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t 'w tm n fr if , п р и сла н  мы я дезь означен/я  услооНг, н е  подлеж ат ь  
гонорару. *Л ош ор м , ж елат ине илиынь от дел ьн ы е  от т иски, 
йлашооолять дгьлат ь н адписи  о то.пь на оригинала» сь означе-

н/е.нь числа оггпггггскооь.

, Нисколько словъ о динам о-м аш ин^ Фритче.
Машина Фритче отличается нередъ прочими 

главными, образомъ сл!;дующими двумя особенно
стями: 1) вращающшся нндукиДонный органъ со
стоит!. исключительно изъ же.тЕза и 2) железный 
пластины диска собраны и расположены такъ, 
что въ образуемой ими индукщошюн цТ.ни нЕш, 
частей «ираздныхъ», т. е. такихъ, въ которых-!, 
не можетъ развпват1>ся электровозбудителытя 
сила. Первое нононведеше сдЕлано съ ц'Елыо осла
бить сопротивлеше магнитной цТ.ни и получит!, 
такимъ образомъ, при той лее намагничивающей 
сил!;, болышй магнитный нотокъ. Этими. нутемъ 
желаемая ц'Ель достигается внолн!; и ‘1>]штче дей
ствительно долженъ имТ.ть въ сердечникахъ элек- 
тро-магнитовъ cnoeii машины сильный магнитный 
иотокт., при сравнительно небольшом'!, числЕ ам- 
неръ-оборотоит». По удается-ли ему исЕмъ этими, 
нотокомт. воспользоваться съ выгодою для нндук- 
щн? Н'Е.ть, такт, какъ при такомт. устройств!; ча
стей машишл, вт. ней будетъ слишком'!, большая 
магнитная утечка, и, по жел'Езному диску, оть по
люса кт» смелшому— будетъ утекать магнитных'!, 
лишй бо.и.ше, чЕмъ и]ютекать черезъ днект» оть 
ПОЛЮСа КТ. Н]1(ЯИВуНОЛОЛЯЮМу. Д'ЕЙСТВНТОЛЫЮ, вт. 
16-нолюеной машин'!'» <1>])итче, при д 1аметр!; диска 
въ 1.400 мм., среднее разстояше между смож- 
ными иоляр1п»1мн 1 аепшрешями будетъ, приблизи
тельно, около 1 0 0  мм.; разстояше лее между нро- 
тивуноложнымн полюсами равно 150 мм. (Егсюда 
видно, что но диску, отт. полюса кт» смелшому, .маг
нитный нотокъ встр!;титъ мбныпее сопротивлеше. 
чЕмъ черезъ дискт. кт» иротивуполояшому полюсу. 
Такимъ образомь, кром!; воздушной магнитной 
утечки, которая во всЕхъ мапишахъ колеблется 
около 10°/о, Фритче, въ своей машин!;, долженъ 
еще потерять около 50и/о магнитнаго потока, раз- 
впваемаго электро-магнитами. благодаря тому, что 
его машина многонолюсная и смежные электро
магниты сближены, при большими, ]шстоян1и ме- 
л;ду нротпвунололшымн полюсами. Самую дорогую

и тяжелую часть въ дннамо-машинахъ (около 75°/о) 
составляет» нндуктирующш органъ— электро-маг
ниты и станины или, въ двуполюсныхъ, фунда
м ент., н т о ] 1я т ь  около половины развиваемаго 
магнитнаго потока никогда не можетъ быть вы
годно; такая машина прежде всего должна быть 
очень тйжела. Но въ машшгЕ ‘Притче м ож ет, еще 
происходить н другое явлеше. Магнитный нотокъ, 
попадая въ желЕзныя пластины диска, б у д ет , въ 
нихъ разс-Ееваться по всЕмъ направлешямъ и, уте
кая къ смежнымъ полюсами, по направлешямъ. не 
всегда совпадающим'!, съ направлешемъ скорости, 
молить возбуждать, въ же.гЕзныхъ пластинахъ, па
разитные токи, которые, при значительной тол
щин!; пластннъ (150 мм.), могутъ получить такое 
зпачен1е, которыми, на практик!; очень и очень 
даже не.п.зя будетъ пренебречь. Не въ этихт. ли 
двухъ обстоятельствах'!., г.тавпымъ образомъ, и 
кроется загадочность судьбы маишнъ Фритче, на 
которую редакция журнала «Электричество» ука
зывает» вт» Л» 9— 10. *

Въ дисковой маппш'Е зам-Ена, во вращающемся 
пндукцюнномъ орган'!., м'Е.ди лсел-Езомт,, м ож ет, быть 
выгодна только вт, томи» случа'Е, если разстояше 
между нротнвуиоложными потоками въ большое 
число разъ (въ 10— 40 разъ) меньше ередняго 
] азстояшя мелсду смежными полярными частями; 
иначе говоря, такая зам'Ена съ выгодой можетъ 
быть допущена на практик'!» только при четырех
полюсной машин'!; и тонкомъ диск!;.

Теперь два слова о второй особенности машины 
Фритче. Вт, его индукщоиномъ орган!., вт, каж
дой изъ двухт» параллельно соединенныхъ ц'Епей, 
вс/Е л;ел!.зныя пластины соединены последова
тельно п Hii всеми» нуги такой индукцюнной цгЕии 
д'1;йствителыю и'Етъ частей, въ которыхъ бы не 
возбуждалась электровозбудительная сила. Но 
чтобы уничтожит!, въ арматур!; «праздный» ча
сти, «Притче наклоняет, жел!;зныя пластины сво
его диска, приблизительно, подъ угломъ въ 45°/о 
кт. payiycy. При этомъ каждая пластина всею 
своею длиною остается въ магннтномт» пол!; одно
го тока только нисколько мгновенШ; въ осталь



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО л» 1 3 — 14.о ).о

ное ж е время верхн1й и ниж тй  концы каясдой 
отдельной пластины будутъ попадаться въ разйо- 
родпыхъ магнитныхъ ноляхъ. Вт> результат!;, вт, 
зам Ьнъ «праздныхъ» частей, получаются части, 
другь другу противодействующая, такъ что общая 
электровозбудительная сила у щетокъ будетт, 
представлять собою алгебрическую сумму весьма 
многихъ слагаемыхъ съ нротпвуполояснымп зна
ками.

Но расположите желТ,зныхт. нластнпъ не по 
рад!усамъ, а наклонно къ нимъ, приблизительно 
подъ угломъ въ 45°/о, нм!;етъ еще и другую не
выгоду. Возьмемъ самый благощнятный моментт,, 
когда вся же.г1;зная пластина находится вт, одно- 
родномъ пол!;. Назовемъ плотность потока въ маг- 
нитномъ пол!; черезъ Н, среднюю линейную ско
рость—v саптм. въ секунду и длипу железной 
иластшпл—I сантм. Если y i m  между I и направ- 
лешемт, скорости v есть ср, то элект] овозбудитель- 
ная сила е, развиваемая въ одной этой пластин!; 
будетъ

Е^ Т с б Г О б Г 8'п * ,!ОТ,'ТОвъ-
Гакь какъ <р приблизительно равно 4Г>°/о 

sin 9 =  0,7, то для электровозбудителыюй силы е 
мы получаемъ только около 70°/о той велнчипы, 
которую бы мы имели при тЬхъ же II, I и v, но 
если бы пластины были расположены но направ
ленно рад1усовт>; иначе говоря, благодаря допу
щенному у Фритче наклонению нлаетшгь полу
чается такая лее потеря, какую бы мы текли, 
если бы, при той лее величин!; нластинъ, он!; были 
расположены по радёусамъ, но Н0°/о кал;дой нзт, 
нихъ, или что то лее 30°/о длины всей индукцшнной 
цг1>ни,былобы обращено вт, неиндуктируемую«празд
ную» часть; или наоборотт,, при несуществованш 
«праздныхъ» частей, р)аземотр!.нная потеря равно
сильна уменынешю И на.Ч0°/о или, что то лее нотер'1; 
около 1 / з магнитнаго потока, развиваемаго электро
магнитами. .  А . Полешко.

Когда въ звонокъ пропускаютъ токъ, то о т .  прохо- 
дитъ отъ оорна L  кт, U ,  (фиг. 1 и 2), с.г!;дуя по ка- 
TyniK’I; 1) и прулсин!; д  ПрИ посредств!; сниралыгаго 
провода, ннднаго слева. Тотчасъ лее полюсь С элек-

Фиг. 2.

V ^ о в Ь Ы е  электричеш ’е звонки.
За послФдше годы вт, иностршшыхъ леурна- 

лахъ пли на иыставкахъ появились некоторые, 
улучшенные электрпческ!е звонки, которые заслу- 
леиваютъ онисатн въ нашемъ леурнал !;. При улуч- 
шеши преследовались с.г1;дуюшДя задачи: придать 
звонками болг!,е изящную фо]шу; получить бол!,е 
сильное дкйе'пне ирн меныпомъ, числе или—сла
бейших;, элементахъ; упростить и удешевит!, 
звонки, или получить отчетливые, сравнительно 
рЬдше и звучные удары, вместо дребезжашя (а 
не звона) теперешних'!,. раснространеш1ыхъ у наст, 
звонковъ.

Л. Яванки сь чпеш м.пь йаемь.
Звонокъ Берри (Парижъ).

I Грилагаемые рисунки показываютъ нодрюбности 
устрюйстна этого звонка:

трю-магпита iq итягпваетъ G, н])ул;нпка Е  ире- 
рываетт, ц 1'>пь т;ъ I и лее.гкшая пластинка G, 
всл Ь д т и е  своей ynpyi ости, возвращается пт, изо- 
бралеенное на рисунк!; полоясен Le; при этихт, дни-
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ж е т  'хъ, молоточекъ ударяетъ въ выступъ на ко
локольчик!; 1C.

Весь механизмъ помещается подъ колокольчи- 
комъ и, какъ показываетъ фиг. 3, можетъ при-, 
способляться к'ь очень изящнымъ формамъ.

О числГ, потребныхъ элементовъ и д!;йствш 
этого звонка авторъ не им!;етъ никакихъ св!;- 
денШ.

Звонокъ Берга (Берлинъ).

Этоть звонокъ, также какъ и звонокъ Верри, 
им'1;еп. простой прямой электро-магнитъ (не подково
образный), и его якорь—железная пластинка —при- 
крФпленъ на шарнир'!, къодному изъ полюсовъ,всл!;д- 
CTBie чего становится сильно поляризованнымъ, а 
потому притягивается при сравнительно слабомъ 
ток!;. Этому способствует'!, длинная и тонкая, а 
потому мягкая пружинка г, фиг. 4, которая легко

подается и въ то же время допускает!, большую 
амплитуд}' движешя якоря. Токъ идетъ нзъ борна 
въ обмотку катушки, зат!;мъ по якорю вт, пру
жинку г, а нзъ нся—въ выходной борт,. Кон
такт!, вт» точк'1; а прерывается при прнтяженш 
якоря, как I» въ обыкновенныхъ звонкахъ.

Электро-магннтт, со скобой h с отлить нзъ од
ного куска мягкаго чугуна. НслЬдсше малаго 
числа отдЬльныхъ частей и простоты конструкцш, 
звонокт. очень дешевъ (2— 3 марки, смотря по раз
мерить). Этоть звонокъ имеется у автора, д!;й- 
ствуетъ очеш. хороню и достаточно громко при 
1 элемент!; Леклашне, Гасснера или Мейдингер1. 
Вой его р!;же и значительно отчетливее, ч!;мъ у 
обыкновенныхт, звопковъ, всл!;дст1Йе болыпой ам
плитуды движешя якоря.

Mi. Цаонкп св ft пи) пи.и а fntc.ua.
Таковые д!;лаются одноударнымн и многоудар

ными; первые ударяють всего одинъ разъ rijii!

нажатш пуговки, а потому iioBTopenie ударовъ за- 
виситъ отъ звонящаго; вторые даюгъ бол!;е или 
мен!;е р!;дше удары, непрерывно, все время, пока 
нажата пуговка.

Одноударный звонокъ Морса (Mors a Paris).

Этотъ звонокъ изображенъ на фиг. 5.
Токъ входить въ одинъ борнъ, идетъ въ обмотку 

подковообразнаго электро-магнита и, безъ всякаго 
перерыва, выходить изч, другаго борна. При про- 
хожденш тока, якорь изъ мягкаго жел!,.за а, при- 

^ягивачсь полюсами п и s, вращается на оси b и 
производит!, ударь молоточка d по звонку, какъ это 
изображено пунктнромъ.

е—установочный винтикъ, который не допускает'!, 
сонрикосновешя якоря а съ полюсами п и s.

г— пружина, оттягивающая молоточекъ.
f —установочная гайка для натяжки пружины г.

с —скоба съ установочнымъ винтомъ, которымъ 
регулируется удалетс молоточка.

Ч!;мъ меньше взято элементовъ, т1,мъ слабее 
натягивается пружина г  и т!;мъ меньшее до
пускается удалеше молоточка, а сл!;д. и удары  
выходятт, слабее.

У автора имеется н!;сколько такихъ звонковъ; 
они д!;йствуютъ не Meirl;e какъ при 2 элемен- 
тахт, Леклашне или Гасснера; очень хорошо и 
громко д!;йствуютъ только при 4 элементах!,; звонъ 
слышенъ отчетливо но всей квартир!; вт, 5 комнатъ 
при затворенных'!, дверяхъ.

Эти звонки, по всей вероятности, лучине изъ 
одноударныхъ, хотя сравнительно дороги (18— 20 
франковъ).

Одноударный звонокъ гг. Сименсъ и Гальске,

Этотъ звонокъ состоять изъ пустой внутри, вер
тикальной катушки, по которой проходить токъ; 
внутри катушки свободно ходить железный стер-
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жень, подвешенный на епира.н>ной пружине; этотъ 
стержень, при замыканш тока, втягивается катуш
кой и ударяеть саыъ по звонку. Такой звонокъ 
весьма болыпихъ размФровъ (длина около 1 арш.) 
устроенъ фирмой, по предложешю автора, для вклю- 
чешя въ цФнь электрическаго освещешя, гдФ. та
ковое имФется, такъ что звонокъ можетъ действо
вать, пожелание, при 25, 50, 100 и т. д. вольтахъ 
у борновъ. ЦФ,на звонка еще 
не определена, такъ какъ 
пока сделано только два 
опытпыхъ экземпляра: одинъ 
съ меднымъ, другой съ чу
гунным!. колоколомъ отъ 9 
до 10 дюймовъ въ тцаметрф.

Многоударные звонки Бореля 
(Парижъ).

На фиг. 0 и 7 изображены 
два вида такихъ звонковъ: 
стФнной на кронштейнФ. и 
внсячш съ розеткой для по
толка; вт, шнурке, на кото
ром!. ВИСИТ!, ЗВОНОК!,, IipO- 
ходятт, два гибкихъ провод
ника.

На фиг. 8 и 9 оба эти 
звонка показаны со сняты-

имФетъ мФсто только тогда, когда .къ де.йеттаю 
пружины г  присоединится в.пяше груза молоточка f, 
вращающагося въ точке е и давящаго на Ь по- 
средствомт, отростка rf; такое положеше имеет!, 
мйсто всегда, когда механизмъ въ покое и токъ 
не замкнутъ. Лишь только его замкнутъ. а быстро 
притянется къ N, Ь ударить по d, молоточекъ; 
вслФдсттае инерцш, устремится по направленш 

колокольчику К  и ударить 
по нему. Но ранее, че.мт, 
этотъ ударъ произойдетъ. 
токъ въ с прервется и якорь 
о, увлекаемый пружиной г, 
станетъ въ положеше, по
казанное на фиг. 10, не ка
саясь., однако, къ с. Это при- 
косновеше появится лишь 
тогда, когда молоточекъ, от
разившись отъ К , вернется 
въ прежнее положеше и при- 
жметъ Ь къ с при посред
стве d. Тогда токъ снова 
замкнется на мгновеше и 
снова произойдетъ все опи
санное выше. Такимъ обра- 
зомъ, звонокъ даетт, болТ.е 
или мене,е рф.дше удары 
(около 1 въ секунду), въ 

Ф»г- 7. зависимости отт, установки.Фиг. 6.

ми колпаками, такт, что видно все устройство и 
самые колокола, которые прикрывают!, сверху ме
ханизмы и дополняют!, собою яйцевидную, весьма 
изящную форму звонковъ.

Д ей сга е  механизма происходит!, следующими 
образом!,:

Токъ входить въ борнъ-Д-фиг. 10, вт, обмотку под- 
ковообразпаго электро-магнита Е, въ якорь «, вра- 
щающшся на шарнире h. ДалФе, токъ входить въ 
скобку с, соединенную съ борномт, — , лишь въ томъ 
случай, если пластинка Ь прикасается къ с. Это

разетояшя въ с и силы тока, все время, по
ка цф.иь замкнута нажаНемъ пуговки. Нужно 
замФ.тить, что звонокъ действует!, правильно лишь 
при известном!, числе элементовъ (начиная съ 2-хъ); 
если взять большее число элементовъ, то нужно 
изменять установку, иначе опт, начнетъ дребезжать, 
какъ обыкновенные звонки. ДФ,на звонковъ очень 
дешева (6— 6 '/3 фр. въ Париже), но исполнены 
они въ деталяхъ весьма неудовлетворительно и 
слишком!, легко. При пересылках!, ихъ установка 
всегда разстраивается, и, вероятно, будетъ измФ-
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пяться и отъ времени, всл'1'>дсттйс сотрясший. Кроме 
того, контакты въ с не снабжены платиной, и, в е
роятно, будутт, иногда отказывать, хотя вт. тече
т е  года у автора еще ни разу не было отказа 
вт> контактах!..

Многоударный звонокъ Авери (Америка').

Описате этого звонка, привилегированнаго вт. 
Германш, было помещено вт, журнал!-. Elektro- 
technische Zeitschrift 1889 г. н зат1;мъ этоть 
звонокъ былъ выполнен!. зд'Ьсь, по указанно автора, 
механиком!, I Гововымъ. >

На фиг. 11 изображена, этотъ звонокъ, имФю- 
щш наружный видь, сходный съ обыкновенными, 
со снятымт. колнакомъ; на фиг. 12 показана схема 
звонка; буквы на обЬихт, фигурахъ обпця.

При ноложешн, показанном!, на фнг. 11 токъ 
входить чрезт. борнъ изъ точки п (фнг. 12) 
идетъ вт. обмотку элект])0-маг1шта к. вт. тёло его, 
вт. точкгЬ а (фиг. 11) переходить вт, тонкую пла

стинку мигкаго жел'1>за г и вт, борнт, — . Какъ 
ТОЛЬКО ТОКЪ ЩЮШСЛЪ но атому пути, полюсы п И S 
притягиваются кт. ненодвнлаюму л;е.г1>зному якорю а 
(слеш  рнсунковь) и весь электро-магннть съ ка
тушкой А', вращаясь на шарнир!, с, притягивается 
кт. а. причемт. молоточекъ ударяетт. но звонку. 
11рн движеши атой системы вл1;во, жел 1,зный вы- 
ступт. элект1Ю-магннта </, притянувъ пластинку г, 
увлекаетт, ее за собой до вст]к!,чи ея съ вннтн- 
комт. с. Здесь токъ замыкается отъ -f- кт, —  ко- 
]юткой ветвью, помимо электро-магнита, и тогда 
онъ, теряя магнптизмъ, отпускает!, пружинку г, 
контакт!, с н]К‘рывается, и затЬмт, система К  пе
реходить вт, прежнее положите unjtauo. 1 >!, конце 
атох’о двнженш токъ снова замыкается въ точк’1’. а 
и опять происходить все описанное выше.

Такимъ образомт. звонокъ даетт, непрерывно 
удары, пока цепь замкнута пуговкой; онъ можетт, 
звонить весьма часто (5— (5 разъ въ секунду) н

достаточно редко (1 ударь вт, секунду); все зави
сит!, отт, установки вшггиковъ с и Ь: ч1.мъ болЬе 
ввернуты винты с и ft, тЬмъ чаще звонить зво
нок!,, такт, какъ тогда проходить менышй щюме- 
лсутокъ в])емени, въ т е ч ет е  котораго пружинка г  
увлекается системой к влево.

Зтотъ звонокъ работаетт, хорошо начиная отт, 
двухъ элементов!. Лекланше пли Гасенера, не раз- 
странвается какъ предыдущш, но, хотя удары его 
громки и отчетливы, все-такн слышент, также и 
стукъ s обт. а, не смотря на замшевую прокладку / .

Многоударные звонки Вагнера (Висбаденъ).

Эти звонки надставлены на фиг. 13 и 14; 
механизмъ нхъ совершенно одинаковъ, а  различен!, 
только наружный ихт, вндъ и форма колокола.

Фиг. 14.
Иротнвъ нодковообразнаго электро-магнита фнг. 

13 помещается якорь (справа), прикрепленный 
кт, pi,шагу, на нротнвуположнон половин!; кото- 
jiaro прикреплена спиральная пружина, оттяги-
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вающая якорь o n .  электро-магнита. На верхнемъ 
кони,!; рычага находится платиновый контактъ, 
нрикасающШся кг. иружпнкЕ, укрЕн.ичгной на ма- 
ховнчкЕ. Токъ, щюходя чрезъ обмотку электро
магнита, вступает*], нъ рычагъ, затЕмъ нъ пру
жину маховичка, и но тЕлу нослЕдняго и его оси, 
выходить во второй борнт. звонка. Когда электро
магнит!, притянет!. якорь, ричагь !!ерхнимъ кон
цом!» толка» "гь маховичект,; нослЕднш, вращаясь 
отъ инериди, уведетъ далеко пружинку, прикасав
шуюся к'ь ]и.1чагу, и нрерветъ токъ. Вновь токъ 
можстъ замкнуться лини, тогда, когда маховичект, 
вернется вт. прежнее иоложете, дЕйстшемъ тон
кой спиральной пружины, навернутом на ось ма
ховичка. 41 ,мт. спльнЕе натянут!, эту последнюю 
пружину, и чЕмъ далЕс ввернуть установочный 
вшггикъ, ограничивающш отходт, якоря отъ элек
тро-магнита (см. вправо, въ нижней части »1)иг. 13), 
тЕмъ чаще слЕдуютъ уда]>!,1 ври пажатон кон
тактной нуговкЕ. Этотъ звонокт., выписанный авто
ром!, отт, нронзводит(‘ля вт. двухъ изображенных'], 
экземплярах'!,, дЕйствуетъ удовлетворительно не 
мен'1',0, KiiKT, при 8-хт. элеличггахт, Лскланшс или 
Гасснсра, но и при этомъ удары значительно слаб!,»;, 
чЕмъ, наир., !!г1, звонк'1, Морса и «юиронождаются 
стукомт, якоря. Число ударовъ удавалос!, получить 
отт, 15 до 50 вт, минуту, каковые можно назвать 
вообще елпшкомт. редкими.

Многоударный звонокъ Кайзера и Шмидта (Берлинъ)

Этотъ звонокъ также даетъ рядъ отдплъныхъ 
ударонъ, раздЕ.тенныхъ, еравштмыго, довольно 
долгими промежутками; при этомъ величину этихт. 
промежутков!, между отдельными ударами также 
молшо, но желанно, дЕлать большею или м(Ч[ынею.

Этотъ звонокъ изображен!. на прилагаемом!. рн- 
сункЕ 15.

Металлическая трубка II не внолнЕ горизон
тальна, а слегка наклонена, и ея наклонъ можетъ 
быть, но ж елатю , увелнчет. или уменыиеш,. 
1>ъ этой трубк'1; находится м(!тал.шч»'окШ ша- 
]шкт. К , который, нъ нормальном!, положен in, 
слегка надавливает'!, -всл'1;дстн1е !1акло!шаго но- 
ложешя трубки II на металлическую пластинку 
У> и пршкимаетъ ее къ контакту, кт. штифту С. 
Какъ видно изъ рисунка, вт, пластипкЕ I! имЕется 
маленькое отнерелте, черезт, которое выдается 
часть шара К. Спиральная пружина/*’, окружающая 
трубку В, ст])емнтся удалить пластинку 11 отт, С, 
но этому препятствует'!, давлеше на В  шара К.

Если на звонокъ замкнуть электрически! токъ,— 
напр., батареи, изображенной схематически на пра
вой сторон!; рисунка,— то происходить следующее: 
токъ проходить вт, э.к'ктро-магннтъ Л/, затЕмъ 
вт, зажпмъ К, отсюда по металлическим !, частямъ 
аппарата нъ пружину У*’, нъ пластинку Л  и вт, 
коитактт, (7, а отсюда назадъ вт, батарею. 
Но при этомъ электро-маг] шть М  нритянетъ 
свой якорь А, на котором'!, укрЕп.н'нъ штнфтъ S; 
этотъ штнфтъ ударить вт, шарнкт. К ; шарик ь от
скочить и нобЕжитъ внутрь трубки И; освобож
денная o n , его давлешя пластинка 11, повинуясь

пружин!; 1<\ отойдегъ отт, штифта V, и пслЕдствш 
этого токт, прорвется. Шарнкт, УС, нодшшшШся 
внутрь трубки У?, вернется подт, в.пятсмт> своего 
вЕса и надавит!, снова на пластинку В  и снова 
ирнжмстъ ее кт. шти»|>ту С. При этомъ снова 
замкнется токт,, снова электро-магнить М  нрнтя- 
нетт, якор|, А; тЕмъ временем!, отведенный пру
жиной (1 (см. рнсупокт.) штнфтъ S  снова уда
рить въ шарнкт, К  и г. д. и т. д.

ИзмЕняя наклоит, т]>убы У/, можно регулиро
вать, по желашю, промежутокъ времени между на- 
чаломъ движонш шарика внутрь трубки К  и воз- 
вращешемъ его на прежнее мЕсто, а слЕдоиа- 
тельно, и промежуток'!, времени между двумя 
смежными ударами молотка по колокольчику.

Этотъ звонокъ нс иснытанъ авторомъ и цЕна 
его неизвЕстна.

Фиг. 15.

Такт, пакт, читатели могутъ ноинтересоваться 
списанными звонками и пожелать получить нЕко- 
торые изъ нихъ, то анторт» намЕрент. предложит!,, 
преимущественно небо.н.шимъ здЕншнмъ мастер
ским'!,, приготовлять звонки но имеющимся у него, 
понршш.тогировашгымъ у нас/ь, образцам!.. Адресы 
т!;хъ мастерских!,, который воз1,мутся за это дЕло 
п назначат!, умЕренныя цЕны, будутъ сообщ»чп,1 
ш, журнал!;.

У». Чиколсчь.

Даровые двигатели )Зёстингхоуза,
Двигатель Кестингхоуза с»)стоитъ, главнымъ нбразомъ, 

изъ двухъ вертикальных!, цилиндров!, простат д’Ьйспйя, 
между которыми помещается обицй цилиндричосюй золот- 
никъ; штокт, поршня иосл'Ьдняго сочленяется непосредст
венно съ регулятором!, машины.

КолЬнчатый вал!, проходить по камере С ((риг. 17) для 
масла и воды и производить автоматическую смазку всей 
машины.

Къ способе распределешя пара, а также въ приспособ- 
лешяхъ для нускашя въ ходъ и перемены' направлешя 
хода нетъ ничего новаго; xopomie результаты, каие всегда 
получаются съ зтимъ двигателомъ, составляютъ следствие 
добросовЪстнаго вг.шолнешя всей машины.
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На фиг. 16 пред- 
ставленъ обпцй (про
дольный) видъ ма
шины, а на фиг. 17 
—поперечный раз- 
р!зъ по оси одного 
изъ цилиндровъ (ма
шины въ 200 «ош. 
силъ).

Оба паровыхъ 
цилиндра А  отлиты 
за-одно со средними 
золотниковыми ци- 
линдроми и установ
лены на камерЬ О 
для кол!нчатаго ва
ла. Би маленькихи 
машинахн и эта ка
мера отливается за
одно си цилиндрами.

Цилиндры за
крыты только свер
ху крышками a, a 
снизу они открыты 
ви камеру С. Эти 
крышки цилиндровъ 
снабжены кранами 
для выпуска воды, 
которые на рисунк! 
не показаны.

Поршни цилинд
ровъ 1) сд!ланы си 
двойной ст!нкой для 
устранешя охлажде- 
1пя пара; снизу 
они открыты и зд!сь 
устроена шейка Ь 
изъ закаленной ста
ли, которая нроходитъ 
чрезъ головку также сталь- 
наго шатуна F. Каждый 
поршень снабженъ четырь
мя набивочными пружи
нами.

Точно также сдЬланы 
изъ стали мотыли, моты- 
левыя шейки 1‘ и коль
чатый валъ. Послйдшй 
можно вынимать чрезъ бо
ковую горловину с камеры 
С, закрытую крышкой на 
болтахъ.

Балъ выходитъ изъ ка
меры чрезъ нодшииникъ, 
закрытый по оси вала 
крышкой, нодъ которой 
оставлено свободное про
странство, гд! вращается 
вм!ст! съ валомл. особое; 
кольцо. Масло, проходя
щее сверху чрезъ подшип- 
никъ, стекаетГ) изъ подъ 
пего по особой трубк! об
ратно въ камеру (! для 
масла. Такое приспособле- 
nie дйлаетъ ненужной вся
кую другую смазку и нод- 
держиваетъ машину въ 
чистит!.

Камера С снабжена 
особой трубкой для выпу
ска излишней воды и мас
ла. Бъ ея средней части 
расположен!, подшипникъ. 
поддерживают! й валъ и не 
позволяюпий ему такимъ 
образомъ вибрировать.

1Г ро дол ьн ая го рл о в и н а Фиг. 17.

h служить для ос
мотра и разборки 
мотылей и подшип
ника.

При работ! ма
шины см!сь масла 
и воды п!нится 
подъ ударами мо
тылей; эта п!на за- 
нолняетъ все про
странство и т!мъ - 
производить смаз
ку вс!хъ движущих
ся частей. При из- 
сл!дованш ок а з а- 
лось, что, когда сня
ли одинъ поршень 
и крышку, эта см!сь 
выбрасывалась на 2 
метра въ вышину.

Кро м !  п а р  о- 
впускной и паро
выпускной трубъ, 
при машин! имеют
ся еще дв! кон
трольный трубы, ко- 
торыя служатъ, какъ 
для выпуска изъ 
камеры С пара, ко
торый можеть про
сачиваться всл!д- 
CTBie. неплотности 
поршней или золот
ника, такъ и для 
уравнов!шешя пор- 
шневаго золотника. 
Всл1дств10 такого 
приспособления да

же несв!душдй челов!къ 
можетъ сразу вид!ть, плот
ны ли поршни и золот- 
никъ; если н!тъ, то сл!- 
ду(!тъ поставить новыя 
кольца.

Золотниковый цилиндръ 
снабженъ толстыми ст!н- 
ками и въ этихъ стйнкахъ 
выр!заны каналы для 
впуска и выпуска пара. 
Золотникъ сдЬланъ порш
невой, усовершенствован- 
наго устройства и вполн! 
уравнов!шенный. Снизу 
онъ снабженъ направляю
щим!) поршнемъ, который 
вм!ст! съ т!мъ служить 
для прикрьгпя внутренней 
полости золотника (для 
отработаннаго пара),всл!д- 
CTBie чего онъ снабженъ 
двумя чугунными набивоч
ными кольцами.

На вал! между моты
лями находится регуля- 
торъ, который, какъ было 
сказано, д!йствуетъ непо
средственно на золотни
ковый шатунъ. Онъ так
же находится въ см!си изъ 
масла и воды и потому 
обезпеченъ относительно 
смазки. Такъ какъ золот
никъ вполн! уравнове
шенный, то регулирова- 
н ie бываетъ хорошее и 
нзнашивашя н!тъ.

Между паровыми ци
линдрами устроена масля-
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ная цистерна, изъ которой снабжаются масломи по трубами 
подшипники вала. Запаса масла въ цистерн'!; хватаетъ 
надолго, вследспне чего не приходится наливать масло 
по отдельными маслянкамъ.

На одномъ конце вала насажени шкивъ вместе съ ма-

фиг. 20. Къ одному изт> мотылей прикрепленъ диски Л: 
около него имеется эксцентрики С, двигающШся на цапф!; S 
чрсзи посредство рычага с и сообщавшийся помощш тяги /  
си одними изи регулирующихи грузови В , которые повора
чиваются на цапфахн Ь и таки соединены между собой

Фиг. 19.

ховымн колесоми, отлитые за-одно и таки разсчптанные, 
чтобы они уравновешивали давленie машины на главный 
подшипники.

Регул ятори Бестингхоуза, применяемый и при друтихн 
быстроходныхи мапшнахи, схематически изображенъ на

тягой е, что они действуюти за-одно. 13, 1>—сильный
стальныя пружины, одни концы которыхи прикреплены ки 
диску А , а друйе къ грузами В . Унорныя шпильки s слу- 
жатъ для ограничения хода грузови В.

Па схеме представлепо положеше грузови В  и пру-
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жинъ 1) въ состоянии покоя. При этомъ эксцентрикъ С 
обладаетъ наибольшимъ эксцентрицитетомъ и золотниковые 
каналы для впуска и выпуска пара бываютъ открыты на 
3U хода поршня. Въ такомъ положены эксцентрикъ С 
остается до гЬхъ поръ, пока на 1°/0 не достигли нормаль
ной скорости. Тогда центробежная сила грузовъ В  начи- 
наетъ пересиливать натяжеше пружинь 1) и грузы В под
нимутся, пока опять не установится равновЪмя между 
центробежной силой и новымъ натяжетемъ пружинь.

При положены частей регулятора, соответствующемъ 
наименьшему эксцентрицитету, паровые каналы бываютъ 
почти совсемъ закрыты; это положеше бываетъ при ходе 
машины порожнемъ.

въ нижнее пространство золотника, сообщающееся съ паро
отводной трубой. Цилиндры работаютъ попеременно; ихъ 
мотыли расположены подъ 180° одинъ къ другому.

Оба цилиндра расположены несколько въ стороне отъ 
оси вала, какъ можно видеть изъ фиг. 17, чемъ имеется въ 
виду уменьшить боковое давлеше въ поршняхъ, служа- 
щихъ направляющими прямолинейнаго движенш. Такимъ 
устройствомъ достигается то же преимущество, какъ и при 
ддивныхъ шатунахъ; это, впрочемъ, возможно только при 
машинахъ простаго действы.

На фиг. 18 и 19 изображены две американски электри- 
ческш станц1и съ двигателями Вестингхоуза.

Д. г.

Фиг. 20.

При нормальной нагрузке, когда паръ впускается на 
20—25°/0 хода, эксцентрикъ С занимаете среднее поло
жеше.

При этомъ регуляторе наибольшее изменеше числа 
оборотовъ (при ходъ порожнемъ и съ наибольшей нагруз
кой) составляете всего 2°/0, т. е. машина обладаетъ такимъ 
равномернымъ ходомъ, какой требуется для электрическаго 
освещешя. Подобная хорошая равномерность обусловли
вается темъ, что регуляторъ действуете не только на 
тшускъ пара, но и на выпускъ, такъ что при каждомъ 
обороте машины происходить не два регулировашя, а че
тыре; въ одномъ цилиндре уменьшается впускъ пара, а 
въ другомъ выпускъ, т. е. въ последнемъ увеличивается 
сжате. Обратное давлеше, возбуждаемое последнимъ, со
действуете регулировашю и кроме того паръ, производя- 
щЫ это давлеше, служите опять для полезной работы при 
следующемъ наполнены цилиндра.

РазсмотрЬвъ такимъ образомъ устройство и действге 
регулятора, возвратимся опять къ машине. Она работаете 
следующимъ образомъ. Изъ паропроводной трубы паръ 
вступаете въ среднее пространство золотника между стен
кой золотниковаго цилиндра и поршнемъ; отсюда чрезъ 
всрхнЫ или нижшй паровпускной каналъ онъ попадаете 
въ тотъ или другой изъ паровыхъ цилиндровъ и изъ него 
при дальнейшемъ движенш по темъ каналамъ отводится

]J /лорохромовые элементы Р ен ара,

Эти элементы, отличакнщеся легкостью и предназна- 
чавнпеся изобретателемъ, вначале, для воздухоплаванйя, мо- 
гутъ оказаться пригодными для освещен1я, передвиженгя 
по суше и воде и пр., а потому будете небезъинтересно 
познакомиться съ ними въ подробности, темъ более, что 
эти элементы оказались паиболгье сильными изъ всехъ те
перь существующихъ.

Хлорохромовые элементы принадлежать къ типу эле- 
ментовъ съ двухромовокал1евой солью, но отличаются отъ 
нихъ, кроме чисто конструкторныхъ особенностей, темъ, что 
хромо-кислый кал1й замёненъ свободной хромовой кислотой, 
а серная кислота заменяется, вся или чаетш, соляной кис
лотой. Так in замены имеютъ целью увеличить въ значи
тельной степени деполяризаторную способность элементовъ.

Если соляной кислотой заменена вся серная кислота, 
то мощность элемента бываете въ пять разъ больше, чемъ 
при заряжанш обыкновенной жидкостью элементовъ съ
ДВуХрОМО-КИСЛЫМЪ KiUiCMb.

Р а зж и ж ен н ы я  ж и дк ости . — Если серная кислота 
заменена соляной только отчасти, то получаются разжи
женный жидкости, доставлянмщя темъ менышй расходъ 
энерпи, чемъ больше'содержанie серной кислоты въ смеси.
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У всЛ'.хъ этихъ жидкостей полная емкость бываетъ все- 
таки одна и та же. Отсюда следуешь, что продолжитель
ность разряжай 1Я изменяется обратно пропорцшнально 
удельной мощности. И такъ, увеличивая содержание серной 
кислоты, достигаютъ, при одномъ и томъ же элементе, про- 
порцюнальнаго увеличешя продолжительности и уменыне- 
шя мощности, а потому одинъ и тотъ же элементъ можно 
приспособлять для очень разнообразныхъ применено!.

П ри готовл ен ь е ж и д к о ст ей .—Жидкости можно при
готовлять при посредствё или кристаллизованной хромовой 
кислоты или нечистой, которая продается теперь по деше
вой цене.

Какой бы процессъ.ни применяли, жидкость не сле- 
дуетъ приготовлять задолго до употреблешя. Присутств1е 
соляной кислоты дел’аетъ ее неустойчивой и она прЦбрб- 
таетъ стремлеше выделять хлоръ, даже при обыкновенной 
температуре; при этомъ выделенге хлора бываетъ птмъ 
медленные, чгъмъ более разжижена жидкость. Въ неразжи- 
женной жидкости, употребляемой для получешя наиболь
шей удельной мощности, неустойчивость бываетъ настоль
ко велика, что было бы неблагоразумно готовить смесь 
раньше, чемъ за два дня до употреблешя.

Въ жидкостяхъ, разжиженныхъ до 80°/0 и чаще всего 
употребляемыхъ при освещеш и, устойчивость гораздо 
больше и батарею можно заряжать за два или три месяца 
до употреблешя. Не смотря на эту относительную устой
чивость, деполяризующую жидкость не следуетъ сохранять 
въ складе вполне приготовленною.

Чтобы легко готовить всяшя жидкости, каьчя могутъ 
понадобиться, следуетъ запастись тремя следующими основ
ными жидкостями:

Жидкостью А  (хромовая)
Жидкостью ВС1 (хлористоводородная) и 
Жидкостью S S  (серная).

Жидкость А.—Для 1 литра А  нужно:
Хромовой к и сл о т ы ............................ 530 гр.
Пресной в оды ....................................... 770 куб. см.

Жидкость SCI.— Это—продажная соляная кислота, въ 
которую прибавлено немного воды, чтобы довести ея арео- 
мотричесшй градусъ до 18° Боме (I) =  1,143).

Жидкость S S . — Это—серная кислота въ 29° Боме 
(D =  1,25). Ее иолучаютъ, смешивая 450 гр. серной кис
лоты въ 66° Боме съ 800 куб. см. воды.

Две последшя жидкости служатъ для приготовлешя про
межуточной жидкости, называемой сернохлороводородной; 
чемъ более быстрое выделеше желаютъ иметь, тЬмъ она 
должна быть богаче соляной кислотой.

Одна жидкость SCI, разсматриваемая, какъ пределъ 
этихъ смесей, обозначается буквой So; одна жидкость S S  
обозначается буквой В т . Жидкость Л-о, напримЬръ, за
ключаешь 80 объемовъ S S  и 20 объемовъ SCI. Указатель 
80 называется степенью разжижения.

Разъ назначать эту степень, деполяризующую жидкость 
получаютъ, смешивая въ равныхъ объемахъ жидкости А я В.

У всехъ этихъ жидкостей АВ„ емкость одна и та же и 
равна 50 или 00 уаттамъ - часамъ на литръ. Вообще мож
но разсчитывать на 50 уаттовъ-часовъ, если разряжать 
батарею при иотенщале въ 1,25 вольта на элементъ, что 
соответствуешь наилучшей отдаче.

Электрическая мощность, какой можно располагать, 
бываетъ гбмъ больше, чймъ Меньше разжижена жидкость. 
Приводимая здесь таблица показываетъ вл1яше степени 
разжижешя на удельную активность жидкости. Чемъ выше 
показатель разжижешя, т4мъ слабее нормальный токъ и 
тЬмъ продолжительнее разрядъ. Въ этомъ отношеши су
ществуешь большая разница между жидкостью въ 80°/0 и 
не разжиженной жидкостью.

Жидкость можно разжижать, прибавляя въ нее не 
серной кислоты, а чего-нибудь другаго. Очень хорошо про
изводить разжижеше различный нейтральный соли и въ 
особенности глауберовая соль. Но при этомъ разжижеше 
получается на счетъ емкости элемента, полная Энерпя ко- 
тораго заметно уменьшается отъ присутств1я упомянутой 
соли, чего совсемъ не бываетъ при серной кислоте.

И такъ, для получешя разжижешя всегда следуетъ при
бегать къ серной кислоте и именно при указанныхъ выше 
условгяхъ.
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Какъ ужо было упомянуто въ начале, превосходство 
хлорохромовыхъ или сернохлорохромовыхъ жидкостей надъ 
жидкостями съ двухромовой солью, употребляемыми до сихъ 
поръ, зависитъ отъ двухъ причинъ: 1) исключено щелоч
ное основаше и 2 ) серная кислота заменена соляной.

Каждое изъ этихъ улучшешй, применяемое въ отдель
ности, производишь незначительное действ1е, тогда какъ 
соединеше обоихъ, въ результате, увеличиваешь въ пять 
разъ мощность, какой можно располагать, возвышая всего 
на 50°/„ полную энергш или емкость жидкости. Необхо
димо иметь въ виду эти факты, такъ какъ они состав- 
ляютъ существенное свойство хлорохромовыхъ элементовъ, 
независимо отъ ихъ геометрической формы.

Ж идк ость , доставл яю щ ая  н аи бол ь ш ую  п ол н ую  
энергию .—Указанный выше пропорцш для деполяризую- 
щихъ жидкостей, наиболее пригодныхъ для разематривае- 
мыхъ элементовъ, были определены при помощи много- 
численныхъ опытовъ.

Подобный же изеледовашя производились надъ жидко
стями съ различной степенью разжижешя и привели къ 
тожественнымъ результатам^ которые можно выразить сле
дующими простымъ закономъ: Отношенге хромовой кис
лоты къ кислоте съ водородомъ (соляной или серной) долж
но быть постоянно и равно s/e.

Вотъ, съ другой стороны, числовыя данныя, относянцяся 
къ полной работе, какой можно располагать, на литръ и 
къ неразжиженной жидкости:
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Составь жидкостей.

1 44.900 200.000 170.000 (НС1 въ 11°, 200 куб. см. 
(СгОз . . .  40 гр.

2 48.200 215.000 176.000 (IIC1 въ 
(СгОз .

11°, 200 куб.см. 
. . 60 гр.

3 52.200 233.000 185.000 /НС1 въ 
(СгОз .

11°, 200 куб.чьм. 
. . 80 гр.

4 56.900 253.000 197.000 [НС1 въ 
(СгОз .

11°, 200 куб.см. 
. . 100 гр.

5 56.000 250.000 184.000 |НС1 въ 
(СгОз .

11°,Я200 куб.см. 
. .1 5 0  гр.

С 46.100 205.000 144.000 JHC1 въ 
(СгОз .

11°, 200 куб.см. 
. . 200 гр.

Фиг. 21.

на лошадь-часъ надо только 11 лнтровъ, но она неудобна 
тЬмъ, что немного вязка и залЬпляетъ цинки, вслЬдств1е 
чего, поел!; более или менее продолжительной нед'Ьятель- 
ности элементовъ, происходить хотя и кратковременное, 
но заметное уменыпеше силы тока. Кроме того, жидкость 
Лё 4 очень дорога, вслЬдств1е большаго содержашя въ ней 
СгОз. На практике наиболее удобна жидкость № 2, заклю
чающая въ себе:
Кислоты НС1 въ 11° Боме (D =  1,083) . . 200 куб. см.
Кислоты С г О ...................................................... 60 гр.
Она обозначается иногда меткой CCN (clilorchromique nor
mal), а по указанному обозначенш это будетъ А Во. Опы
ты производились надъ разряжашемъ трубчатыхъ элемен
товъ въ 30 мм. чрезъ одно и то же сонротивлеше около 
0,13 ома

С осуды  и споеобъ  заряж ания.—Сосуды хлорохро- 
мовыхъ элементовъ всегда представляются въ форме ци
линдра, очень удлиненнаго относительно своего дгаметра. 
Эти сосуды могутъ быть эбонитовые, стеклянные или фар
форовые.

Батарея (фиг. 22) всегда состоять изъ более или менЬе 
значительного числа этихъ цилиндрическихъ сосудовъ А  
(фиг. 23, или С на фиг. 22), между которыми слёдуетъ 
оставлять некоторый промежутокъ, чтобы облегчить охлаж-

Фиг. 22.

Останавливались въ тотъ моментъ, когда полезная мощ
ность понижалась до 4 уаттовъ.

Лримпчпнге. Bcf. эти жидкости состоять изъ соляной ки- 
1 слоты въ 11° Боме и кристаллизованной хромовой кислоты. 

()nf> различаются между собою только дозами хромовЯй ки
слоты на литръ хлористоводородной жидкости.

Степень разведены 7/67,—Предварительные опыты по
казали, что степень концентрацш, доставляющая химиче
скую устойчивость, соответствует!, 11° Боме. Более креп
кая соляная кислота выделяетъ хлоръ въ присутствш Сг(Ь 
въ холодномъ состоянии.

Пропорция СгОз.—Когда определена такимъ образомъ 
жидкость IICI, то остается назначить наивыгоднейшую 
пропорщю ОгО. Это было предметомъ изслфдованМ, резю- 
мированныхъ въ последней таблице. Изъ нея видимъ, что, 
вообще юворя, лучше всехъ жидкость №  4, заключающая 
въ себе,:
Кислоты НС1 въ 11° Боме (Г) — 1,083) . . 200 куб. см. 
Кислоты С г О ..................................................... 100 гр.

Эта жидкость дастъ 253.000 джоулей на литръ. И такъ,

деше внутренней жидкости. Такимъ образомъ, батарея 
имеетъ видъ пучка трубокъ подобно органу или нагрева
тельной поверхности трубчатаго котла. Поэтому батарее 
даютъ назваше трубчатой.

Трубчатая (|>орма способствуетъ охлажденiio элементовъ, 
которое абсолютно необходимо обезнечить для хлорохромо- 
выхъ элементовъ въ виду того, что ихъ удельная актив
ность бываетъ гораздо больше, чемъ въ элементахъ съ 
двухромовокиелымъ кал1емъ. Кроме того, она представляетъ 
еще то преимущество, что очень затрудняетъ перемеши- 
Banie жидкости.

Въ некоторыхъ случаяхъ сосуды элементовъ А  (фиг. 21, 
правая) вмазываются въ крышку большаго непроницаемаго 
сосуда (фиг. 21, въ средине), а нижняя часть А  снабжается 
отверстчемъ О, въ которое вставляютъ трубу неболынаго 
Д1аметра.

Жидкость сначала наливаютъ въ большой сосудъ, ко
торый получаетъ назван1е собирателя. Нагнетая воздухъ 
въ собиратель посредствомъ каучуковой груши р  или пом
пы, можно заставить жидкость подняться во всё элементы
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сразу. При помощи крана Ъ рвгулируютъ ея высоту и, сле
довательно, изме.няютъ силу тока.

На фиг. 27 показано очень удобное расположеше труб
чатой батареи предназначенной для домашняго освйщетя. 
Устроенныя такимъ образомъ батареи называются пневма
тическими трубчатыми батареями или, проще, пневматиче
скими батареями. Пневматическое устройство применимо 
только въ томъ случае, если употребляются разжиженныя 
жидкости. При неразжижениыхъ жидкостях'!, охлаждеше 
производится недостаточно быстро и чаще всего приходится 
прибегать къ трубчатому устройству съ отдельными труб
ками рисунка 22-го.

П о л о ж и т ел ь н ы е эл ек т р о д ы .—Смотря пообстоятель- 
ствамъ, положительными электродами служить трубка изъ 
платинированнаго серебра или угля. Въ обыкновенныхъ 
элементахъ толщина этой трубки очень мала (0,1 мм.).’ Ея 
Д1аметръ можетъ изменяться между некоторыми пределами, 
и это изменете нисколько не вл1яетъ на свойства элемен- 
товъ. Вообще хорошо держаться между 0,4 и 0,6 внутрен- 
няго д1аметра сосуда.

Платинировате серебра производится не гальвани- 
ческимъ путемъ, а плющешемъ. Такимъ образомъ серебро, 
служащее проводникомъ, удается покрыть слоемъ очень 
компактной платины, хотя толщина этого слоя крайне не
значительна. Употребляются обыкновенно пластинки изъ 
платинированнаго серебра въ 0,1 мм. толщиной; весь пла
тины, расположенной по обеимъ сторонамъ, составляетъ 
всего 0,1 веса серебра. Отсюда легко видеть, что толщина 
платиноваго слоя близка къ '/«*> мм.

Если слой платины совершенно сплошной, то хлоро
хромовая жидкость, разжиженная или нетъ, не оказываетъ 
на нее никакого действ1я. Если, наоборотъ, платины нетъ 
на некоторыхъ местахъ, то серебро мало по малу исче- 
заетъ и электродъ разрушается; впрочемъ, это явлеше 
происходить довольно медленно. По опытамъ, которые про
должались 19 дней, толщина серебра, растворяемая въ 
день при обыкновенной температуре въ жидкости, пред
назначенной для этихъ элементовъ, равна 27 десятиты- 
сячнымъ миллиметра. Кроме того,действ1е жидкости должно 
быть быстрее при нагреванш. Какъ видимъ, важно иметь 
безукоризненный слой платины.

Экономичные угольные электроды, обыкновенно употре
бляемые въ подобныхъ элементахъ, пришлось оставить въ 
виду следующихъ соображешй:

Очень большое сопротивлеше угля составляетъ важное 
неудобство въ этихъ сильныхъ элементахъ. Кроме того, 
при угольныхъ электродахъ пришлось бы значительно уве
личить весь и объемъ элемента.

Лучше всего годилась бы чистая платина, если бы не 
была очень дорога. Вполне удовлетворительный и сравни
тельно недорогой электродъ представляетъ платинированное 
серебро, такъ какъ сопротивлеше самаго металла не ве
лико и хлорохромовая жидкость действуетъ на него очень 
медленно, а тонюй слой платины делаетъ его вполне не
прикосновенными. Сверхъ того серебряному электроду можно 
придать таше размеры, что занимаемый имъ объемъ можно 
не принимать въ разсчетъ при определена размеровъ 
сосуда.

Все-таки серебряные электроды довольно дороги и по
тому, когда можно, ихъ следуетъ заменять угольными труб
ками. Это не представляетъ особыхъ неудобствъ, когда 
отъ элементовъ требуется средняя мощность и продолжи
тельный разрядъ (т. е. когда употребляютъ разжиженныя 
жидкости).

Опытъ показали, что угольные электроды можно при
менять, когда степень разжижешя жидкости равна по 
крайней мере 60 и длина электрода не превосходить 25 см.

Если бы трубка изъ платинованнаго серебра была сплош
ная съ боковъ, т. е. внутренность сосуда была бы разде
лена на две почти нссообщающ1яся части, то, какъ пока
зали опытъ, элементъ быстро истощался бы, такъ какъ 
жидкость вне трубки не могла бы деятельно участвовать 
въ электро-химической рсакцш. Въ виду этого на трубке 
делаютъ разрезъ во всю вышину, въ несколько сантиме- 
тровъ шириной; въ немъ можно дёлать местами перерывы 
для обезпечешя прочности трубки.

Въ серебряную трубку вставляютъ одно или несколько

эбонитовыхъ колецъ, чтобы располагаемый въ трубке цинкъ 
С не соприкасался съ нею. Внутреншй д1аметръ колецъ 
бываетъ немного больше д1аметра цинка; кроме того от- 
верспе кверху расширяется, чтобы облегчить вставлеше 
цинка.

Серебряная трубка сверху припаяна къ медной пла-. 
стинке, служащей для отвода тока.

Ц жнкж.—Въ хлорохромовыхъ элементахъ употребляется 
цинкъ въ форме тонкихъ прутиковъ (]) фиг. 22) изъ тяну- 
таго металла, известный въ продаже подъ назвашемъ цин
ковой проволоки. Его Д1аметръ определяется практически 
такъ, чтобы каждаго прутика хватало только на одинъ рань; 
тогда при каждой операцти получаются тожественныя дей- 
ств1я и уменьшается весь элемента.

Согласно теорш и опытамъ, поверхность цинка выгодно 
делать возможно меньше сравнительно съ поверхностью 
другаго электрода, такъ какъ, увеличивая плотность тока 
на поверхности цинка, увеличиваютъ вместе съ темъ по
лезный расходъ. цинка; безполезный его расходъ, происхо- 
дящШ и при разомкнутой цепи, зависитъ только отъ ве
личины поверхности цинка, которая подвергается дёйствт  
кислоты.

И такъ, для получешя хорошей отдачи выгодно умень
шать эту отдачу, не ослабляя пропорщонально тока, т. е. 
брать цинки очень малаго д1аметра. Изъ опытовъ оказа
лось, что при разряде этихъ элементовъ 1 литръ жидкости 
растворяетъ 85 гр. цинка, а такъ какъ удельный весь его 
равенъ 7,2, то это составить около 12 куб. см. Если бы 
взять только то количество цинка, какое необходимо для 
рсакцш, то отпошеше д1аметровъ цинка и сосуда элемента

/ 12
1 ooo  =  Q’1L тогда къ концу разряда

поверхность цинка слишкомъ бы уменьшалась, токъ ослаб!- 
валъ бы и кроме того цинкъ расходовался бы неравномерно.

Собственно говоря, следовало бы употреблять цинки 
коничесюе, более толстые сверху, такъ какъ быстрее всего 
они расходуются сверху и какъ бы подрезаются въ мёсте 
погружешя. Но тогда значительней! часть цинка остава
лась бы неутилизированной.

На практике обыкновенно берутъ цинки съ площадью 
сечешя вдвое больше теоретической, д1аметромъ въ 0,16 
д1а,метра сосуда.

Для элемента А , у котораго сосудъ въ 35 мм., д1аметръ 
цинка равенъ 35 X  0,16 =  5,6, мм.

Батарея устраивается такимъ образомъ, что все сооб- 
щешя полюсовъ элементовъ, между собой сделаны посто
янными. Все пары батареи прикреплены къ одной и той 
же эбонитовой пластинке J  (фиг. 24), называемой соедини
тельной; ихъ электроды соединены между собой посред- 
ствомъ соединительныхъ планокъ рр  и и, нрикрепленныхъ 
къ этой пластинке.

Отрицательная полярная наделка » представляетъ собой
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бронзовый борнъ съ отверсиемъ нисколько больше д1амотра 
цинка. Носледшй плотно прижимается къ внутренней по
верхности отверстия нажимнымъ винтомъ Y , наклоненнымъ 
иодъ угломъ въ 45°.

Чтобы облегчить вкладываше цинка и не позволить ему 
проваливаться на дно сосуда чрезъ отверстие въ борнЬ, 
его верхней оконечности придаютъ видъ головки гвоздя 
или лопатки Т  (фиг. 24).

У ничтозкен1е ам альгам ирования . — Употреблешо 
неамалыамированнаю цинка составляетъ одну изъ харак- 
терныхъ особенностей этихъ элементовъ.

Опытъ показалъ, что 
когда въ разведенную со- t 
ляную кислоту прибавля- *, 
ютъ все болышя и ббль- i.6 
нпя количества хромовой и  
кислоты, то растворен1е ' 
юлаго цинка возрастаешь и,г 
быстро, а амальгамирован- «з, 
наго—очень медленно, но ~ ' 
затемъ, перейдя черезъ 
хорошо заметный макси- 
мумъ, раство])ен1е перваго 
очень быстро уменьшается 
и дЬлается такимъ же, 
какъ для втораго; это про
исходить въ тотъ моментъ, 
когда OTiiouienie хромовой 
кислоты въ соляной въ 
эквивалентахъ дЬлается 
равнымъ 0,7. За этимъ 
предЬломъ нЬтъ никакой 
разницы между тЬмъ и 
другими, цинкомъ въ отно
шении растворешя, за ис- 
ключешемъ только того, 
что голый циикъ раство
ряется съ шумомъ и обиль
ными. выдЬлешемъ водо
рода, т. е., повидимому, 
ртуть только противодЬй- 
ствуети. выдЬленпо газовъ 
и не в.шетъ на реакцш 
растворешя цинка. Эти за- 
ключешя действительно 
подтвердились и на опы- 
тахъ съ различными жид
костями, въ которыхъ 
цинки. растворяется съ 
выдЬлешемъ или безъ вы- 
дЬлшпя водорода.

И такъ, амальгамирова- 
Hie безполезно для цинковъ 
хлорохромовыхъ элемен
товъ. Это обстоятельство 
очевидно очень важно,такъ 
какъ, во-первыхъ, амаль- 
гамирован1е обходится до
вольно дорого, а, во-вторыхи.
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оно дЬлаетъ цинкъ хрун- 

кимъ, что составляетъ большое неудобство въ маленъкихъ 
элементахн. съ цинковыми прутиками въ нисколько милли- 
метровъ, которые делаются ошь амальгамировашя хруп
кими, какъ стекло. Кроме того при неамальгамированномъ 
цинке сосудъ-собиратель пневматической батареи можно 
делать свинцовый, что очень удобно. При амальгамиро- 
ванныхъ цинкахъ это было бы невозможно, такъ какъ 
капли ртути, случайно упав нпя на дно сосуда, продыря
вили бы свинцовую оболочку и сделали бы ее негодной къ 
употреблешю.

Х ар ак тер и сти к а  хл ор охр ом оваго  эл ем ента. — 
Постоянные элементы типа Дашеля вполне характеризи- 
руютея двумя данными: 1) ихъ электровозбудительной силой, 
т. е. разностью потенщаловъ на борнахъ при разомкнутой 
«»»«, и 2) внутреннимъ сопротивлешемъ. Нельзя этого 
сказать про элементы съ хромовой кислотой. У нихъ, какъ 
показали работы Гогэна, внутреннее с-опротивлеше остается 
почти ностояннымъ, а электровозбудительная сила пред-

ставлястъ функщю силы тока (или отношешя между внЬш- 
нимъ и внутреннимъ сопротивлешемъ), причемъ всякое 
увеличеше силы тока сопровождается нЬкоторымъ умень- 
шешемъ электровозбудительной силы. Эта зависимость не
одинакова для различныхъ типовъ элементовъ и еще не
достаточно изучена.

Чтобы познакомиться съ несовершенными элементами, 
следуешь определить ихъ характеристику, т. е. кривую, 
представляющую полезную разность потенщаловъ въ зави
симости отъ силы тока. Эта кривая, которая должна быть 
прямой для совершенныхъ элементовъ, принимаешь раз

личным формы при каж- 
домъ типе 'элементовъ.

Для неразжиженныхъ 
хлорохромовыхъ элемен
товъ определение характе
ристики очень легко. Дей
ствительно, въ этихъ эле- 
ментахъ поляризация такъ 
незначительна, что вели
чина силы тока зависитъ 
непосредственно отъ вели
чины внтиняю сопротив- 
лешя. И такъ, достаточно 
изменять это сопротивле- 
Hie и замечать каждый 
разъ величины е и г, при
чемъ и получится столько 
же точекъ кривой.

Дйаграмма на фиг. 25 
представляешь характери
стику хлорохромоваго эле
мента, заряженнаго не 
разжиженной жидкостью.

Какъ видимъ, характе
ристика идетъ но кривой 
только сначала, а зате.чъ 
она остается прямой отъ 
тока * =  4, до тока I  при 
короткой цепи, достигаю- 
щаго значительной вели
чины въ 35,7 амнеровъ 

Потеншалъ при разомк
нутой цепи =  1,93 вольта, 
но въ действительности 
приходится оперировать въ 
области К В , имея дело 
какъ бы съсовершеннымъ 
(ностояннымъ) элементом!., 
постоянныя котораго: К  — 

1,67 
35,7

=  0,047 ома.
Кроме того прямоли

нейная область Л К  не 
представляешь интереса съ 
практической точки зре- 
шя. Всегда оперируютъ 

между е — 1,5 и е — 1,0;

1,67 вольта и г  = =  ,

въ области K L , заключенной 
причина этого будешь объяснена немного ниже.

Д1аграмма на фиг. 26 представляешь характеристику 
элемента съ жидкостью, разжиженной до 80 1<\ и при тем
пературе въ 25° Ц.

Какъ впдимъ, форма характеристики значительно из
меняется отъ разжижешя жидкости. Здесь больше н!>тъ 
прямоугольной области. Въ практической области K L , за
ключенной между « =  1,5 и е =  1,0, характеристика обла
даешь довольно сильной кривизной.

Если заменить дугу K L  ея хордой, то. все будешь про
исходить въ этой области, какъ будто бы имели дело съ 
совергиеннымъ элементом!, съ постоянными: К  =  2,31 вольта 
н г, =  0,17 ома. Если разематривать не K L , а другую 
область, то нашли бы друпя постоянныя. Однимъ словомъ, 
разжиженный элементъ нельзя уподобить совершенному 
элементу, характеризуемому постоянной электровозбудитель
ной силой и сопротивлешемъ.
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И з м £ н е ш е  х а р а к т ер и ст и к и  во врем я  р а зр я д а ,— 
Очевидно, на практике бываетъ очень важно знать харак
теристику, но все-таки ей но следуете приписывать слиш
ком!, болыпаго значешя, потому что ея форма изменяется 
въ каждый моментъ разряда: 1) отъ изменешя темпера
туры жидкости, 2) отъ химическаго изменешя жидкости 
и 3) отъ уменьшения д1аметра цинка.

Первое обстоятельство улучшаетъ характеристику, по
тому что жидкость нагревается и делается лучшимъ про- 
водникомъ. Два последтя—вредятъ характеристике и по- 
нижаютъ ея ординаты. Въ результате это двойное действ!0 
какъ бы уравновешивается, вследотгнс этого удлинняется 
активный перюдъ элемента и онъ бываетъ постояннее, 
че.чъ можно было бы ожидать a priori.

П о т ен щ а л ъ  р а зр я д а , соотв етств ую щ ей  м ак си 
м у м у  от дач и ,—Независимо отъ электрического дейспйя, 
жидкость элемента оказываетъ на цинкъ химическое дей- 
CTBie. И такъ, въ элементе бываетъ расходъ и при разом
кнутой цепи и, чтобы сохранить у него активность, эле
мента следуетъ поднимать изъ жидкости всяшй разъ, какъ 
имъ но пользуются. Въ элементахъ съ погружетемъ эта 
опоращя производится вообще посредством!, лебедки или 
стержня (А В  на фиг. 22), а въ пневматическихъ достаточно 
открыть кранъ для выпуска воздуха.

И такъ, цинк!, и жидкость расходуются двумя спосо
бами и мы будемъ различать:

1) химический расходъ и, пронорцшнальный времени и 
поверхности цинка;

2) электрнческт расходъ U, .нропорщональный числу 
кулоновъ, получаемыхъ въ цепи.

Химическая отдача есть отпишете электрическаго рас- 
17

хода къ полному:

Электрическая отдача есть отпишете потенщала раз
ряда е къ электро-возбудительной силе Е.

Такъ какъ химичестй расходъ въ секунду цинка, съ 
данной поверхностью, ость величина постоянная (для дан
ной жидкости), тогда какъ электрнческт или полезный 
расходъ въ секунду пропорщоналенъ силе тока, то очевид
но химическая отдача будетъ темъ больше, че.чъ сильнее 
токъ, т. е. че,мъ меньше потенции!, разряда. Такимъ обра- 
зомъ химическая отдача увеличивается, когда уменьшается 
внгыинее сонротнвлете, а слгьдовате.пно и потенщалъ

£
разряда е. Наоборотъ, электрическая отдача - увеличи

вается пропорцюнально потенщнлу разряда: и такъ, она 
увеличивается, когда внгыинее сонротнвлете и погггенилалъ 
разряда увеличиваются.

Полная отдача есть произведете двухъ этнхъ отдачъ, 
которым изменяются въ обратныхъ шшравлстяхъ. Поэтому, 
очевидно, существуете такой потенщалъ разряда, при ко- 
торомъ полная отдача бываетъ наибольшей.

Многочисленные опыты показали, что этотъ максимумъ 
отдачи бываетъ при с =  1 ,20— 1,25 вольта, какова бы ни 
была жидкость и ея температура. II такъ всяие хлоро
хромовые элементы лучше всего разряжать при этомъ по- 
тенщале. Зная этотъ потенщалъ, можно легко определить, 
сколько олементовъ требуется въ каждомъ отдельномъ 
случае.

Потенщалъ е — 1,25 вольта называется нормальнымъ; 
точно также и соответствуют!й токъ разсматривасмаго 
элемента называется нормальнымъ токомъ. Въ большинстве 
случаевъ, для характеризовал  элемента достаточно знать 
этотъ токъ. II такъ, хлорохромовый элемента, независимо 
отъ нродоллштельности разряда, будетъ определяться вели
чиной его нормальною тока.

Нормальный токъ изменяется съ температурой жидко
сти; это изменешо бываетъ довольно быстрое. Если обо
значить чрезъ г0 силу нормальнаго тока въ жидкости съ 
температурой 0° Ц., а чрезъ i силу нормальнаго тока при 
температуре 9, то для неразжиженной жидкости будетъ 
приблизительно:

г =  г0 (1 -I 0,03 9).
Для разжиженныхъ жидкостей изменеше бываетъ не

сколько медленнее.
Для жидкостей съ разжижсшемъ въ 80°/о будетъ еще: 

* =  *0 (1 +  0,02 9).

(Эти цифры не отличаются очень большой точностью).
Какъ видимъ, при переходе отъ -I- 10° до +  30" токъ 

изменяется отъ 1,2 i0 до 1,6 in и, следовательно, увеличи
вается на ‘/а своей первоначальной величины. Отсюда сле
дуетъ, что жидкость, удобная при некоторой температуре, 
можетъ оказаться слишкомъ энергичной при более высокой 
температуре. Точно также при переходе отъ лета къ зиме 
и обратно следуетъ изменять степень разжижешя.

Такимъ образомъ у некоторыхъ элементовъ, нредназна- 
ченныхъ для домашняго освещешя, жидкость въ 80°/о, пре
восходную для лета, зимой пришлось заменить жидкостью 
съ разжижетемъ всего въ 50°/о.

О собен н ости  р азр я д а: ск ач к и , о с л а б л е ш е .— Изве
стно, что элементы съ двухромоюшевой солью поляри
зуются очень быстро и что после перваго скачка, который 
происходить въ моментъ замыкашя цепи, токъ сильно па
даете и поднимается только съ крайней медленностью.

Неразжиженные хлорохромовые элементы совсе.мъ не 
обнаруживаютъ этого явлешя; съ момента замыкашя цепи 
токъ сейчасъ же воспринимаете нормальную величину и 
удерживаете ее безъ ощутительныхъ колебашй.

Разжиженные хлорохромовые элементы занимаюсь въ 
этомъ отношенш середину между элементами съ двухро
мовокислой солью и хлорохромовыми не разжиженными.

При жидкости въ 80°/о съ первой минуты замыкашя 
происходите скачекъ, за которымъ следуете ослаблеше', мо
жете быть, вздумаютъ попытаться поднять силу тока, оста- 
вивъ элементе отдохнуть или, но крайней мере, прервавъ 
токъ, какъ это делаютъ при элементахъ съ двухромовой 
солью. Следуете остерегаться поступать такимъ образомъ: 
ослаблеше элемента, которое происходите отчасти отъ жир- 
ныхъ веществъ на цинковомъ прутике, продолжается но 
больше минуты и больше не повторяется.

Д1аграмма на фиг. 28 показываете законъ разряда ба
тареи чрезъ группу изъ 3 лампъ Свана въ 27 вольтовъ и 
1.25 — 1,3 ампера. Эта батарея была заряжена жидкостью 
А Вт. Полный объемъ употребленной жидкости равнялся 
6,3 литрамъ. Было соединено последовательно 24 элемента.

Изъ д1аграммы на фиг. 29, представляющей въ боль- 
ше.мъ масштабе 3 нервыя минуты разряда, видимъ, что 
электрическая мощность, подвергнувшись очень заметному 
ослабленш, сначала правильно возрастаетъ въ течете не
много больше И/г часовъ (фиг. 28), а потомъ медленно 
уменьшается. *

После 140 минуте электрическая мощность уже недо
статочна для надлежащаго питашя трехъ лампъ. Зат1',мъ 
она падаетъ очень быстро.

Объемъ ж и д к о ст и  и  в'Ьсъ батар еи  н а  к илоуаттъ -
ч а съ ,— Если ограничить продолжительность полезнаго раз
ряда 140 минутами, то число собранныхъ джоулей соста
вить около 1.250.000, т. е. будетъ 347 уатговъ-часовъ.

И такъ, изъ этого опыта число уаттовъ-часовъ на литръ 
347 гг жидкости равно =  55.
o,oU



И 1 3 — 14. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 255

Съ уверенностью всегда можно разсчитывать на 50 уат- 
товъ-часовъ на литръ жидкости, какова бы ни была сте
пень разжижешя; это соответствуете 20 литрамъ на кило- 
уаттъ-часъ,—это максимальная цифра.

Если тщательно устраивать различныя части батареи, 
то удается получить таюе приборы, которые вЬсятъ только 
40 кг. на килоуаттъ-часъ (вместе съ цинками). Такова и 
была батарея воздушнаго шара L a  France.

При нЬкоторыхъ опытахъ, увеличивая немного содер
жав ie хромовой кислоты, можно было собрать одинъ кило
уаттъ-часъ даже на 34 кг. полнаго веса батареи.

добныхъ элементахъ мощность пропорщональна поверхно
сти цинка, а при одинаковой длине пропорщональна его 
д1аметру или д1аметру элемента. Съ другой стороны емкость 
м и  запасъ энергш пропорщопаленъ объему жидкости или 
квадрату д1аметра.

Продолжительность разряда, какъ частное отъ разделе- 
шя емкости на мощность, очевидно пропорщональна Д1а- 
метру элементовъ.

Маленькая батарея на фиг. 22 весила около 25 кг. на

Фиг. 28.

•• \  \  V  х ; /  •’ .
у .  л\ ,

Фиг. 31.

Фиг. 30.

Б атар ея  в оэдуш н аго  ш ара L a  F r a n c e .—Эта ба
тарея состоитъ изъ 12 сосудовъ, соединенныхъ по 6 въ 
одно целое и потому представляющих'!, собой только 2 эле
мента. При полномъ вёс-е въ 10 кг., батарея заключала нъ 
себе запасъ работы около 110.000 кг.-м., будучи заряжена 
описанной выше богатой жидкостью. Сосуды были въ 4 см. 
д1аметромъ, электроды изъ платив ированнаго серебра въ 
3,2 см. и пинки въ 6,4 мм.

После получаса дёйств1я батарея развивала 220 уат- 
товъ. Поэтому, для получетя мощности въ 1 лош. силу- 
па оси двигателя, принимая въ разечотъ его отдачу, нужна 
батарея въ 40 кг. Если бы можно было довести весъ ба
тареи до 40') кг., то мы располагали бы мощностью въ 
10 лош. силъ.

Продолжительность действ1я можно легко разечитать. 
Полная мощность равнялась 10 лош. силамъ, а запасъ 
энергш—16 лошадямъ-часамъ: следовательно, батарея могла 
работать въ продолжено! ],<i часа. Нъ действительности 
она работала немного дальше, такъ какъ мощность посте
пенно уменьшается кг. концу разряда.

В л 1я н 1е д 1ам етра со су д о в ъ  н а  свойства эл ем ен- 
тов ъ .--И зъ  опытовъ оказалось, что при геометрически по

лот. силу и 25 кг. на лошадь-часъ. Следовательно она ра
ботала въ продолженш часа.

Была построена также батарея изъ 36 элементовъ въ 
2 сайт. д1аметромъ, весящая 5 кг. и развивающая около 
*/j лош. силы. Продолжительность разряда равнялась тогда 
20—25 минутамъ.

К а ж у щ ееся  о е л а б л е т е  эл ем ен т а  во в р ем я  без- 
д*йств1я .—Если разряжать элемонтъ не сразу, а съ пе
рерывами, то, невидимому, совокупность нолучаемыхъ при 
этом!, кривыхъ разряда должна была бы дать кривую, оди
наковую съ той, какая получается при нспрерывномъ раз
ряде. На самомъ деле этого не бываетъ и после каждаго 
сколько-нибудь продолжительного перерыва происходит!, 
ослаблсше элемента. Причина этого явленш следующая:

Hi. течете каждаго пертда разряда элементъ нагре
вается и вследств1е этого кривая разряда поднимается. 
При бездействш ояъ охлаждается, и потому начальная сила 
тока следующаго пертда бываетъ меньше конечной силы 
нредыдущаго пертда, какъ и показано на фиг. 30.

Здесь разрядъ прерывался два раза; вместо непрерыв
ного следа ABCD  получается кривая съ] уступами А В — 
В’С'—С"В".
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Такимъ образомъ при перемежающемся разряд!» съ дол
гими перерывами продолжительность рабочаго дёйств1я эле- 
мента меньше, ч-Ьмъ при непрерывномъ разряд!». Это пони
ж ет е  можетъ достичь 10— 15°/«-

Г Г рим Ъ нетя эл ем ен т о в ъ .—Иъ настоящее время 
хлорохромовые элементы, всл!»дств!е дороговизны MaTepia- 
ловъ, не могутъ въ большинстве случаевъ заменить мсха- 
ничесше генераторы тока. Только при нЪкоторыхъ усло- 
imixi, они могутъ оказать больипя услуги, особенно гд!; 
требуется легкШ и сильный источникъ энерпи, наприм!,ръ 
для передвижешя и въ лаборатор!яхъ при нЬкоторыхъ 
опытахъ.

Эти элементы очень удобны также и для домапшяго 
освещешя. Иа фиг. 31 представлена переносная лампа 
большой силы света съ такой батареей. Уходъ за ней очень 
несложенъ, элементы не видны, заключены компактно въ 
общую оболочку и вс!» соедииешя между ними сделаны 
постоянными на соединительной эбонитовой нластннк!»; во
обще здесь применено опие,анное выше устройство пнев
матической батареи. Жидкость наливается въ сос.удъ - со
биратель чрезъ верхнее отвсрспе и при полномъ заряжа- 
нш поверхность ея у)х>вня такова, что пинки нс иогру- 
жены въ нее.

Чтобы привести въ д!»йств1е батарею, достаточно заку
порить верхнее отвереие и вдуть воздухъ въ собиратель 
посредствомъ резиновой груши; тогда для зажигашя лампы 
остается только замкнуть ц!шь.

Силу тока регулируютъ, выпуская воздухъ чрезъ боко
вое отверсие или вдувая его снова грушей.

Чтобы привести батарею въ состояше покоя, доста
точно только выпустить изъ собирателя весь воздухъ.

Когда жидкость истощится, ее удаляютъ изъ коллекто
ра помощш особая» очень простаго си(1юна; наливаютъ но
вую—наир, при помощи флакона L  фиг. 21, сл!ша.

Такимъ образомъ уходъ за этой лампой не сложнее, 
ч!'»мъ за обыкновенной керосиновой лампой.

Переносная домашняя лампа заключаете батарею изъ 
7 элементовъ и лампы калетя, укрепленной на вертикаль
ной стойке, поддерживаемой на собирателе батареи.

Вотъ главныя данныя, относяпцяся къ этимъ элемен- 
тамъ и лампе:

Полный весь (въ заряженномъ состоянии). 1(5 кг.
Высота батареи безъ лампы . . . . .  0,38 м.
Высота батареи съ л ам п ой ................................ 0,84 м.
Наметоъ * К0Р11Ус а ........................................... 0,20 м.

‘ н I внутренняя) утолщешя . . . 0,30 м.
Нормальный потенщалъ разряда . . . .  10— Пвольт.
Токъ р азр я да .......................................................4 ампера.
Мощность .  ................................................. 40—45 уатт.
Сила света въ с в ! )ч а х ъ ................................. 25

* ^ | Я В Я Й  :§
Стоимость л а м п ы .............................................150 фр.

» матер1аловь для заряжан1я . . 2 ф. 50 см.
» свечи-часа........................................ 2 сант.

________________________  Д- г.

^овы й  электрическ|'й ж езлъ.
Циркуляр!» французская) министра общественныхъ ра

боте отъ 13 сентября 1880 г. обратилъ внимаше француз
ских!» жсле.знодорожныхъ обществъ на употреблеше жезла 
(Imton-pilote), довольно распространенная) на англ1йскихъ 
дорогахъ, на участкахъ въ одинъ путь.

Въ Англш формально предписано следующее правило: 
после отхода поезда, уносящая) жезлъ, никакой другой 
поездъ, ни локомотивъ. не имеете права, подъ какимъ бы 
то ни было предлогомъ, пойти въ томъ же направлеши, 
пока жезлъ дапнаго участка не вернулся назадъ.

Понятно, что если поезда вовсе не имеютъ права хо
дить по данному участку безъ жезла, то на немъ, ни въ 
какомъ случа!», не можетъ быть двухъ поездовъ одновре
менно (потому что для данного участка имеется только 
одинъ жезлъ) и столкновсшя поездовъ невозможны.

Во Францш одна только западная железная дорога 
приняла эту систему. Въ Англш же, напротивъ, эту си
стему очень любятъ, и цель нашей заметки именно обра
тить внимаше на новый электричесшй жезлъ, который 
испытываете железная дорога London and North W es
tern Kailway.

Этотъ аппарате имеете, целш удовлетворить следую- 
щимъ требовашямъ:

1) Соблюсти основной принцип!» ж-зловон системы 
(Staff-System ), о которомъ мы говорили выше, и но ко
торому ни одинъ поездъ не имеете» права ходить по дан
ному участку, не имея жезла этого участка.

2) Избежать необходимости пускать поезда попере
менно, то въ одну, то въ другую сторону, для возвращешя 
жезла, т. е. дать возможность за поездом!», ношедшимъ 
въ данномъ направленш, пускать сл!»дующ1й поездъ въ 
въ томъ же самомъ направлении, если это нужно.

3) Избегать употребления «билетовъ» (tickets) какъ въ 
такъ называемой S ta ff and ticket St stein, позноляющихъ 
последовательное отправлеше 1г6околькихъ поездов!, въ 
ту же сторону, причем!» машинисты вс1,хъ зтптг поез
довъ, кроме последняго, несутъ билеты, а только маши
нисте последняя) поезда—жезлъ.

4) Комбинировать жезловую систему съ употреблешемъ 
электрической заграждающей системы (блокъ—аппарата), 
не допускающей отправку вторая) поезда, прежде чемъ 
первый достигъ места назначешя.

Новый жезлъ, изобретенный гг. Леббомъ и Томсономъ 
(W ebb и Thomson) будто бы удовлетворяете вс/Ьмъ этимъ 
требовашямъ, какъ мы это сейчасъ объяснимъ.

Два последовательные поста I и II снабжены каждый 
пертикальнымъ столбомъ V  фиг. 32, въ вырезе которая» К .S' 
можно поместить 15—20 жезловъ О различного цвета, 
имеющихъ форму, изображенную на фиг. 33.

Эти жезлы снабжены дисками LM NO, д1аметръ кото- 
рыхъ больше ширины выреза BS, такъ что для того чтобъ 
вставить данный жезлъ или, напротивъ, вынуть его надо 
его провести по пути: FTH S  (см. фиг. 32), где F  отверз- 
CTie особой формы, такой, что здесь можно вставить или 
вынуть жезлъ.

Ящикъ В, несупий, снаружи, циферблате II, гальвано- 
мотръ I, ключъ J и рукоятку К, заключаете органы за- 
цеплешя, которые мы онишемъ дальше.

Положимъ, что поездъ долженъ отъехать отъ поста I, 
чтобъ направиться къ посту II. Аппараты этихъ двухъ 
постовъ соединены двумя проводами. Сигналисте первая) 
поста нажимаете ручку К  своего аппарата; сигналисте, 
следующая) поста отвечаете звонкомъ, и оба сигналиста 
поворачивают!, ключъ I  своихъ аппаратов!,; сверхъ того 
сигналисте вторая) поста поворачиваете ручку К  своего 
аппарата,—операщя позволяющая посту I вынуть один!,— 
и только одинъ изъ жезловъ.

Для этого ящикъ В  (фиг. 34) имеете на оси г секторъ Q 
съ четырьмя выемами (echaucrures) я; одинъ изъ этихъ 
выомовъ приходится всегда надъ верхними концомъ вы
реза BS.

Когда сигналисте поста I проводите по S T F  жезлъ, 
который надлежит!, вынуть, то онъ увлекаете секторъ Q, 
дклакнщй при этом!, ]/4 оборота. При этомъ выступы V, К» 
и металлически» контакты q,q2 возвращают!, на прежнее ме
сто кулакъ п и якорь W электро-магнита X, (фиг. 34 и 35), 
которые были отцеплены токомъ съ поста II. Съ другой 
стороны палоцъ N , укрепленный на оси х, препятствует!, 
движешт въ противную сторону сектора Q.

На оси г находится также часть I съ четырьмя высту
пами (фиг. 35), приходящимися прптивъ выемовъ сектора Q;, 
одинъ изъ этихъ выступовъ обыкновенно удерживается 
якоремъ электро-магнита W.

До техъ поръ, пока съ поста II не пришло на посте I 
разрешеше вынуть жезлъ, часть I удерживается непод
вижно, секторъ Q не можетъ вращаться, и вынуть жезлъ 
невозможно. Кроме того, благодаря части V, зацепляющей 
кулакъ п, второй посте можете, действуя ручкой К, дать 
первому посту разрешеше вынуть1 жезлъ изъ его аппарата, 
только если электрическое сообщете не прервано.

Ручка G и ключъ 7 (фиг. 34) имеютъ еще назначешемъ 
приводить въ действ1е коммутаторы С, числом!, 6, устанав- 
ливаюице различный электричесшя сообщсшя.
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Вместе съ этимъ сообщаемъ м нете одного русскаго 
спещалиста по железнодорожному передвижению объ аппа- 
ратахъ Вебба и Томсона:

Этотъ аппарата по внутреннему своему значенш но 
имЪетъ ничего общаго съ обыкноненнымъ жезломъ: сход-

Фиг. 32.

(, L М N 0 ,

главе приведены слЬдуюпие результаты опытовъ надъ при
менением!, электрическаго освещешя къ наблюден!*) за не- 
пр1ятелемь на суше, а также атакующимъ фарватеры съ 
минными заграждешями.

Изъ этихъ опытовъ, между прочимъ, оказывается, что 
на ясность наблюдший им-Ьетъ вл!яше состояше погоды, 
цвета наблюдаем и хъ предметовъ и уголъ наклоне шя раз- 
сматриваемыхъ поверхностей къ направлен!*) световых!, 
лучей. Лунный света способствуетъ наблюдешямъ.

Прицеливаше въ световой приборъ весьма затруднитель
но, какъ это доказали опыты 1887 года, произведенные въ 
лагер!) Лидъ (Lydd).

Результаты наблюденш оказались самые благопр!ятные

ство между ними только внешнее. Обыкновенный жезлъ 
назначается для отцравлен1я по1)здовъ по одноколейной 
дорог!), безъ предварительнаго сношешя сигналами съ со
седней сташрсй. Аппарата Вебба и Томсона служить для от- 
правлетя шАздовъ, какъ по одноколейнымъ, такъ и по 
двуколейнымъ дорогамъ, нричемъ отправлен!с по1;здовъ 
сопровождается обменом!. сигналовъ между сташцями, при 
помощи электрическаго тока. Разъ между соседними стан- 
шями отправлен!*) поезда предшествуетъ обменъ сигна
лами, жезлы являются лишними.

Аппарата Вебба и Томсона по идее своей является блоки- 
рующимъ и потому долженъ быть сравниваем!, не съ 
обыкновеннымъ жезломъ, а съ другими блокирующими ап
паратами, шшримеръ электро-семафорами. Если же его 
сравнить хотя бы съ электро-семафорами Лартига, кото
рые имеются у наеъ на Николаевской ж. дорог!), то нельзя 
не отдать нредпочтешя электро-семафорамъ, которые, вы
полняя то же назначеше, сравнительно проще.

Опыты съ  военными алектро-освЪтительными 
аппаратами.

Въ сочинснш поручика бельпйской артиллерш Ванъ- 
Веттера «Электрическое освещеше на войне» во 2-й

фарватеровъ можно огранич иться небол ьшимъ световым!, при- 
боромъ полеваго типа. Для постоянныхъ световыхъ станщй 
лучше «местный приборъ» съ воздушнымъ конденсанторомъ.

Въ третьей главе разсматривается нрименен!е элек
трическаго освещешя къ мореходному делу. После истори- 
чеекаго обзора приведено описаше устройства электриче
скаго освещешя (|)ранцузскаго броненосца «Ришелье», устро
енное фирмою Соттеръ-Лемонье, а затемъ, гораздо позже,— 
броненосца L’lndomptable»..

Въ последнее время Соттеръ-Лемонье устраиваетъ ди
намо-машины Грамма, приводимым въ движен!с непосред
ственно машиною Вульфа съ двумя цилиндрами, приспо
собленный къ типу «Даву» фрэнцузскихъ крейсеров!.. Ма
шина отличается компактностью и ограниченнымъ расхо- 
до.мъ угля. Части, входянця въ составь электричсскихъ 
приспособлен^, сделаны изъ матер1аловъ, нс боящихся сы
рости и жара; такъ, шшримеръ, для изолирующихъ частей 
употреблены шиферъ и стекло. Далее идетъ описаше раз- 
личныхъ тинонъ осветительныхъ приборовъ, изготовляемыхъ 
заво'домъ Соттеръ-Лемонье, предназначенныхъ для разнаго 
рода судовъ, съ обозначешемъ веса и стоимости приборовъ.

Въ заключете приведены свЬдетя о применен!)! элек
трическаго освещешя въ военное время, а также выводы 
изъ опытовъ мирнаго времени и практичесюя указашя, 
полезныя для лицъ, занимающихся наблюден!ями. Опыты, 
произведенные, какъ за границею, такъ и у насъ, пока
зали, что наблюдатель, находящшея у прожектора, въ тру
бу можета различать суда, окрашенныя белымъ цветомъ,
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на разстоянш до 7 километр. (6,56 версты). При гЬхъ же 
услшняхъ можно наблюдать за броненосцемъ или за фор- 
томъ на разстоянш 3-хъ километр., направляя световой 
снопъ шириною, на этой диетанщи, около 150 саж. При 
ятомъ можно ясно раземотрФть амбразуры, а на вод! крас
ные бакены, служанке для означешя фарватера.

Электрическимъ св!томъ англичане пользовались съ 
болыпимъ усп!хомъ въ Африку какъ при бомбардировали 
Александрш, высадк! въ Измаилш, такъ и для наблюдежя 
за ночными оборонительными работами нещнятеля. Въ 
Тунисскую экспедшцю адмиралу Гарно не мало представи
лось удобныхъ случаевъ нодобнаго же прим-Ьнешя электри- 
ческаго свЬта. Во время последней Суданской войны, при 
атак!’. Суакима, электричесюй св!тъ, мгновенно и неожи
данно направленный на атакующаго, двигавшагося въ сом- 
кнутыхъ колоннахъ, разс!ялъ его, произведя страшную 
панику. >

Опмтъ показалъ, что для обнаружешя небольшихъ су- 
довъ, находящихся иритомъ на небольшомъ разстоянш, 
лучше направлять св!.тъ cnepBii выше, потому что твердыя 
т!ла, заключающаяся въ воздух!., отражаютъ св!тъ внизъ, 
тогда как-!. св!товые лучи, отраженные отъ поверхности 
воды, образуютъ родъ св!товой вуали, маскирующей разыс
киваемый предмета. Бывали случаи, что неожиданно на
правленный ов!тъ пршстановлялъ десантъ или атаку, въ 
особенности кап ал оргёску ю.

Зам!шательстио увеличивается еще, если св!тъ по
является съ промежуками, быстро сл!дующими одинъ за 
другим!..

Чтобы затруднить онред!лсн1е разстояшя, во флот! 
предлагаютъ направлять дна св!товыхъ пучка нодъ пря
мым!. угломъ. Для лучшаго наблюдшая (во флот!) сов!- 
туютъ помещать прожекторъ въ лодк!, находящейся въ 
нЬкоторомъ разстоянш отъ судна, соединяя ее съ носл!д- 
ним1. помощью телефона *).

Изт. онытовъ 1884 года въ Брест!, произведенных!, съ 
п!лыо испытания, насколько возможенъ прорыт. непр!ятель- 
скаго судна ьъ гавань при электрическомъ осл!щенш фар- 
ватера, оказалось, что при осв!щеши сильными лампами, 
ник!1кая попытка прорваться въ гавань не удается, ка
кой бы ширины ни былъ фарватеры При опытахъ но- 
1ф 1ятельское судно нредставлялъ буксирный пароходъ 
«Lalmrieux»; источник!. св!та—въ 4.000 карселей. Для ата
ки имелись въ готовности миноноски.

При опытахъ 1Ь86 года въ Шербург! эскадра атакую- 
щаго состояла изъ четырехъ миноносокъ. Со стороны 
обороны пысташн'но было: въ первый разъ — одно судно 
«Y eiigeur» съ четырьмя миноносками, а во второй разъ 
оборонительная эскадра усилена была еще судномъ «Со- 
ligny* . Результаты опытонъ были сл!дуннще:

1) Миноноски оборонякннагося, находишшяся въ про- 
ходахъ, обнаружили нощпятеля при вход! въ гавань и 
сообщили объ этомъ остальным-!, судамъ.

2) Источники св!та оборонякннагося оказались сла
быми, такъ что, безусп!шно осматривая горизонта и шгге- 
])явъ и:п. виду четыре миноноски атакукнцаго, не могли 
нхъ отыскать.

3) Ворвавнпяся bi. гавань миноноски неожиданно ата- . 
ковали эскадру, стоявшук» на якор!.

Изъ этихъ онытовъ пришли къ тому заключение, что 
фарватеры сл!дуста осв!.1цать таким-!, образомъ, чтобы эс- 
кадра, стоящая на якор!. оставалась въ совершенной тем
нот!, и что осветительные приборы должны быть уста
новлены на суш ! **).

Бо время маневровъ, произведенных!, въ Милфордъ 
Хевенъ, главным!, образомъ задались ц!лью: 1) определить 
лучная м!ры для защиты фарватеровъ отъ нснрштельскнхъ 
атак!.: 2) выяснить значеше мннъ и наивып |дн!шшй спо-

*) У потребителыгЬйнйе световые п]>иборы (прожек
торы) не только для военныхъ, но и для мирных!, ц е
лей— Манжена: въ последнее время входятъ въ употребле- 
ш'е стеклянныя, параболическ!я зеркала Шуккерта. Заводъ 
Соттеръ-Лемонье, по заказу разныхъ государствъ,иоставилъ 
более 1,500 прожекторовъ Манжена.

**) Сведен!я объ опытахъ, произведенныхъ до 1882 
года, можно найти въ книге: Les appareils photo61ectriqnes, 
par AVeissenbruch.

собъ нхъ употреблсшя при защит! гаваней и 3) вырабо
тать инструкщю для надлежащей организацш вс!хъ обо
рон птельныхъ д!.йствш вообще.

Разностороннее прим!нен1е злектричества во время 
маневровъ показало, какое сильное влште оно оказывает!, 
на усн!хъ борьбы съ миноносками. Съ другой стороны, 
при этомъ выяснились недостатки приборов!., и какое 
вредное в лгите можетъ оказать пеумплое обращете съ 
последними.

Бходъ въ гавань защищенъ былъ сильною эстакадой и 
минами; кром! того, для встрЬчи непр1ятеля им!лась фло- 
тял!я канонерокъ, береговыхъ судовъ (garde-cotes) и ми
ноносок-!,, которыя, въ случа! ночной атаки, немедленно 
должны были броситься въ бой.

Съ фортовъ Sonth-Hock и Stack-Forts, занимающихъ 
командуюпця высоты, во всякое время могли быть посы
лаемы сильные св!товые пучки, такъ что атакующему, ка
залось, Beci.Mii трудно будетъ подойти къ гавани. Но у ата- 
кующаго также были электричесюя лампы, такъ что ни 
.одно самое малое суднр не оставалось незам!ченнымъ. 
Къ тому же на маневрахъ выяснилось, что при пользо- 
вапш электрическимъ св!томъ съ об!ихъ сторонъ, тотъ 
изъ противников одерживаешь верхъ. у  которою сплъние 
псточникъ свита.

Еще до начала маневровъ былъ случай, ясно указы- 
ваготгй, на сколько слидуетъ быть осторожнымъ при поль
зовании злекшричеекммъ евптомъ: около часа ночи съ фор
та South-Hock зам!тили суда, избегавши попасть въ сферу 
д!йст1пя электрнческаго св!.та; тогда, направивъ на нихъ 
света,, заметили, по нрошествш несколькихъ минута, что 
это были свои суда, между темъ какъ атакующей усп!лъ 
уже разсмотр!ть суда противника.

Атака началась съ наступлешемъ сумерекъ: контр
атака, предпринятая обороняющимся, нс удалась, благода
ря сильному св!.ту, направленному съ броненосцевъ ата- 
кующаго; но что превосходство исчезло, какъ скоро болпе 
сильный электрпческгй свить направлен!, былъ на .чисто 
сражешя съ фортовъ. Бъ этотъ же момента судно, вос
пользовавшееся темнотою и приблизившеесякъукр!.плешямъ, 
было обнаружено и принуждено быстро удалиться.

После потушешя всех!, огней, по приказашю управляю- 
щаго маневрами, неир1ятел1,ск1я д!йств1я возобновились; 
при этомъ три судна остановились впереди укр!плешя 
Sontli-H ock и, направивъ св!.тъ электрическихъ ламп!., 
старались ослепить артиллеристовъ, лишивъ ихъ возмож
ности наводить оруд1я. Бъ это же самое время, пользуясь 
темъ, что BHBManie оборонякннагося обращено было на 
одно изъ судовъ, ушедшее впередъ. атакующий, потушит, 
свои огни, двинулся всею эскадрой впередъ, не будучи 
замеченнымъ обороняющимся, и достигъ жсласмыхъ ре- 
зультатовъ, благодаря успешному иользованш электриче
скимъ светомъ.

(Пзъ Инженернаго журнала 1890 г.).

Новый прерыватель съ  переменой направлен!я 
тока.

* Между употребляемыми теперь многочисленными си
стемами прерывателей—переводителей тока я не встречалъ 
ни одного прибора, основан наго на принципе мостика Уит
стона, тогда какъ этотъ принципъ даетъ возможность про
изводить перерывы или перемены шшравлшйя тока безъ 
всякой изолировки, при помощи расположсшя провода, не 
прерывая и не переменяя направлешя тока въ остальной 
ц!пи. Бота какъ можно вообще пояснить возможность но- 
добнаго прибора.

Представимъ себе круглый нроводникъ а т Ь и (фиг. 
36), разделенный изолирующими частями въ точкахъ а и Ь 
на две части; р  с q о p ’d q' мостикъ, подвижной около 
точки О; р  q р ’ и </’—точки контактов!, мостика съ про
води икомъ.

Бссгда есть такое положение I, при которомъ но cd не 
будетъ проходить никакого тока, хотя носледшй не пре
рываете# въ остальной цепи. И такъ, въ часть cd можно
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ввести такой проводъ цепи, въ которомъ желаютъ проры
вать или переменять направлете тока.

Если мостикъ занимаетъ положение III, то по нему, 
также какъ и по введенному въ него проводу, проходить 
весь токъ. То же самое происходить и при положены IV, 
но токъ тогда проходить по мостику въ обратномъ направ
лены.

Фиг. 36.

amh и апЪ 
я, Ь
е, f
0, о’ 
с, с’

1, V 

(1, (V

L

Р, Ч

обозначаютъ два металлических!, полукруга,
» изолирукищя части,
» подвижный мостикъ,
» ось вращетя,
» два металлическихъ кольца, слу-

жашихъ коллекторомъ,
» два провода: одинъ соединяетъ

часть е мостика съ кольцомъ 
с, а другой—часть f  съ коль
цо мъ с’,

»' двй щетки, которыя отводятъ токъ
въ цепь L,

» часть цепи, въ которой должны
происходить перерывы и пере
мены направлешя тока,

» два борна, которые приводятъ
токъ отъ электрическаго источ
ника.

Другой образецъ (фиг. 38) продставляотъ видоизменено 
обыкновеннаго прерывателя Румкорфа. Описывать его здесь 
подробно безполезно, потому что онъ дбйствуетъ совер
шенно такъ же, какъ и предыдущШ прибоГ)ъ; слъдуетъ толь
ко заметить, что а а’ приводятъ токъ отъ источника къ 
металлическимъ кольцамъ А и Я, изъ которыхъ первое 
находится въ металлическомъ сообщены съ полукольцом'!. 
п но лиши и я’, а второе •— съ т по лиши т т ; р  р ’ 
изолирукищя части; b Ъ' собираютъ токъ и отводятъ его 
въ цепь Ь\ токъ тамъ будетъ прерываться даже въ томъ 
случае, если испортится изолировка, когда д!амотръ р р ’ 
займетъ положены по линЫ контактовъ Ь и 6’(фиг. слева).

При помощи перваго образчика, заменяя пластинки е f  
колесами и сообщая ему угловую скорость въ 600 оборо
тов!. въ минуту, я заставлялъ работать ир1емникъ Морзе, 
который делалъ при этомъ 1.2(Ю точекъ въ минуту.

При помощи втораго образчика я заставлялъ работать 
динамо-машину Грамма ностояннаго тока для пигатя  
свечи Яблочкова, но угловая скорость оказалась недоста
точной для нравильнаго горешя свечи.

(Изъ Electricien). Н. Раюзинъ.

Фиг. 37.

Въ топ. моментъ, когда точка q мостика отходить отъ 
точки а ветви а п Ь, происходить только измените со- 
противлен1я: и такъ, искра, появляющаяся въ этой. мо
ментъ между точками q и и ветви а п Ь будетъ очень 
слабая. Она уменьшится еще пследст!пе двойного переры
ва, потому что въ этотъ же моментъ точка q’ мостика 
отходить отъ точки Ь ветви а т Ь.

Если изолирукищя части я и Ь испортятся, то отъ 
ото го изменится не полнота прерываны, а только сила 
тока, нроходящаго по мостику въ ноложешяхъ II или IV.

Можно разнообразить до безконечности устройство 
нриборовъ, основанных!, на этомъ принципе. Для меня 
были устроены два образца. Первый представленъ на 
фиг. 37, на которой:

р б ъ  одной изъ причинъ крушеш'й желЪзныхъ 
судовъ вслЪдств|‘е пертурбашй магнитной 
стрелки. ОпредЪлеше измЪнешй дев|'аши для 

каждаго судна.
Записка Леона Деворея, представленная французской Ака

демы наукъ.
Въ продолжены шести последовательныхъ рейсовъ на 

«Медок'1.» изъ Бордо въ Ла-Плату и обратно чрезъ Дун- 
керкъ я заметилъ, что одни и те же магнитныя действ1Я 
воспроизводятся тожественно въ одномъ и томъ же поряд
ке. Сотрясетя корпуса, причиняемыя машиной во время 
хода или, еще быстрее, паровыми лебедками, действующими 
при нагрузке и выгрузке товаров!,, причиняли каждый разъ 
одинаковыя отклонетя компасной стрелки. Ходъ отклоне
н а  ясно показывать, что полюсь, нритягивающШ стрелку, 
былъ только временный. Действительно, железо промежу- 
точныхъ сортовъ между мягкимъ железомъ и сталью бы- 
ваетъ весьма неодинаковыхъ качествъ; сначала намагни
чивается самое мягкое, а за нимъ последовательно более 
твердое. Отсюда следуетъ, что положеИе наблюдаемаго 
полюса изменяется и находится въ плоскости магнитного 
меридиана, пересекающаго судно въ то время, какъ оно 
долго держится одного и того же курса, только после того, 
какъ все железо, намагнитясь до насыщеНя, приходить въ 
условы однороднаго железа.

Временное намагничнваше продолжается после того, 
какъ судно прибыло на место назначена, нропорцюналыю 
тому времени, какое потребовалось на его произведете, 
если только оно не подвергается аналогичнымъ пертурба- 
щя.чъ въ обратномъ направлены. Кроме того, при одина-
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ковыхъ другихъ условшхъ, оно продолжается дольше въ 
тЬхъ мйстахъ, гдЬ вертикальная составляющая земнаго 
магнитизма меньше.

Бъ 18 мЬсяцевъ намагничиваше, прюбрйтешюе «Ме- 
докомъ» въ продолжеше его постройки и вооружен1я, за
метно не изменилось.

Прилагаемая таблица представляетъ измйненш, наблю
даемый въ продольной Р  и поперечной Q составляющихъ 
постояннаго намагничивания на этомъ пароходЬ.

Градусы. Градусы.
При выхода изъ Б ордо. . . 
ПослЬ 3 дней хода на югъ и

занадъ .......................................
Поел-ft 10 дней хода идо Ла-

Платы .......................................
При выходй изъ Ла-Платы, 

послЬ месячной стоянки 
ИослЬ 10 дней хода на c t-

веръ и востокъ........................
Нередъ прибыт1емъ въ Дун-

к е р к ъ .......................................
При выход-fe изъ Дункерка, 

гд-Ь судно выгрузило по- 
срсдствомъ своихъ четы
рехъ паровыхъ лебедокъ 
1.200 тоннъ въ три дня, въ 
продолженш которыхъ носъ 
судна былъ обращенъ въ 
сторону, обратную направ- 
влен1ю только что сдЬлан- 
наго рейса ............................

Р = ^ +  2,5 Q =  — 10

р  = +  2,5 Q =  — 15

р +  7,5 Q = - 15

р ^ +  2,5 Q = ~ 10

р _ 0 Q - - 5

р = - 2 , 5 Q =  - 5

Р - =  + 2 ,5  Q г . - 1 2 , 5 .

Томсоновск1й компасъ «Медока» находится въ превос- 
ходныхъ услов1яхъ, потому что направляющая сила стрй- 
локъ равна въ среднемъ 0,98. При разсматриван1и этой 
таблицы можно понять, что компенсащя компаса, даже 
только для одного перехода, невозможна. Легко объяснить 
гибель желйзныхъ судовъ, который уходятъ изъ порта во 
время тумана, когда капитаны этихъ судовъ не могутъ 
принять въ разсчетъ измйнешя въ дев1ацш, причиненныя 
временными намагничиватями; во время моихъ первыхъ 
переходовъ мн!; приходилось, • для опрсдЬлешя величины 
составляющихъ Р  и Q, каждый день поворачивать судно 
на тй курсы, какихъ приходится держаться во время рейса. 
Для каждаго наблюдешя достаточно было 10 минуть. МнЬ 
это вполн!; удалось, и я зам-Ьтилъ, что измйнешя всегда 
были одни и тй же. Ясно, что для каждаго судна величина 
косффишента но будетъ всегда одна и та же, но, по моему 
мнйшю, вйрно то, что, разъ она определена, она будетъ 
изменяться только вслйдств1е потери части намагничива
ния, пртбрйтеннаго на верфи.

\ j  р  новой систем^ электрическихъ 
аккумуляторовъ.

При своихъ изслйдовашяхъ аккумуляторовъ типа Планте 
я старался сообщать имъ возможно большую емкость въ 
т еч ет е  возможно короткаго времени. Для этой цЬли я но- 
крмналъ пластинки пористымъ свинцомъ, получаемымъ 
электролитическимъ способомъ. Чтобы можно было разсчи- 
тывать на полное сращиваше между пористымъ свинцомъ 
и поверхностью пластинки, посл-Ьдняя обделывалась такимъ 
способомъ, чтобы она походила на щетку изъ короткой 
щетины, что производится посредствомъ особой плющиль
ной машины. Остр1я бываютъ въ 2 мм. вышиной и съ осно- 
вшйемъ въ 1 мм.; они расположены съ промежутками въ 1 мм.

Пластинки, будучи вымыты, чтобы очистить ихъ отъ 
жирныхъ веществъ, покрываются тЬстомъ, сос-гоящимъ изъ 
сйрнокислаго свинца, разведеннаго въ соленой вод!>, и по
гружаются въ соленую воду между двумя цинковыми пла
стинками.

Возстановленныя пластинки бываютъ однообразнаго е!,- 
раго цвЪта; сращиван1е между пористымъ свинцомъ, по
верхностью нластинокъ и остр1ями бываетъ полное.

Спаявъ пластинки надлежащимъ образомъ, пристуйаютъ 
къ формированию аккумуляторовъ; для этой цЬли цропу- 
скаютъ токъ въ одномъ и томъ же направлен1и въ теченш 
50 часовъ. Отрицательныя поверхности бываютъ по виду 
сЬроватыя, а положительный темнокаштановыя. Поел!; фор- 
мировашя активное вещество (пористый свинецъ и пере
кись свинца) пристаетъ столь прочно, что нельзя бываетъ 
различить мйста, гд-Ь начинается наращенный слой.

Аккумуляторъ, состояний изъ 9 пластинокь, изъ кото
рыхъ 4 положительныхъ и 5 отрицательныхъ, вЬсяицй со 
всЬми соединен1ями 11,206 кг., послЬ 45 часовъ формиро- 
ван1я токомъ въ 16 амперовъ далъ при разрядЬ:

Часы. Амперы. Вольты.
Полдень............. 18 2,12

1 ........... 2,08
2 ........... 2
3 ........... 2
4 ........... 2
5 ........... 1,9
5,18.............. 1,8

Всего 95,4 полезныхъ амперовъ-часовъ.
Сопротивлешя, чрезъ который производился разрядъ, 

регулировали такимъ образомъ, чтобы сила тока всегда 
была одна и та же. ;

Тотъ же аккумуляторъ, заряженный снова токомъ въ 
16 амперовъ въ теч ете 7 часовъ, далъ при разрядЬ:

Часы. Амперы. Вольты,
Полдень............. 17 2,2

1 ........... 2
9 2
з  ......... . . . .  » 2
4 ........... 2
5 ........... .... » 1,95
5 ,30............. . .  . 16,5 1,92
5 ,45............. 16,4 1.87
6,4 ............. 16 1,8

Всего 102,35 полезныхъ амперовъ-часовъ.
И тшгь, отдача была 91,384 амп. на 100.
Емкость составляетъ 9,133 полезныхъ амперовъ-часовъ 

на 1 кг. свинца.
КромЪ того двЬ приведенный таблицы показываютъ, что 

напряжете аккумулятора при разрядЬ изм-Ьняется очень 
мало и рЬзко падаетъ къ концу.

Я старался получить, при небольшомъ объем!. и маломъ 
Bftcft, токъ высокаго напряжетя, чтобы въ случай нужды 
пользоваться аккумуляторами для переноснаго освйщешя. 
Я устроилъ для этой цйли маленькую батарею аккумуля
торовъ, которую позволь мулътинлекснымъ аккумулятором*. 
Она состоитъ изъ пластинокъ, у каждой изъ которыхъ одна 
сторона положительна, а противуположная отрицательная; 
пластинки окружены каучукомъ и отделены эбонитовыми 
рамками. Вся система задЬлаиа вполнЬ непроницаемо.

Ноллпкъ

[кпьзоваш е природной водяной силой въ 
Сентъ-ртьенн'Ь .

На одномъ изъ поелйднихъ заейдашй минералогического 
общества въ Сентъ-КтьешгЬ г. Клерисонъ доложилъ о сво
ихъ работахъ въ сообществ!; съ г. Сернинсономъ надъ 
употреблен1емъ въ дЬло ириродныхъ силъ въ округ!.

Онъ нашелъ, что сосйдте потоки воды могутъ достав
лять, при весьма умйрешгыхъ расходахъ, двигательную силу 
для частной промышленности и для освЬщешя всего города 
Сснтъ-Етьенна.

ПрослЬ.димъ вкратц! вычислетя Г. Клерисона. Бассейпъ 
Фюрана, маленького ручья, доставляющаго воду городу, 
имЬетъ поверхность въ 11.441 гектаровъ, а высота слоя 
воды, выпадающей загодъ на эту поверхность, равняется:
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Высота надъ уровнемъ моря. 
1.389 мм. на станцш Крезъ, въ 1.200 мм.
1.247 » » » Республики, » 1.050 »

982 » » » Рошеталье, » 800 »
758 » » » Ст.-Етьеннъ, » 545 »

Взявъ только область, лежащую выше Рошеталье и до
пуская 850 мм. годоваго падешя воды, можно располагать 
8.500 куб. м. воды на гектаръ; если, принявъ во внимаше 
испареше воды, мы уменыпимъ эту цифру до 5.000 куб. м., 
то получимъ отъ всего бассейна Фюрана: 11.441X 500=  
57.205 000 куб. м.

Эта масса воды, проведенная на площадь ратуши Ст,- 
Етьенна после падешя на 400 м., позволяла бы утилизиро-

57.205.000X 400X0,75 поо „ 1П ^  вать въ годъ----------- - Е-------- -— ■— =  228.820.000.000 ло-10
шадиныхъ силъ или 17.656 лош. силъ въ секунду.

Электрическая лебедка Томсона-Хоустона.
На прилагаемомъ рисунке представлена простая и 

компактная электрическая лебедка, устроенная фирмой 
Tliomson-Houston Electric С-у.

Электро-двигатель снабженъ прямой обмоткой: его ско
рость регулируется при помощи реостата, который нахо
дится подъ оарабаномъ и вводится въ цепь рукояткой, 
приходящейся съ правой стороны для лица, управляющая* 
лебедкой (фиг. 39). Съ левой стороны у него находится рычагъ 
сообщающШся съ трущейся связью; последняя даетъ возмож
ность производить поднимите, опускаше и поддержи ван ie 
самыхъ тяжелыхъ грузовъ безъ примЪнешя тормаза.

НоследнШ состоитъ изъ железной тормазной полосы, 
обложенной деревомъ; она облегаетъ около 3/< окружности

Фиг. 39.

Помощью подобнаго же вычислешя видно, что если взять 
область только между Рошеталье и мЬстомъ на 150 м. выше 
площади ратуши, вода доставила бы 12.000 лошадиныхъ 
силъ въ секунду.

Такимъ образомъ, если расчитывать только на дождь, 
выпадающей въ изв{;стномъ район!* въ Ст.-Этьенё, можно 
получить около 30.000 лош. силъ.

Указавъ на работы, которыя надо исполнить для того, 
чтобы привести дождевую воду въ Ст.-Этьеннъ, г. Клери- 
сонъ разсуждаетъ о способ!; употреблешя этихъ 30.000 ло
шадиныхъ силъ.

Вода будетъ распределена подъ извЪстнымъ давлешемъ 
и у потребителя турбины будутъ приводить въ движете 
механичосме инструменты или динамо-машины, въ случае, 
когда эта сила нужна для освЬщешя. Г. Клерисонъ реко- 
мендуетъ аппараты Дюлэ, которые соединяются непосред
ственно или со станками или съ динамо-машинами. Г. Кле
рисонъ выводить далее: принимая, что 1 лошадиная сила 
въ годъ обходится въ 1.000 фр., что въ случае уиотробле- 
шя только 1.635 лош. силъ городъ получалъ бы доходъ въ 
1.635.000 фр. Эта сумма дала бы возможность уплатить въ 
коротшй срокъ стоимость первоначальнаго устройства и, 
сверхъ того, оказалось бы возможнымъ получить за го
довую плату отъ 18,72 до 26,79 фр. ropenie въ теченш 
3—4 ч. въ день 16-свечной электрической лампы, за что, 
пользуясь газомъ ныне, платятъ 70—80 фр.

(Kev- Int. d’El.). В. В.

барабана и приходить въ действ1е при надавливанш ногой 
на педаль.

Применеше угольныхъ щетокъ уменынаетъ до мини
мума изнапгаваше коллектора.

Эти электричесшя лебедки получили уже въ Америке 
большое применеше; тамъ вообще электро-двигатели рас
пространены гораздо больше, чемъ унасъ, въ Европе.

Въ доказательство того, какое обширное применеше 
нашли уже себе электро-двигатели въ Соединенныхъ Шта- 
тахъ, можно указать на тотъ фактъ, что теперь электро
двигатели системы Томсона-Хоустона, находянцеся въ 
ежедневномъ употребленш, доставляютъ 7.000 лош. с., если 
не принимать въ разсчетъ техъ двигателей, которые при
меняются для уличныхъ омнибусовъ. Ихъ употребляютъ 
въ самыхъ разнообразныхъ отрасляхъ промышленности; въ 
новейшее время получило также значительное развитее 
ихъ применеше въ рудника'хъ. Такъ наприм1'.ръ, недавно 
ком паши Томсона-Хоустона поручено снабдить рудникъ въ 
одномъ изъ западныхъ штатовъ Северной Америки дви
гателями, которые должны доставлять 5.000 лош. с. Они бу
дутъ приводить въ дв и же nie все помпы, подъемным, свер- 
лильныя и др. машины. Необходимый для нихъ токъ бу
детъ доставляться изъ отдаленной станцш съ турбинами 
и динамо-машинами.

(Elektrot. Zeitsclir. Перев. Д. Г.).
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Очиститель г. Дюкрете для смазочныхъ 
маселъ.

Г. Дюкрете недавно изобрели фильтрируюпцй'ашгаратъ, 
позволякнщй непрерывно очищать употребленныя ужо сма
зочный масла, и такимъ образомъ делать ихъ годными для 
новаго употреблешя, чЬмъ, разумеется, достигается эконо- 
м1я въ расходахъ на смазку.

Этотъ аппаратъ состоитъ въ существенныхъ чертахъ 
изъ трубки TS  фиг. 40, снабженной множествомъ отверсяй, 
которую обматываютъ широкой тесьмой Тг, служащею 
очищающимъ фильтромъ. Изъ чего именно сделана эта 
тесьма, къ сожал1шш, не сказано. Укрепляется эта тесьма 
на трубке TS  просто шкурками. Трубка TS  >ввин-

мается до того же уровня О, какъ и въ резервуаре В. 
Кранъ 3 не необходимъ,- и въ большинстве нынешнихъ 
аппаратовъ его не имеется. Въ нижней части резервуара 
Be имеется другой кранъ 2, позволякищй опоражнивать Be.

Изъ сказаннаго понятно, что подлежащая очищенш 
жидкость проходитъ изъ В  по Т Т  въ Be, проходить сквозь 
фильтрирующую тесьму Тг, навитую на трубку TS, въ эту 
трубку TS, и затемъ по трубке Т"Т” течетъ въ какой- 
нибудь подходящШ сосудъ. Эта трубка Т"Т" снабжена кра- 
номъ 1, какъ представлено на фиг. 41.

Вся эта система окружена сосудомъ ВМ , наполнен- 
нымъ сурепнымъ масломъ (huile de colsa) и окружен
ным!. еще иногда войлокомъ Fu. Этотъ сосудъ служить 
масляной баней. Его масло нагрбвается какой-нибудь труб
кой, черезъ которую уходятъ продукты горетя газа въ га- 
зовыхъ двигателяхъ или мятый парь въ паровыхъ двига-

Фиг. 40.
Фиг. 41.

чена своею верхнею частью въ крышку Во, прикрывающую 
сосудъ Be, внутри котораго находится TS. Въ этотъ 
сосудъ Be входить—въ нижней части его (см. фиг. 41)— 
трубка ТТ, вводящая жидкость (масло) въ сосудъ Be. Этой 
трубке Т Т  можно придавать большую или меньшую вы
соту, смотря по тому, какое именно масло очищаютъ. На 
верхнемъ конце трубки Т Т  укренленъ резервуаръ В  (не 
смешивать съ Be), въ котором'!, находится довольно глу- 
бошй сосудъ I), укрепленный на стержне Ь. Дно этого со
суда Т) сплошное, а стенки имеютъ боковыя отверсяя М  
Въ этотъ резервуаръ В  и помещаютъ подлежащую очи- 
щешю жидкость. Крупный соръ, находивппйся въ ней, не 
проходить сквозь отверсяя М  и остается на дне сосуда 
J). Крышка m прикрываетъ В.

Жидкость, налитая въ В, проходитъ по трубке Т Т  въ 
сосудъ Be. Боковая трубка Т Т  въ верхней части 
даетъ выходъ воздуху. Въ этой трубке жидкость подни-

теляхъ и т. д. Разумеется, что и вся система, окруженная 
этой масляной баней, тоже нагревается до температуры 
этой последней; с эта высокая, сравнительно, температура 
будетъ—по хорошо известнымъ законамъ—способствовать 
быстрота филыпрацт и быстроте теченш очищаемой жид
кости по трубкамъ.

Масло масляной бани не расходуется и можетъ слу
жить безконечно долгое время.

На фиг. 41 изображенъ очиститель, прикрепленный къ 
трубе Ти, выводящей продукты горе.шя газа изъ цилиндра 
газоваго двигателя GT. Прикренлеше производится по- 
средствомъ скобъ Ы>' (см. фиг. 41 и фиг. 42). На фиг. 42 изобра
жена только наружная поверхность масляной бани ВМ, 
отчасти охватывающая трубу Тн, къ которой она и при
креплена посредствомъ ЪЬ’. Труба Тн нагрёваетъ масляную 
баню, а черезъ нее и сосудъ Be (см. фиг. 40).

Въ случае не газоваго двигателя, а паровой машины—

^
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расположена остается приблизительно то-же; пъ случай 
нужды, отъ трубы, вынодящей мятый паръ,можно отвинтить 
тонкую трубку, проходящую черезъ масляную баню, при- 
чемъ эта трубка могла бы быть прямою или иметь форму 
змеевика.

Когда аппаратъ должнымъ образомъ установленъ и ма
сляная баня наполнена сурЪпнымт. масломъ — закрываютъ 
краны 1, 2  и 3 и медленно наливаютъ въ В  отслужившее 
масло. Кранъ 1 открываютъ только после того, какъ Be на
полнится мазочнымъ масломъ. Это масло, наполняя Be, 
выгоняетъ, разумеется, воздухъ черезъ трубку Т 'Т .

V

Фиг. 42.

Продаются эти очистители вполне готовые къ употреб
лений, съ приложешемъ одной запасной трубки TS.

Модель № 1 можетъ доставлять въ день 2 —2,5 кило
грамма очищеннаго масла въ -первый две недели; зат4мъ, 
приблизительно, ] килограммъ въ день. Когда фильтрашя 
начинаетъ быть очень медленной, то нужно трубку TS  вы
нуть и вычистить, что производится очень скоро и легко.

Очиститель Дюкрето былъ удостоенъ серебряной медали 
французскимъ * Обществом! поощретя нацгональной про
мышленности!.
(Revue Internationale de l’Electr.). X. X. X.

Трансформаторы Гг, рименсъ и Гальске.
На Берлинской выстави!) 1889 года были выставлены 

трансформаторы собственной конструкцш фирмы Сименсъ и 
/альске; они вероятно нривлекутъ внимаше электриковъ, 
г})мъ болке что значеше трансформаторовъ въ дйгЬ рас- 
пред1лен1я электрической энергш все раететъ. Фиг. 43. 
изображаетъ пнкшшй видъ аппарата. Железный сердечникъ 
изъ двухъ частей, вместе образующихъ замкнутый контуръ, 
обмотанъ первичной и вторичной обмотками. Каждая* изъ 
вполне симметричныхъ другъ другу половинъ сердеч
ника предварительно обматывается на станке и первич
ной, и вторичной обмотками и тогда прикладываются одна 
къ другой. Поверхности, которыми обе половины, состояния 
изъ тонкихъ изолированныхъ желЬзныхъ листовъ — сопри

касаются, тщательно обстроганы и отполированы, для 
уменыпешя «магнитнаго сопротивлешя»; и такъ какъ при 
работе трансформатора вблизи этихъ мЬстъ соприкоснове- 
шя не заметно, ни разсЬяшя въ воздухъ лишй силъ *), ни 
значительна™ нагрквашя, то можно принять, что магнит
ное сопротивлеше въ мкей сопротивлен1я действительно не
велико. На окруженной предохранительнымъ колпакомъдоекк 
изъ огнеупорнаго изолирующаго вещества укреплены зажимы, 
какъ первичной, такъ и вторичной обмотокъ, и кроме того 
4 свинцовые расплавляюшдеся предохранителя. Весь аппа
ратъ окруженъ предохранительнымъ ящикомъ изъ ажур- 
наго листоваго железа (см. фиг.) и снабженъ какъ нож-

Фиг. 43

ками, чтобы стоять на полу, такъ и петлями, чтобы быть 
привинченнымъ по желанно къ стене. Обмотки изолиро
ваны очень тщательно, какъ одна отъ другой, такъ и отъ 
желкзнаго сердечника. Во избФжаше того, чтобъ высоко
напряженный первичный токъ не проникъ, пробивъ изоли
ровки, во вторичную (ламповую) цепь; въ изолировку, разде
ляющую обЬ обмотки, вложена еще особая предохрани
тельная обмотка, которой одинъ конецъ соединенъ съ зем
лей. Одинъ изъ двухъ выставленныхъ трансформаторовъ 
былъ назначенъ на мощность въ 10.000 уатовъ, другой—на 
мощность въ 5.000 уаттовъ. Веса обоихъ относятся между 
собой, приблизительно, какъ 8 : 5 .’

(Elektroteclin. Z eitschr.) X . X . X.

*) По общепринятому, но . не вполне правильному 
вы ражен ire; на самомъ-же д4лЬ следовало бы говорить: 
каналовъ индукцт.
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Города ^ Р ан ч |И и Алжира, и м к щ е  
электричесшя установки.

Въ № 17 (18Э0) B ulletin  international de l ’E lectricite  
приведенъ списокъ городовъ Францш и Алжира, имЪющихъ 
центральныя станщи для канализацш электрическаго тока 
разнымъ потребителями

Въ департамент* Эна: Иантуя: частная электрическая 
статуя.

Понъ-де-Во: городское электрическое осв*щеше.
Въ департамент* Аллье: Монлосонъ: анонимное обще

ство электрическаго осв*щешя.
Департаментъ Нижнихъ Альповъ: Моноскъ: городское 

общество электрическаго освЬщелпя (40 лошадиныхъ силъ, 
95 лампъ калешя въ 16 св*чей для улицъ и 210 лампъ 
отъ 16 до 20 св*чей для частныхъ потребителей).

Департаментъ Ардеша городъ святаго Андеола: обще
ство электрическаго осв*щешя.

Департаментъ Арденновъ Ретель: Ретельское общество 
электрическаго осв*щсшя.

Департаментъ Авейрона Эспалюнъ: городское электри
ческое осв*щеше. Марсель: станщя улицы Павильона 
(250 лошадиныхъ силъ) Марсельскаго газоваго общества. 
Станщя улицы Карюль 23 (200 лошадиныхъ силъ).

Департаментъ Нижней Шаранты: Маренна: станщя 
электрическаго осв*щешя.

Департаментъ Шера: Вьерзонвиль: станщя электриче
скаго освЬщешя.

Департаментъ Котъ-д’Оръ: Дижонъ: станщя электриче
скаго осв*щешя.

Департаментъ Кроза: Вурганевъ: станщя электрическаго 
осв*щен1я.

Департаментъ Дордонь: Перигё: электрическая станщя. 
Моннонъ: электрическое осв*щеше.

Департаментъ Дрома: Дьемефи и Вальреалъ: снабжаются 
Беконской центральной электрической станщей.

Департаментъ Финистеръ: Шатолинъ: станщя электри
ческаго осв*щешя (Лами и К°).

Департаментъ Гарда: Лассаль: муниципальное электри
ческое осв*щеше. Валлеранжъ: городское электрическое 
осв*щен1е (Лами и К°).

Департаментъ Верхней Гаронны: Тулуза: Тулузское 
электрическое общество.

Департаментъ Жиронды: Бордо: частная центральная 
электрическая станщя (общество Эдисона).

Департаментъ Индра и Луары: Туръ: центральная стан
щя электрическаго осв*щешя (Иазъ и Данде).

Департаментъ Изера: Гренобль: городское электрическое 
освЬщешо въ 900 лампъ. Ривъ: центральная электрическая 
станщя.

Департаментъ Юры: Нантуя: станщя электрическаго 
осв*щсшя.

Департаментъ Луары и Шера: Сентъ-Эньянъ: централь
ная станщя электрическаго осв*щетя.

Департаментъ Луары: С.-Этьсннъ: центральная станщя 
электрическаго освЬщешя (200 лошадиныхъ силъ, общество 
Эдисонъ и К°).

Департаментъ Лозера: Мандъ: центральная станщя 
электрическаго освЬщешя (Лами и К°).

Департаментъ Маншъ: С.-Илеръ-де-Гаркуэ: гидравли
ческая станщя электрическаго ос.в*щешя (Лами и К°).

Департаментъ Марны: Реймсъ: станщя электрическаго 
осв*щешя.

Департаментъ Мертъ и Мозель: Нанси: общество элек
трическаго осв*щен1я города Нанси.

Департаментъ Морбиганъ: Геннибонъ: городское элек
трическое освищ ете.

СЬверный департаментъ: Камбрэ: центральная станщя 
электрическаго осв*щешя.

Департаментъ Уаза: Компьень: станщя электрическаго 
освЬщешя въ улиц* P ierre-Sauvage.

Департаментъ Орна: Домфронъ: городское электрическое 
освищете.

Департаментъ Нижнихъ Пиренеевъ: По: центральная

станщя электрическаго освЬщешя (Бриллуинъ и К°). Оло- 
ронъ: электрическое освищете города д’О-боннъ.

Департаментъ Верхнихъ Пиренеевъ: Аржелесъ: станщя 
электрическаго освЬщешя (Бриллуинъ и К°).

Департаментъ Восточныхъ Пиренеевъ: Перпиньянъ: 
станщя электрическаго освЬщешя, улица Водопоевъ (Лами 
и К °).

Департаментъ Роны: Л1онъ: центральная станщя на Са
войской улиц*, 7 (газовое общество). Люнское общество го- 
родскаго электрическаго освЬщешя (600 лошадиныхъ силъ).

Департаментъ Сарта: Ле-Мансъ: станщя электриче
скаго осв*щен1я (газовое общество, Сегинъ).

Департаментъ Савойи: Модана: станщя электрическаго 
освЬщеше.

Департаментъ Верхней Савойи: Ларошъ - на - Форон*: 
станщя электрическаго освЬщешя (Гарно).

Департаментъ Сены: Парижъ: муниципальное освЬще- 
Hie, континентальное общество Эдисона; общество Виктора 
Попца; общество передачи силы электричествомъ; частныя 
общества, осв*щаюнУя острова.

Департаментъ Нижней Сены: Руанъ: станщя электри
ческаго освЬщешя въ 100 лошадиныхъ силъ. Нормандское 
общество электрическаго освЬщешя. Гавръ: станщя элек
трическаго освЬщешя (Мильде и К°).

Департаментъ Воклюзъ: Перпусъ: городская станщя 
электрическаго освЬщешя.

Департаментъ Вандеи: Ларошъ на 1онЬ: станщя элек
трическаго освЬщешя (50 лошадиныхъ силъ).

Департаментъ Верхней Вьены: Лиможъ: станц'ш электри
ческаго освЬщешя, перекрестокъ Турни (Лами и К°).

Департаментъ 1онны: Ст. Фаржо: городское электриче
ское освЬщеше (Люно и Планьё).

Алжиръ: Мшпанахъ: городское электрическое осв*щете 
(Галльи и Даило). Орлеанвиль: городское электрическое 
освЬщеше (Голльи и Далло).

Изъ этого реестра видно, что мнопя газовыя общества 
доставляютъ въ то же время и электрическое освЬщеше. 
(Bui. Int. de ГЕ1.). В. В.

Р  двойной металлической проволок^ М артена.
(F ils Bi-metalliQiies).

Редакщя получила отъ металлургическаго завода Е. 
Мартена, Дюкампъ и К 0 въ Париж* (Е. Martin, Ducamp 
et C-ie, Paris), им*ющаго свои литейныя, прокатныя и про- 
тяжныя мастерскш въ Жуанвил*-ле-Понъ (Joinville-le- 
Pont) сл*дующее заявлеше:

Протоколъ испыташя двойной металлической проволоки 
Мартена.

№ № 
и с п ы -  

т а н н ы х ъ  
о б р а з -  
ц о в ъ .

Д1аметръ
Сопро-

тивдеше
разрыву.

Удлиняе

те.

Сопро-
тивлеше
изгибу.

ВЪсъ.
Сопро- 

Ашлсше 
на килом, 

въ •/„

1 1,97 224 9 мм. 16,17 26 8,660
2 1,88 224 10 мм. 26,23 25,3 9,695
3 1,89 • 204 7 мм. 19,24 25,1 8,980
4 1,95 274 11 мм. 19,21 25 9,520

Парижъ, 27 декабря 1889 г.
На подлинномъ подписано инженеромъ Лагардъ.

Сравнеше, сд*ланное Эдуардомъ Мартеномъ между те
лефонным лишями изъ проволоки красной м*ди высокой 
проводимости и ихъ двойной металлической проволоки даю  
слЬдуялще результаты:

Проводимость проволоки 1,5 мм. д1аметромъ въ 96°/0 
чистой мЬди достаточна для телефонной линш, проводимой 
на дальнее разстояше, но устройство такой лиши невоз
можно вслЬдств1е малаго сопротивлешя разрыву красной 
м*ди. Употребляя проволоку красной м*ди, необходимо уве
личить ея д!аметръ съ 1,5 мм. на 2,5 мм.

Чтобы двойная металлическая проволока Эд. Мартена
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имела проводимость одинаковую съ медной проволокой
1.5 мм. въ дшютрЪ, первой необходимо придать д1аметръ 
1,9 мм. Проволока этого д1аметра и мЬетъ более чемъ до
статочное механическое сопротивлете для проведешя ли- 
т й  на дальн1я разстояшя. Однимъ словомъ, двойная метал
лическая проволока Эд. Мартена въ 1,9 мм. д1аметромъ 
югЬетъ одинаковую электропроводимость съ медной прово
локой, высокой электропроводимости въ 1,5 мм. д1аметромъ 
и механическое сопротивлете равное, съ таковою же въ
2.5 мм. дламетромъ.

Теперь разсмотримь ц4ны,по которымъ обходится устрой
ство гЬхъ и другихъ лишй.
Километръ м!;дной проволоки высокой про

водимости въ 2,5 мм. весить 43,7 килгр.;
стоить 200 фр. за 100 клгр............................... 87 ф. 40 с.

Километръ двойной металлической проволоки >
въ 1.9 мм. весить 25,35 клгр., стоить 170 <[>р.
за 100 клгр. ..........................................................43 » 95 »

Разница стоимости между телефонной лишей изъ двой
ной металлической проволоки и лишей изъ проволоки крас
ной мфди высокой проводи мости= 43 ,45  фр. на километръ. 
(.'равнето телефонной или телеграфной лиши изъ прово
локи гальванизированнаго железа и изъ двойной металличе
ской проволоки Эд. Мартена даетъ слйдуюпий результаты 

Проволока гальванизированнаго железа должна иметь д1а- 
метръ въ 4,65 мм., чтобы иметь одинаковую проводимость 
съ двойной металлической проволокой Эд. Мартена 
Проволока гальванизированнаго железа въ 

4,65 мм. д1аметромъ, весящая 132,7 к. но
35 фр. за сто кило обойдется ......................40 фр. 45 с

Двойная металлическая проволока Эд. Мар
тена, весящая 25,35 к. по 170 фр. за 100 
кило обойдется.....................................................43 фр. 95 с.

Изъ вышоприводоннаго видно, что двойная металличе
ская проволока обходится еще меныно железной и им!;етт, 
нритомъ некоторый значительныя преимущества. Будучи 
менынаго д1аметра, она дешевле въ перевозка и у клади!;, 
ч1;мъ железная проволока, весящая 132,7 килограмма на 
километръ.

Число столбовъ для проволоки Мартена меньше; рискТ, 
разрыва отъ ветра, снега и т. п.—также. Ноконецъ, эта 
проволока не окисляется, между тЬмъ какъ проволока галь
ванизированнаго жел!;за скоро ржав1>етъ, торяетъ свою про
водимость и разрывается.

Сравнеше телефонныхъ лин1й изъ проволоки кремневой 
бронзы и изъ двойной металлической проволоки Мартена 
показьгваетъ следующее:

Изъ техническихъ условШ французской администращи 
почтъ и телеграфов!, видно, что проволока кремневой бронзы 

I должна иметь: электропроводимость 30°/0 и сопротивлете 
разрыву 70 клгр.; для того, чтобы эта проволока им!;ла 

i проводимость, одинаковую съ двойной металлической про- 
| волокой Мартена въ 1,9 мм., ей нужно дать д1аметръ 2,76 мм.
' Такимл, образомъ, проволока кремневой бронзы 
; въ 2,76 мм. вЪситъ въ километр!; 53,336 клгр.
I по 220 <J;p. за 100 клгр...................................... 117 ф. 35 с.
j Соответствующая двойная металлическая, какъ
; мы вид!;ли в ы ш е ................................................ 43 ф. 95 с.

Разница въ пользу двойной металлической . 73 * 40 *
I Окончательно:
I Километръ медной проволоки в. э. п. въ 2,5 мм. 87 » 40 »
! Километръ железной гальванизированной про- 
I волоки 4,6 мм....................................................... 46 » 45 »

' Километръ кремнево-бронзовой провол. 2,76 мм. 117 » 45 » 
Километръ двойной металлической проволоки 

Эд. Мартена въ 1,9 мм., которая заменяетъ 
; всехъ ихъ по своей проводимости, сопротив-
I лшпю разрыву, сгибашю и пр..................... 43 » 95 »

В. В.

I. -----------------

1^еханическ|'й эквивалентъ св^та.
Ту.млирцъ (О. Tumlirz Sitzb. W ien. Akad. 98, p. 

826. 1889), приводить въ настоящей статье дальнейппя 
измерсшя эквивалента света, какл, добав.лен1е къ своимл.

прожнимъ изследован1ямъ этого вопроса. Избранный для 
этого путь былъ слЬдуюпцй: съ помощ1ю воздушнаго тер
мометра определялось лучеиспускан1е отъ лампы съ амилъ- 
ацетатомъ (Hefner-Alteneck'а), а заткмъ съ помощ!ю тер
моэлемента—отношеше между светящими лучами и суммой 
вскхь лучей; изъ абсолютной величины совокупнаго луче- 
испускашя и величины этого отношешя и былъ опрсд!;- 
ленъ механическйй эквивалентъ света.

Изъ десяти измерешй воздушный термометръ далъ въ 
среднемъ для совокупнаго лучеиспускашя даннаго источ-

гр. кал.
ника света величину к =  0,1483 +  0,0011 - ; а из-

С6К|»
мерешя съ термоэлементомъ показали, что лучеиспускаше 
светящихся лучей (к) равно 4/41,1. Отсюда получается 

. гр. ка.1.
4 =  0,00361 ‘сек. •

«Эта величина 4 означаетъ то количество света, ко
торое получаетъ безконечно малая площадь, лежащая на 
одной горизонтали со срединой пламени и нормаль къ ко
торой проходить черезъ средину пламени; количество это 
кроме того отнесено къ единице веса т!;ла. Величина 4, 
какъ показмваетъ вычислеше, въ то же время эквивалент
на работе 1 граммъ X  154,5 см. /1  сек., или же, выражая 
въ абсолютныхъ единицахъ, эквивалентна 151590 (см.2, 
гр., сек. - 2 )/1 сек., или эквивалентна электрической работе 
(0 ,1226 амп.)2 X  I омъ».

Этому результату авторъ даетъ следующую практиче
скую-и наглядную форму: «Пусть на разстоянш 1-го метра 
отъ лампы съ амилъ-ацетатомъ находится площадь въ 1 
кв. см., причсмъ нормаль площади горизонтальна и прохо
дить черезъ средину пламени, то на эту площадь пад'аетъ 
въ одну секунду количество света, энерйя котораго экви
валентна теплоте 361 X  Ю—9 гр. кал./сек., или механиче
ской рабогЬ L мгр. X  15,45 см.П сек. =  15.15 (см.2 гр., 
сек.- 2 )/1 сек., или же электрической работе =  1,226 мил.п- 
амиеровъ 2ХД омъ. Если въ этой плоскости лежитъ зра- 
чекъ глаза 2 мм. въ д1амстрЬ, то въ него падаетъ въ каж
дую секунду количество света, которое, не принимая во 
внимаше отражешя въ глазе, эквивалентно 1 (см.2, гр., 
сек.- 2 )/1 сек. Это количество св!;та въ состоянш нагреть 
1 гр. воды на 1° Ц. въ течете 1 года и 89 дней».

(Ж. Г. Ф. X . О.).

\/Н езам ерзаю щ е гальваническ|'е элементы,
Въ виду того, что въ сараяхъ, пакгаузахъ и прочихъ 

нсотопляемыхъ помЬщетяхъ, жидкость, заключающаяся въ 
элементахъ Лекланше, продназиачонныхъ для действ1я те
лефонныхъ или обыкновенных!, звонковъ, въ зимнее вре
мя замерзаетъ и стеклянные стаканы лопаются, я, для 
устранешя этихъ неудобствъ и не желая заменять обык
новенные элементы сухими, при заряженш батареи под
мешиваю въ воду (предварительно прокипяченную и от- 
стоенную) несколько глицерина.

Производя въ течете прошлой зимы опыты съ такими 
элементами, я получилъ слёдуюпця приблизительныя дан- 
ныя о точке замерзашя разной пропорвди смесей изъ гли
церина и вощ , насыщенной въ известной степени наша
тыре мъ:

II р о и о р ц i я с м е с и :  
воды, насыщенной

нашаты'ремъ. Глицерина.
75 частей 25 частей
65 » 35 »
55 » 45 »

Повторяю, что сообщаемая мною пропорция смесей— 
приблизительная,такъ какъ существующей въ продаж!; глице
рин!, бываотъ, въ отношенш чистоты, разныхъ качоствъ и по 
этому каждый новый опытъ можегь дать новые результаты.

Кроме свойства предохранять элементы Лекланше отъ 
замерзашя, глицеринъ можетъ бьпь употребляемъ для пред- 
отвращешя выползашя изъ батарейныхъ банокъ нашатыря.

Гр. Шевцовъ.

Температура по Р, 
при которой жид
кость не замерзаетъ. 

—  10
— 15
—  20
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Reyue Internationale de l ’Etectricite.
. V  1 0 3 ,  I о  i lV I * . Л ео н а р д и . К ор р есп о н -  

ден гр я  и зъ  А н г д ш  —Авторъ приводить интересный enf,- 
дешя объ «Elmore W ire  M anufacturing Су». Эта компа- 
н!я съ капиталом!, въ 3.000.000 руб. образовалась въ нрош- 
ломъ году для электролитическаго производства медной 
проволоки по способу Элыюра. ОповЬщете этой компанш 
сообщастъ о слЬдукпнихъ ре.зультатахъ испытан id экспер
тами образцовъ электролитической меди:

Но Маттиссену сопротивлете образчика мО.ди наиболь
шей проводимости равно К О, но изъ опытовъ оказалось, 
что сопротивлете отожженной Медной проволоки Эльмора 
равно 102,38, а твердой — 104,44. Толстая медная прово
лока пропускается чрезъ 13 отверетш безъ отжигашя; по
следнее отверс/rie сделано въ куске агата и проволока бы- 
наетъ настолько тверда, что сила натяжешя равняется 
29 тоннамъ на кв. дюймъ и при этомъ у длинноте состав- 
ляетъ всего 3/4”/0. Удельный в4.съ м1,ди Эльмора ра- 
венъ 8,944.

Изт. гибкой меди можно приготовлять кабели подвод
ные и телеграфные.

Комнашя предполагав™ готовить по 100 тониъ электро
литической меди въ неделю.

Элоктролитичесый процеесъ Эльмора заключается въ сле
дующем^ въ ванне съ растворомъ меднаго куиороса отла
гают!. неприрастающш слой меди на вращаншийся ци- 
линдръ, причемъ этотт. осадокъ придавливается особымъ 
гладиломт., уплотняющимъ строеше м1,ди. Но полу чеши 
слоя достаточной толщины цилиндрт,-модель вынимается 
изъ трубы и последняя разрезается на полосы определен- 
ныхъ размеровъ, который и проволачиваются въ проволоку.

Упомянутое гладило бываетъ расположено въ ванне 
или вне ея; въ первомъ случае оно делается изъ стекла 
или фарфора, а въ последнем!. — изъ металла. Раствор!, 
употребляется очень креншй и иногда онъ заключает!, въ 
себе две соли, медный куноросъ и глауберову соль.

Общее устройство и механнчесшя приспособлешя про
изводства настолько усовершенствованы изобретателем!,, что 
но оставляют!, желать ничего лучшаго. Вообще этот!, нро- 
иессъ далеко ушелъ отъ того, какой применял!, въ 1873 г. 
американецъ Будь, который также занимался изготовле- 
темъ медныхъ трубъ при помощи электролитическаго от- 
ложетя на вращающемся барабане. Но въ то время но 
было такой огромной потребности въ медныхъ проводах!, 
для электрическихъ установокъ и предпрЬгпс Вуда не увен
чалось успехом!,. Здесь, говорить авторъ, повторилось то 
же, что и въ других!, отрасляхъ электротехники: у дей
ствительна™ изобретателя не оказывается средств!, дать 
своей мысли практическое и промышленное осущсствлоше 
и плодами его изобретен!я пользуется другой, пршбретая 
себе известность и богатство.

Д а н а  Г р и н ъ . Развитие электричестсаго п ередв и - 
ж е т я .  (Сообщеше въ Пыо-тркскомъ Электрическом!, Об
ществе).—Судя но распространена» электрических!, жоле.з- 
ныхъ дорогь въ Америке, one уже вышли теперь изъ не- 
рюда опытовъ и действую™ на промышленных!, оснона- 
шяхъ.

Существуютъ 3 системы электрических!, железных!, до
рога: воздушная, подземная и съ аккумуляторами. При 
воздушной системе электрическая энерпя доставляется 
ное.здамъ изъ двух!, или несколькнхъ сташцй. Если лиши 
.длинны, то ихъ разделяю™ на несколько сокщй, кото])ыя 
можно совершенно отделить одне отъ другихъ; это состав- 
ляетъ важное усовершенствован! о, которое даетъ возмож
ность уменьшить потери тока въ лиши. При хорошнхъ ме- 
таллическихъ контактах!, между рельсами, они вполне мо- 
гутъ заменить обратный проводъ: простыл накладки при 
этомъ не удовлетворяю™ цели.

Подземная система теперь настолько усовершенство
вана, что въ скоромъ времени въ больших!, городах!, ее 
будутъ предпочитать первой. Существенное услов!<: для нея

заключается въ хорошемъ дренаже улицъ и неудовлетворе
нно этого услов!я следуетъ приписать большинство неудачь 
при попыткахъ применять эту систему. Она еще предетав- 
ляетъ тотъ недостатокъ, что первоначальная стоимость 
устройства очень велика. Если линш этого типа строить 
слишкомъ экономично и подъ наблюдешемъ неопытныхъ 
техниковъ, то нельзя ждать отъ нихъ хорошихъ результа- 
товъ.

Аккумуляторы даютъ возможность устроить теоретически 
совершенную систему трамваевъ, при которой каждый ва- 
гонъ двигается своей собственной энерпей. Въ два послед- 
nie года аккумуляторы заметно улучшились въ отношеши 
долговечности, веса и надежности. Чтобы вагонъ въ 5 т. 
могъ сделать, безъ возобновлешя заряда, 100 км., развивая 
въ среднемъ 4—6 лош. силъ и въ случае надобности 20, 
нужна батарея весомъ не больше 1.000 кг. Вагоны могутъ 
подниматься по отлогостялъ въ 5°/о.

Электро-двигатель следуетъ располагать подъ вагономъ, 
снабжая его прикрыпемъ. Все его части выделываются съ 
возможной тщательпостью. Вообще достаточно двигателя 
въ 10—15 лош. силъ, но такъ какъ желаютъ иметь возмож
ность прицеплять другой вагонъ, то повышаютъ мощность 
до 30 и иногда 40 лош. силъ.

Подземная и аккумуляторная система етоютъ дороже 
воздушной, но все оне дешевле передвижешя лошадьми. 
Еще долгое время будетъ исключительно применяться воз
душная система, какъ более дешевая и не представляющая 
затруднешй относительно надзора, но будущее безъ сомий- 
шя принадлежи™ системе съ аккумуляторами (?).

Чрезъ 10 или 20 летъ въ Америке не останется ни 
одной конно-железной дороги, не буде™, вероятно, и кабель- 
ныхъ дорогь.

W* 1 0 4 ,  3 S  a v r .  Л еон ар ди . К орреепон- 
д е н щ я  и зъ  А н г д ш .—Отче™ о собранш акцюнсровъ 
([)ирмы «London E lectr ic Supply Corporation» заключав™ 
несколько пнтсрсснмхъ сведенift о действитольномъ поло- 
жеши известнаго грандюзнаго предпр1ят!я Ферранти. Эта 
комнашя затратила къ концу ирошлаго года 5.000.000 руб. 
на устройство Дептфордской станцш; теперь она готова, 
но рассчитывать на скорое нолучеше доходовъ нельзя: «Само 
собой разумеется—говорилъ нредседательствовавипй на со- 
браши Форбсъ— не следуе™ торопиться, те.чъ более, что 
матергалъ для производства и распредплепгя не обладаегпъ 
совсршепствомъ». Надо помнить, но его словамъ, что это 
предпр^япо соединено съ большими надеждами, а также и 
съ рискомъ, потому что надо дать возможность оформиться 
и развиться гешальности изобретателя. Если система Фер
ранти окажется успешной, то комнашя будетъ стоять впе
реди всехъ и въ особенности, пользующихся токами низкаш 
напряжешя. Вообще Форбсъ советуега терпеливо ждать, такъ 
какъ попытки не приводятся къ концу въ одинъ день, темь 
более, что ужо удалось устранить много затруднешй и те
перь сделалось возможнымъ то, на что до этого смотрели, 
какъ на невозможное. Ведь и знаменитый Эдисонъ назвалъ 
продпр1яие компаши смелой и великой попыткой, которая 
въ случае своего успеха будетъ блестящимъ тр^умфомъ.

Докладъ самаго Ферранти кратокъ и также отличается 
откровенностью: «Дептфордская станщя устроена к обладает!, 
значительными средствами для снабжения электричесюшъ 
токомъ. Тамъ теперь имеются две динамо-машины на
30.000 лампъ, вполне готовыя, съ двигателями, котлами и 
нроч. Для распределошя этого тока въ Лондоне купили и 
проложили кабели. Къ сожалешю, должен!, вамъ сказать, 
что некоторые изъ этихъ проводовъ дали совершенно без
надежные результаты и вследств1о этого теперь можно 
пользоваться только четвертью того тока, какой произво
дить Дептфордская станщя».

Упомянутые здесь кабели должны были выдерживать 
токъ въ 10.000 вольтовъ. При лабораторных!, испыташяхъ 
они дали xopomie результаты, но не то оказалось, когда 
их!» проложили подъ землю, и следовательно, въ совершенно 
особыхъ услов1яхъ, которыя следовало бы принять в!, раз- 
счетъ. Тогда эти кабели не могли передавать даже 5.000 в. 
и пришлось ограничиться 2.500 в. Въ утешен ie Форбсъ со- 
общилъ, что они начинаю™ нроцессъ съ фирмой, которая 
изготовляла эти кабели.



Ж 1 3 — 14. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 267

Ферранти изобрелъ особый кабель, который, по изелЪ- 
довашямь, моп. выдерживать 20.000 в., но Форбсъ сказалъ, 
что онъ еще не знаетъ, какъ кабель будеть работать, когда 
его проложатъ нодъ землей.

Грос-венорская станщя, не смотря на вер, затруднешя, 
продолжастъ доставлять токъ большому числу потребителей, 
но лучше всего было бы, по словамъ Форбса, перенести ее 
вт. Дентфортъ и тогда въ худшзмъ случай можно было бы 
питать 60.000 лампъ сразу.

Кроме того теперь строятся 2 болышя динамо-машины 
на 200.000 лампъ каждая, но сначала онй будутъ питать 
по 100.000 лампъ; онй будутъ готовы къ концу года.

Не смотря на ташя успокоитсльныя слова председателя, 
но остается никакого сомнйшя, что Дсптфордская станшл, 
на которую никого не пускаютъ и о которой никто ничего 
но знаетъ, действительно находится въ затруднительном!, 
ноложеши. ’

La Lnmicre E lectripe.
[%- 1 ® .  — Э лек тр ол и зъ  р у д ъ  м 4ди , ц и н к а  и  

драгоц 'Ь нны хъ м еталл ов ъ , п р о ц ессъ  С ям ен еа  и  
Г ал ьске.—Электролитическая обработка рудъ цинка и ме.ди 
состоять обыкновенно ш. обработке сернокислой м!.ди и 
железа, образующихъ электролитъ ванны въ группе элемен
тов!., которые пористыми диафрагмами разделены на поло
жительные и отрицательные, аноды и катоды. Они такъ 
расположены, что при пропускали тока большая часть 
серномедной соли разлагается и медь осаждается на като
дах!., а въ положительных!, отд1,лешяхъ съ нераствори
мыми анодами закись железа переходить въ окись. Зате.мъ, 
электролитъ, лишенный меди и заключающий въ себе соль 
окиси железа, смешивают!, съ прокаленными рудами, сер
нистая медь которых!, растворяется и образуется серно
медная соль, причем!, серная соль окиси железа снова пе
реходить въ соль закиси.

Новый процессъ Сименса и Гальске и месть цйлыо облег
чить растворите серпистыхъ соединешй меди и пинка и 
усовершенствовать устройство электролизаторовъ, чтобы 
ускорить и сделать непрерывным!, ихъ дййст1пе.

Упомянутое pacTBopenie происходить въ длинных!, коры- 
тахъ, вдоль которыхъ расположены пращакнщяся оси съ 
лопатками. По нимъ, о т , одного конца до другаго, проте
кает. растворъ серной соли окиси железа, который лопат
ками под; время взбалтывается и тймъ достигается поддер- 
живаше въ Ш!М1, на весу порошкообразных!, рудъ. Бели- 
чину потока раствора регулируют, въ зависимости отъ же
лаемой продолжительности онерацш. Для подогренашя ванны 
чрезъ нее проходит, труба съ паром!..

Если руды заключают, золото или серебро, то нагрева
тельную трубу заменяют, меднымъ цилиндром!,, вращаю
щимся въ ртутной панне; частицы золота и серебра, по- 
падакнщя на его поверхность отъ вращения лопаток!,, амаль
гамируются ртутью.

Въ приборе, иодобномъ предыдущему, нозстановленная 
жидкость отделяется отъ своей руды при помощи жидкости, 
очень богатой окисью железа. Вторая жидкость зате.мъ 
фильтруется смешивается со свежими рудами и посту
пает. т .  первый приборъ, откуда выходит, совершенно 
нозстанонленною.

Въ эле.ктролитическихъ чанахъ, деревянных!,, облицован
ных!, свинцомъ, сделано двойное, дно съ отверстии. На не.мъ 
помещают, анодъ, штрюгЬръ, электрически сосдиненпмя 
между собой пластинки ретортпаго угля, свинца и п|)оч. 
Вверху накладывается слой фильтрующато вещества, отде
лявший нижнее положительное отделите отъ верхняго от- 
рицательнаго, где катодами служит, рядъ вращающихся 
цилиндров!,, деревянных!,, покрытыхъ моталлическимъ сло
ем!,. Растворъ, возстановлснный въ предыдущихъ прибо
рах!,, поступает, въ верхнее отделете, где большая часть 
его меди осаждается на цилиндрахъ, и фильтруется въ ниж
нее отделите, где растворъ постепенно окисляется, де
лается тяжелее и опускается на дно чана; отсюда онъ из
влекается сифоном!, и затемъ снова готовь для следующей 
онерацш.

При надлежащем!, ведеши операцш извлекается изъ

раствора около s/3 всей меди и почти вся серная соль за
киси железа преобразуется въ соль окиси.

Л 2 19 . Э лектричество н а  т р еть ей  сеесш  
М е т д у н а р о д н а г о  к о н гр есса  зж ел езн ы хъ  дорогъ . 
Э лектрическое п е р е д в и ж е т е .—Докладчикъ Мишле со- 
Ьбщилъ сведен!я объ электрическомъ передвиженш аккуму
ляторами, которое испытывалось подъ его наблюдешемъ 
Компатей брюссольскихъ трамваевъ. Опыты дали неудовле
творительные результаты и теперь это передвижете при
меняется только на одной линш въ 1.632 м. длиной, сред
няя отлогость которой составляет, 31,2 мм. При подъеме 
на отлогость аккумуляторы доставляли токъ въ 3,3 амп. 
на I кг. пластипокъ, тогда какъ для экономическаго дёйств1я 
эта сила тока не должна превосходить 1 амп. Теперь одного 
заряда батареи въ 1.Г00 кг. достаточно для 35 км., а по 
соверпгснш 7.000—8.000 км. батарея должна поступать въ 
переделку. Но разечетамъ компанш, содержите батареи 
обходится по 10 сантим, за км. Для надлежащаго дейетшя 
весь батареи следовало бы довести до 2.400 кг.

Кроме того аккумуляторы представляют, еще то не
удобство, что никогда нельзя знать, исправны ли они, не 
произошли ли при заряжанш кшоя-либо нертурбацш, вслед- 
CTBie которыхъ запаса энерпи у батареи хватит,, напри- 
меръ, на 5 км., а не на 30, какъ предполагают,. Этот, недо- 
статокъ можно устранить только самымъ тщательнымъ ухо- 
домъ за ними.

Более блестящее будущее предсказывастъ докладчик!, 
передвиженш) при передаче тока по воздушнымъ или под
земным!, проводамъ. Здесь можно развивать гораздо боль
шую силу и строить лиши съ более покатымъ профилем!,.

Докладъ закончилъ сообщите указашемъ на расположите 
электродвигателей у вагонов!, Снарга; вращеше передается 
зубчатыми колесами съ умепынешемъ числа оборотов!, въ 
10 разь, причем!. Ш!редача устроена такъ хорошо и смазка 
настолько совершенна, что шумъ вполне уничтоженъ и 
изшшшваше бывает, незначительное.

Пыслушавъ различный заключетя, пр(!дставленныя со-' 
брашю, председательствовавши г. Урбанъ выразилъ сожа- 
лешо, что на co6piiiiiii не присутствовать г. CapTio, кото
рый получилт, очень удовлетворительные результаты отъ 
опытов!, съ усовершенствованными акумуляторами Societe 
du travail electrique des nietaux.

Нъ яаключешс co6panie утвердило следуюнцй отзывы— 
1) Электрические аккумуляторы можно употреблять cueni- 
алыю на лишяхъ съ небольшою покатостью; при пастон- 
щемъ своемъ состоянги они достаточны только въ техъ слу- 
чаяхъ, когда нужна небольшая сила тяги. 2) Электрическое 
передвижете передачей токовъ можно применять во всехт, 
случаях!,, где друпя средства иередвижешя представляют, 
серьезное неудобство, какъ, шшримЬръ, въ городахъ, длин- 
ыыхъ туннеляхъ и нр.

ElBltrotechnisclie Zeitschrift.
I I  I » . — Х р он и к а . Д еп тф ор дск ая  ц ен т р а л ь 

н ая  ст ан щ я .—Образовавшаяся въ 1887 г. фирма London 
Electric Supply Corporation купила центральную станщю 
(jfrosveiior (iallery, освещавшую W esteiul Лондона (около
33.000 лампъ). Она находилась подъ унравлешемъ электро
техника Ферранти, который установил!, тамъ две свои ди
намо-машины иороменнаго тока. Токъ распределялся при
2.000 в., а у потребителей трансформаторами онъ преобра
зовывался въ токъ въ НЮ в. Эта система была настолько 
успешна, что компашя, решивъ устроить станщю больших!, 
размеровъ, поручила это тому же Ферранти.

Для станщи было ирюбретено въ Дептфорде на южномъ 
берегу Темзы место около 1,62 гектара.

После ряда онытовъ съ различными электровозбудитель- 
пыми силами Ферранти в мораль, для экономичности рас
п редел ен , 10.000 в. и выработалъ для этого напряжен 1я 
трансформаторы и динамо-машины.

Станщя должна содержать въ себе машины и котлы 
на 40.000 лош. силъ и кроме того будетъ место еще на
80.000 лош. силъ. Главное здаше занимает, пространство 
въ 63 м. длиной и 58 м. шириной, при высоте около 30 м.-
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оно раздЬляется на два помЬщенгя для паровыхъ двигате
лей и помЬщеше для динамо-машинъ.

Въ зданш для паровыхъ котловъ теперь установлены 
24 котла (Бебкока и Уилькокса) на 13.000 лош. силъ. Они 
расположены въ двухъ этажахъ, причемъ ус,троены очень 
удобный приспособлен1я для доставки къ ни.чъ горючаго 
MaTepiaia и удалешя золы и мусора. Для отвода дыма слу
згать двЬ дымовыя трубы въ 40 м. вышиной, изъ которыхъ 
каждая раздЬляется на 4 отдЬлешя.

ИомЬщешя для машинъ отдЬляются отъ кочетарнато 
массивной стЪной. ВсЬ паровыя и водяныя трубы между 
ними проведены въ подвальномъ этажЬ. Въ первой комната 
установлены двЬ сравнительно нсболышя паровыя машины 
компоундъ съ охлаждешемъ, изготовленным на заводЬ Хикка, 
Харгривса и К °. ОнЬ дЬлаютъ GO оборотовъ въ минуту и 
ноередствомъ 40 пеньковыхъ канатовъ въ 13 см., полоЖен- 
иыхъ на шкивЬ въ 7 м. д1аметромъ, соединены съ двумя 
динамо-машинами Ферранти перемЬннаго тока, изъ кото
рыхъ каждая потреблястъ 1.500 лош. силъ и доставляете 
токъ для 25.000 лампъ. Больше этихъ динамо-чаш инъ ни
когда еще не строили. Возбудителями служатъ машины 
типа Аллена и Каппа.

ОтдЬльное помЬщеше приспособлено для холодильников!, 
и ихъ принадлежностей, котормхъ будете достаточно для 
всЬхъ паровыхъ машинъ с/ганцы. Во второмъ машинном!. 
номЬщенш устанавливаются 4 динамо-машины перемЬннаго 
тока Ферранти, соединенный прямо со своими двигателями 
и разсчитанныя каждая на 10.000 лош. силъ. Каждая изъ 
нихъ вЬситъ вмЬстЬ съ двумя своими двигателями 500 
тоннъ. Сначала у каждой изъ нихъ будете по одному дви
гателю, причемъ онЬ будутъ въ состоянш зажигать но
100.000 лампъ (вмЬсто 200.000 при двухъ двигателяхъ). 
ОнЬ должны дЬлать 60 оборотовъ въ минуту и работать 
при 8.000 перемЬнахъ тока въ минуту. Ихъ двигатели 
того же тина и завода, какъ и предыдущее, точно также, 
какъ и возбудители; первые будутъ работать при давлены 
въ 14 атмосферъ. Нъ машинномъ помЬщенш устроенъ па
ровой кранъ на 50 тоннъ.

Якорь у каждой изъ «малыхъ» динамо-машинъ въ 3,75 м. 
д1аметромъ и 2’/2 см. толщиной, а у большихъ въ 12 м. 
д1аметромъ.

Для доставлешя тока къ трансформаторам. или подъ- 
станщямъ примЬняется концентрическ1й кабель Ферранти, 
состояний изъ двухъ мЬдныхъ трубъ, одна внутри дру
гой, изолированный другъ отъ друга нЬсколькими слоями 
бумаги, пропитанной въ озокеритЪ. ВнЬшняя труба изоли
рована снаружи и вложена въ желЬзную трубу. Внутрен
няя труба въ 30 мм. д1аметромъ и 5 мм. толщиной, а внЬш- 
няя въ 60 мм. и 2,5 мм. Изолировка внутренней трубы 
испытывалась при помощи машины Уимсхёрста, которая 
давала искры въ 25 см. длиной, причемъ оказалось, что 
она можете выдержать сотни тысячъ вольтовъ.

Кабели проложены въ видЬ короткихъ кусковъ въ 6 м. 
длиной, соединенныхъ особымъ способомъ. ПримЬняются 
еще два рода кабелей; одинъ изъ нихъ, покрытый гуттапер-' 
чей и сплетенный изъ 10 жилъ,. заключенъ въ желЬзныхт. 
трубахъ. Онъ уже два года нримЬняется для распредЬлешя 
тока при 2.400 в. Второй родъ—концентрический кабель 
Симонса, которые примЬняются въ большомъ масштабЬ. Эти 
кабели около 76 мм. д1аметромъ; они прокладываются подъ 
тротуаромъ на глубинЬ 22—25 см. При испытаны эти ка
бели выдерживали въ течеши часа перемЬнный токъ въ
5.000 вольтовъ.

Хотя динамо-машины въ 1.500 лош. силъ уже готовы, 
но вслЬдств1е какихъ-то затруднешй ихъ до сихъ поръ еще 
не унотребляютъ для освЬщешя Лондона.

The Electrician.
№  « « О , apt*. &  • — П е р е м е н н ы е  и  п осто

я н н ы е  т о к и  п о  о т н о ш е т т о  къ  чел овЬ ч еек ом у т-Ьлу. 
С ообщ ен1е Д о о р е н е а  и  д -р а  Г а р р и са  въ И н сти 
т у т *  Э л ек тр отехн и к ов ъ . — Опыты докладчиковъ пред
ставляли ту особенность, что они производились прямо надъ 
человЬческимъ тЬломъ, а не надъ животными. ИмЪя въ 
виду опредЬлить относительную опасность той и другой 
формы токовъ, они занимались, во-нерпыхъ, измЬрешомъ

сонротивлешя человЬческаго тЬла и кожи прохождешю тока 
и, во-вторыхъ, сравнешемъ ощущены, производимыхъ въ 
человЬческомъ тЬлЬ нрохождешемъ токовъ той и другой 
формы.

Опыты относительно сопротивленгя производились при 
кожЬ нормально сухой и влажной надъ 10 лицами; дЬла- 
лись измЬрсн1я отъ одной руки до другой. Разница между 
отдЬльными измЪрешями оказалась довольно большая, но 
во всЬхъ случаяхъ сопротивлешс для перемЬннаго тока 
было гораздо меньше, чЬмъ для ностояннаго. Результаты 
можно резюмировать такъ: сопротивлешс при сухихъ ру- 
кахъ: для постоянши'о тока отъ 50.000 до 19.000 омовъ, 
среднее 38.140 и для перемЬннаго отъ 10.400 до 1.400, 
среднее 4.155; при рукахъ, смоченныхъ дистиллированной 
водой: для ностояннаго тока отъ 30.400 до 7.000, среднее 
15.250 омовъ и для перемЬннаго отъ 2.500 до 1.375, сред
нее 1.722; при рукахъ, смоченныхъ соленою водой: для но
стояннаго тока отъ 26.400 до 5.900, среднее 9.557 и для 
перемЬннаго отъ 1.600 до 1.200, среднее 1.400 омовъ. Опыты 
были повторены еще надъ 10 лицами и средше результаты 
были таковы: сонротивлеше въ омахъ при сухихъ рукахъ 
14.475 для постояннаго тока и 1.740 для перемЬннаго, а 
при влажныхъ соотвЬтственно 9.750 и 1.437, т. е. вообще 
оказывается, что сопротивлете человеческого тела посто
янному току въ 6,8 разъ больше, чемъ переменному, когда 
кожа влажна, и 8,3 раза больше, когда она въ нормалъномъ 
состоянш.

Чувствительность различныхъ лицъ къ постоянному току 
неодиникова, но вообще докладчики нашли, что большин
ство можете выдерживать короткое время безъ непр1ятныхъ 
ощущешй до 10 мил.памнеровъ. Съ другой стороны, про- 
хождеше одного милл1ампера при поремЬнномъ токЬ застав
ляло нащента жаловаться, что токъ слишкомъ силенъ. По 
этому 2 м.-амп. они принимаютъ за предЬлъ для перемЬи- 
наго тока. Такимъ образомъ, они заключаютъ, что челове
ческое гпело можетъ легко выдерживать постоянный токъ 
по крайней мере въ 5 разъ сильнее, чемъ переменный, а 
отсюда слЬдуета, что опасность относительно ненр1ятныхъ 
послЬдствш и, вЬроятно, потери жизни, при равномъ числЬ 
вольтовъ, въ 34 раза (6,8X 5) при влажныхъ рукахъ и
41,5 раза (8,3X 5) при сухихъ больше для перемЬнныхъ то
ковъ, чЬмъ для постоянныхъ.

Если въ видЬ примЬра взять токъ въ 200 вольтовъ, ка
кой употребляется при электрическомъ оевЬщенш, то при

200постоянномъ токЬ чрезъ тЬло пройдете - 13,5 м.-

амп., т. е. немного больше указаннаго выше, при какомъ 
не бываетъ никакого вреда; при перемЬнномъ же токЬ бу-

200 й доте „ =  11» м.-амп., т. е. въ 5/ разъ больше того,

какой можно выдерживать безъ нещпятныхъ ощущешй. 
Хотя описываемые опыты происходили съ токами слабой 
силы и наиряжешя, но вЬ настоящее время нЬте основашя 
думать, что при увеличен»! тока и его напряжены найден
ное отношеще сопротивлешй и ощутимости для двухъ формъ 
токовъ уменьшается, хотя абсолютная величина сопротив
лешй можетъ измЪняться.

ПЬтъ возможности опредЬлить, какой минимальный тою, 
того и другаго рода достаточенъ для лишешя человЬка 
жизни. ИмЪя въ виду очень неодинаковое сопротивлеше и 
чувствительность различныхъ лицъ, можно только, сказать, 
что токъ, который безъ вреда могло бы вынести одно лицо, 
можетъ оказаться вполнЪ достаточнымъ, чтобы убить

Задачи по электротехник!).
Задача 59-я. Съ цЬлыо освЬщать вольтовою дугою, 

мы рЬшаемся прюбрЬсти испытанный экземпляръ динамо- 
машины Бреша, про максимумъ производительности кото- 
раго намъ извЬстно слЬдующее *). Машина должна пока
зывать у своихъ борновъ разность потенщаловъ въ 1350,6

') The Electrical Engineer 1889. November 22. стр. 414.
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вольта, причемъ въ цепи долженъ иметься токъ въ 10,129 
ампера. При этихъ услов1яхъ машина отдаетъ въ наруж
ной части цЬни 68,65р/0 затраченной на ея шкив!, меха
нической работы. ЗатЬмъ мы прюбрЬтаемъ лампы Брёша, 
построенный именно для тока этой машины, съ преду- 
нрежден1емъ, что каждая такая лампа требуетъ для удо- 
влетворительнаго гор1.н!я 585,5 уатта '). Проводъ, соеди- 
няюицй всЬ лампы последовательно съ динамо-машиной, 
долженъ имЬть 1.000 метровъ длины. Желая установить 
освещен1е помощью названныхъ аппаратовъ, спрашивается:

1. Какое наибольшее количество лампъ мы можемъ 
установить при данной машине?

2. Каково должно быть тогда поперечное сеч ете мед-
наго провода, въ предположенш, что выберемъ медь но 
возможности наилучшей проводимости? и 5

3. Какой мощности потребуется въ нашемъ случае па
ровой двигатель и сколько механическихъ лошадей потра
тится въ среднемъ на одну такую дуговую лампу?

Ргътенге. 1. Сопротивлете наружной части цепи дол
жно быть

1350,6 1 М „,
10,129 = 133’3 4 °Ма- 

Каждая лампа требуетъ 
585,5

10.129
и сопротивлете ея равносильно сопротивлетю въ 

' 57,805
10.129

Это сопротивлете можно разместить въ наружной ча
сти ц1’>пи 23 раза последовательно, такъ что можемъ по
ставить но более 23-хъ лампъ.

2. Наружная часть цепи должна иметь сопротивле
т е  въ ........................................................*. . . 133,34 ома.

23X5,707 .............................. • . 131,261 »

57,805 дольта,

- 5,707 ома.

Остается.................  2,079 ома
на сопротивлете, которое можетъ представлять 1.000 м. 
провода.

Определяя прямо, или подыскивая въ таблицахъ, убеж
даемся, что проводъ долженъ иметь пе менее 8-ми кв. мм. 
въ сЬчсши.

68,65 1350,6X10,129
д' 100 х

откуда получаемъ х, и затемъ

=  27,07 паровыхъ лошадей. 
7 оо

На каждую лампу приходится въ 23 раза менее, а 
именно 1,1772 или не более 1,2 паровыхъ лошадей.

Примпчангя: 1. Лампа, выбранная нами, названа кон- 
структоромъ лампою въ 2.000 свечей, но при испытанш 
она давала подъ угломъ 45°, то-есть, по направлешю наи
большей силы света, только 1.373 свечи, изъ чего сле- 
дустъ, что определите силы света, имеющейся (иначе го
воря всякой) дуговой лампы, предоставляется потребителю 
освещешя или, вернее—его проверке.

2. Вольтова дуга при 10 амперахъ, съ электро-магни
тами, необходимыми для автоматическаго действ1я лампы, 
требуетъ около 45 вольтовъ. Остальные вольты погло
щаются добавочными сопротивлетемъ, необходимыми для 
более прапильнаго действ1я освещешя.

3. Сопротивлете провода отъ нагревшая токомъ уве
личится, но за то сопротивлете горящихъ углей умень
шается, отчего сопротивлете всей цепи можетъ умень
шиться въ нашемъ случае на 11,5 ома. Тогда можно, въ 
небольшой степени, уменьшить число оборотовъ динамо- 
машины, причемъ отдача можетъ оказаться более выгод
ными. Занимающая насъ динамо Брёша должна нормально 
делать 917 оборотовъ въ минуту. Съ увеличен1емъ числа 
оборотовъ полезное действ1е этого вида машинъ умень
шается.

4. Въ настоящей задаче освещеше по системе Брёша 
представлено въ наиболее невыгодныхъ услов!ЯХЪ, потому

') Lum. E l. Tome 17, стр. 420.

что именно таковыя и следуетъ иметь въ виду передъ на- 
чаломъ устройства самаго освещешя. Следующая задача 
имеетъ целью решить подобный вопроси въ более благо- 
щнятныхъ для этой же системы услов1яхъ.

З а д а ч а  60-я, Одновременно съ предыдущей, нахо- 
димъ динамо-машину Брёша ’), которая при токе въ 9,783 
ампера и при разности потенщаловъ въ 1197,4 вольта у 
своихъ борновъ, отдаетъ въ наружной части цепи 82,8°/0 
механической работы, потраченной на ся шкиве. Лампа 
Бреша * 2), изготовленная для тока этой машины, требуетъ 
50 вольтовъ; такихъ лампъ, на проводе въ 1.000 метровъ 
длиною, поставимъ 23 последовательно. Спрашивается: 
1) Какого сечегая можемъ взять медный проводи? 2) Какой 
мощности потребуется двигатель, и сколько механическихъ 
лошадей приходится, въ среднемъ, на одну такую дуговую 
лампу?

Отвшпъ. 1. С ечете провода не менее 3,4 кв. мм.
2. Двигатель потребуется въ 19,22 механической ло

шади, такъ что на каждую лампу придется 0,8356 мех. 
лошадей.

Иримгьчатя: 1. Бъ этихъ услов1яхъ устройство и 
эксплуатащя освещешя обойдутся дешевле, но, несомненно, 
получится меньшее количество свёта и вероятность неис
правностей въ'освещенш будетъ значительно больше, чемъ 
въ предыдущемъ примере.

2. Приведенная динамо-машина должна- делать около 
932 оборотовъ въ минуту. Съ увсличетемъ скорости выше 
нормальной, отдача въ этого типа динамо-машинахъ умень
шается.

Задача 61-я. Сколько джоулей электрической работы 
ссответствуютъ механической работе одного килограммо
метра?

Ргьтенге. Чтобы сравнивать механическую работу, рав
ную одному килограммометру, съ электрическою работою, 
выраженною въ джоуляхъ, следуетъ и килограммометръ и 
джоуль выразить въ единицахъ работы одного и того же 
наименован1я, а именно въ эргахъ. Мы знаемъ, что 

сила тяжести одного грамма =  981 дине 
и сравнивая работу получаемъ: 

сила 1 граммаХна путь одного сантиметра=981 эргу.
1 килограммометръ =  981 X  W6 эрговъ,

=  9,81 X  W7 эрговъ.
Съ другой стороны знаемъ, что

1 дзкоуль — 1 вольту X  1 кулонъ,
— К^ХИЕ-1 абсолютныхъ единицъ работы 
=  107 эрговъ.

Стало быть
1 килограммометръ =  9,81 джоуля.

Примгьчатя: 1. Работа одного джоуля, совершенная въ 
одну секунду, называется уаттомъ. Такъ что 

одинъ джоуль----------------- ------  = одному уатту;
на одну секунду J J J

вследств1е чего и работа одного килограммометра рав
няется 9,81 уатта.

Понимать следуетъ такъ:
одного килограммометра __jОтношете

къ одной секунде времени : 9,81 уатта.

2. Здесь кстати еще разъ указать на существенную 
разницу между джоулемъ и уаттомъ.

Джоуль или вольтъ-кулонъ есть единица электрической 
работы.

Мощностью называемъ отношеше работы ко времени, 
употребленному для ея произведшая. За единицу мощно
сти принять уаттъ. Вотъ примерь. Положимъ, что сумма 
всей произведенной электрической работы равняется 1.875 
джоулямъ и что работа эта производилась въ продолжены 
25 секундъ. Тогда электровозбудитель для произведшая 
этой работы, равномерно въ продолжены 25 секундъ, дол
женъ обнаруживать мощность

въ 1.875 джоулей 
на 25 секундъ — 75 уаттамъ.

7) См. тотъ же источникъ, что н въ предыдущей за
даче.

2) Electrical Trade Directory 1890, р. 2Я6.
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Задача 62-я. Для того, чтобы одинъ килограимъ воды 
нагреть, отъ 0° С. до 1° С., требуется одна большая кало- 
pia или 1.000 граммо-калорШ тепла. Потраченное это же 
количество тепла произведетъ 425 килограммометровъ ме
ханической работы; и наоборотъ, затрата 425 килограммо- 
метровъ механической работы порождаетъ одну большую 
калорш, или 1.000 граммо-калорШ тепла. Спрашивается, 
сколько граммо-калорЫ тепла будетъ произведено электри
ческою работою, равною одному джоулю?

Pmueuie. Энерпя 425 килограммометровъ равносильна 
энергш одной тысячи граммо-калорЫ.

, 1.000 .1 килограммометръ равносиленъ ^ или 2,35 . . . .

граммр-калорш. >
9,81 джоулей =  2 ,3 5 . . . . граммо-калорш.

1 джоуль =  0,24 граммо-калорш.
Отвптъ. Работа одного джоуля произведетъ 0,24 граммо- 

калорш тепла.
Лримпчате. Теплота (термическая энсрпя), являющаяся 

какъ неизбежный результатъ прохождешя электрическаго 
тока по металлическому однородному проводнику, изме
ряется непосредственно въ граммо-калор1яхъ. Въ абсолют
ной системе единицъ, теплота какъ энерпя.выражается въ 
эргахъ:

1 граммо-калор1я=4,17 X  Ю7 эрговъ
или

1 граммо-калор1я=4,17 джоулей.
Задача 63-я. По металлической проволоке былъ пу- 

щенъ электричесшй токъ постояннаго направлен1я. Когда 
проволока уже нагрелась до определенной постоянной тем
пературы, мы стали наблюдать, въ продолжены и часовъ, 
разность потенщаловъ у ея концовъ и нашли, что во все 
время наблюдешя разность эта оставалась равною Е  воль- 
тамъ, причемъ и проходящШ по проволоке токъ оставался 
все время равнымъ I  амперамъ.

Выразить въ принятыхъ, въ настоящее время въ 
электротехнике, практическихъ электрическихъ и калори- 
ческихъ единицахъ количество электрической энергш, по
траченное въ нашей проволоке въ п часовъ и расходуе
мое въ каждую секунду.

Pmueuie. Въ п часовъ по проволоке прошло количество 
электричества, равное

I . п. 60X 60 кулонамъ.
Количество это прошло подъ давлешемь электродви

жущей силы въ Е  вольтовъ, равной разности электро- 
движущихъ силъ у оконечностей наблюдаемой проволоки, 
такъ что въ проволоке потратилось

E I.  и 3.600 вольтъ-кулоновъ, 
или

3.600 п. E I  джоулей,
или

пЕ 1  уаттъ-часовъ,
или наконсцъ

нЕГ
1.000

килоуаттъ-часовъ электрической энергш.

Это количество электрической энергш все превратилось 
въ теплоту, вследств1е чего лучеиспускашемъ и конвекщей, 
черезъ поверхность, проволока отдала окружающой среде 

0,21X3.600 n E I  граммо-калорШ тепла.
Въ каждую секунду тратилось электрической энерпи 

E I  джоулей, 
или

0,24 E I  граммо-калорШ.
Лрнмпчатя: 1. Въ проволоке производима была 

бота мощностью

въ E I  уаттовъ, или въ
VI

J щ  килоуаттовъ.

ра-

2. Мы видели, что 1 уаттъ =  * Джоулю
на 1 секунду

Сверхъ того можемъ написать:
. __  107 эрговъ 0,24 граммо-калорш

J на 1 секунду на 1 секунду
X  3. Джоуль и уаттъ, а также и килоуатгь признаны ле

гальными единицами на международномъ конгрессе элек- 
триковъ въ Париже) стало быть только съ лета 1889 года.

Задача 64-я. По проволоке, сопротивлете которой В  
омовъ, проходить токъ въ I  амперовъ. Проволока при 
этомъ нагревается. Какое количество тепла выделится въ 
проволоке въ t  секундъ?

Pmuenie. По закону Джоуля, количество потраченной 
въ нашемъ случае электрической энерпи

W = Ш Ч  джоулей............................................. (8 ).
Токъ по пути въ проволоке не встречаетъ никакой 

электро-движущей силы и вся электрическая энерпя пре
вращается въ энергш термическую 1).

1 джоуль=0,24 граммо-калорш.
Понимая здесь W  какъ количество термической энер- 

пи, находимъ, что въ проволоке нашей выделилось коли
чество тепла

1Г =0,24 RP-t граммо-калорШ..................... (9)
или, такъ какъ каждые 4,17 джоуля равняются одной 
граммо-калорш, то можемъ написать, что

W  =  \-^В1Ч граммо-кал.......................... (10).
4,1/

Примпчатн: 1. Въ формулахъ (8), (9) и (10) произве- 
ЕР

ден1е R I-  =  E I  =  - и можетъ быть этими выраже-н
н1ями заменяемо.

2. Числа 0,24 и 4,17 приблизительны, потому что ме- 
хапичсскШ эквивалентъ тепла еще не онределенъ съ до
статочною точноетш, но вероятность очень большая, что 
онъ не меньше 425 килограммометровъ.

Задача 65-я. Одна динамо-машина Грамма, дающая 
нормально .токъ въ 25 амперовъ, представляетъ въ нагре- 
томъ состоянш сопротивлете отъ борна до борна въ 1,136 
ома. Какое количество тепла образуется при этомъ въ 
машине, во время ея действия, въ продолжены одной се
кунды?

Отвптъ. W = 0 ,2 4 Х  1,136Х 252= 170 граммо-калорШ.
Лримпчате. При 1.750 оборотахъ въ минуту, электро

движущая сила этой машины равна 135 вольтамъ, такъ 
что она разечитапа для наружной части цепи въ 4,264 
ома сопротивлешя.

Задача 66-я. Если динамо-машина предыдущей за
дачи замкнута на наружное сопротивлете въ 8,19 ома, то 
она даетъ токъ въ 14,56 ампера. Какъ велика въ этомъ 
случае ея электродвижущая сила и сколько грамыо-кало- 
рШ тепла выделяется въ машине въ одну секунду?

Pmueuie. Электродвижущая сила машины 
* 14,56 (1,136+8,19)— 1 3 5 ,7 . . . .вольта, 

и
W = 0 ,2 4  I  (1 3 5 ,7 ... .—8,19 Г )= 57,8 гр.-кал.

Задача 67-я. Одна изъ динамо-машинъ, испытанныхъ 
въ 1883 году на выставке въ Вене 2), давала токъ въ 
20,36 ампера. Сопротивлете ея отъ борна до борна было 
во время действ1я въ 2,93 ома. Какое количество тепла 
развивалось въ проволок!; динамо-машины въ одну се
кунду?

• Отвптъ. 291,5 граммо-калорш.
Лрнмпчате. При 1.296 оборотахъ въ минуту разность 

потенщаловъ во время испытатя машины была равна 
111,15 вольта.

Задача 68-я. 'Га же машина, что и въ предыдущей 
задаче, давала токъ въ.14,65 ампера, причемъ, какъ менее 
нагретая, представляла 2,75 ома внутренняго сопротивле- 
шя. Какъ велико было въ этомъ случае количество тепла, 
развивавшееся внутри машины въ одну секунду?

Отвптъ. 141 , 6 . . . .  граммо-калорш.
Лрнмпчатя: 1. При этомъ испытаны машина делала 

1.306 оборотовъ въ минуту и разность потенщаловъ у ея 
борновъ была равна 121,14 вольта.

2. При конструкцш динамо-машинъ принимаются во 
внимание и размеры поверхности охлажденш, темъ не ме
нее, последшя четыре задачи наглядно показываютъ, что 
разныхь видовъ динамо-машины, построенный для одина- 
ковыхъ целей, могутъ во время д1.йствгя нагреваться до 
раяныхъ температурь.

7) Hospitaller. Energie Eleetriqne. Т. 1, page 327. 
2) Bericlit. Wien. 1886, стр. 1оЗ.
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3. Машина, испытанная въ ВЪнЬ, построена й т ъ  8 
или 9 тому назадъ, по этому недостатки ея не дола;ны быть 
ставлены въ укоръ ни конструктору, ни изобретателю, а 
просто должны служить, для будущаго, поучителышмъ 
примЪромъ, доказывающимъ, что такихъ динамо-машинъ 
вновь строить не следуете.

Ч. Скржинскт.

Разный извЬст'ш.
Новый алсктрическШ ТОрмаиъ. London and 

North Western Railway Company делала недавно опыты 
съ новымъ электрическимъ тормазомъ, дФйств1е котораго 
совершенно различно отъ дфйств1я другихъ подобныхъ 
тормазовъ. Вместо того, чтобы напирать на окружность 
колеса, оиъ действуете на прикрепленную на внутренней 
поверхности колеса железную шайбу.

Опыты, произведенные при скорости отъ 50 до 65 клмт. 
въ часъ, были вполне благоприятны и остановка вагоновъ 
происходила быстро и безъ толчковъ.

(Elektrotech. Zeit.). В. В.

О привиллеияхъ Эдисона. Начатый Эдисономъ 
процессъ противъ берлинской фирмы Нагло, продававшей 
лампы Свана, регаенъ въ последней инстанцш въ пользу 
фирмы Нагло вс,тЬдств1е мнФепя профессора Кольрауша.

Уважаемы!! профессоръ говорить въ своемъ докладе, 
что по привиллегш, взятой Эдисономъ въ 1879 году, невоз
можно приготовить пригодную лампу калешя и что только 
после опубликовашя привиллегш Свана стало возможнымъ 
исполнеше зтихъ лампъ. Кроме того, профессоръ гово
рить, что лампочки, подобный Эдисоновской, существовали 
ранее взятя имъ привиллегш въ 1879 г. и что одно упо- 
треблеше угольной нити, большихъ или меньшихъ размФ- 
ровъ, не можетъ оправдывать действительность взятой при- 
виллепи.

Надо полагать, что вышеприведенное реш ете суда, 
вследств1е мнФшя такого всем1рнаго авторитета, какъ про
фессоръ Кольраушъ, заставить Общество лампъ калешя 
подумать прежде, чемъ продолжать судебный преелФдо- 
ван]я, начатмя имъ во Францш.

(Bui. Int. de l ’El.). В. В.

v  Ilsjilipciiie силы тока посредстволъ саха
рометра. Въ 1851 г. Г. Видеманъ открылъ, что если 
окружить соленоидомъ трубку, наполненную сернистымъ 
углеродомъ, то вращеше плоскости поляризацш жидкостью 
будетъ строго пропорционально силе тока. Выходя изъ 
этого подожеши, г. д’Арсонваль построилъ очень простой 
приборъ, давно уже имъ употребляемый для измФрешя силы 
тока проверки амперометровъ.

Въ образце, представленномъ имъ въ Физическое Об
щество, медная изолированная проволока обматывается 
вокругъ трубки обыкновеннаго сахарометра; эта трубка 
содержитъ сернистый углеродъ или чистую воду (?). Сила 
тока одного элемента Лекланше давала вращеи1е на 1°, 
двадцатую часть котораго очень легко измерить.

Этому аппарату можно придать большую чувствитель
ность, потому что при данной силе тока она зависитъ 
исключительно отъ числа оборотовъ проволоки, обмотан
ной вокругъ трубки сахарометра.

(Bnl. Int. de l’El.). В. В.

Новый олектрвчесшя жсл1;зныя дороги. 
Предместья Ганновера будутъ соединены съ городомь 
тремя лишями электрическихъ железныхъ дорогъ. Две 
изъ нихъ будутъ проходить черезъ Линденъ, откуда оне 
раздвоятся; одна пойдетъ къ Паттензену, другая же къ 
Вантербергу черезъ Лиммеръ. Третья железная дорога 
соединить северо-воеточныя деревни съ городомъ.

— Общество Яременскихъ трамваевъ заказало Обществу 
Thomson-Honston полную обстановку для пути въ 37» клмт.

длиной и 6 вагоновъ съ электро-двигателями; все это для 
испыташя системы.

— Одна изъ главныхъ лишй трамваевъ Рочестера пре
образуется въ электрическую, на что городъ тратитъ 2 
миллйша долларовъ. Постоянные паровые двигатели съ 
котлами на 1.100 лошадиныхъ силъ и 200 электро-дви
гателей въ 15 лошадиныхъ силъ для 100 вагоновъ и нр. 
уже заказаны. Выбрана система Шорта (система распре- 
дфлешя cepiflMH), эксплуатируемая Обществомъ Брёша.

— Между городами Ваденъ и Фослау (въ Нижней 
Австрш) вскоре будетъ построена Гг. Сименсъ и Гальске 
электрическая железная дорога.

— Въ С. Луи (въ Миссури), вслФдств1е рФшешя Lin- 
dell tramway 0° заменить лошадей передвижешемъ по
мощью электричества, шесть другихъ городскихъ обществъ 
трамваевъ испросили разрфшешя у муниципальнаго со
вета сделать то же самое.

— Общество трамваевъ Луизвиля (Кентукки) решило 
устроить электрическое движеше на всфхъ своихъ ли- 
шяхъ (160 клмт.). Устройство будетъ окончено въ этомъ 
же году, если правительство предоставить компанш право 
выпустить акцш для реализацш капитала, необходимаго 
на это устройство; въ противномъ же случае перемена 
будетъ производиться постепенно на разныхъ лиш'яхъ.

— Въ Бирминг&мФ 12 вагоновъ, двигающихся по
мощью аккумуляторовъ, уже окончены и на-дняхъ будутъ 
пущены въ ходъ. Говорить, что предварительные опыты 
были очень бдагопр1ятвы какъ для строителей, такь и 
для Общества трамваевъ. Эксплуатацш электрическихъ 
трамваевъ въ Бирмингамф представаяютъ мнопя труд
ности: загроможденный улицы, въ нФкоторыхъ мФстахъ 
очень крутые подъемы, необходимость быстраго передви- 
жев1я. Если предположенный въ такихъ большихъ разме
ра хъ опытъ удастся, онъ будетъ имФть решительное 
в.пяше.

(Rev. Int. de PEI.). В. В.

.VcirllXll ;>.lt‘KT|IO.1113,1. Общество «Электрохимия» 
устроило французскую фабрику для эксплоатацш при- 
виллепй Галля и. Монтлора по электролитическому иэго- 
товлешю бертолетовой соли. Это же общество организуетъ 
другую такую же, но болФе значительную фабрику въ 
Швейцарии.

Первичнымъ матер1аломъ служить хлористый калШ 
въ водяномъ растворф; электроды окружены д1афрагмой, 
составь которой держится въ секретф. Токъ долженъ 
имФть 5 вольтовъ у борновъ ванны; онъ производить 
разложеше хлористаго кал1я по формулФ:

КС1 +  3IPO =  КС103 +  611.
На практике несколько ваннъ включаются въ цФпь 

последовательно, прнчемъ на фабрике въ Вилье-сюръ- 
Ормъ токъ имФетъ 1.000 амперовъ и 25 вольтовъ. Въ на
стоящее время отдача равняется одному килограмму бер
толетовой соли на 20 лошадиныхъ сияъ-часовъ, что со
ответствуете расходу угля въ 25 килограммовъ. Этоте 
процессъ очень ннтересенъ, но онъ можетъ быть выгоденъ 
лишь при условш пользовашя природной силой ]).

(Rev. Int. de ГЕ1.) В . В .

Ноны я установки электрическаго осв1;щешя.
Городское управлен1е Копенгагена рФшило установку элек
трической центральной станцш для освФщен1я централь
ной части города. Для начала станщя будетъ распола
гать токомъ только на 10.000 лампъ.

.— Въ новомъ квартале Милана вскоре будете начато 
устройство электрической установки на 10.000 лампъ.

— Городъ Кенигсбергъ делаете заемъ въ 1.875.000 фр.
для устройства центральной станцш электрическаго освФ- 
щешя. В. В.

') Отдача эта соответствуете приблизительно 14 лош. 
силамъ въ сутки на 1 пудъ бертолетовой соли. Уже два 
года тому назадъ однимъ изъ редакторовъ Электричества 
С. Н. Степановымъ изобрфтенъ способъ добывашя хдор- 
новатаго кал1я, не требующШ, съ одной стороны, никакихъ 
таинственныхъ /цафрагмъ. а съ другой, даншцй возмож
ность получать эту соль при 10 силахъ на пудъ. На спо
собъ этоть испрашивается въ Poccin привиллепя. Вед.
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Американская статистика алектричесваго
О СвФ щ еш я. Следующая оффищальная статистика, опу
бликованная самымъ мапенькимъ И8ъ Соединенныхъ Шта- 
товъ, Массачусетомъ, даетъ ясное поняте о наетоящемъ 
положеши электрическаго освФщешя въ Америке.

Въ этомъ штат* существуетъ 75 газовыхъ обществъ, 
изъ которыхъ 26 им1лотъ право доставлять также и элек
трическое освищете, и 102 общества алектрическаго освб- 
щешя, изъ которыхъ мнопя основаны еще очень недавно. 
Только 3/« зтихъ посл'Ьднихъ начали эксплуатацш. 
Частное потреблен!е газа въ обшемъ, для разныхъ целей, 
не перестаетъ возрастать; но потреблеше газа для об- 
щественнаго освещенья уменьшается уже въ течен1и трехъ 
лете, приблизительно на 1.000 рожковъ въ годъ. ЭлекТри- 
чес.к1я установки, устроенный газовыми обществами и 
оцененный въ конце 1888 г. въ 341.174 доллара, теперь 
стоютъ 724.527 долларовъ. Что касается недвижимаго 
имущества 102 электрических!, компатй, то оно ценится 
до 4.837.085 долларовъ, изъ которыхъ 1.0U0.000 долларовъ 
п]шходится только на одну Бостонскую компанпо влек- 
трическаго освФщетя (Boston Electric Light С°).

Въ 1889 году 15 электрическихъ компаний заплатили 
дивидендъ отъ1 до 21°/0, всего 172.372 дол.,—сумма, пред
ставляющая среднимъ числомъ 3,5С°/0 всего капитала 
102 компашй.

Прогрессъ изображается числомъ электрическихъ ком 
пашй, возникшихъ за 9 летъ: въ 1881 г. возникла одна, 
въ 1882 г.—три, въ 1883 г,—четыре, въ 1884 г.—одна, 
въ 1885 г.—три, въ 1886 г.—тринадцать, въ 1887 г.— 
четырнадцать, въ 1888 г,—тридцать одна и въ 1889 г .— 
пятьдеоятъ четыре.

30 дани 1889 г. общая двигательная сила всФхъ цен- 
тральныхъ стапцШ штата доходила до 19.000 лошадиныхъ 
силъ; число дуговыхъ лампъ—5.463, число лампъ съ двумя 
парами углей — 3 375. Число электрическихъ двигателей 
было 538 (дающихъ 1.442 лошадиныхъ силъ), изъ нихъ 
111 въ ц'Ьняхъ освФщемн вольтовой дугой, 379 въ ц!-.- 
пяхъ освещемя лампами калешя, 48 въ пфпяхъ для пере
дачи силы. Число лампъ калешя въ 16 свечей было 73.386.

Въ дополнете къ этимъ статистическимъ даннымъ при- 
недемъ приблизительное вычислен1е, сделанное «Electrical 
World» по желашю нФкоторыхъ своихъ читателей. Въ 
настоящее время въ Соединенныхъ Штатахъ имеется на 
служба 235.000 дуговыхъ лампъ, 3.000.000 лампъ калешя,
18.000 двигателей (причемъ мнопе меньше одной лоша
диной силы) и 300 электрическихъ дорогъ, построеннныхъ 
или стротощихоя, представляющнхъ собою длину въ 2.300 
километровъ и имФющихъ 2.500 вагоновъ.

Далеко еще намъ до чего либо подобнаго!
(Bev. Int. (le ГЕ1.). В. В.

Телефонная с*ть между городами Южной 
Термапш. Торговая камера Франкфурта на Майне по
дала npoiueHie въ государственное почтовое управлеше 
о разрешенш устройства телефонной сети, соединяющей 
все коммерческое города и местечки Южной Германш. 
Pasptuieiiie, вероятно, не замедлится. В. В.

Электрическая лодки въ Эдинбург*. Въ Эдин
бурге, въ скоромь будущем!., открывается сообщеше на 
электрическихъ лодкахъ, имеющее целью соединить вы
ставку съ самымъ городомъ. Сообщеше будетъ совершаться 
4 шлюпками, каждая на 40 пассажировъ. На пристани 
въ города установлена машина, служащая для заряжашя 
аккумуляторовъ, помещенных! въ лодкахъ. Паровая ма
шина въ 25 лош. силъ враЩаетъ динамо-машину системы 
Иммиша, которая можетъ заряжачь сразу Bet аккумуля
торы на всгЬхъ 4 шлюпкахъ. Двигатель, установленный 
на шлюпке, даетъ винту, насажепному на ось электро
двигателя, ско])ость 800 оборотовъ въ минуту; эта ско
рость определена многочисленными опытами, имевшими 
целью дойти до maximum’a отдачи. Г. Иммишъ употреб- 
ляетъ для своего двигателя особую систему подшипниковъ, 
которые доводятч. треше до минимума и совершенно унич- 
тожпютч. шумъ и сотрясешя. Механизмы, служапре для

пускашя въ ходъ, остановки, перемены хода и управле
ния рулемъ, расположены такъ, что одинъ челове.къ мо
жетъ управлять, какъ направлешемъ, такъ и ходомъ 
шлюпки. Эти посл&дшя были построены гг. Ситъ и К°; 
электрическая же установка на нихъ принадлежите гг. 
Иммишъ и К°.

(Bull. Int. d’El.). В. В.

Формула для лампъ съ волт.топой дугой. 
Г. Тишендорферъ, ве.пешй ученый, далъ формулу отно- 
ш етя между токомъ и силой света лампъ вольтовой ду
ги. Онъ говорите, что если L  принять эа силу света, а I  
за силу тока въ амперахъ получается следующая формула:

L  =  1 0 0 1 1 +  ( - j )  *} -  200 
Эта формула даетъ слФдующ1я данныя: *

 ̂ .......................................................
4   300
6   625
8 ....................................................  1.000

10   1.425
12   1.900
14   2.425
16    3.000
18   3.625
20   4.300
30 ................................................. . . . 4.825
40 .............................................................  13.800
50 ....................................... : . . . . 20.425
(The Electrician^. В. В.

Электрическое освКицеше въ Италш. Изъ
всЬхъ европейскихъ государствъ Итал1я делаете, невиди
мому, самые болыше успехи въ освЪщеши своихъ городов!, 
электричеством!. Замечательно то, что большая часть уста- 
новокъ употребляютъ переменный токъ и трансформаторы. 
Помещаемъ ниже таблицу, которая показываете значи
тельность главныхъ центральных! станщй, съ- указанием-], 
двигательной силы и системы.

ГОГОДА.
Производи* 
тел ьпость 

станщй въ 
уатглхъ.

Употребляемая
двигательная

сила.
Система транс

форм аторовъ.

РИМ!...................... 1.440.000 Паръ. Циперновскаго.
Римъ-'1иволи . . 300.000 Гидравлическая.
Ливорно ............. 240.000 Паръ. »
Палермо............. 40.000 » »
В е н е щ я ............. 160.000 •» >
М и л а н е ............. 150.000
Сиракузы............. 150.009 » »
Ч и м е о ................ 150.000 Х>
Турипъ . . . 390.000 »
Т р еви зъ ............. 60.000 Гидравлическая.
Терни ................. 240.000 »
Тиволи................. 6.000 » Голара
Баньи-ди-Лукка. 15.000 Циперновскаго
Тагликоццо . . . 15.000 »
Б а сса н о .............. 50.000
Иердегона . . . . 
Альзано - Мад-

30.000

ж ю р е ............. 100.000
1Шо....................... 50.000, • » Каппа.

Изъ этой таблицы видно, какъ развито употрсблете
гидравлической двигательной силы и что употреоляются
почти исключительно трансформаторы Циперновскаго.

Система I олара и Гиооса, впервые испытанная въ
Турин*, однако, не употреблена въ этомъ городе; ею ноль-
зуется самая незначительная изъ станщй, въ 1иволи.

(Kev. Int. de ГЕ1.) В. В.

ОШИБКА ВЪ  Л» 9— 10. На стран. 185, 2-й столбецъ, 
три нижшя строки должны быть перенесены на страницу 
184-ю, внизъ втораго столбца.

ОШИБКА ВЪ № 11—12. На обложке въ столбце: 
Sninmaire. вместо «Нога»—следуете быть «Mohr».

Ответственный редактор!  В. С резневский. Снещальные редакторы С. С тепан овъ . В . Ч иколевъ.


