая глава: на это указываемъ потому, что въ 
публик! довольно распространено мн!ше о небезопас
ности электрическаго осв!щ етя въ пожарпомъ отпоше- 
нш, и немало встр!чается распространителей ложныхъ 
слуховъ въ этомъ род!; прочитавъ отм!ченную главу, 
можно составить себ! достаточно ясное ионяие, на
сколько несправедливъ подобный взглядъ. Наконецъ 
укажемъ на развиваемую авторомъ мысль о громадной 
польз! и для потребителя, и для фирмъ, которую могло 
бы принести учреждеше, подобное описанному ими „Ин
ституту44, служа авторитетными судьей по всякими элек
тротехническими вопросами. Г. М.

Указатель работъ и статей по электри
честву.

Электротехн. ВЪстникъ. № 28. — Наибол!е 
удобное расположеше трансформаторовъ.—Металл и че- 
скш воздушный насоси Беррепберга. — Обзоръ работъ 
съ лучами ироф. Рентгена.—Особый роди электролиза, 
открытый Андреоли.—Аккумуляторы Р. Блота.—Элек
трическая система управлешя рулемъ.—Бобина, дающая 
искру въ 1 футъ. — Полу чете хороишхъ, чугунныхъ 
отливокъ. — Гальваноиластическш способъ покрывашя 
м!дью стальныхъ сосудовъ.—Вл1яше электричества на 
растешя.

Е I e e t r .  R e v i e w .  № 939. Пред!лы передачи электри
ческой энерии. Изарская гидроэлектрическая стапщя. 
№ 940. Система осв!щешя дуговыми лампами Горрэя. 
Электричесюй локомотивъ. № 941. Изм!рен1е скорости 
быстро движущихся т!лъ по способу Крехора. Адамсъ.— 
Расчетъ трансформаторовъ, № 942. Электричесте краны 
и ирим!нешя электромагнита для подъема тяжестей 
(жел!за). Электрическое сообщете между по!здами во 
время движетя. Потери при работ! электрической 
ж. д. № 943. Методъ Крехора для заппсыватя пере- 
м!нныхъ токовъ. Распред!леше энерии отъ Шагары. 
№ 944. Современное состояше воздушнаго тормаза. 
Геометричесшя формы жел!зныхь частей трансформа
тора. Система эфирнаго осв!щен1я Мура. Потеря энер- 
riii въ д1электрикахъ. № 945. Электролитическое д!й- 
CTBie обратныхъ трамвайныхъ токовъ. Магнитныя свой
ства жел!за и стали. Истинное сопротпвлете вольтовой 
дуги. № 946. Подводная лодка ,,Le Goubet44 № 947. 
Лучшая утилизащя центральной станцш. № 948. Фото- 
граф1я невидимаго. Поглощеше катодныхъ лучей. Воз
душный насосъ Берренберга. № 949. Электромагнитная 
система трамваевъ. № 950. Перегр!тый паръ. Электри
ческая тяга при св !т! посл!днихъ усовершенствован!#. 
Электричесте элеваторы. № 951. Телефошя въ воен
ной практик!. № 952. Генераторъ въ 1.500 килоуаттъ. 
Статическш зарядъ въ изм!рительныхъ приборахъ. 
Л1" 953. Средство для уменыпешя земныхъ токовъ вдоль 
линш электрическаго трамвая. Электростатичесте на- 
тяжешя въ масл! подъ вл1яшемъ перем!пнаго потен- 
щала. № 954. X —лучи и новая фотограф1я. № 955. 
Водотрубные котлы. Электрическая и паровая тяга. 
Нов!йппя усовершенствовала въ Европ! и Америк! 
въ д !л ! аккумулировашя электрической энерии. Си
стема электрическаго трамвая съ подземнымъ роли- 
комъ. № 956. Новыя динамо. № 957. № 958. Сотрясе- 
шя въ быстроходныхъ машинахъ. Нов!йпие опыты 
съ шаровою молшею. № 959. Новый французскш транс- 
атлантнчестй кабель. Концентричесте кабели. Уни
версальный шунтъ. БирмингэмскШ электричестй трам
вай съ аккумуляторами.

E lectrical Engineer № 411. Статьи посвящен- 
ныя открыию Рентгена. Турбины де-Лавале и динамо 
Дерозье на станщи Эдисона въ Нью-1орк!. Махоней.— 
Распред!лете энерии н св!та при помощи однофаз- 
наго тока. Можно ли разомкнуть электрическую ц!пь 
безъ искры? № 412, Статьи, посвященныя открыто 
Рентгена. Опасность лампъ накаливашя перем!ннаго 
тока. Многофазная система распред!лешя Мертона.
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Zeitschrift fur E lektrochem ie. № 24. Гессер- 
манъ къ вопросу о техническомъ электролизе. Эльбсъ.— 
Электролитическое окислеше р—Нитротолуоловъ. Ап- 
паратъ для получешя X — лучей. С. П. Томпсонъ — 
Дуговая лампа. № 25. Ценъ. Объ электролитическомъ 
раствореши и выделен!!! углерода. — Цеттель. Неко
торые опыты съ воздуганымъ элементомь. — Резингъ. 
Осаждеше металловъ перемепнымъ токомъ.—Электро- 
термичесше снаряды. — Неорганнчесшя соединешя. — 
Щелочь и хлоръ.—Электроды и д1афрагмы.—Органи- 
чеегия соединешя. — Возбуждеше тока. — Аккумуля
торы.—Заметки. № 26—1ордисъ. Анализъ цинка электро- 
лизомъ. — I. Электролизъ отмывокъ сахарнаго произ
водства.—Аренсъ. Элекгросинтезъ въ тшридиновомъ и 
хинолиновомъ ряду.—Фогель. Замечашя къ электролити
ческому растворешю угля.—Фейнъ. Оравнеше прозрач
ности различныхъ веществъ по отношешю къ Рентгенов
ским ъ лучамъ. — Цахар1асъ. Выделка гальваническихъ 
элементовъ. — Отто фонъ-Гиле. Къ количественному 
определенно свинца иосредствомъ электролиза.

Deutsche Zeit. f. E lektroteehn. № 1.—Бёмъ. 
Привешиваше моторовъ на уличныхъ электрическихъ 
вагонахъ,—Мевесъ. О теорш термоэлектричества I.— 
А. В. Элементы и электричесшя колебашя.—Способъ 
д-ра Жака для электрическаго сжигашя угля.—Элек
трическое производство на высокой дороге въ Нъю- 
1орке.—А. В. Объ элементе-конденсаторе. № 3. Упо- 
треблеше угля, какъ матер1ала для реостатовъ. Краусъ— 
о турбинахъ Де-Лаваля. № 4. Самодействующий при- 
боръ Паталиса для закрывашя иоткрывашя переездовъ. 
№ 6. Эггеръ—Къ вопросу о значеши коэффишента тяги 
при эксплоатацш электрической ж. д. Проба аккуму
ляторной электрической тяги на лиши Нью-1оркъ— 
Гарлемъ. № 7. Зейднеръ—объ эксперименгальномъ опре
делены потери при машинахъ ностояннаго тока.—Рас- 
иоложеше ироводовъ для устранешя неудобствъ воз- 
душныхъ телефонныхъ лиши.—Изследовашя газовыхъ 
батарей и прямое возбуждеше тока посредствомъ угле
кислоты.—Новый австршсшй законъ о патентахъ.— 
Штермеръ. Объ электролитическомъ разложены ще- 
лочныхъ солей при употреблены ртути, какъ катода.— 
Новый электрическы звонокъ.—Электричесше трамваи 
и железный дороги въ Соедииенныхъ Штатахъ. № 8. 
Дрекслеръ—о иовомъм етодё автоматическая занисыва- 
шя кривыхъ перечень тока. Сахулька.—Опыты надъ фи
зическими свойствами рентгеновскихъ лучей. Фрейндъ. 
Лицо и изнанка вопроса о лампахъ накаливашя.—По- 
ложеше электр. освещешя въ Англы-

Electrician. № 926. Гейландъ.—Teopia и расчетъ 
асинхронныхъ двигателей переменная тока. Преры
ватели для высоко-вольтныхъ установокъ. Флюсснеръ и 
Линдекъ—Эталоны сопротивлешя выработанные Physik. 
Techn. Keichsanstalt’oMb. Нерринъ—Новое свойство ка- 
тодныхъ лучей. № 927. Пачеллъ — Перегретый паръ. 
Риги—Электричесшя явлешя, производимый х—лучами. 
№ 928- Э. Томсонъ — Электростатичесшя натяжешя въ 
масле нодъ вл1ян1емъ переменнаго потенщала. № 929. 
Бристольская электрическая центральная станщя. Яу- 
манъ—Продольный светъ. № 931. Адденбрукъ—высоко- 
вольтныя лампы и ихъ вл1яше на электроосветительную 
практику. № 932. № 933. Кауэнъ и Стилль—Къ вопросу 
о поддержаны нормальнаго давлешя въ цепи перемен
наго тока.

E lektrotechnische Zeitschrift. № 1. Элек
трическая передача часа и сигнализащя на сталелитей- 
номъ заводе Фридриха Крупна въ Эссене. Вестъ.—Элек
трическая железная дорога въ Ахене.—Разсчетъ трех- 
фазныхъ двигателей. Др. Бенъ-Эшенбургъ.—№ 2. Пра
вила предосторожности въ практике токовъ высокаго 
напряжешя. Вл1ян1я температуры и продолжительности 
электризовашяна изолирующую способность гуттаперчи. 
ЗелинскШ:—№ 3.. Къ вопросу объ утечке тока. Д-ръ 
Рашъ.—№ 4. Электрическое паяше по способу Цернера. 
Фазный трансформаторъ, Ч. Брадлей.—№ 5. Сообщеше 
относительно способовъ обмотки якоря въ машинахъ 
иостояннаго тока. Е. Арнольдъ,-Къ Teopiu двигателей 
съ вращающимся магнитнымъ иолемъ. Берендъ.—Элек- 
тричесше часы, питаемые переменнымъ токомъ, Си

стемы Гелюсъ. № 6. Штенметцъ. Расчетъ трансформа- 
торовъ переменнаго тока.—Установка постояннаго тока 
иъ Цюрихе.—Горизонтальная коммутаторная доска въ 
телефонныхъ установкахъ. Витлисбахъ.—№ 7. заметка 
относительно получешя Рентгеновыхъ лучей. Сименсъ 
и Гальске.—О распространены электрическаго тока вы
сокаго напряжешя по поверхности земли. К. Штрекеръ. 
Къ вопросу о нормальномъ тине лампъ накаливашя. 
№ 8. Электрическая установка въ Карлсруэ. Тейхмюл- 
леръ.—Къ вопросу о лампахъ накаливашя. № 9. Наи
выгоднейшее расположеше трансформаторовъ. Гаасъ.— 
Тополь какъ громоотводъ. Гессъ.—Значеше формы кри
вой переменнаго тока. Флеминги.—№10. Трансформаторы 
для лампъ накаливашя. Ротерта.—Тополь какъ громо
отводъ Гессъ—№ 11. Новый способъ определешя коэф
фициента индукцш.—Новыя правила относительно элек
трическаго освещешя, изданныя А нтйским ъ Мини- 
стерствомъ торговли. № 12. Электропроводность цемента 
и бетона. Линдекъ.—Уаттметръ при трехфазной систем!; 
токовъ. Эшенбургъ. — Аккумуляторы въ Америке, № 13. 
Электрическая железная дорога въ Лусано.—Предохра- 
неше телефонныхъ лины отъ токовъ высокаго напря
жешя.—Къ вопросу о силе пригяжешя якоря въ теле- 
графномъ аппарате. № 14. Унравлеше электрическими 
вагонами.—Лутославскш. Новый аппаратъ для получе- 
шя кривыхъ мгновенныхъ значений электрод вижу щихъ 
силъ и силъ тока.—Дрейсбахъ. Силы притяжешя якоря 
вънекоторыхъ телеграфныхъ аипаратахъ.—№ 15. Штейн- 
метцъ. Къ теоры колебательнаго тока. — Циклеръ. О 
химическомъ действы Рентгеновскихъ лучей.—Шераръ. 
О системе устранешя индукцш отъ электрическихъ 
трамваевъ на телефонные проводы.—Дунлапъ. Алюми- 
Hieeoe производство Reduction Company въ ПитсбургФ 
на Шагарскомъ водопаде.—№ 16. Келлертъ. Объ одиомъ 
кaмиeнcaцioннoмъ аппарате.—Гессъ. Сколько замыкате
лей можно поместить на многокомбинацюнной распре
делительной доске. № 17.—Нрименеше электричества 
на Берлинской промышленной выставке. — О в.пяши 
сильныхъ токовъ на телефонные провода.

E lectrical W orld. № 8. Статьи, посвященныя от
крыты) Рентгена. № 9. Статьи, посвященныя открытш 
Рентгена. № 11. Адамсъ—Пластины, составляющая транс
форматорный сердечникъ. Маккиссикъ—Электричесшя 
трансмиссш на хлопчатобумажной мануфактуре. Стайпъ 
Холодный светъ. № 12. Опыты Эдиссона надъ х—лу
чами. Дикерсонъ.—Телефоны въскалистыхъ горахъ.Бак- 
стеръ—Прямое соединеше моторовъ съ машинами раз
личныхъ типовъ.

filectricien . № 273. Дари — Электрическая уста
новка на броненосце „Latouclie - Treville“ Симонъ.— 
Заряжеше аккумуляторовъ. № 275. — Монпелье. Элек
трическая тяга въ Руане.—№ 276. — Брунсвикъ. Пере
дача силы изъ Гуля. Фурнье—электролизъ хлористаго 
HaTpiu. Aлiaмe.—Трансформаторы фазы и учащешя Роу
ланда. № 277. Дари. Электры чесшй мaтepiaлъ италь- 
янскаго флота. Ал1аме.—Счетчикъ системы Арона, спе- 
щальная модель для аккумуляторовъ. — Д’Арсонваль. 
Аккумуляторъ Бло .№ 278.—Буастель,—Гидроэлектриче- 
сшя установки въ Люцерне. — Андреоли. Электролизъ 
хлористыхъ coeдинeнiй съ 1886 по 1896 г.—Мантилъо. 
Военная телеграфа въ Италы — Ал1аме. Новая модель 
динамо „ВёЬё“.—Брунсвикъ. Приборы для измерешя 
переменныхъ токовъ, основанные на расширеши.—Упо- 
треблен1е реторднаго угля въ реостатахъ.

L’£clairag*e filectrique. № 12. Ришаръ—Лампы 
нaкaливaнiя. Ганаппъ—йспыташе трансмисс1й. Маре- 
шаль — Электрическая актинометрйя. № 14. Жакенъ.— 
Kaльцiй-кapбIIДЪ и ацетиленъ.— Ваши. Teopiu электри
чества, основанная на опыте и разсуждеши. № 15. Рей- 
валь. Электрическое MaHeBpnpoBaHie на разстояше. 
Пелисье. YTionsa^ia HiarapcKaro водопада. Тодэнъ-Ша- 
бо.—О лучахъ Рентгена.— Блондэнъ. Выставка физиче- 
скаго общества № 16. Гильберъ Teopiu обыкновеннаго 
трансформатора Штеймеца— Бара да. Телефошя на боль
шое pa3CTOUHie.
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Р АЗ НЫЙ И З В Ъ С И Я .
Разный н овост и .— Въ С.-Петербургскую город

скую управу поступили два заявлешя обществъ, желаю- 
щихъ полупить концессш на освещеше электриче- 
ствоиъ частныхъ помещен!й. Первымъ предложешемъ 
является ходатайство общества, которое въ настоящее 
время осв'Ьщаетъ Невскш проспекгъ, Морскую, Фон
танку, Вознесенскш, Измайловсшй и проч. Черезъ 3 года 
кончается срокъ концессий на освещеше Невскаго прос
пекта и все устройство общества должно перейти въ 
вЪдйше города. Теперь оно просить о томъ, чтобы ему 
была разрешена прокладка электрическихъ кабелей по 
улидамъ столицы для оевйщегйя частныхъ иом^щенш, 
предлагая городу 6 ироцентовъ съ валового дохода. > 
Другое общество, вновь нарождающееся, „Гуэ и Шмат- 
цонъи, предлагаетъ городу за право прокладки кабелей 
по улидамъ 7 процентовъ съ дохода. Управа, какъ мы 
узнали, не желая отдать тому или другому обществу 
преимущество, чтобы т1>мъ не вызвать монополш, на
мерена выработать одинаковый услов1я для всехъ об
ществъ и составить планъ укладки кабелей въ земле. 
Такъ какъ осветительная комисшя предположила ввести 
электрическое освещеше Песковъ, то, какъ въ самой 
комиссш, такъ и въ управе, явилась мысль взять это 
освищете въ руки города, а не отдавать какому нибудь 
предпринимателю. Первую городскую электрическую 
станцш предполагается устроить на Калашниковской 
пристани. („Петерб. Листокъ*.)

— Городская комисшя по освещенпо решила осве
тить электричествомъ весь Невскш проспектъ до Але- 
ксандро-Невской лавры, а также Малую Итальянскую 
улицу. Для этой цели будетъ поставлено болГ>е 100 фо
нарей.

— Председатель иравлешя Финляндскаго общества 
легкаго пароходства Р. К. фонъ-Гартманъ представилъ 
въ городскую управу предварительный проектъ электри
ческой железной дороги но Вознесенскому проспекту, 
на постройку которой онъ испрашиваеть разрешеше. 
Проектированная г. Гартманомъ железная дорога—но- 
вЪйтаго типа съ особыми ириспособлешями, въ виду того, 
что подъ нее можетъ быть отведена лишь узкая по
лоса на неширокомъ Вознесенскомъ проспекте. Электри
ческая дорога такого же типа устраивается на Ниже
городской выставке.

— Недели две тому назадъ, по словами „К. Т . и П . “, 
окончились работы по устройству электрическаго осве- 
щеш кремлевскихъ дворцовъ. Электричество проведено 
въ Большой Кремлевскш, Николаевскш и Потешный 
дворцы, въ дворцовые корпуса и службы. Во всехъ 
помНцешяхъ устроено 15 тысячъ свёчеобразныхъ ка- 
лильныхъ лампочекъ, вставленныхъ въ люстры, бра и 
канделябры, и около 3 тысячъ лампочекъ въ 16 свечей 
каждая. Кроме того кругомъ дворцовъ разставлено 20 
вольтовыхъ дугъ. Работы производились, подъ наблю- 
дешемъ электротехника А. А. Спицина, петербургской 
фирмой Б. А. Цейтшель, устроившей электрическое 
освищете въ Императорскихъ московскихъ театрахъ. 
Освищете кремлевскихъ дворцовъ производится со 
станцш, устроенной въ иервомъ Александровскомъ 
саду, около Троицкихъ воротъ, на четыре комплекта 
машинъ, располагающихъ въ общемъ силой въ 1.000 
паровыхъ силъ. Станщя снаружи замаскирована стеною 
въ стиле кремлевскихъ стенъ. По произведенной пробе 
освищете дворцовъ оказалось эффектнымъ, блестящимъ.

Буря и эл ек т р и ч есш е провода .—Буря, свиреп
ствовавшая въ конце ноября въ Чикаго, причинила 
значительные убытки. Множество лишй электрическихъ 
трамваевъ и трамваевъ съ кабельной тягой не могли 
работать почти, целый день, а движев1е поездовъ же
лезной дороги было прервано на 6 часовъ. Телеграфные 
и телефонные провода до того покрылись гололедомъ 
и снегомъ, что разрывались отъ собственной тяжести. 
Движете поездовъ было неправильно и вследств1е того 
сопряжено съ большою опасностью. Благодаря тому,

что провода были разорваны, много пожаровъ, возник- 
шихъ въ этотъ день, приняли болыте размеры. Нако- 
нецъ роликовые провода, несмотря на ихъ большое 
сопротивлеше, лопнули въ некоторыхъ местахъ, убили 
несколькихъ лошадей и ранили проезжихъ. Телефонные 
и телеграфные провода, ломаясь и падая на роликовые 
провода, образовали опасныя ответвлешя. Эти случаи 
еще разъ даказываютъ, что следуетъ уничтожить совер
шенно воздушные провода въ болынихъ городахъ.

Элект рическое остыцеше въ Китаъъ.—Городъ 
Шанхай освещается 140 вольтовыми дугами, разстав- 
ленными на протяженш почти 25 километровъ. Сеть 
проводовъ более 60 километровъ длиною питаетъ бол fee 
6,000 калильныхъ ламнъ въ 8 свечей, которыя служить 
для освещенья домовъ.

А вт ом ат ическге т елефонные кабинет ы . —  

Телефонная компашя въ Чикаго решила пустить въ 
службу большое количество авгоматическихъ аппара- 
товъ. Устройство ихъ таково, что достаточно опустить 
въ OTBepcrie аипарата монету въ 10 центовъ (20 коп.) 
для того, чтобы можно было говорить. Эти аппараты 
будутъ установлены даромъ у аптекарей, которые бу- 
дутъ получать часть годоваго дохода, до 1.000 франковъ 
въ годъ: Это устройство сделано съ целью препятство
вать даровому употребленш телефона безъ дела. „Мы 
не можемъ“, объясняетъ директоръ компанш, „соору
жать лиши и платить нашимъ служащимъ за даровые 
разговоры. Наша служба пмеетъ ту особенность, что 
мы должны заботиться объ увеличенш нашихъ торго- 
выхъ оборотовъ. Каждый новый телефонъ требуетъ, 
иногда, свыше 10 тысячъ различныхъ приспособлен!» и 
перестановокъ“.

Дгъйствге элект ри чест ва  н а  р аст еш я.—Уже 
съ 1746 года ученые всехъ странъ занимались вопро- 
сомъ о томъ, какое в.пяше оказываетъ электричество 
на растешя: полезное или вредное, и старались опре
делить законы, по которымъ электричество действуетъ 
на ростъ растенш. Но до последняго времени все опыты 
дали противоречивое другъ другу результаты, и по
этому вопросъ остался нерешеннымъ определенно. Въ 
1885 году Ленстрамъ ироизводилъ опыты на лугахъ и 
поляхъ Финляндш, а въ 1888 году повторилъ ихъ на об
работанной земле барона Тенара въ Бургундш. Его 
опытное поле было покрыто проволочной сеткой, по ко
торой проходилъ электрическш токъ. Проволоки были 
поддерживаемы столбами на изоляторахъ и натянуты 
надъ полемъ; разстояше между ними было одинъ метръ. 
Положительнымъ полюсомъ служила сетка, а отрица- 
тельнымъ—земля. Токъ пропускался отъ 7 до 8 часовъ 
въ день впродолжеше около двухъ месяцевъ, до вре
мени жатвы. Ленстрамъ получилъ удивительные резуль
таты: жатва увеличилась на одну треть. Изъ этихъ опы- 
товъ онъ вывелъ следующая заключешя:

1. Растешя можно разделить на 2 группы: первая 
группа, въ которой электричество способствуетъ раз- 
витш, содержитъ въ себе пшеницу, рожь, ячмень, овесъ, 
свекловицу и картофель; ко второй, въ которой электри
чество задерживаетъ развитее, относятся горохъ, мор
ковь. полевая репа (кольраби), брюква и табакъ.

2. Во время жаркихъ солнечныхъ летнихъ дней 
нужно прерывать токъ посредине дня: вл1яше лучей 
солнца въ соединенш съ вл1яшемъ электричества бы- 
ваетъ вредно для растенш.

Этотъ способъ культивировки растенШ плохо понятъ 
нашими землевладельцами и они предпочитаютъ фосфо
риты и различный химичесшя удобрешя устройству 
электрической культивировки. Внё сомнешя, что въ 
недалекомъ будущемъ употреблеше электричества въ 
земледелш найдетъ большое распространеше, особенно 
въ странахъ, бёдныхъ удобрешемъ. Употреблеше элек
тричества не исключаете употреблешя удобрешя, нао- 
боротъ: эти два фактора, соединенные вместе, только 
увеличить плодородность земли и успехъ роста хлеб- 
ныхъ pacTenifi. Знатоки земледел1я сослужили бы хо
рошую службу землевладельцам^ пр1учая ихъ недоро
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гими и несложными способами къ этой новой культи- 
вировкк посредствомъ электричества.

Усовершенствование въ элемент гь Л екланш е .— 
Одна немецкая фабрика, выделывающая элементы Лек
ланше, после многихъ изслкдовашй, приняла слкдующш 
растворъ для этихъ элементовъ: растворяютъ 50 грам. 
нашатырю въ литре воды и къ этому раствору приба- 
вляютъ 50 грам. иродажнаго глицерину. Глицерннъ нре- 
пятствуетъ испаряться воде, образовашю ползучихъ со
лей и кристалловъ хлорной окиси цинка, которые обык
новенно осаждаются на цинке элементовъ этого вида 
после иекотораго времени ихъ дкйств1я. Интересую
щееся этнмъ вонросомъ не много потеряютъ, если испро- 
буютъ этотъ растворъ, такъ какъ его следуетъ принять, 
если онъ дастъ названные результаты.

П рим гьненге элект ри чест ва  къ ш т ем пеле - 
ва т ю  бум аги  и  т каней . — Вещь, которую хотятъ 
заклеймить, должна быть смочена какой нибудь жид
костью, проводящей электричество, наир, водой, и по
ложена на металлическую пластинку, соединенную съ 
однимъ полюсомъ источника электричества; затемъ, взявъ 
металлическую иглу, соединенную съ другимъ полюсомъ 
источника электричества, пишутъ ею требуемую над
пись. Токъ, проходя по бумагк или ткани, производитъ 
электролизъ, и соединете металла отлагается по лиши, 
проводимой иглой. Если надпись не достаточно ясна, 
то вещь обмакиваютъ въ реактивъ, способный усилить 
изображеше. Вместо иглы можно употреблять печать 
или валикъ съ выгравированными пзображешями.

С ан и т арн ы я предост орож ност и на а к к ум у-  
лят орн ы хъ  фабрггкахъ.—ЪоА знаютъ какимъ опас- 
ностямъ подвергаются pa6o4ie при приготовленш акку- 
муляторныхъ пластинъ со свинцомъ. Р. Шоопъ предла- 
гаетъ, въ Zeitsclirift fiir Elektrot. und Elektrocli., слк- 
дуюшдя предосторожности, чтобы уменьшить до мини
мума случаи, которые могутъ произойти, когда эта ра
бота производится руками. Нужна, во-нервыхъ, полная 
опрятность рабочихъ; во время отдыха pa6onie должны 
менять одежду и мыть руки и лицо теплой водой съ 
мыломъ. Рабоч1я одежды должны быть изъ чистой шер
сти; каждый день ихъ надо выколачивать и чистить и 
мыть каждую неделю. Зала, гдк они работаютъ должна 
имкть хорошую вентилящю; полъ долженъ быть асфаль
товый и мыться каждый день два раза. Никакой рабо
тнику если онъ не кркпкаго сложешя и невполнк здо- 
ровъ, не долженъ работать при приготовленш массы 
болке двухъ недкль сряду, послк которыхъ ему надо 
дать двк недели работу па свкжемъ воздухк. При пер- 
выхъ нризнакахъ отравлешя, что проявляется въ потерк 
аппетита и въ рвотк, надо звать доктора. Если надле- 
жапця предосторожности приняты, работникъ можетъ 
пользоваться хорошимъ здоровьемъ и долго жить, хотя 
и занимаясь этой опасной работой.

Элект рические сигналы  н а  моргъ.— Въ настоя
щее время американское адмиралтейство производитъ 
въ Бруклинк испыташе электрическихъ сигналовъ на 
морк. Нринципъ сигналовъ заключается въ расположен1и 
буквъ алфавита въ одной монограммк, нанесенной на 
раму болынихъ размкровъ. Эта рама раздклена на 20 
секцш, соединенных!» каждая съ особою электрическою 
цкпью. Посредствомъ клав1атуры можно комбинировать 
эти цкии такимъ образомъ, что воспроизводятся век 
буквы алфавита. Та же система была испытана аншй- 
скимъ флотомъ, но не дала хорошихъ результатовъ. 
Она примкнялась также для возвкщешя результатовъ 
выборовъ. __ _

Л и т л  элект рическихъ  т рам ваевъ , длиною  
въ 105 километ ровъ9 проектирована Port-Huron and 
St.-Clair River Railway Company черезъ Детруа, съ 
цклью соеднпить города TeppiiTopin, расположенной къ

востоку отъ лиши желкзной дороги большого Трунка, 
между портомъ Гурономъ и Детруа; эта лишя соединить 
век города, лежашде около озера Saint-Clair и ркки 
того же назвашя, которые въ настоящее время лишены 
средствъ сообщешя. Изыскашя уже произведены для 
половины разстояшя; концессш получены и матерьяль- 
ное содкйств1е почти обезиечено.

С равн и т ельн ая  с т а т и ст и к а  желньзныхъ до- 
рогъ и  т рам ваевъ въ А м ер и к и ».—Въ Соединенныхъ 
Штатахъ около 288.500 километровъ желкзныхъ путей 
и 21.700 км. трамваевъ. Доходы первыхъ въ 1895 году 
были 1.380.150.000 фр., а трамваевъ—отъ 625.000.000 до 
700.000.000 фр. Длина скти трамваевъ всего только около 
7,5% длины скти желкзныхъ дорогу между ткмъ какъ 
доходы составляютъ почти 45%. Капиталы, употреблен
ные на желкзнодорожное дкло, достигаютъ 55.000.000.000 
фр., а на трамваи 6.500.000.000 фр. (около 11% первой 
суммы), дивиденды же желкзнодорожныхъ компанШ и 
трамвайныхъ соответственно были: 1.610 и 215 мпллю- 
новъ франковъ. __

Т елеф онная проволока  больш ой д л и н ы — Те
лефонная проволока, проходящая на наибольшее раз- 
стояше безъ промежуточной поддержки, несомнкнно 
есть та, которая недавно натянута черезъ озеро Вал- 
ленштадтъ въ Швейцарш. Она укркплена на двухъ 
нилонахъ: первый, близъ Квинтана, высотою въ 360 м. 
надъ уровнемъ озера; второй, возлк Мурга,—въ 130 м. 
Разстояше между этими пунктами равно 2.400 метровъ. 
Самая низкая точка провода находится па 40 метровъ. 
отъ поверхности воды. Точныхъ евкдкнш объ устроп- 
ствк этой лиши пока не имкется, но изъ предыдущихъ 
цифръ можно видкть, что натяжеше проволоки около 
40 килограммовъ. Сдклана она изъ самой лучшей стали.

Л я т ьд еся т ъ  т ы снчъ эл ект ри ч ески хъ  силъ 
Городъ Буффало велъ переговоры съ компашей Hia- 
гарскаго водопада о поставкк ему 50.000 электричес
кихъ силъ. Но представители его слшпкомъ долго тор
говались, а ткмъ временемъ маленькш, недавно возник- 
mifi городъ Депенъ едклалъ компаши предложеше съ 
своей стороны, которое было принято, и счастливый 
городокъ, не смотря на то, что отстояли отъ Hiarapu 
на 8 миль дальше, чкмъ Буффало, сдклался обладате- 
лемъ почти всей мощности, на которую разечитывалъ 
иослкднш, разрушивъ такимъ образомъ век планы и 
надежды своего старшаго соскда.

П р о зр а ч н ы  я  эл ек т р и ч еск гя  афиш и. — М. 
Петри недавно установилъ передъ конторой New-York 
Herald въ Нью-1оркк прозрачный афиши, устроенныя 
елкдующимъ образомъ: въ желкзныхъ рамахъ укркилены 
вертикальным и горизонтальным стеклянныя полосы въ 
разстояши 3 мм. другъ отъ друга. Мкдныя вычерненныя 
буквы закркпляются въ отверсыяхъ посредствомъ Крюч
ковы Обк стороны афиши тождественны. Днемъ буквы 
выдкляются на бкломъ фонк стекла, а ночью—на его 
оевкщенномъ фонк, потому что внутри рамъ помкщепы 
лампочки иакаливашя, позволяющая легко читать над
писи.

Пл1янге грозы  н а эл ек т р и ч ест я  городскт 
ж елгъзныя дороги. Во время ночной грозы въ Штег- 
лицк (Австрзя) наблюдались замкчательныя явлешя ва 
электрической дорогк. Послкдняя продолжала работать, 
не смотря на грозу, и отъ этого не замечалось никакихъ 
неир1ятныхъ явленш. Вдругъ въ моментъ, когда пасса
жиры уже размкстились въ вагонк, блеснула молшя, 
лампочки накаливашя въ вагонк моментально погасли и 
вагонъ очутился въ иолнкйшемъ мракк среди бушевав
шей CTiixiir. Но черезъ короткое время лампочки безъ 
всякой видимой причины загорклись снова. Это явлеше 
повторялось послк каждой молнш.
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