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\1 Электрическая полицейская система сигнали- 
защ'и ^органа.

Эта система устанавливаетъ неиосродствепное сообще- 
nie между полицейскими участками и постовыми полицей
скими. Для этой цели изобретатель пользуется уличными 
фонарными столбами, внутри которыхъ расположены над- 
лежапце механизмы для носылашя и иодучен1я сигналовъ 
безъ всякаго шума, Прямые и обратные проводы, соеди
нявшие эти посты съ полицейскими станщями, соединяются 
въ воздушные или подземные кабели.

Приборы, употребляемые при этой сигнальной системе, 
разделяются на две части: 1) приборы для станщй и 
2) приборы для фонарныхъ столбовъ. На станщй необходимы 
следуюнце приборы: коммутаторная доска, сигнальные пргем- 
никъ и передатчикъ, телефонъ и записывающей аппаратъ 
Морзе. Нъ фонарныхъ постахъ находятся: пр1емникъ, пе
редатчикъ, телефонъ, нумераторный приборъ для нолицей- 
скихъ и передатчикъ для обывателей.

Фиг. 1 представляетъ приборъ въ полицейской конторе 
для npieMa сигналовъ изъ отдаленныхъ фонарныхъ постовъ. 
Когда получается сигналь отъ одного изъ полицейскихъ, 
начинаетъ звонить электричесшй гонгъ внутри прибора и 
въ то-же время длинная стрелка, находящаяся въ электри- 
ческомъ сообщеиш съ фонарными постами, приходить во 
вращеше и останавливается на нумере поста, откуда былъ 
поданъ сигналь. После этого начинаетъ вращаться и ко
роткая стрелка и останавливается на томъ сигнале, какой 
былъ поданъ полицейскимъ. Днскъ для этой стрелки, смотря 
по требовашямъ каждаго случая, разделяется на несколько 
секщй съ надписями сигналовъ, наиризгЬръ: «Пришлите 
офицера», «Убийца здесь», «Большая толпа», «Ножаръ», 
«телефонъ» и пр. Ручка внизу прибора служить для при- 
недешя частей после сигнала въ прежнее положете.

Фиг. 2 представляетъ передатчикъ сигналовъ для цен
тральной станцш, который производить вызовы и иередаетъ 
сигналы на отдаленный фонарный иостъ. Для производства 
вызова штепсель на конце гнбкаго провода у передатчика 
вставляется въ отверстие на коммутаторной доске съ нуме- 
ромъ поста, который желаютъ вызвать, в затёмъ указатель 
на диске ставятъ на тотъ сигналь, какой желаютъ передать.

Телефонный аппаратъ но представляетъ ничего особен- 
наго. Записывавший аппаратъ Морзе бываетъ того же тина, 
какой употребляется въ телеграф»!, и служить для заии- 
сывншя на бумажной полоске нумера полицейскаго, кото
рый подаетъ сигналь.

Фиг. 3 представляетъ наружный видъ фонарнаго поста 
въ дййетш'и. Когда на центральной стапщи соединять пе
редатчикъ съ фонарнымъ постомъ и сделаютъ вызовъ, то 
BHHManie постоваго полицейскаго привлекается темъ, что 
изнутри цилиндрической подставки В  подъ фонарсмъ под
нимается цилиндрикъ изъ краснаго стекла С и пъ то-же 
время электричесшй токъ автоматически зажигаитъ газъ 
или лампу калешя. Такой сигналь бываетъ легко заметенъ 
какъ днемъ, такъ и ночью. Заметивъ вызовъ, постовой по
лицейски отпираетъ имеющимся у него ключемъ шкапикъ 
въ утолщенной части Л (фонарнаго столба.

Внутренность этого шкапика, показанная на фиг. 4, пред
ставляетъ въ мишатюре центральную станцш; левую его

часть занимаете толофонъ, правую—пр1емникъ и передат
чикъ сигналовъ, которыо представляютъ точную кошю со
ответственно передатчика и пр!омника на центральной стан
цш. Въ середине расположенъ стержень, сообщающийся съ 
описаннымъ вызывнымъ приспособлетемъ и снабженный 
крючкомъ, за который тянуть, чтобы убрать внизъ сигналь
ный цилиндрикъ у фонаря.

Передатчикъ у фонарнаго поста отличается отъ пере
датчика центральной станцш темъ, что нижняя часть ио- 
следняго,—коммутаторъ съ рукояткой,—замененъ металли
ческой скобой, расположенной поиерокъ диска; при подаче 
сигнала скоба эта снимается, а когда она снова наклады
вается, то это сопровождается замыкашемъ цепи, при ко- 
торомъ сигналь передается на станцш, и стрелка передат
чика возвращается сама собой къ нулю, показывая темъ, 
что цепь исправна и сигналь на станцш иолученъ.

На правой стороне, несколько выше пр1емника, распо
ложено приспособление для толеграфировашя на станцш  
нумера полицейскаго; оно представляетъ собой штепсельное 
гнездо между двумя металлическими планками, отделенными 
эбонитовой полоской и составляющими оконечности элек
трической цепи.

Телефонный аппарата и здесь не представляетъ ничего 
особсннаго. Когда одна изъ сторонъ желаете разговаривать 
но телефону, предварительно нерсдатчикомъ дается сиг
наль «телефонъ».

У каждаго полицейскаго имеется похожш на карманные 
часы приборъ,снабженный на своей кромке выступающнмъ 
штенселемъ, который состоите, изъ двухъ металлическихъ 
иоловинокъ, изолировапныхъ одна отъ другой. Когда поли
цейски! хочетъ телеграфировать на станцш свой нумеръ, 
онъ заводите при помощи рукоятки механизмъ ваутри при
бора и вставляете его штепсель въ упомянутое выше гнездо. 
При этомъ замыкается электрическая цепь и приходить 
въ движете записывающий аппарате Морзе на станцш. 
Затемъ полицейсшй переставляете, коммутаторъ на кромке 
прибора и освобождаете внутреншй механизмъ, который 
тогда передаете знаки Морзе, соответствующие данному 
нумеру.

Ключъ, открывающий доступъ въ фонарный посте, вру
чается только чинамъ пол ищи. Но кроме того система снаб
жена особымъ приспособлетемъ, которое даете, возмож
ность пользоваться и услугами обывателей для производ
ства тревоги. Для этой цели горожанами, на которыхъ 
можно положиться, даются ключи, подогнанные къ отвер- 
етш въ дверкахъ фонарныхъ постовъ нротивъ дискообраз- 
наго аппарата G (фиг. 4). Для производства тревоги обы
ватель вставляете свой ключъ въ отверсто фонарнаго по
ста и поворачиваете его, какъ бы для отпирашя. На стан- 
ши, по полученш этого сигнала, дЬлаютъ обыкновенный 
вызовъ постовому полицейскому, который подходить къ 
фонарю, узнаете, въ чемъ дело, и сообщаете объ этомъ 
на станцш. Для устранешя злоупотреблешй такими сигна
лами со стороны обывателей, устроено такъ, что лицо, по
давшее сигналь на станцш, но можете вынуть ключъ, пока 
иодошеднпй полицсйсшй пе откроете шкапикъ своими соб
ственными ключемъ и не передвинете стопоръ Н  у диско- 
образнаго аппарата.

Передатчики сигналовъ, каше бываютъ въ фонарныхъ 
постахъ, можно устанавливать и въ частныхъ квартирахъ 
у лицъ, который пожелаютъ въ видахъ безопасности иметь
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постоянное средство сообщешл съ полищей. Подобное рас- 
ширеше этой сигнальной системы можетъ составить доход
ную статью для городскаго управлешя, вводящаго у себя 
эту систему. Положимъ, такой приборъ повЬшенъ на ст!шй 
въ спальне у изголовья главы семьи; если послйдтй, про
снувшись ночью, заметить, что къ нему ворвались воры, то 
онъ, не вставая съ кровати и не производя никакого шума, 
поворачиваетъ стрелку прибора на сигналь: «Здесь воры» 
и накладываетъ скобу; если при этомъ стрелка сама собой 
повернулась къ нулю, то оиъ можстъ быть увЪренъ, что

род!; 1.000 фонарныхъ постовъ для сигнализацш по его 
систем!; будетъ соответствовать увеличение состава поли- 
uiH на 3.000 человека.

Эту систему можно применить также на желйзнодорож- 
ныхъ станщяхъ, ([)абрикахъ, въ складахъ товаровъ и нр.

Познакомимся теперь съ механическими и электриче
скими приспособлошями, которыми производятся эти раз
личный передачи сигналопъ, но прежде, ч!,мъ перейти къ 
описашю подробностей ихъ устройства, изложим1!, вкратце 
общую идею посл1;дняго. Сходящаяся въ полицейской коп-

фиг. 1.

его сигналь подученъ въ полпцш. Тогда онъ можстъ повер
нуться на другой бокъ и снова спокойно заснуть.

При этой систем!; предлагается употреблять две батареи, 
которыя oof. устанавливаются на центральной станцш; одна 
изъ нихъ—Лекланше—служить исключительно для подачи 
сигналовъ на фонарные посты, а другая, равная ей но силе 
и состоящая изъ элементовъ, основанныхъ на разности 
плотностей жидкостей, установлена совершенно независимо 
отъ первой и служить для подачи сигналовъ на централь
ную станцт. Необходимость унотроблешя двухъ батарей 
обусловливается требовашемъ передавать сигналы въ обо- 
ихъ направлешяхъ по одному проводу.

Изобретатель полагаетъ, что установка въ большомъ го-

Фиг. 2.

Topt проволоки оканчиваются на коммутаторной доек!;, гд1> 
для каждой изъ нихъ имеется отдельная пуговка или кон- 
тактъ; последи ie соприкасаются съ пружинами у качаю
щейся на шарнире рамы. Кроме того упомянутый прово
локи соединены съ другимъ рядомъ контактов!,, располо- 
женныхъ на циферблат!; но кругу. При открывший шканика 
у фонаря, соответствующая ему проволока сообщается съ 
землей и чрезъ нее начинаетъ проходить токъ батареи на 
центральной сташци; въ цепь введена обмотка электро
магнита, подл, действ1емь которого рама съ пружинками 
отходить отъ контактов!, па коммутаторной доске и сто- 
норь освобождает!, часовой механнзмъ; при этомъ цепь 
прерывается, а часовой механизмъ двигаетъ стрелку по
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циферблату съ упомянутыми контактами до т1;хъ поръ, 
пока не соприкоснется съ тЬмъ, который сосдиненъ съ 
рассматриваемой лишей; тогда цепь снова замыкается и 
стрелка останавливается, причемъ соединенный съ послед
ней индоксъ указываетъ нумеръ поста, съ которымъ сде
лано соединешо. Теперь приходить въ дейстше вторая 
система колесъ, вторая стрелка двигается по циферблату 
и останавливается въ положенш, соответствующемъ тому, 
на какомъ поставлена стрелка на фонарномъ посту, при
чемъ nlmi. прерывается. Затемъ оба индекса ставятся на 
нуль при помощи рычага, который также отстоиориваетъ 
часовой механизм!..

внутренность прибора при отворенной дверке, причемъ 
левая половина рисунка иоказываетъ его части, прикреп
ленный къ задней стенкЬ ящика, а правая—часть, прикреп
л ен и е къ задней стороне дверки. Большой дискъ, какъ 
иоказываетъ фиг. ], разделенъ на 100 частей; если же 
число фонарныхъ ностовъ больше 100, то на диске дела
ются два маленьгая отверстия, въ которыхъ появляется 
цифра 1, если сигналируюшдй нумеръ заключается между 
100 и 109, или 2, если этотъ нумеръ лежитъ между 
200 и 3 0 0 ..

Все проволоки отъ фонарныхъ постовъ оканчиваются 
у иуговокъ L L  въ верхней части прибора (фиг. 5 и G),

Фиг. 4.

Фиг. 3.

Когда центральная станщя жолаотъ сделать].сигналь 
какому ппбудь фонарному посту, соответствующе лишя 
сообщается съ прибором!» и. при новорачиванш индекса 
на посылающем!» циферблат!., происходить замыкашя цепи 
съ алектро-мапштрм!. въ фонарномъ шкапике, который 

; освобождает!» отъ стопора грузъ, зажигавший при своемъ 
| опусканп! газъ и поднимавший цилиндрикъ изъ краснаго 
I стекла. Кроме того, при атомъ происходить соответствую

щее передвижеше индекса на щнемномъ циферблате.
Фиг. 5 лредетавляетъ вертикальное сечеше npieMHaro 

| аппарата на центральной ставши, наружный вндъ кото- 
раго быль показанъ на фиг. 1. На фиг. б и 7 изображена

причемче каждая изъ этихъ иуговокъ L  соединяется съ 
одними изъ контактовъ (?, которые расположены по 3 ок- 
ружностямъ, въ каждой по 100. Въ соединении съ пугов
ками L  находятся контактныя пружины i  шарнирнаго за
мыкателя, которыя въ нормальномъ положенш прижима
ются къ пуговкамъ L, какъ и показано на фиг. 5 пунк
тирными лишями; сплошными линиями показано положеше, 
когда сигналь полученъ и часовой механизмъ двигаетъ 
указатели. При первомъ положенш длинный хвостъ замы
кателя бываетъ задеть за рычагъ t, другой конецъ кото- 
раго, въ свою очередь, удерживается выступомъ у якоря «• 
электро-магнита у. При полученш сигнала, токъ прохо-
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дитъ чрезъ L  и замыкатель «, по его оси к къ двумъ нс- 
подвижнымъ контактамъ, которые отводятъ его въ маг- 
нитъ 19 (фиг. 6). ПослЪдшй притягиваетъ свой якорь и 
оттягиваетъ собачку 16 отъ храповаго колеса 17, освобож
дая тЬмъ часовой механизмъ, который вращаетъ длинную 
стрелку на фиг. 1. Въ то же время замыкается новая ц1.ш> 
и токъ попадаетъ въ магнить у, который притягиваетъ 
свой якорь, отпуская стопорный рычагь t и хвостъ замы
кателя, причемъ послЬдшй занимаетъ положеше, показан
ное сплошными лишями на фиг. 5, ударяя въ колоколь- 
чикъ, прерывая первую изъ упомянутыхъ цепей и за
мыкая третью. При этомъ начинаетъ действовать лЬвый 
часовой механизмъ на фиг. 6, который вращаетъ колесо у. 
Последнее снабжено тремя щетками, который скользятъ 
по тремъ кругамъ контактовъ О, соединенныхъ съ ли
шями. Какъ только одна изъ щетокъ соприкоснется съ 
контактомъ линш.по которой сдЬланъвызовъ, устанавливает
ся новая цепь и токъ начинаетъ проходить чрезъ магниты е

вается токъ и въ магните 37, собачка 39 падаетъ на свое 
прежнее место и застопориваетъ колесо 33. Вместе съ по- 
следнимъ вращалась по диску маленькая стрелка (фиг. 1), 
которая останавливается какъ разъ на томъ же делеши 
диска, на какомъ былъ поставленъ индексъ на стан щи 
отправлеюя сигнала.

Релэ 77 вводится въ цепь, когда полицейскШ желаетъ 
телеграфировать свой нумеръ. По окончанш сигнала части 
приводятся въ свое первоначальное положеше вращешемъ 
ручки 52, которую можно видеть внизу прибора и на фиг. 
1. При этомъ поднимается стержень 45, снабженный не
сколькими выступающими рычагами (напримеръ, 66, 67 и 
68), которые захватывают за части црибора и приводят’!, 
ихъ въ прежнее положеше, а кроме того заводятся часо
вые механизмы.

На фиг. 8 схематически представленъ передатчикъ 
сигналовъ и телефонъ на центральной станцш, а съ правой 
стороны—передатчикъ сигналовъ отдельно. Последшй со-

Фиг. 5. Фиг. 6. Фиг. 7.

И 37, если контактъ находится во внешнемъ круге. Первый 
Магнить освобождаетъ стопоръ Ъ, останавливающш длин
ную стрелку (и соединенный съ ней часовой механизмъ) 
въ положоши, соответствующемъ нумеру поста, который де- 
лаетъ сигналь. Если контактъ случается въ среднемъ или 
внутреннемъ круге, то включается также въ цепь одинъ 
изъ магнитовъ 44, 44 и освобождаетъ стопоръ, давая воз
можность подняться и показаться въ упомянутый отверспя 
нумеру на диске.

Магнить 37, притягивая свой якорь, отодвигаетъ собач
ку 39 отъ колеса 33 и освобождаетъ правый часовой ме
ханизме. Тогда контактная пружина 35 производить рядъ 
замыкашй и пропускаетъ по лиши прерывистый токъ. 
Каждый такой токъ действуете на магнить въ фонарномъ 
шкапике, причемъ тамъ стрелка двигается постепенно по 
диску, пока не достигнетъ точки, при которой цепь посы
лающей станцш оказыватся прерванной; тогда нреры-

стоитъ изъ магнита 75, якорь котораго 76 действуете на 
двузубецъ, сцбнляющШся съ храповымъ колесомъ 79. На 
оси этого колеса имеется стрелка, двигающаяся по ци
ферблату съ надписями, какъ уже известно намъ по фиг. 
2. На той же оси имеется коммутаторъ съ изолированной 
полоской 83 на его поверхности; по последней трутся две 
пружинки. Когда индексъ стоите на нуле, эта полоска 
прерываете цепь прибора. Имеется гибкШ шнуръ и штеп
сель 86 (на фиг. 2 с), при помощи которыхъ приемный 
приборъ можно вывести изъ цепи, а передатчикъ ввести 
въ какую угодно изъ лишй, идущихъ къ фонарнммъ по- 
стамъ. Вместе съ передвижешемъ индекса этого прибора 
передвигается соответственно и стрелка па пр1емномъ 
приборе у фонарнаго поста.

На фиг. 9 представленъ фонарный шкапикъ въ разрезе. 
При нормальномъ положенш, когда сигнала нйтъ, палецъ 
101 задеваете за собачку 103 и цилиндрикь у фонаря (с
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на фиг. 3) бываетъ опущенъ внизъ и не видЬнъ. Въ свою 
очередь, собачка 103 застопоривается якоремъ 107 магнита 
108 (или d на фиг. 4), который при получешц сигнала 
притягиваетъ якорь и освобождаетъ собачку позволяя упо
мянутому цилиндрику подняться кверху. Этотъ якорь 
соединяется также стерженькомъ съ храповммъ колесомъ 
въ пр1емномъ прибор!; (е на фиг. 4), такъ что при каж- 
домъ пропусками тока индексъ на немъ подвигается на 
одно дёлсте впередъ по циферблату. 125 — представляетъ 
собой упомянутый уже крючекъ для опускашя сигнальнаго 
цилиндрика; онъ снабженъ выступающимъ рычагомъ, кото
рый, при движенш крючка, задйваетъ зарычажекъ, идупрй 
отъ пргемнаго прибора, и возвращаетъ послйдшй на нуле-

. Фиг. 9.

вое дЬлете. 103 предстапляеп, описанное выше приспо- 
соблсше для вызова полицейской конторы со стороны 
обывателей, а 196—197—приборъ для телеграфировашя 
нумера полицёйскаго.

/1роф. ригю Томсонъ о явленг'яхъ индукщ'и 
перем'Ьнныхъ токовъ.

Паши читатели уже знакомы съ этими явлешями по 
стать!; г. Брюсова въ № 5. Въ последнее время проф. Том
сонъ опубликовалъ въ своемъ сообщеши Американскому 
Институту электротехииковъ еще нисколько новыхъ опы-

товъ надъ этими явлешями, которые и опишемъ здесь въ 
виде дополнешя къ упомянутой статье.

Опытъ, представленный на фиг. 2  (въ № 5), можно 
нисколько видоизменить, привязавъ кольцо шнуркомъ или 
ниткой (фиг. 9), которая не позволяла бы ему двигаться 
въ сторону, давая свободу падать къ электро-магниту. Въ 
этомъ случаё кольцо поддерживается въ магнитномъ пол!; 
электро-магнита, на н!;которомъ разстоянш отъ него, занявъ 
положеше равновешя между отталкивашемъ электро-магнита

Фиг. 12. Фиг. 13.
и своимъ собственнымъ весомъ, которые представляютъ 
собой прямо противуположныя силы. Кроме того нодъ кольцо 
можно прибавить еще другое медное кольцо, какъ и пока
зано на фиг. 9, и оно притянется къ первому, какъ къ 
магниту, а зат!;мъ оба кольца будутъ поддерживаться на 
весу, какъ одно ц1июе. Объяснить это очень легко: въ обо- 
ихъ кольцахъ токи индуктируются въ одномъ и томъ же 
направлеши въ каждое мгновеше и, следовательно, произ
водить приляжете.

Отталкивательную силу, какая развивается при различ- 
ныхъ токахъ и различиыхъ матср1алахъ приборовъ, можно 
измерить, прикрепивъ замкнутое кольцо или катушку къ 
коромыслу весовъ, какъ показано на фиг. 10. Изъ такихъ 
измеренШ ясно можно видеть, что отталкивательное уешно 
зависитъ отъ силы тока въ обмотке электро-магнита и отъ 
относительнаго положешя волнъ индуктированнаго тока въ 
кольце и индуктирующаго въ обмотке электро-магнита. 
Собственно говоря, эти явлешя и представляютъ собой 
магнитнмя отталкивашя полей индуктирующаго и индукти
рованнаго токовъ.

Если кольцо расположить такъ, чтобы оно могло только 
вращаться около горизонтальной оси, то отталкивательное 
действ1е приведетъ кольцо въ положеше, перпендикулярное 
къ плоскости электро-магнита (фиг. 9) или, точнее, парал
лельное магнитнымъ лишямъ силъ въ поле последняго.

Для опыта,' представленнаго на фиг. 8  (въ № 5), вместо 
воды, лампочку можно подвесить къ коромыслу съ противо- 
п!;сомъ, какъ показано на фиг. 11.
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Преобразовать отталкивательное дЬйств1е переменныхъ 
токовъ въ непрерывное вращеше можно нисколькими спо
собами, изъ которыхъ, какъ более удобный, авторъ реко
мендуете следующей: часть поверхности согнутаго въ кольцо 
сердечника изъ желЬзныхъ проволокъ или пластинокъ .об
матывается изолированной проволокой. На оси подвеши
вается замкнутая обойма, проходя н адъ ' сердечникомъ 
(фиг. 121. При помощи пружины или противовеса эту обойму 
можно заставить держаться надъ обмотанной частью сер
дечника. Когда чрезъ обмотку пропускаюсь токи, появляется 
отталкиваше и происходите вращеше обоймы около оси къ 
противуположной части сердечника. Действ1е значительно 
усилится, если, вместо простой обоймы, взять железный 
сердечникъ, обмотанный изолированной проволокой и рас
положенной концентрично на оси. За'зймъ легко видеть, 
что если на этомъ сердечнике якоря расположи мъ'групп у 
катугаекъ, который при помощи коммутатора можно въ над
лежащее время замыкать и размыкать, и поместимъ такой 
якорь между полюсами переменной магнитной полярности 
или, еще лучше, окружимъ его катушками, произволящими 
въ немъ псрсменныя магнитныя состояшя, то у насъ по
лучится вращакищйся двигатель для неременныхъ токовъ, 
у которыхъ токи въ якоре индуктируются, а не получаются 
извне (двнттелъ-трапсформаторъ).

Если взять два мфдныхъ диска вместо одного (фиг. 14), 
то каждый изъ нихъ будете прикрывать часть полюса, и 
если эти ^иски находятъ одинъ на другой, то оба они бу- 
дутъ вращаться въ противуположныхъ направлешяхъ.

Одинъ изъ этихъ медныхъ дисковъ можно заменить 
жслезнымъ и его положеше можно изменять до перпенди
кулярности къ плоскости неподвижной пластинки или кольца 
(фиг. 15). То же самое можно съ нимъ делать и по отно- 
шешю къ второму вращающемуся диску. Однимъ словомъ, 
вращеше получается при очень разиообразныхъ положе- 
шяхъ двухъ медныхъ или меднаго и железнаго дисковъ.

Если поместимъ замкнутую обмотку на части желёзнаго 
сердечника, на которомъ также намотана катушка, введен
ная въ цепь переменныхъ токовъ, то этотъ приборъ также 
способенъ вращать медные, или железные диски. Такое же 
вращеше производите и железная полоса, приложенная къ 
полюсу электро-магнита (фиг. 16). Быстрое вращето про
изводить и стальная полоса, приложенная къ полюсу, осо
бенно изъ закаленной стали, напри.меръ, плосшй напилокъ: 
здесь замедляете распространено магнптнмхъ волпъ ги- 
стерезпсъ или магнитное треше.

Если начальное движете машине можно сообщать из
вне, то она будете работать и безъ коммутатора, потому 
что, если сделать катушки на якоре замкнутыми и пустить 
переменный токъ чрезъ катушки индуктора, то около якоря 
образуется переменное магнитное поле и, разъ ого приве- 
дутъ во вращеше въ ту или другую сторону, онъ будете 
продолжать это движете со скоростью, зависящею отъ 
устройства. Шкоторыя изъ машинъ подобнаго рода, по- 
строенныхъ авторомъ, начинали вращеше сами.

Авторъ наблюдалъ несколько интересныхъ действШ, за- 
висящихъ отъ распространешя магнитныхъ лишй силы, и 
подводитъ ихъ подъ следуюнцо законы:

1) Если два или болёо замкнутыхъ контуровъ подвер
гаются одинаковому индуктивному действго переменнаго 
магнитнаго поля, т о ' они Взаимно притягиваются и стре
мятся двигаться параллельно одинъ другому. ' '

2) Жслезныя или стальныя массы, помещенный въ пе- 
ременномъ магнитномъ поле, производятъ лиши силы, на
правленный въ стороны, и, следовательно, могутъ заставить 
замкнутые контуры двигаться по этимъ лишямъ.

3) Замкнутые контуры въ переменныхъ магнитныхъ 
поляхъ или поляхъ изменяющейся напряженности произ
водите лиши :силы, нанравленныя въ стороны относительно 
ихъ движешя, и, следовательно, могутъ заставить друпс 
замкнутые контуры двигаться по этимъ лишямъ.

4) Жолезныя или стальныя массы, помещенныя въ 
переменномъ магнитномъ поле, могутъ проявить взаимо- 
действю съ другими такими массами или замкнутыми 
электрическими контурами или сообщить имъ движете въ 
зависимости отъ направлешя лишй силъ.

Притяжсше одного кольца друтимъ даете возможность 
получить непрерывное дейелчйе. Это лучше всего сделать, 
расположивъ (железное) кольцо или пластинку несколько 
къ одной стороне полюса электро-магнита такъ, чтобы при
крыть его отчасти, и поместивъ вращающийся (медный) 
дискъ передъ полюсомъ, подъ или надъ первммъ кольцомъ 
(фиг. 13). Дискъ тогда вращается отъ незакрытой части 
полюса къ закрытой, где расположено кольцо.

Чугунъ действуете слабее стали. На полюсъ электро
магнита кладется чугунное кольцо, часть котораго снабжена 
замкнутой обмоткой; оно вращаете медный дискъ, расио- 
ложепнмй концентрично съ нимъ. (фиг. 17), если его об
мотанная часть но приходилась на полюсе или противъ него.

Па основами! свойства подобныхъ экрановъ изъ зам
кнутой обмотки передъ полюсомъ электро магнита построили 
интересный маленынй двигатель (фиг. 18). Въ обмотапномъ

Фиг. 10. Фиг. 20.

проволокой кольце (изъ пластинокъ) сделана щель, такъ 
что на двухъ фасахъ образуются нротивуположные полюсы. 
«Экранами» на нихъ служите группы замкнутыхъ медныхъ 
ленте. Въ щели вращается введенный туда медный дискъ.

Вынсмъ этотъ дискъ изъ щелй; если вставить туда се
ребряную Монету, то она будете съ силой втягиваться въ 
щель. Съ монетами изъ неблагороднаго металла или съ 
кусками свинца этого почти совсЛшъ не бываете. Объяс
нить это можно возбуждошемъ сильныхъ токовъ въ сере
бре, которые могутъ тамъ существовать благодаря хорошей 
проводимости этого металла.

Вращеше меднаго диска можно получить еще проще, 
расположивъ его отчасти надъ переменнымъ магнитным-!, 
полюсомъ и держа надъ нимъ пучекъ жолезныхъ провп- 
локъ одинаковой длины.

Вращательными действ1ями при подобныхъ услов1яхъ 
можно воспользоваться для устройства электро-двигателей 
и- счетчиковъ электричества.
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Для получения явлешй, подобныхъ демонстрированнымъ 
на фиг. 7 и 3, достаточно произвести самую незначитель
ную перемЬну въ магнитномъ полЬ. Такъ, если располо
жить на перемЬнномъ полюс!; жолЬзный конусъ или призму 
(фиг. 19), и приблизить мЬдное кольцо, которое лучше 
всего снабжать железной внутренностью, то оно будетъ 
вращаться въ такую сторону, какъ будто бы на него дули 
изъ верхняго ребра призмы или вершины конуса.

Можно построить слЪдуюпцй интересный злектрическш 
гироскопъ. На вертикальной оси, установленной въ центр!. 
перемЬннаго полюса (фиг. 20), поддерживается горизон
тальный стержснекъ, на одномъ концЬ котораго устроена 
рамка со свободно одйтымъ мЪднымъ колесомъ съ желЬз- 
иой внутренней частью; на другомъ конц! .имеется про- 
тивовЬсъ. Кольцо вращается въ мфдной рам к!, приделан
ной къ стерженьку наклонно къ горизонту. Переменный 
магнитный нолюсъ производить вращеше и приборъ npio- 
бЩ.'гаетъ свойства гироскопа.

Проволоку, по которой проходить токъ, теперь разема- 
триваютъ, какъ центральный сердечникъ возбуждаемыхъ 
въ окружающей сред! пертурбащй, причемъ энерпя тока 
отой средой и передается (можетъ быть, и самый токъ 
есть только дМстше такихъ пертурбащй въ окружающей 
среде). Съ этой точки зрЪшя разематрнваемыя здесь яв- 
лошя представляют, просто результатъ изменен1я этихъ 
внешнихъ пертурбащй отъ действ1я расноложенныхъ въ 
сред! нроводииковъ или магнитныхъ массъ. Катушка, про
водящая токъ, производить въ эфире около себя рядъ из
меняющихся натяасешй, который, въ свою очередь, могутъ 
произвести токи въ другихъ ироводникахъ. ПослЪдше реа
гируют, на среду, изменяютъ распредйлете патяжешй и 
вслёдств1о этого производить движешл и друпя янлешя.

Д. Г.

Уруды международнаго конгресса прикладной 
механики,

(Докладъ г. Boudenoot въ засаданш Общества 
гражданскихъ инженеровъ въ Парижа).

Собрапшшся ш, Париж!; in, 188!) г. конгрессъ 
состоя.п, из-!, трехъ отдФлеши. Hi, нервомъ раз- 
сматривались вопросы, касаюпцеся исключительно 
пароиыхъ машинъ а именно:

Г) разшгпе ихъ, начиная съ 1878 года (до
клад!, г. l ’olonceau);

2) подробно о маншнахт, сърасширсшемъ пара 
нъ нискольких!, последовательных!, цилиндрах!, 
(доклад!, 1'. Mallet’a);

3) объ объединены нонят1я «паровая лошадь», 
с/ь теоретической точки зрф.шя (докладъ г. Tresea).

Второе отдФ.леше: шцювме -котлы и способы 
испыташя матерйиовъ, применяемых!, для по- 
стройки машинъ и котловь. Третье отде.теше за
нято было ])азсмот])’1;н1ем!, тенловыхт, машинъ 
(не паровых!,), манишь, щюизводящихт, холодъ, и 
их!, ii])i!M'l;iieniii и, наконец!., передачей работы 
на разстояше и раснред’1;лешемъ ея безъ помощи 
электричества.

IIoc.i l; нрешй, возникших!, но поводу докладов!, 
гг. Philips и Cornut, относящихся къ нспытанш 
MaTepia.ioBi,, конгресс!, выеказалъ следующее:

1. Члены конгресса прикладной, механики вы
ражают!. желаше, чтобы французское правитель
ство сд Г.лало ночинъ въ учреждены междунщюдной 
KOMMiiccin, назначите которой состояло бы въ со-

бираши данныхъ, служащих!, для вывода резуль
татов!, испыташя матер1аловъ и въ установлена! 
нФкотораго однообраз1я въ способах!, испыташя.

И. Международный конгресса, прикладной ме
ханики выражаетъ мнФше, что есть основаше по
ощрять, вс’!;ми возможными средствами, устройство 
и разшгле лабораторш, для испытан1я матер1а.товъ 
и машинъ, какъ въ правительственных!, школахъ, 
правительственных!, и частныхъ администрацгяхъ, 
такъ и въ такихъ общественных!, учреждешяхъ, 
какъ нанр. Conservatoire des arts et metiers.

Далее, въ виду сомибнш, госнодствующихъ 
надъ Teopieii и надъ сравнител1,ными результатами 
Д'1;йствЫ нриборовъ, йроизводящихт, холодъ, кон
гресса, выразилъ следующее мн1;ше:

III. Согласно мн’Ьнш, высказанному междуна
родным!, конгрессом!, н]шкладной механики, отно
сительно организацЫ механическихъ лабораторий, 
конгресс!, предлагаетъ введете точных!, опыт
ных!, изслФдованш физических!, свойств!, жидко
стей, употребляемых!, въ приборах!,, производя
щих!, ХОЛОД!,.

Относительно выражешя «паровая лошадь» 
конгресс!, нришелъ къ следующему заключешю:

IV". Международный конгрессъ высказывает, 
мн1;ше, что есть основаше упразднить выражеше 
«номинальная на)ювая лошадь».

V. Такъ какъ очень.часто трудно, или далее 
невозможно, определить работу въ эффективных!, 
лошадиных!, силахь, при помощи тормаза пли на- 
жима, а опыты съ индикатором!, шкяюляютъ опре
делить, съ достаточным!, въ практик!; нрнближе- 
шемъ, работу машины при нщюжнемъ ход!; ея и 
въ нагруженном!, состоянЫ, конгрессъ отдает ь 
предпочтете выражение работы машины въ ин
дикаторных!, лошадиных!, силахь, въ 75 кило- 
грамметровъ въ секунду.

\Т . Члены международного конгресса ирнклад- 
ной механики высказывают!,, что всл1;дсгпйе все- 
общаго соглашены, выражен!я, употребляемый въ 
механик’!;, для полной онред'1 ценности, приводятся 
къ следующим!,:

1. Слово «сила.» (force) не будетъ впредь упо
требляемо иначе, какъ только синонимъ «усилш» 
(effort), въ общепринятом!, смысл!;. Упраздняете i 
выражеше «передача силы» (transmission de 
force), которое относится въ действительности къ 
передач’!; работы и выражеше «сила машины», 
которое есть ничто иное, какъ рабочая способность 
этого двигателя, или, друг ими словами, частное от I, 
раздФ-лешя работы на время.

2. Слово «работа» (travail) означает, ироизве? 
д е т е  силы на путь, пройденный ея точкой при
ложены но направленно силы.

3. Слово «puissance»— рабочая способность— бу
д е т , исключительно употребляемо для обозначешя 
частнаго, нолучаемаго о т ,  разделены работы на 
соответственное время.

4. Что же касается выражешя этихъ величин!, 
въ числахъ, то при метрической систем !; приняты 
слФдукнщя единицы:

Сила (force) выражается въ единицах!, в!>са, 
т. е. въ кнлограммахъ.
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Для измФретя работы (travail) принята еди
ница— килограммометр!..

Для измФ.решя рабочей способности (puissance) 
сущестнуют'г, двЬ единицы: паровая лошадь въ 
75 килограммометров'!, in. 1" и «poucelct» въ 100 
килограммометров!, m . V . t

5. Выражен1е энергия можетъ относиться къ 
работ!;, живой сил!., теидот'1; и нр.; не существует!, 
по этому спещальной единицы, для изм'йрешя энер- 
riii вообще; она выражается, смотря но обстои
те льствамъ, вт, килограммометрах!,, калор1яхт, и нр.

6. Изъ всего этого слТдуетъ, что предлагаемая 
система представляетъ разницу по сравнен1н> съ 
той, которая принята теперь, при изучен1и элек- 
т]!ичества. Вт. электротехник!; существуют!, три 
основных!, понятая: протяжение, время и масса, 
зд'йсь ж е— нротяжеше, время и сила. Казалось, 
что для механиков!, ycii.iie было иерпоначальиымт. 
ионятаем!., oo.rlie соответствую щнмт, и oo.il.e яс
ным!,, нежели понятае масса.

рбмотки электро-магнитовъ въ'динамо-маш и- 
нахъ [исберта Цаппа.

Хотя онред1!леп1е обмотки какого угодно элоктро-мат- 
нита для нозбуждешя данной магнитной силы, развиваю
щей определенное количество энерпи, составляетъ очень 
простую задачу, которая требуетъ только знашя закона 
Ома, однако въ тйхъ случаяхъ, когда это вычислеше при
ходится производить очень часто, весьма удобно иметь 
для сбережешя времени и работы короткую и легко по
нятную формулу. Для составлешя такого уравнешя за осно
вные вычислешй можно взять или обицй расходъ энерпи, 
или температуру въ обмоткахъ, смотря по тому, требуется 
ли возможно высокая отдача или низкая и доступная стои
мость; все-таки въ обоихъ случаяхъ намагничивающая 
сила обмотки въ амперахъ-оборотахъ X  принимается за 
найденную, также какъ ширина и толщина или д1аметръ 
сердечника магнитовъ, которыми вместе съ длиной обмотки 
магнитовъ задаются при проектированы желЪзнаго остова. 
Нашей формулой мы хотимъ определять высоту обмотки и 
в!;съ проволоки, не касаясь предварительно размеровъ 
проволоки, изолировки, числа слоовъ, сопротивлешя и т. и.; 
эти величины естественно следуетъ вычислить впосл1;д- 
ствш надлежащим!, образомъ, но для предварительнаго 
разечета one но нужны.

Разсмотримъ сначала тотъ случай, когда принимается 
въ разечетъ развиты теплоты. Теряемая работа должна 
быть пронорщональна поверхности обмотокъ; если поло
жим!, на уаттъ этой работы 16,13 кв. см. охлаждающейся 
поверхности (только наружной поверхности обмотки, когда 
последняя вычислена), то возвышеше температуры на 20— 
25° Ц. можно съ уверенностью считать за вполне допу
стимое.

Обозначимъ чрезъ 
о — д1аметръ проволоки въ мм.
£  — длину обмотки » >
1) — высоту » » »
В  — сопротивлеше катушки въ омахъ 
т — число оборотовъ 
и — длину средняго оборота въ мм.
W  — работу, переходящую въ теплоту, въ уаттахъ 
X  — намагничивающую силу въ амперахъ-оборотахъ 
г — токъ въ обмоткё въ амнерахъ.
Тогда, не принимая во внимаше числовыхъ коеффищен-

L D
товъ, число оборотовъ найдемъ по формуле: -  =  - р —, а

сонротивлете:
основаны глав наго 
лучаемъ изъ X  =  ■ 

их
uL  =  ~ -r-г.-*

и . '
В  =  - 5Т а такъ какъ вместе съ темъ на 

услов!я W  — uL  и W =  В . i \  то по-
чрезъ подстановку:
« X 2 , .-------

— а также X  —kxL V  D (1)
где косффищентъ Ху зависитъ отчасти отъ размеровъ про
волоки и отчасти отъ размеровъ обмотокъ, но непременно 
бываетъ непостоянный, такъ какъ до сихъ норъ мы со- 
всемъ не принимали въ разечетъ изолировки, вл1яше кото
рой бываетъ тймъ меньше, чемъ больше обмотки и толще 
проволока. Величина кх зависитъ главнымъ образомъ отъ 
размеровъ проволоки и можетъ быть определена, такъ какъ 
толщина проТволоки увеличивается вообще вместе съ вели
чиной обмотки; для указанной выше охлаждающейся по
верхности въ 16,13 кв. см. будетъ:

Д1аметръ голой про- Косффищентъ
цэлокн въ мм. 7-,.

1,016 4,07
3,048 4,22
5,080 4,45

Какъ видимъ, к, изменяется сравнительно маю, такъ 
что погрешность въ выборе 3 мало в.пяетъ на результата. 

Подобнымъ лее образомъ получается и весъ обмотки: 
и / X  \ 2

Весь въ кг. =  Г ооо) ....................................... (2)
7о принимаетъ следуюиця чнеленныягде коеффшцентъ 

значения:
Д1аметръ голой про

волоки въ мм.
1,016 
3,048 
5,080

Для другой единичной охлаждающейся поверхности со- 
отвЬтст в утопия к мы получаемъ чрезъ умиожсн1с на

' Щ з

Косффищентъ
к,

0,225 
0,236 
0,270

V
Уравнсн1е (1) показываетъ намъ, что при увеличены 

длины обмотки намагничивающая сила возрастастъ больше, 
чЬмъ при увеличены высоты обмотки, тогда какъ изъ ура
внешя (2) видимъ, что весь обмотки съ увеличешенъ ея 
длины уменьшается.

Если теперь возьмемъ более общы случай, когда въ 
основаше вычислешя положено количество энерпи, погло
щаемой въ мапытахъ, то можно будетъ взять опять все 
предыдущая формулы, за иекдючешемъ продыдущаго услов- 
наго уравнешя.

и . х и Х 2
Будетъ: W  = « —

=  | /
LJJ
W L 1) (3)

Увсличеше длины и высоты обмотки оказываетъ въ 
этомъ случае одинаковое вл1ян!е и потому для компакт
ности машины следуетъ предпочитать коротшя катушки.

Ддаметръ голой про- Косффищентъ
волоки въ мм. Е,

1.016 163
3.048 •  168
5.080 178

Несъ обмотки нронорщоналонъ nJJ)  и такт, какъ X; и— 
=  W LI), то X V —W  разъ весъ; если написать вместо X  

X  и2 / X  \ 2
для удобства то весъ въкт.=7-4 ^i(XX)/ ' ' ' ^

Д1амбтръ голой про- Косффищентъ
волоки въ мм. 74

1.016 0,0000137
3.048 0,0000144
5.080 ■ 0,0000173.

Если найдемъ размеры и весъ обмотокъ, то легко бу
детъ вычислить обыкновеннымъ способомъ и осталышя 
величины, какъ, напримеръ, д1аметръ проволоки, число сло- 
евъ, сопротивлеше и нр., принимая въ разечетъ электро- 
возбудительную силу или силу тока.

(E lektrot. Zeitsclir). Перев. Д. Г.
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ОсвЪщеше большихъ городовъ
Б ер л и н ъ . Городск1е газовые заводы въ 1889 г. питали 

81C.5G8 рожковъ, нншйскос газовое общество (The Impe
rial C ontinental Gas Company) питаетъ приблизительно 
263.000 рожковъ, следовательно всЬхъ газовыхъ рожковъ- 
1.079.568. ЗатЪмъ, установлено 62.876 лампъ калсшя и 
3.774 дуговыхъ лампы, что въ общемъ составлястъ 8°/о га- 
зоваго освещешя. Бъ городе считаться 16.577 домовъ, квар- 
тиръ и отдельных!) помёщешй, имеющихъ газовую уста
новку, но употребляющихъ керосинъ; потребители же олок- 
трическаго освёщенги сохраняют! газовую установку и при 
случае пользуются ею. 1!ъ 1887 г. въ Берлине потреблялось 
около 47.299 тоннъ керосина, въ 1888 г. уже до 54.138 тон нъ, 
что позволяетъ принять 54.000 тоннъ за линимумъ для 
1889 г. Если принять, что среднее потрсблеше керосина 
въ 70 граммовъ въ часъ дастъ въ ламнахъ количество 
света, равное свету обыкновеннаго газоваго рожка въ 
140 литровъ и принять, что средняя продолжительность 
освещешя равняется 700 часамъ на лампу въ годъ, видно, 
что- одно освещен1е керосиномъ равняется газовому и элек
трическому, взятымъ вместе.

Париисъ. Бъ 1889 г. потреблешо газа на частное осве- 
щон1о не превышало 200 миллюновъ кубическихъ метровъ; 
если считать 125 литровъ на карсель въ обыкновенных! 
рожкахъ, то означенная цифра соответствуетъ 1.600 миллт- 
намъ карселей. Употреблеше растительныхъ и минераль- 
ныхъ маслъ въ Париже возрасло ныне до 25 мшшоновъ 
литровъ; считая, что литръ даетъ въ среднемъ 16 кар- 
-селей, это потреблен1е соответствуетъ 400 миллшнамъ кар
селей. Электричество раснолагаетъ 12.000 лошадиными си
лами, скоро-же будетъ располагать 20.000; при среднемъ 
четырехчасовомъ действ1и въ день и при отдач!-, минимумъ 
въ 20 карселей на лошадиную силу, электричество достав- 
ляотъ 350 милл1оновъ карселей, а въ скоромъ будущемъ 
будетъ доставлять вдвое.

М агдебургъ . Установка центральной электрической 
станцш въ Магдебург!-, въ принципе решена уже несколько 
времени тому назадъ; неполноте этого проекта замедля
лось только разеуждешями о способе распределетя тока. 
Сомнете было въ выборе между постояннымъ и перемен- 
нымъ токомъ и муниципальный сове-гъ, прежде чемъ ре
шиться, пожслалъ ознакомиться съ услов1ями эксплуатащи 
той и другой системы. Г. Киттлеръ былъ приглашенъ для 
составления отчета, изъ котораго мы ириводимъ наиболее 
интересныя места: «Услов1я для установки центральной 
станцш электрическаго освещешя переменнымъ токомъ и 
съ помощью трансформаторов!, до мая 1888 г. находились 
еще въ перюде испытан1я. Cl. техъ поръ сделаны больппс 
успехи и то время, когда после.дшя существующая затруд- 
ношя этой системы распределетя будутъ устранены—неда
леко. Бъ Магдебурге особенно интересно будетъ употреб
леше перемеиныхъ токовъ и трансформаторовъ съ финан
совой точки зрешя. При этомъ стало бы возможнымъ по
строить станцш вне города, на земле, имеющей малую цен
ность; расходы на первоначальную установку были бы 
гораздо меньше, потому что тогда было бы возможно упо
треблять кабели малаго сечсшя какъ на самой станцш, такъ 
и въ сети.

Но прежде чемъ решиться на это, было бы хорошо 
справиться у фирмы Ганцъ и К0, могутъ ли ея трансфор
маторы работать безъ остановок!, и безъ сильнаго нагре
вшей, какъ велика отдача ся двигателей неремСннаго тока *), 
дать точныя данныя о степени опасности въ случае сооб
щена между двумя цьпями транс([юрматора. Бъ томъ слу
чае, если ответы фирмы Ганца будутъ удовлетворительны-, 
остается только удостовериться, не дастъ ли избытокъ 
внгргш, необходимой для питашя дуговыхъ лампъ пере- 
меннымъ токомъ, превосходства, съ финансовой точки зре
шя, распределешю постояннымъ токомъ. Этотъ иоследн1й 
пунктъ не можетъ быть ре.шенъ a prioi'i и необходимо со
ставить, на одинаковых!, основашяхъ, две сметы: одну для 
станцш съ постояннымъ токомъ и другую для такой же съ 
псрОменнммъ токомъ. Что касается системы распределетя,

*) Это выяснено Франкфуртскою комм исс1ей; см. №№ 7,
8, 9 и 10 «Электричества» 1890 г.

то таковая въ три проволоки представляетъ, по отпошенш 
къ Магдебургу, несомненный выгоды. Эта система позво
ляетъ расширить районъ действ1я станцш на ра/иуеъ нъ 
1.200 метровъ н, кроме того, представляетъ экономш въ 
раеходахъ по первой установке: канализащя въ этомъ слу
чае обходится дешевле.

Остается выбрать способ! регулировки напряжешя въ 
главнмхъ ироводахъ помощью реоетатовъ или при посред
стве динамо-машинъ Ламсйера. Этотъ последшй пунктъ 
совсемъ нс важенъ и можотъ быть раземотренъ после всего.

Бъ случае, если предпочтете будетъ отдано постоян
ному току, городъ долженъ будетъ сохранить себе право 
постройки за городомъ электрической станцш съ перем1;н- 

’ нымт. токомъ для освещешя окраинъ города».
Сл!-.дств1емъ нутошсств!я г. Киттлера въ Буда-Пештъ 

было его донесете муницишш.иьшъ нластямъ Магдебурга 
о результатахъ опытовъ, происходившихъ при немъ: они 
доказали хорошее действие динамо-машинъ съ перемен
нымъ токомъ и трансформаторовъ, построенныхъ фирмою 
Ганцъ.

Сомнешя, высказанныя выше, такимъ образомъ устра
нены и остается только составить две смёты: одну для 
распределетя переменнымъ токомъ, а другую—постоян
нымъ токомъ и вес будетъ готово для окончательнаго ре
ш етя вопроса.

К ен и гсбёргъ . — Центральная стаищя электрическаго 
освещешя въ Кенигсберге была построена городомъ подъ 
главнымъ управлен1емъ гг. Кригеръ и Фрюлингь.

Механическую часть составляютъ: четыре трубчатыхъ 
котла, дающихъ каждый 2.400 килограммовъ пара въ часъ, 
и четыре паровыхъ машины съ тройнымъ расширсшемъ, 
по две въ 100 и 200 лошадиныхъ силъ.

Электрическая часть состоитъ изъ 8 .динамо-машинъ 
постояннаго тока, установленныхъ прямо на основанш 
паровыхъ двигателей. Оне возбуждаются ответвлешемъ и 
работаютъ на батарею въ 252 аккумулятора Тудора. 
Канализащя выполнена по системе пяти проводовъ, при- 
чемъ электрическая разность между крайними проводами 
около 440 вольтовъ.

Медные кабели лежать на фарфоровыхъ изоляторахъ, 
помещенныхъ въ желобахъ по системе Моньо. Остовъ 
этихъ желобовъ состоитъ изъ металлической решетки, по
крытой цементомъ, и имеетъ высоту 54 см. и ширину 32 
см. Кабели помещены подъ тротуарами приблизительно на 
глубинЬ одного метра.

Канализащя, разечитанная -на 30.000 лампъ по 16 све
чей, будетъ питать при начале только 6.000 лампъ. Лампы 
употребляются въ 50 уаттовъ и считаются потребителямъ 
по 5 сантимовъ за часъ горетя каждой лампы (немного 
менее 2 к.); при употреблети электричества для передачи 
силы 1.000 часовъ -уаттовъ стоютъ 25 сантимовъ, для 
крупных! же потреблешй —18 сантимовъ. Теперь уясе окан
чивают! последшя работы и въ скоромъ времени станщя 
будетъ-действовать регулярным!, образомъ.

в е н а . — Международное Общество электричества за
ключило съ муниципальными властями Бены уелсиж: для 
доставлешя электрическаго освещешя въ частное поль- 
зоваше. По этому условго Общество должно давать токъ 
всемъ потребителям!, живущим!, у места прохода глав
ных! кабелей, съ 4 ч. дня до часу утра, исключая 
случаев! непреодолимой силы (force majeur). ОтвЬт- 
влешя отъ главных! проводовъ и выполнено внутренних! 
установок! въ домахъ производится но выбору шиента: 
самимъ Обществом! или другими предпринимателями, одоб
ренными Обществом!.. Общество принимает! ответствен
ность за свои работы въ теченш двухъ летъ.

Бъ случае, когда внутренняя установка производится 
посторонним! предпринимателем!, прежде чемъ дать токъ, 
Общество сохраняет! за собой право проверить располо- 
жеше, изолящю и /иамотръ проволокъ, действ1е лампъ и 
т. д. За эту экспертизу оно взимает! однажды постоян
ную сумму впередъ 36 фр. и кроме того 1 фр. 20 сан. 
съ установленной лампы при числе лампъ менёе 50 и 60 
сантимовъ съ лампы если число ихъ свыше 100.

Общество имеетъ право отказать въ доставке тока, 
если установка неудовлетворительна; въ такомъ случае за 
проверку не требуется никакого вознаграждешя. Исключая 
тёхъ случаевъ, когда между потребителем! и Обществом!
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состоятся особыя соглашешя, токъ будстъ поставляться 
по счетчику, годовая абонементная цЬна котораго сле
дующая:
Счетчик-ь на 10 лампъ по 1G с в е ч е й ....................... 24 фр.

» » 25 » » » » ....................3 8 »
» » 50 » » » » ...................... 48 »
» » 100 » » » . » ...................... GO »

Содержат© и починка счетчика лежитъ на обязанности 
Общества, если, внрочемъ, не будстъ доказано, что нсвёр- 
ныя показашя ироисходятъ по вине абонента.

Стоимость освЬщешя оплачивается помесячно; она 
состоитъ изъ определенной суммы 1,20 фр. съ лампы и 
стоимости израсходованнаго тока; установленная плата за 
лампу - часъ въ 16  свечей—6 сантимовъ (немного бол1.е 
2 к.). Въ случаЬ употреблешя абонентомъ дуговыхъ л ам т. 
услоЫо платежа заключается по особому соглашение ме
жду нимъ и Обществомъ.

Общество обязано доставлять токъ всймъ абонентам!., 
заключающимъ на вышеизложенныхъ услов]яхъ контракт!, 
на годъ. Если за три месяца до окончашя срока не заяв
лено о нрекращенш контракта, то онъ возобновляется 
въ следующемъ году. Л. И,

(B ui. In t. de ГЕ1.).

Процессъ Мине для добывашя алюмин)я 
электролизомъ расплавленныхъ рудъ.

Алюмишй обыкновенно называют'!, металлом!, будущаго. 
Какъ известно, зсм1!ая кора заключаем въ себе алюми- 
шевыхъ соединен]й гораздо больше соединен!!] других!, 
металлов!., за исключешемъ щелочныхъ и щелочно-земель- 
ныхъ. Съ другой стороны, если удастся найти способ!, 
извлекать алюмишй изъ его рудъ элсктрическимъ токомъ, 
то, при неистощимыхъ занасахъ этого металла, естествен- 
ныя силы послужатъ такимъ же неистощимымъ источни- 
комъ энергш для произведешя электричества—оруд1я добы- 
нашя металла.

Благодаря такимъ качествам!., какъ легкость, безвред
ность, ковкость и хорошая электропроводимость, въ алю- 
минш можно предвидеть очень удобный матерйал'ъ для 
множества сооружешй. И въ настоящее время фгь уже 
нршбрблъ себе известность въ технике въ виде таких!, 
сплавовъ, какъ ферро-алюмишй и алюмишевая бронза.

Лине уже несколько летъ занимается разработкой про- 
neccii для электролитическаго добывашя алюмшпя изъ его 
рудъ, нричемъ онъ пользуется не мокрой ванной, т. е. 
не растворами въ воде, & расплавленной, доведенной электри
ческим!, токомъ до более или менее высокой температуры. 
Такой способъ представляетъ, но его заключешямъ, то пре
имущество, что при «мокромъ» электролизе плотность тока 
должна быть не выше н'1'.котораго предела, если только 
желаютъ получить удовлетворительные результаты, тогда 
какъ при электролизе съ плавлешемъ эта плотность бы
вает!, гораздо выше, напримеръ, при опытахъ Мине она 
достигала 2,5 амперовъ на кв. см., т. е. была разъ въ 250 
больше, чемъ при «мокромъ» электролизе солей меди; вы
годность же такого сосредоточешя энергш очевидна изъ 
следующаго общаго закона: утилизащя энергш, доставляе
мой электричествомъ, бываетъ темъ больше, чемъ въ бо
лее ограниченномъ пространстве она производится. 1).

Электролитомъ надо было выбрать такое вещество, 
чтобы оно въ расплавленномъ состоят и было почти на
столько'же жидко,'какъ и растворъ соли. После ряда из- 
следовашй Мине остановился на смЬси двойной фтористой 
соли алюмишя и imrpifl (KpiojiiTa) ьъ количестве 25—45°/0

’) Это Htjiiio только относительно разстояшя элентро- 
довъ, съ увеличешемъ же плотности тока, при низмен- 
номъ разстояши ихъ, выходъ электролиза увеличивается 
пропорционально плотности, а затрачиваемая работа воз
растаем  пропорщонально квадрату ея.

Лед.

и хлористаго натр1я въ количестве 75—55°/0. Она съ 900° 
делается достаточно жидкой и до 1.100° бываетъ почти не 
летуча, такт, что въ 24 часа ея теряется не больше 4—5°/0 
полной расплавленной массы. Электролизъ здесь происхо
дить по темъ же законамъ, какъ и «мокрый». При 900° 
электролитъ бываетъ настолько прозраченъ, что можно 
видйть дно сосуда на глубине 35 см.

При прохождении тока алюмишй переносится на отри
цательный полюсь, а на положительномъ выделяется фторъ, 
который выходим вонъ, и фтористый натрШ, который 
остается въ ванне. Если, по мере разложешя, въ послед
нюю добавлять все крюлита, то она обогащалась бы фто- 
ристымъ mvrpicMb и вскоре вместо алюмишя сталъ бы

Фиг. 2.1.

получаться натрШ. Для устранешя этого неудобства, въ 
ванну нрибавляютъ фтористаго алюмишя или глинозема 
(окиси алюмишя) или, наконецъ, смеси того и другаго. Нор
ный способъ (т. о. прибавлена одного фтористаго алюми- 
шя) представляетъ то неудобство, что п{>и немъ теряется 
фторъ въ количестве, эквивалентномъ полученному алюми- 
шю. Если употребляется смесь, то на положительномъ по
люсе выделяется фторъ и кислородъ.

Фиг. 21 представляетъ ялектролизаторъ, какимъ поль
зуется Минс. Самый соеудъ V  долженъ быть таковъ, чтобы 
на него не действовала ванна. После большого числа из- 
следовашй остановились на чугунном!, сосуде въ форме 
параллелепипеда съ ребромъ въ 20—40 см. Сосудъ V снаб- 
женъ снаружи кирпичной облицовкой ММ, которая нредо- 
храняетъ его отъ действ1я горячпхъ газовъ.
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Электроды (положительные А А  и отрицательный С) 
делаются изъ аггломерованнаго угля такого же состава, 
какъ и угли для электрическаго осв1>щешя. Непосредст
венно нодъ катодомъ G стоить тигель с, служащШ npiesi- 
никомъ металла, который стекастъ въ него съ катода по 
м'1'.pf. своего получешя.

Съ катодомъ соединенъ сосудъ V при помощи вЬтви 
съ сопротиалешемъ В, которое такт, разечитано, чтобы 
чрезъ него проходило 5°/0 поднаго тока. Всл1>дств1е такого 
приспособлешя стенки сосуда бываютъ всегда покрыты 
безконечно тонкимъ слоемъ алюмишя, предохраняющаго 
нхъ отъ разъедающего дебстгня ванны; въ результат!', 
металлъ въ тиглё с получается съ очень нсболынимъ со- 
держашемъ металла сосуда V (не больше 0,002—0,005).

Размеры анодовъ А  выбираютъ такъ, чтобы сопрогив- 
л ете электролитовъ оставалось постоянно обратно нро- 
порщонально наибольшей силе тока, проходящаго чрезъ 
ванну.

Фиг. 22 нредставляетъ другое устройство прибора; 
анодъ А  раеположенъ посреди ванны, а катодомъ служить 
сосудъ V; тигля лётъ, металлъ собирается на дне и выте- 
каетт. чрезъ отверелче въ нижней части сосуда. Если же- 
лаютъ получить чистый алюминий, то металлически сосудъ 
облицовываютъ извнутри угольными пластинками GG. Па- 
оборотъ, последнихг. можно не делать, если желаютъ полу
чить сплавь алюмишя съ металлом!, сосуда V. Приборы 
выдерживают!, безостановочное д е б е т е  въ продолжено! 
1 .(XК> часовъ.

Фиг. 23.

При онытахъ оказалось, что оперший производится 
совершенно регулярна, хотя силу тока изменяли огь .80 до 
1.330 ампоровъ (сохраняя одну и ту же плотность тока). 
Разность иотенцГаловъ у адектродовъ поддерживалась 
иосюянпой. вт. иредЖахъ отъ 4 до 6,35 нолыовъ.

По вычиолешямъ на 1 амнеръ-часъ должно получаться 
0,34 грамма алюмишя; по опытам!, въ течен1е 1890 г., 
собщгали 60—80"/о тооретическаго веса при железныхъ 
злектродахъ и 60— 55°/„ при угольныхъ. Главная причина 
потери заключается, въ томъ, что въ ванне всегда имеется 
свободный фтиръ, который действует!» на отлогиивнпйся 
металлъ. Н])и мсталличеекихъ ялектродахъ вслЬдств1е этого 
получается больше металла, потому что съ нихъ металлъ 
е.текаетъ легче и меньшое время подвергается действш 
фтора. ' Д. Г. '

Электрическ1й ауксаноскопъ Jpyee.
Изображепиый здесь на рисунке (фиг. 23) ириборъ пред- 

ставляе.тъ собой волшебный фонарь, въ которомъ обыкно
венная лампа заменена лампой калешя.

Устройство врибо])а очень упрощено, хотя яркость зна
чительно больше, че.мъ у обыкновенна»! фонаря. Электри
чески! ауксаноскопъ въ последнее время полумиль уже 
прямейшие во Франти: опт. снабжается переносной бата
реей, способной питать лампу въ 00—70 уаттовъ въ тече- 
iiie 2 или' 3 ч;1Совт,.

Полезное иоле проектирования достигаетъ 4 метровъ по 
поверхности. Для вставлопя проектирусмыхъ ияоб]>ажсн1й 
имеются дне рамки, такъ что нросктиронаше можно про
изводить одно за другимъ безъ перерыва.

Д  Г. .

Д -р ъ  Джонъ Гопкинсонъ.
Избранный недавно президентом!, Института ялоктри- 

ческихъ инженеровъ (Institution of Electrical' E ngineers) 
въ Лондоне, д-ръ Джонъ Гопкинсопъ, старшШ сынъ аль- 
де]»мана Гопкинсопа въ Манчестере, родился въ 1849 году. 
Мать сто была дочь. Джона Дэверста (John D ewlm rst) изъ 
Сксйитона. Первоначальное воспитан1е Гопкинсопъ полу
миль въ школё «Linden Grove», откуда онъ былъ иослаиъ 
для дал1.нейшаго обучешя въ коллепю въ Кипев уде (Queen- 
swood), а зате.чъ на шестнадцато.мъ году жизни поету- 
пилъ въ кол-ieriKi Овена, въ Манчестере, где пробылъ до 
восемнадцати летъ, а потомъ нбрещелъ въ коллепю 
«Trinity* въ Кембридже.

Фиг. 24.

Нъ 1870 году Джонъ Гопкинсопъ получилъ степень док
тора чистыхъ и прикладныхъ математическихъ наукъ. 
Нъ следующомъ затфмъ году онъ удостоился получения пор- 
йыхъ прсмШ Нранглера и Смита. Эти две почетный на
грады редко достаются одному и тому же лицу, такъ какъ 
конкурсъ на нремш Смита тробуотъ главнымъ образомъ 
испытанья творческихъ математическихъ способностей экза- 
монующагося, или его наклонности къ самостоятельному 
создаМю, между т1'.мъ какъ обыкновенные экзамены .имели 
целью скорее исныташя способностей къ подражанию и 
воспроизведешю, съ точностью и быстротою, трудовъ дру- 
гихъ ученых!,. Удержавъ первое место въ обоихъ исныта- 
hIhxi., Д-ръ Гопкинсопъ ясно доказалъ свои въ высшей сте

пени замечательный способности въ обеихъ отрасляхъ 
умственной работы и въ течеше всей своей последующей 
деятельности вполне оправдалъ возложенныя на него на
дежды. Какъ на фактъ, заслуживающей упоминан1я въ наше 
время, можно указать на то обстоятельство, что въ про- 
тнвуположность многимъ усердным!, молодымъ студентамъ, 
допускающимъ роковую ошибку нренобрежетя, въ пылу за- 
занятШ, физическими упражнешями, Джонъ Гопкинсонъ,



284 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. J6 15— 16

будучи ш. Кембридж!;, быль иавЬстенъ какъ хорошы грсбецъ 
и скороходь; научиыя з а н я т  не помешали ему взять нризъ 
на otraxb, — и «то всего за три недели до начала экзамена.

Первые самостоятельные труды Гопкинсона по изслЬдо- 
вашямъ въ области «термодинамики» и «внутренняго тре
нья вибращй твердыхъ тЬлъ» (Internal F riction  in  the 
Vibrations o f Solid’s), появились въ 1871 г.; въ томъ же 
и въ слЬдующемъ году онъ читалъ въ литературно-фило- 
софическомъ Обществ), въ Манчестере двЬ лекцш «о раз
рыве железной проволоки отъ удара». Въ первой изъ нихъ 
онъ доказалъ путемъ математическихъ вычислешй, что хо- 
лодъ увеличиваетъ устойчивость железа противъ растяже- 
шя и что причина, почему оно въ менЬе плотномъ состояши 
бол be подвержено разрыву, заключается въ увеличено! эла
стичности его. Этотъ и друйе результаты, выведенные тео
ретически, подтверждались опытами, описанными въ лек- 
щяхъ, имЬющихъ весьма важное историческое значеше отно
сительно научныхъ трудовъ Гопкинсона, показывая, что 
съ самаго начала его стремлеше было направлено къ раз- 
pt.uieniK) задачъ практической важности для инженеровъ 
и къ применений своихъ познаны въ математике для до- 
стижешя кратчайшимъ путемъ практически полезныхъ ре- 
зультатовъ.

Въ начале 1872 года Д-ръ Гопкинсонъ принялъ долж
ность инженера въ Обществе освещешя «Chance Brothers 
and Company’s lig liliouse works», близъ Бирмингама; 
здесь оставался онъ до 1878 года, а загЬмъ переселился 
въ Лондонъ, где началъ заниматься самостоятельною прак
тикою по электротехнике, — не прерывая однако сообщешй 
съ упомянутою фирмою, которыя продолжаются и по на
стоящее время и имели последств1смъ много усовершен- 
ствовашй въ д1',л1; электрическаго освещешя. После пере
селения въ Лондонъ онъ вскоре прюбрелъ обширную из
вестность, какъ экспертъ по вопросалъ, касающимся выдачи 
патентовъ, отрасль, которая и до сихъ поръ занимаетъ 
важное место въ его практик!;.

Въ 1877 году с. Уильямъ Томсонъ сообщилъ Королев
скому Обществу первую статью Гопкинсона по электри
честву, которая была напечатана въ журнале «Philosophical 
Transactions». Въ этой статье приводятся опыты съ оста
точными зарядами Лейденской банки и дшлектричесйя свой
ства различныхъ сортовъ стекла. Путемъ этихъ наследо
ваны онъ показалъ, что те изъ сортовъ стекла, которые 
обладаютъ наибольшею токопроводимостью, служатъ элек
тролитическими проводниками даже при низкой температуре. 
Следующее его сочинеше «объ электростатическихъ свой- 
ствахъ стекла», напечатанное въ «Pliilospliical Transac
tions» за тотъ же годъ, заключаетъ въ себе результаты 
изледовашя, произведеннаго съ целью удостовериться въ 
справедливости заключешя, выведеннаго Максуелломъ изъ 
его электро-магнитной теоры света, что произведете индук
тивной способности на магнитную проницаемость прозрач- 
наго вещества должно равняться квадрату показателя лучс- 
иреломлешя длинныхъ волнъ. Результаты опытовъ не со
гласуются съ теоретическимъ выводомъ Максуелла; но, 
какъ высказалъ Д-ръ Гопкинсонъ въ своемъ момуаре, они 
нисколько не опровергаютъ общаго характера Teopin. Даль- 
нейппя изеледовашя, сообщенныя Королевскому Обще
ству въ 1880 году, подтверждаютъ предыдупце резуль
таты и доказываютъ, что если бы ^происходила какая 
либо перемена индуктивной способности стекла съ измене- 
шемъ температуры, то она была бы недостаточна для со- 
гласовашя тоор1и Максуелла съ результатами опытовъ. 
Въ начал!; 1881 года д-ръ Гопкинсонъ читалъ докладъ въ 
Королевскомъ Обществе «объ электростатической емкости 
жидкостей», въ которомъ онъ доказывалъ, что теор1я Макс
уелла применима къ мицеральнымъ масламъ, но не при
менима къ растительными и животными масламъ.

Въ течены 1879 и 1880 гг. Гопкинсонъ читаль два 
чрезвычайно интересные доклада въ Институте Инже- 
неръ-Механиковъ, «объ электрическомъ освещены». Въ 
первомъ онъ приводитъ описаше несколькихъ опытовъ, 
произведонныхъ съ динамо-машиною Сименса, для опре- 
дёлешя ея действ1я при различныхъ услов1яхъ, и устано
вили отношешя между электровозбудительною силою и силою 
тока посредствомъ кривыхъ, названныхъ съ техъ поръ 
Марселемъ Депре «характеристиками». Свойства этихъ кри
выхъ привели автора къ открытш столь известнаго въ насто

ящее время «магнитнаго замедлешя» (m agnetic lag). Въ дру
гой статье такими же путемъ приведешь рядъ подобныхъ опы- 
товъ, произведенныхъ другими испытателями динамо-ма- 
шинъ Сименса и Грамма; эти наблюдешя делались срав
нительно между обеими системами. Тамъ же было кроме 
того помещено описаше способа измерешя длины элек
трической дуги, а также определешя разности потенща- 
ловъ проходящаго тока на концахъ углей. Въ начале 
1883 г. Д-ръ Гопкинсонъ сделали некоторый усовершен- 
ствовашя въ динамо-машине Эдисона, важнейшее значеше 
которыхъ заключается въ томъ, что они послужили осно
ватель целому ряду дальнейшихъ ея усовершенствован!ft.

Въ томъ же году онъ читалъ въ Институте Граждан- 
скихъ Инженаровъ лекцы «о практическихъ применешяхъ 
электричества». Въ одной изъ лекщй «объ электрическом-!, 
освещены (some points in E lectr ic  L igh tin g) онъ, после 
общаго изложешя этого вопроса, привели некоторый 
весьма важныя обстоятельства, какъ напримеръ возмож
ность параллельнаго хода двухъ или болёе машинъ 
переменнаго тока и отношеше между мощностью • и 
размерами динамо-машины; онъ указалъ также на то, что 
замеченное прежде Г. Шульбредомъ, при производстве опы
товъ съ машиною Грамма, непропорцюнальное возрастите 
злектровозбуднтельной силы, по достижены известной силы 
тока, можно объяснить нриближешемъ железа машины къ 
магнитному насыщешю.Теор1я динамо-машинъ была изложена 
Гопкинсономъ более пространно въ другой статье: «теор1я 
неременныхъ токовъ», прочитанной въ Обществе Телеграф- 
ныхъ Инженеровъ, въ 1884 году.

Въ 1885 году Гопкинсонъ читалъ въ Физическомъ Об
ществе (P hisical Society) статью «о квадрантномъ электро
метре», въ которой онъ выставляетъ то обстоятельство, что 
въ формуле Максуелла не предусмотренъ случай, когда но- 
тенщалъ стрелки значительный, замечите, которое впо- 
следствш было подтверждено и изслЬдовано нрофессоромт. 
Айртономъ (A yrton) и некоторыми его учениками. Въ те
ч ет е  того же года появились еще две его статьи въ жур
нале «Philosophical Magazine»; въ первой изъ нихъ онъ 
указываетъ на опасность употребления вторичныхъ генера- 
торовъ съ большой электрической емкостью, даже при 
весьма хорошей изоляцы первичной цепи и внутреннихъ 
катушскъ отъ вторичныхъ. Вторая статья заключаетъ въ 
себъ теоретическое суждеше «о электровозбудительной силе 
въ вольтовой батарее».

Въ 1885 и 1889 гг. Д-ръ Гопкинсонъ читалъ въ Коро
левскомъ Обществе (R oyal Society) два весьма важныхъ 
трактата: «О намагничиваши железа» и «о магнитныхъ и дру- 
гихъ свойствахъ железа при высокостейпературе». Издан
ная въ 1886 году статья «о динамо-электрическихъ маши- 
нахъ» заключаетъ въ себе изеледовашя, произведенпыя 
имъ совместно съ братомъ. его, Д-ромъ Е. Гопкинсономъ, 
относительно получешя приблизительной полной характе
ристики (characteristic curve) для динамо - машины 
данной формы, по обыкновеннымъ законамъ магнитизма и 
известнымъ свойствамъ железа. Другая весьма интересная 
статья «объ электрическомъ освещены маяковъ» была чи- 
тота имъ въ Институт!; Гражданскихъ Инженеровъ.

Д-ръ Гопкинсонъ съ 1878 года состоитъ членомъ Коро- 
левскаго Общества и Совета Лондонскаго Университета.

Въ заключешс онисашя этой блестящей и полезной дЬ- 
тельности Д-ра Гопкинсона, можно еще обратить внимашс 
напримеръ, который онъ нодаетъ всемъ желающимъ всту
пить на поприще инженера, указывая на неизмеримо боль
шое преимущество для инженера-практика въ основатель- 
номъ изучены математики и науки объ электричестве и на 
то, что практически инженеръ, занимая видное место по своей 
профессы, можотъ въ то же время продолжать изеледовашя 
чисто научныхъ вопросовъ. (Изъ Иочт. Телегр. Жури.).

указатель заряжания аккумуляторовъ.
Этотъ приборъ американца Кёзберта Кёрри имеетъ 

целью извещать какимъ нибудь слыншымъ и заметнымъ 
сигналомъ объ окончанш заряжашя аккумуляторовъ. Изо
бретатель пользуется темъ обстоятельствомъ, что при окон-
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чан in заряжашя, вслЬдствю поднимающихся на электродахъ 
газовъ, которые уже больше не соединяются, происходить 
бурлете жидкости и образовало какъ бы тумана надъ ней. 
Йоднимающшся такимъ образомъ тумань производить за- 
MbiKanie сигнальной ц!пи, которая обыкновенно бываетъ 
прервана, а именно онь или осаждается на непроводникъ 
К, соединенный съ концами ц!пи del ((|)иг. 25), и д!лаетъ

Фиг. 25.

Фиг. 26.

его проводниковъ, или собирается въ виAt капель на обра- 
щенномь наклонно внизъ конц! ц!пи 1) (фиг. 26), нриче.мъ 
от и капли, стекая внизъ, образуютъ въ конц! концовъ про
водящее сообщошс съ другой оконечностью F  сигшиьной 
ц!пи.

(Elektrot. Zeitsclir).

Электрическое осв'Ьщенге желЪзнодорожныхъ 
поЪздовъ,

Докладъ Сарпо и Вейссенбрукка на международномъ 
конгресс! жел!зныхъ до])огъ содержитъ въ себ! цифровыя 
данныя относительно стоимости электрическаго освёщешя 
поТздовъ въ нискольких!, случаяхъ, которые уже знакомы 
нашимъ читателямъ по стать! въ Л» 4. Йодобныхъ свИдИ- 
iiift имеется очень мало; некоторый изъ нихъ не особенно 
достоверны, всл!дств1е кратковременности опытовъ, а дру- 
пя уже не предегавляютъ интереса въ виду новИйшихъ 
усовершенствовашй электрическихъ приборовъ (въ особен
ности аккумуляторовъ, лампъ калешя и пр.); всл!дств1е 
итого вонросъ о действительной стоимости электрическаго 
освещешя но той или другой систем!; остается до сихъ 
норъ не вполн! выясненнымъ. Сл!дуотъ еще заметить, что 
некоторый ци([)ры относятся къ освещение роскошныхъ по
ездов!,, для которых!, вонросъ о стоимости им!етъ второ
степенное значеше.

Вотъ ])озюме данныхъ, которыя приведены въ доклад!.:
О с в ± щ е т е  одн и м и  ак к у м у л я то р а м и  — По опы

тами, въ 1883 г., на Парижско-Орлеанской железной до
рог!, лампа-часъ (въ 6 св!чей) обходилась по 5 кон Для 
настоящаго времени эта цифра очевидно слишкомъ велика.

Установка Еостонско-Алъбанской дороги стоила 1.800 р. 
на вагонъ съ 22 лампами, которыя могли гор!ть 10 часовъ, 
т. е. по 82 руб. на лампу (въ 1G св!.чей). Но разечету Rail
road Gazette, теперь подобная же установка для 24 лампъ

и 1 0 -1 2  часахъ освЬщешя стоила бы 1.49G руб., т. е. по 
62 р. 32 к. на лампу, а если продолжительность освещешя 
можно уменьшить до 6 часовъ, то 896 руб., т. е. по 37 р. 
33 к. на лампу. Расходы на д!йств1е установки составля- 
ютъ 4 руб. на вагонъ въ день, т. е. 2 коп на лампу-часъ.

У Compagnie de la Suisse occidentale et du Simplon 
установка (7 ламнъ въ 6 —10 свЬчей, горящихъ по 5—8 
часовъ въ день) стоила 222 руб., т. е. 31 р. 72 к. на 
лампу. Расходы на дМств1е приблизительно должны (при 
гор!нш по 5 часовъ въ день) составить 1,5 коп. на 
лампу-часъ.

Относительно новМшихъ опытовъ Сотрадгпе du Nord 
fran^ais надъ вагонами club-train компанш спальныхъ 
вагоновъ точныхъ данныхъ н!тъ. Приведены сл!дующ1я 
приблизительный: Установка въ 22 лампы для 10 часовъ 
освНцешя стоить 608 руб.; д!йств1о обходится по 1 р. 69 к. 
въ день, т. о. 0,76 коп. за лампу-часъ.

А к к ум ул я т ор ы  и ди н ам о-м аш и н а, вращ аем ая  
отъ оси  в агон а .— Д-ръ Дитрихъ од!лалъ очень подробные 
разечоты стоимости установки и оя д!йств1я на Лиртембе/п- 
ской правительственной желпзной дороги. Если снабдить 
вагонъ 39 лампами всего на 195 свйчей и пользоваться ди
намо-машиной только для заряжашя аккумуляторовъ, то 
установка стоила бы 6.168 руб. (158 р. 15 к. на лампу), 
а расходы на д!йств1е составили бы 1,87 коп. на лампу- 
часъ (въ 5 св!чей). Если бы аккумуляторы действовали 
только по ночамъ въ теченш 5 часовъ и во время оста- 
новокъ и замедлешя хода, то эта цифра уменьшилась бы 
до 1,5 кон. или, наконецъ, до 1,47 коп., если ими пользо
ваться только при остановкахъ и замедлешяхъ хода.

По сообщешю г. Горкина, на русскихъ Юго-Западныхъ 
дорогахъ пробная установка стоила около 4.000 руб., или 
148 руб. иа лампу. Въ теченш длинныхъ ночей, когда 
освещали но 10 часовъ нодъ-рядъ, д!йств1е обходилось но 
2 коп. за лампу-часъ въ 5 св!чей и 1 */а коп. для лампы 
въ 3 свЬчи.

У London Rrighton and South Coast Railway  уста
новка стоила 4.000 руб., а д!йств1е около 500 р. въ годъ.

А к к у м у л я т о р ы  и ди н ам о-м аш и н а  съ  паровы м ъ  
дви гател ем ъ . — При онытахъ на Great Eastern  лампа- 
часъ обходилась но 1,42 коп.

Какъ сообщаетъ г. Верховскш, установка на русскомъ 
Императорскомъ погьздгь стоить 28.928 руб. 90 к.

На Connecticut River Railroad установка изъ 71 лампы, 
горящихъ но 6 часовъ, стоила 5.000 руб., но 68 руб. на 
лампу. ДЬйствie обходится по 0,73 кон. за лампу-часъ. 
Последнее, по мн!шю докладчиковъ, высчитано слишкомъ 
низко,—но ихъ разечету должно получиться 1,58 коп. На- 
оборотъ, стоимость первоначальной установки преувеличена. 
Кроме того, если принять въ разечетъ, что отработанный 
паръ служить для отоплсшя вагоновъ, то стоимость гор!- 
шя лампы въ часъ была бы всего 1,31 коп.

Изъ этихъ данныхъ докладчики д!лаютъ сл!дующ1я за- 
ключен1я: 1) Осв!щеше одними аккумуляторами, заряжае
мыми на станщяхъ, обходится, при лампахъ въ 12— 16 
свечей, по 2 — 2,24 коп.; для лампъ въ 6 — 8 св. съ ре
флекторами эта цифра, вероятно, понизится до 0,8—1,2 коп.

2) При аккумуляторахъ и динамо-машине, вращаемой 
отъ оси вагона, если сохраняется возможность разъединять 
поездъ, освещеше обходится по 1,6—2 коп. для лампъ въ 
5 свечей.

3) Въ Америк! ламна-часъ (16 св!ч.) обходится по 
2—1,4 коп., когда паръ для вращешя динамо-машины за
имствуется отъ локомотива.

Наиболее удобна, по мн!шю докладчиковъ, та система 
осв!щешя, при которой каждый вагонъ снабжается особою 
батареей аккумуляторов!,, заряжаемой на станщяхъ. Ба
тарея со вс!ми принадлежностями для 21 лампы (въ ва- 
гоне-салон!) весить 550 кг., тогда какъ весь приборовъ 
для такого же газоваго осв!щешя по систем! Пинча из
меняется отъ 450 до 600 кг.

Техническая коммишя швейцарскихъ жел!зныхъ дорогъ 
формулировала следующее заключен!е: «Въ виду тепереш- 
няго состояшя электрическаго осв!щешя нельзя поощрять 
развитие осв!щешя вагоновъ газомъ. Лучше изыскивать 
систему осв!щешя вагоновъ электричествомъ и стараться 
усовершенствовать ее практическими опытами».
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Железнодорожный конгрессъ утвердилъ следующее за- 
ключеше докладчиковъ: «Конгрессъ, констатируя важныя и 
серьезный усовершенствована за последше годы въ элек- 
трическомъ освещен»! поездов!,, какъ съ технической, такъ 
и экономической точки зре.шя, считаетъ желательными, 
чтобы железнодорожныя управлешя продолжали нродпри- 
нятыя изследованш». - Д. Г.

^  Электрическ|'й зондъ.
Этотъ нриборъ еостоитъ (фиг. 27) изъ гибкаго Тимура, 

образуемаго двумя изолированными проводами въ р—4 метра 
длиной. На одномъ конце шнура проводы отделены одинъ 
on , другаго на длине въ несколько см. и ихъ концы припаяны 
къ двумъ маленьким'!, кускамъ медной проволоки въ 1 мм. 
толщиной. Концы А  и В, сделанные такимъ образомъ бо
лее твердыми, прикрепляются къ борнамъ телефона Т  или 
соединяются при помощи зажимовъ съ концами проводовъ, 
какими можетъ быть снабженъ телефонъ.

Фиг. 27.

Чтобы можно было удобно вводить въ цепь въ случае 
надобности элементъ, одинъ изъ проводниковъ разрезается 
на середине своей длины (фиг. 27); концы а и Ь освобож
даются на длине около 20 см.; они припаиваются къ двумъ 
кусочкамъ медной проволоки, которые служатъ для сообще
н а  имъ большей твордости. Когда пользуются приборомъ 
въ наиболее простой форме, то соединяютъ два свободных!, 
конца а и Ъ при помощи зажима; въ противномъ случае 
ихъ прикрепляютъ къ борнамъ элемента.

Я обыкновенно пользовался сухимъ элементомъ Гассно- 
ра; для демонстрацш опытъ производится легко со стака- 
номъ, наполненным!, водой. Маленькую иглу укрепляютъ 
такъ, чтобы она касалась поверхности жидкости; на дно 
стакана кладутъ маленьюо куски свинца и несколько ко- 
етяныхъ пуговицъ. Нелий разъ, какъ большой иглой при
касаются къ куску свинца, какъ бы ни был!, онь м;цъ, въ 
тело|(юне слышится трескъ. При соприкосновении къ кости 
телефон!» молчитъ.

(Lnm. E l.). Schontjes.

Фиг. 28.

Фиг. 29.

На другомъ конце гибкаго шнура переводы разделены 
на иротяжеии около 30 см.; къ пхъ концам!, и нрикреп- 
ляюп, иглы для изеледотипя. Для этой цели одиш, изъ
нихъ припаивается кг, малеш.кому пустотелому латуншщу_
стерженьку С, фиг. 28, въ 15 мм. длиной и д1аметромъ въ 
5 мм. снаружи и 3 мм. внутри. Второй нроводъ проходить 
въ деревянную цилиндрическую ручку 1), фиг. 29, въ 10 см. 
длиной и 6 мм д1аметромъ; эта ручка снабжена каналомъ 
но своей оси и имеетъ на одномъ изъ своихъ концов!, та
кую же часть С, какъ и на фиг. 28; къ этой металлической 
части ручки и ирипаянъ нроводъ.

Къ аппарату прилагается несколько стальныхт. июль, 
длинныхъ и короткихъ; ихъ тупые концы впаяны въ ма- 
леньгае латунные цилиндрики (фиг. 27 и 28) въ 3 мм. д1а- 
метромъ, которые вкладываются съ болышшъ трепемъ въ 
маленьюе пустотелые цилиндрики, которыми оканчиваются 
проводы. Иглы твердо закрепляются въ своихъ гнездахъ 
нажимнымъ винтомъ.

Когда нужно сделать изеледоваше, вт, гнезде G закреп
ляется короткая игла, а въ ручке 1)—игла, длина которой 
зависеть отъ глубины области, которую хотятъ изеледовать. 
Малую иглу вводить подъ эпидерму, вблизи подозреваемой 
области, и делаютъ проколы второй иглой

Если хотятъ изеледовать открытую рану, то маленькую 
иглу вводятъ нодъ эпидерму, а въ ручке закрепляют!, ме
таллически зондъ для наследована, какой считают!, наи
более удобнымъ.

Наилучнне результаты я получилъ съ телофономъ тина 
Охоровича.

При соприкосновен»! иглы или зонда съ пулей про
исходить совершенно ясные и заметные звуки; не если въ 
цепь вводятъ элементъ, то телефонъ можно держать на 
разстоянш 10 см. отъ уха.

I / Прерыватель заряжашя ^Александра.
Приспособлена, представленный на фиг. 30 и 31, служат!, 

для автоматичоскаго прерывашя заряжаия аккумуляторов!.,

ченпммъ, т. е. какъ только жидкость аккумулятора начи- 
наетъ сдишкомъ нагреваться или выделять газы.
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Нагрев ашсмъ электролитической жидкости пользуются, 
заключая ее иъ помЪщеше, весьма расширяющееся отъ те
плоты, иапримеръ изъ роговаго каучука.

Нъ обыкновенное время заряжавший токъ проходить 
чрезъ В П  (фиг. 30) въ элементы В. Когда жидкость нагре
вается, стЬнка А  расширяется больше пластинки Е, кото
рая вытягивается и прижимается кт. F . Токъ, замкнувшись

Фиг. 31.

чрезъ короткую ыТ.’тнт. В Н Е С , расилавляотъ сначала свн- 
нецъ К, а нотомъ и свинецъ X, прерывая такимъ образомъ 
сначала заряжаюшдй токъ, а потомъ и токъ аккумулятором,.

Фиг. 31 показываете, какъ можно утилизировать для тон 
же nlum выделите газом,, которые, приподнимая стеклян
ную трубку J, прижимаютъ контакте Н къ Т и замыкают!, 
такимъ образомъ цепь В И С  чрезъ сшиты К  и L.

(Linn. E l.). Перов. Д. Г.

ОВДОРЪ ЖУРНАЛОМ*.

La Lnmiere E lec trip e .
i i a i n . М ины при защ ит* Кантона во время 

франко-китайской войны  (1 8 8 4 -1 8 8 5  гг.). (Извлече
т е  изъ- сообщешя Боггса, член!1 лондонской Ассоцшцш 
Электротехников’!, и мандарина 3-го класс;!). —■ Бъ 1875 г. 
авторъ, но приглашении нзвестнаго Ли-Хунгъ-Манга, при
быль въ Тян1.-'1'зннъ и основалъ тамь минную школу съ 
34 учениками, которые, окончивъ ученье, образовали ядро 
различимте миннмхъ и телегра([)ныхъ отрядом., скомнлек- 
топанимхъ во всЛ'.хъ китайских!, провинщяхъ. Hi. 1871) г. 
эти офицеры построили первый телеграф!, для китайскаго 
правительства между Тянь-Тзиномъ и Та-Ку.

I Vi,. 1883 г Бэттса вызвали изъ Лнглш въ Кантон!, и 
поручили ему защиту этого порта' м , ожидаши войны съ 
Фрашцей. Составивъ планъ защиты, опт, послалъ въ Ли
нию заказъ необходимых'!, для этого принадлежностей и 
устроил!, минную станцИо въ Вамъ-11оа, м. 12 милях!, on, 
Кантон;!. ЗаНмъ началось обучеше команды; ученики были 
разделены на интернов!. нечто въ роде кадетовь—м. 
числе 24, и экстернов!» или машинистов!., иъ числе 30: 
кроме того было 50 водолазовъ, которымъ поручаюсь ста
вить мины на нхъ нербов;ии между матросами и
рыбаками, выбирая енмыхъ лучпшхъ пловцом,, которые 
могли оставаться подл, водой до 2*/* минут!..

Бъ мае 1нк4 г. были получены изъ Лнглш два элек- 
трическихъ прожектора со всеми принадлежностями. 11а- 
ровмя машины для нихъ были въ 14 лош. сил!., деланшця 
110 оборотов!, въ минуту. Динамо-мапшим были усовер
шенствованной системы Грамма. Нрп 470 обо]ютахъ one 
развивши! 60—62 вольта и доставляли токъ въ 90—95 ам-

перовъ. Прожекторы Манжсна были въ 90 см. д1амотромъ; 
угли у лампы были м . 20 мм. д1аметромъ и давали свете 
въ 36.000 свечей. Одинъ фонарь былъ установлюсь въ 
Вамъ-Поа, на холме въ 100 футовъ вышиной, и освещать 
оба рукава реки въ томъ мёсте, где она разделяется и 
образуете два фарватера; можно было бросать свете на 
три находя прося тамъ форта, на минныя заграждешя и 
военный мосте. Другой фонарь поместили въ Ш а-Коу, где 
онъ освещалъ минныя заграждешя и coclypue форты; опт, 
стоялъ на вершине почти отвесной скалы, па высоте 300 ф. 
Бъ обояхъ нунктахъ машины были старательно прикрыты 
отъ иепр1ятольскаго огня.

Бъ mid; были поспешно поставлены мины; для этой 
цели Бэттсъ сформировалъ минный отрядъ изъ 600 чоло- 

}векъ, въсостанъ котораго, кроме прежпихъ его учениковъ, 
вошли еще 450 рекрутовъ; они были размещены на 30 де- 
сятивесельныхъ ватерахъ, построенных!, въ Гонте-Конге. 
Кроме того, пт. качестве транснортныхъ судовъ, въ расно- 
ряженш автора были 4 нсболышя канонерски лодки и 
8—10 джонокъ, служившихъ главнымъ образомъ для поме
щения команды; канонерск1я лодки были снабжены краиомъ 
для опуск;ш1я въ воду минъ. .

Такъ какъ на болыпомъ (||арватере надо было дать воз
можность проходит!, дружсскимъ судамъ, то чисто автома
тически мины, очевидно, нельзя было употреблять и по
тому авторъ обратился къ электрическим!, минамъ.

Электрически мины были двухъ сортов!,, катя употреб
ляются въ анг.нйскомъ флоте,: одне, взрываюнряся но воле 
наблюдателя, помещающагося на берегу, и друпя—ударныя, 
взрываюнряся, когда судно наталкивается на нихъ. Мины 
по большей части были доставлены изъ Лнглш, а часть 
ихъ была изготовлена въ Кантоне туземными рабочими 
автора. Ударныя мины были снабжены, спиральной пружи
ной, замыкающей цепь; out, заключали въ себе 100 фун. 
пороха. Оказ;июсь, что при постановке въ реку ихъ дере
вянно обшивка быстро намокала и покрывалась водоро
слями и раковинами; вес это настолько уменьшало плаву
честь мины, что при отливе въ 3— 1 узла она оказывалась 
не на футе ниже поверхности воды, а въ футе отъ дна. 
ВелЬдслтне этого деревянную обшивку сняли, оставивъ 
то.н.ко деревянный поясъ около верхней кромки корпуса 
.мины. Мины, изготовленныя потомъ въ Кантоне, при томъ 
же заряде, были гораздо больше, обладали большею плаву
честью и были покрыты только предохранительной краской.

По вое.чъ рекамъ Боетока постоянно плаваете масса 
обло.чковъ дерева, которые уносятся съ берега очень частыми 
там!, проливными дождями; таше обломки скоплялись у мины, 
задевая за ея канате, и въ конце-концом, обрывали его. 
Беледст1не этого пришлось оставить обыкновенный снособъ 
закреплено! минъ на якоре при помощи 3 канатовъ, окан
чивающихся кольцомъ,—необходимо было закреплять мины 
1*1, ОДНОЙ точке.

Па минныхъ станщяхъ были расположены нумерован
ные прерыватели Сильпертоуна носледняго образца, при- 
нятаго въ англшекомъ флоте. Каждая мина соединялась съ 
оеобымъ прерывателем!,, а кнопки были прикрыты занер- 
тымъ ящикомъ, ключъ отъ котораго хранился у дежурнаго 
офицера. Земная лшня отъ батареи для взрывовъ остава
лась изолированной въ течете дня. Сигналышл батарея 
для каждаго прерывателя состояла изъ 2 элементов!, Ле
танию, тогда какъ батарея- для взрыва заключала въ coot. 
50 элементовъ Лекланше. Все соединены какъ на станцш, 
такт, и у мины были старательно запаяны и изолированы 
каучукомъ.

Авторъ избегалъ, по возможности, употреблять мины, 
взрмвающися по воле наблюдателя, такъ какъ оне требо
вали болынаго хлаДнокрови и возлагали слишкомъ много 
ответственности на лйцъ, находящихся на наблюдатель
ны хъ постахъ,. не говоря уже о необходимости точно за
мечать положен ie минъ. Въ двухъ Вантонгахъ были по
ставлены 21 мина для защиты прохода Бремера, въ 3 ли- 
niii; въ средней лиши были поставлены мины съ зарядомъ 
in. 900 фун., a in. крайнихъ—въ 200 фун. Наблюдательный 
поете находился въ Шангъ-Вантонге, а посте для взры
вовъ—въ Xcia-BaiiToHrt, въ прикрытш отъ непрительскаго 
огня. У этихъ минь контактовъ не было, а кабели соеди
нялись прямо съ батареей для взрывовъ. Бъ Вамъ-Иоа и
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Ша-Лу положеше минъ определялось по колы1мъ, распо- 
ложеннымъ на берегу, на различной высоте; но произво- 
деннымъ опытамъ оказалось, что взрываше лучше пору
чать одному лицу. Въ Ю - Чоу наблюдательной станщей 
была хижина, скрытая между апельсинными деревьями, а 
станщя для взрыва помещалась въ тростниковомъ шалаше 
на берегу бухты; положеше минъ определялось по извест- 
нымъ деревьямъ. Когда судно проходило надъ миной, 
следовало'только нажать кнопку, собщающуюся съ про- 
должешОмъ земной лиши наблюдательной станцш.

Такъ какъ плавашо по рекё было разрешено, то ста
вить мины было нельзя, а на случай появлешя француз- 
скаго флота и блокирован!}! порта имелись наготове 320 
минъ, какъ автоматическихъ, такъ и электрическихъ. Между 
пими было 290 электрическихъ, приспособленныхъ для за
ряда въ 00 фун. хлопчатобумажнаго пороха или 80’фуп. 
динамита. Эти мины, изготовленныя въ Китае, были того 
же образца, какъ и те, которыя применялись съ некото- 
рымъ успёхомъ въ русско-турецкую войну. Это были кони- 
ческ1я мины, снабженный сверху пятью выступами изъ 
свинца, которые заключали въ себе стеклянную трубку съ 
растворомъ двухромовршшевой соли. Когда одна изъ этихъ 
трубокъ разбивалась при ударе о судно, жидкость попадала 
въ сосудъ элемента съ цинковымъ и угольнымъ электро
дами, расположенный непосредственно подъ этой трубкой. 
Въ цепи этой батареи внутри батареи находился запалъ. 
Проводы были выведены внаружу на некоторое разстояше 
и спаивались только, когда мина была поставлена на место.

Были и друия автоматически мины, построенныя по 
образцу, привезенному изъ Германш и взрываюгщяся при 
помощи спусковой собачки на подоб1е западни. Каждая изъ 
нихъ представляла чугунный ящикъ съ д<>ревянными проб
ками для прохода проволоки, содержаний зарядъ въ 20 фун. 
динамита.

Запалы въ каждой мине состояли изъ платиновой про
волоки неболыиаго сопротивлешя и приготовлялись сдёдую- 
щимъ образомт,: скручивались вместе 3 вылуженныя мед- 
ныя проволоки въ 0,7 мм. даамстромъ; ихъ пропускали 
чрезъ ванну съ припоемъ и разрезали на куски въ 6 дюйм, 
длиной. Два такихъ куска прикрепляли къ бамбуковой 
трубке въ 11 /о дм. длиной посредством!, смеси расплавлен
ной серы и истолчсннаго стекла; проволоки выдавались надъ 
трубкой съ одной стороны на 1/4 дм., а съ другой на 4 дм., 
нричемъ, болёе коротме концы соединялись тщательно 
припаянной платиновой проволокой съ сонротивлешемъ въ 
0,9 ома. Головка запала помещалась внутри тонкой медной 
трубки въ 3 дм. длиной, содержащей въ себе 35 грант, 
(244, грам.) гремучей ртути, которая удерживается около 
платиновой проволоки посредством!, хлопчатобумажнаго 
пыжа. Остальная часть трубки наполнена хлопчатобумаж- 
нымъ и обыкновеннымъ норохомъ, истолченнымъ вместе; 
консцъ трубки заткнул, пробкой изъ воска, а кроме того 
оба конца покрыты каучуковыми поясами. Обыкновенно въ 
одну цепь соединяли два запала. Некоторые изъ такихъ 
заналовт, были вынуты изъ минъ и взорваны; ни одинъ 
изъ нихъ но далъ осечки, не смотря на пробы name 
въ воде въ т еч ет е  18 месяцовъ. Хлопчатобумажный по- 
рохъ былъ немецкаго приготовлешя и до употреблешя въ 
дело испытывался по правиламъ немецкаго морскаго ве
домства. О т , разделялся на куски въ 8  дм. и содержать 
въ себе 15"/о воды.

W* I » .  Дяеемеъ С уинбзрнъ  о мфрахъ безо
пасности  при  распределении электрической энер- 
г т . —Вт, этой статье авторъ разематриваеть различные 
автоматически предохранительные приборы, имеюнце целью 
обезпечить безопасность отъ пожаровъ и несчастныхъ слу- 
чаевъ съ людьми.

Въ цгьпихъ съ дутвыми лампами, соединенными поелп- 
дователъпо, обыкновенно, столбы этихъ лампъ соприка
саются съ цепью, а потому для безопасности эти столбы 
должны быть изолированы, но было бы гораздо удобнее изо
лировать лампу отъ своего столба.

Побочныя сообщен in съ землей очень часто образуются 
въ самой динамо-машине. На станцш проще всего было 
бы питать все дуговыя лампы отъ одной или двухъ шёнтъ- 
динамо-машипъ, причемъ нетъ цели брать напряжете 
больше 1.000 вольтовъ,—увеличеше стоимости изоляцш

покроетъ экономно въ меди. Когда пользуются несколькими 
машинами выеокаго напряжешя, питающими, каждая от
дельно, свою цепь, лучше всего во всехъ отношешяхъ воз
буждать ихъ отдельно.

Чтобы цепь могла быть опасна, она должна сообщаться 
въ какой-нибудь части съ землей; тогда человекъ, прикос
нувшись къ ней, получаетъ разрядъ чрезъ' свое тело. Въ 
виду этого цепь можно сделать безопасной, устроивъ въ 
ея средней части искусственное соединеше съ землей съ 
сигнальным!, аппаратомъ или прерывателем!, въ цепи, 
нричемъ у этого соединения сопротивлеше должно быть 
настолько велико, чтобы при соприкосновенш человека къ 
цепи чрезъ него прошелъ вполне безвредный токъ (посто
янный токъ въ ’/юо— ‘/so ампера). Автоматически! преры
ватель неболыиаго сопротивлешя можетъ убить человека. 
Способы съ конденсаторами не лучше ветвей съ большим!, 
сопротивлешемъ.

Опасность пожара нетъ надобности разематривать от
дельно, потому что меры предосторожности будутъ тб же 
самыя.

При воздушшлхъ проводахъ, если они хорошо изолиро
ваны, упавнпй на нихъ телеграфный или телефонный про- 
водъ не производить металлнчсскаго сообщешя, а если изо- 
ляшя довольно плохая, то никакой приборъ но дастъ сиг
нала, пока не образуется сообщешя съ землей.

Если оборвется кабель для освещенья, то нельзя разечи- 
тыпать, что динамо-машина сейча^ъ же иотеряетъ свое 
магнитное поде.

При системе немосредствепнаго питатя и низкомъ на- 
пряжети всегда употребляются постоянные токи. При 
двухъ- и трех!,-проводной системахъ нетъ надобности гово
рить объ опасности. Въ, случае двухъ-проводной системы 
для обнаружившая повреждешя можетъ служить соедини
тельная вётвь къ земле на средине цепи, но прерывателя 
устраивать не следустъ.

Невидимому, непосредственное питаше при низкомъ 
напряженш труднее всего сделать безопаснымъ въ отногае- 
Hin пожара. Должны быть на лицо два повреждешя, чтобы 
ироизошелъ пожаръ; но если сигнальный аппарата указалъ 
на иоявлеше перваго новреждшия, то остается только 
найти его; для этого следуета отделить каждый домъ и 
наследовать его изолировку. При постоянномъ токе повреж- 
дешя можно локализировать, пропуская по цепи еще пере
менный токъ и поручивъ телефонным!, компашямъ наблю
дать повреждеше. Точно также телефономъ можно пользо
ваться для приблизитсльнаго локализировашя повреждешя. 
Съ такими же затруднешями приходится иметь дело и при 
трехъ- и пяти-проводной системахъ.

Вопросом!, о безопасности главнымъ образомъ прихо
дится заниматься при системахъ съ перемпннымъ токомъ, 
так!, какъ трансформаторы обыкновенно устанавливаются 
у потребителей и следовательно въ дома вводятся кабели 
выеокаго напряжешя. Кроме того пожаръ или смертный 
случай можетъ произойти отъ соприкосновешя между пер
вичными и вторичными проводниками. Пожаръ можетъ 
произойти отъ иобочнаго сообщешя съ землей у вторичной 
цени нт, двухъ точкахъ или отъ соприкосновен in между 
первичным!, и вторичнымъ проводами и землей. Следуета 
заметить еще, что если произошло соприкосновенш между 
первичной и вторичной цепью, то вскоре должно появиться 
и сообщеше съ землей, потому что изолировка вторичной 
цепи обыкновенно бываетъ но въ состоянш выдерживать 
выеокаго напряжешя.

Проф. Э. 'Гомсонъ и Кента предложили обертывать всю 
первичную цепь металлическим!, листомъ, соединяемымъ съ 
землей; при этом!, пикаю я соприкасашя не представляюта 
опасности, но неудобство заключается, какч, говорятъ, въ 
томъ, что близость металлической офэлочки, соединенной 
съ землей, производить разрывъ изоййровки у первичной 
цепи, хотя это неосновательно, такъ какъ между первич
ной цепью и листомъ такая жо изоллшя, какая была бы 
между первичной и вторичной цепью; во всяком!, случае, 
это неудобство не вредить безопасности потребителя.

Мордей советуотъ делать сообщеше между вторичной 
цепью и землей, но это неудобно вт, томъ отношенш, что 
при появлеши втораго побочнаго сообщешя съ землей мо
жетъ произойти пожаръ.
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Это неудобство устраняетъ приспособлена Кэрдью, мем
брана или трубка съ пустотой Томсона, при которыхъ вто
ричная цЬнь соединяется съ землей только, когда напря
ж ет е  делается опаснымъ, т. е. когда образовалось сообще- 
nie между первичной и вторичной цепью.

Приснособлон1о Кэрдью состоитъ въ томъ, что если 
между вторичной цепью и землей разность потешцаловъ 
достигаотъ 200 или 300 в., то простой маленькш злектро- 
скопъ вводитт. короткую ветвь въ первичную и вторичную 
цепь, предохранители расплавляются и домъ оказывается 
изолированнымъ. Это прис.пособлеше не устраняетъ опас
ности пожара отъ повреждешй въ самой вторичной цепи; 
для этого въ середине последней устраиваютъ соединеше 
съ землей чрезъ электро-магнитъ, якорь котораго, при 
своемъ протяжеши, дЬйствуетъ на маленьшй коммутаторъ 
въ первичной nfyni, вполне отделяющей установку потре
бителя отъ остальной цепи. ДМствас этого прибора заклю
чается въ слёдуннцемъ:

Если первичная цёпь сообщается со вторичной, то по
лучается ц1;пь чрезъ землю и уцомянутыя ветви, местную 
и на станщи. Последняя даетъ только сигналь и показы- 
ваотъ, что одинъ дом’ь нзолированъ; если бы даже местная 
ветвь не действовала, то съ землей сообщалась бы только 
первичная цепь, т. е. было бы то же самое, какъ при си
стеме съ электроскопомъ. Вообщо нетъ осповашя не пола
гаться на исправность такой ветви. Преимущество такого 
приснособлешя заключается въ томъ, что сигналь дается 
на станщи, а остальная сеть остается нетронутой.

Въ случае образовашя побочнаго сообщешя съ землей 
у вторичной цепи разематрииаемое приспособленке автома
тически отделяем, домъ. Если это электро-магнитное при- 
способлеше чувствительно, то оно можетъ прорывать цепь, 
когда человЬкъ произведем сообщеше съ землей чрезъ свое 
тело; если же нетъ надобности въ больший чувствительно
сти, то элоктро-мапштъ можно заменить расплавляющимся 
предохранителем'!., который проще и следовательно надеж
нее. Соединеше середины каждой цепи съ землей, устраняя 
опасность пожаровъ и смертныхъ случаевъ, въ тоже время 
не позволяем развиться въ цени высокому напряженно.

Если токъ потребитслямъ доставляется не трансформа-’ 
торами, а изъ вторичных!, станщй, то такую вётвь можно 
устраивать на каждой станщи, причем!» локализировать по- 
вреждеше будем  настолько же трудно, какъ и при системе 
съ постояннымъ токомъ. Въ этомъ случае повреждеше 
можно локализировать при помощи постояннаго тока.

Ни одно изъ этихъ приспособлен^ не устраняетъ опас
ности отъ небочныхъ сообщешй между двумя полюсами 
или даже между двумя соседними проводами.

Трансформаторъ м ож ем  быть источником!, опасности 
другаго рода: если образуется соприкасание между двумя 
соседними оборотами или, что бываем чаще, между двумя 
смежными слоями первичной цепи, то они сильно нагре
ваются; при этомъ пожаръ можетъ произойти раньше, 
чемъ успеем  расплавиться первый свинцовый предохра
нитель.

Въ Америке одинъ изобретатель предложил!» помещать 
трансформаторы въ особой кирпичной кладке съ трубой, 
въ роде сушильной печи, тавъ что въ случае иерегораны 
обмотки пожаръ распространиться не можетъ. Въ Англш, 
по правиламъ Board o f Trade, трансформаторы будум  по
мещаться въ несгораемыхъ ящпкахъ.

Еще одинъ источник!, опасности—взрывъ газовъ, соби
рающихся въ подземных!, каналахъ. Средствомъ для устра
ивая этой опасности мож ем служить веитилировашс ка- 
наловъ; проще всего было бы устроить тамъ и здесь вен- 
телящонныя станщи, который производили бы постоянный 
потокъ воздуха.

Л12 3 8 .  —  Э лек три честв о въ т еа т р е  A u d ito 
rium  въ Ч и к аго . — Auditorium  — главный театръ въ 
Чикаго и одинъ изъ самыхъ больших!» на светё; его по
стройка окончена въ 1888 г. Онъ соединяется съ большой 
гоетинницей, въ которой имеется 4Г0 комнатъ и большое 
число салоновъ.

Зала театра освещается 3.500 лампами калешя, а во 
всемъ зданш, т. е. въ театре и гостиннице, установлено 
10.000 лампъ. Токъ производится въ подвалыюмъ этаже и

отводится но проводам!., положенie которыхъ было опреде
лено заранее, такъ чтобы они нигде не соприкасались съ 
веществами, способными воспламеняться.

Въ машинной камер!, находятся 10 двигателей и 10 ди- 
намо-мапшнъ, каждая на 1.000 лампъ, и еще одна запас
ная машина; въ кочегарне помещаются 10 котловъ.

Электричествомъ пользуются для уиравлешя органами, • 
что дало возможность расположить последнш въ разлйч- 
ныхъ частяхъ здашя и сцены, причемъ на нихъ играет!» 
одинъ органистъ, оставаясь все время на одпомъ месте, 
въ виду капельмейстера оркестра. Эхо для аккомпанемента 
хору ангеловъ въ опоре Фаустъ исполняется органом!,, 
который помещается въ 30 м. подъ паркетомъ. Органъ хо- 
ровъ въ опере Жотцтт находится почти на такой же вы
соте надъ сценой. Для воспроизведена звона колоколовъ 
расположены но двумъ полукругамъ 47 стальныхъ цолосъ 
и 25 медныхъ трубъ, въ который ударяютъ молотки, при
водимые въ движете электричествомъ. Таким!» образом-ь 
одинъ органистъ управляет!, 72 молотками, 117 регистрами 
и 7.124 трубами 7 различныхъ органовъ. Кроме того для 
воспроизведена ветра имЬются 3 меха, которые приводятся 
въ движете 3 различными электро-двигателями.

Такъ какъ для установки декоращй на сцене требуется 
очоиь большая сила, то для этого пользуются нс электри
чеством!,, а гидравлическими ‘средствами.

Электричество применяется для весьма усовершенство
ванна™ воспроизведена явлеПй природы, призраковъ и ; 
пр. Прозрачный облака на горизонте воспроизводятся, иа- 
примеръ, электрическимъ волшебным!, фонарем!» (безъ ре
гулятора); онъ помещается па рольсахъ позади вполне про
зрачна™ полотна, причемъ можно увеличивать или умень
шать д1аметръ освещаема™ фона. На пути световыхъ лу
чей устанавливается стеклянный дисвъ болынаго диаметра, 
по окружности котораго нарисованы прозрачными красками 
предметы, кафе должны явиться. При помощи рукожгки 
этому диску сообщаюсь медленное вращение. Если нужно 
воспроизвести облака, то на диске рисуютъ формы, посте
пенно сливакищяся одна съ другой; для увеличешя пллюзш 
имеется экранъ, при помощи котораго можно изменять по
степенно оттенки освещешя.

Для воспроизведешя молнш на пути световыхъ лучей | 
располагается такой же диск!., какъ и для облаковъ, на 
которомъ нарисованы различный формы мол ши; внезап
ность появлешя и колеблюицйся видъ придается при по
мощи втораго диска съ двумя близкими одна къ другой ще
лями, которому сообщается быстрое вращете.

Здесь нетъ возможности описать всего, что воспроизво
дится одной электрической лампой; интересно отметить еще 
два приспособлсшя. Движение волнъ воспроизводится при 
помощи двухъ желебчатыхъ стеколъ, двигающихся перодъ 
пучкомъ света. Для представлетя луны, какъ и въ другихъ 
тсатрахъ, служнтъ полупрозрачный дискъ, позади котораго 
радлально расположены 6 лампъ каленйя, силу света кото
рыхъ можно изменять для получешя различныхъ оттеп- 
ковъ, начиная отъ краснаго для изображешя этого светила 
при восходе.

Всего на сцен!'» установлено 1.500 лампъ; кроме того 
имеется по 155 лампъ на каждомъ изъ бсофитовъ и 450 лампъ 
у рампы, которммъ можно придавать различные оттенки 
при помощи цвЬтныхъ стеколъ. Все эти лампы съ 3.500, 
освещающими театральное зало, соединяются на одной 
распределительной доске. Ламны для освещешя фойе, убор- 
ныхъ актеровъ и комнаты для музыкантовъ входятъ въ 
число 5.000 лампъ гости нницы. Вообще во всемъ здаши 
длина электричеекихъ кабелей и ироводовъ равняется 40 км.
Все уборныя актеровъ соединены съ кабинетом!. режиссера 
электрическими звонками.

L’Electricieu.
i \ -  3 6 К ,  3  i n « i .  —А кадемия н а ук ъ . О елабле- 

Hie д в у х ъ  эл ек тр и ч ествъ  п р и  о с в е щ е н ш  очень  
п р ел ом л я ю щ и м и ся  л уч ам и . — Статья Э дуар да  
В р а н л и .—При изеледованш дейсыпя очень преломляю
щихся световыхъ лучей на наэлектризованные проводники 
чаше всего пользовались вольтовой дугой и такимъ путемъ



290 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Л1» 15 - 1 6 .

получаются явлен in, съ которыми насъ познакомили Галь- 
вахсъ, Риги и СтолЪтовъ. Применив!, источникъ, болЬо 
богатый сильно преломляющимися лучами, авторъ получюъ 
новые результаты. Онъ пользовался искрами катушки Рум- 
корфа, прикрытой вполне металлической оболочкой, въ 
которой оставлено было только отверсие въ 10— 15 мм. 
для прохода свЬтовыхъ лучей; въ каждом!, ряде опытовъ 
поддерживали свете почти постоянной силы.

При осв'Ьщонш наэлектризоваинаго и изолированна™ 
металлическаго диска вольтовой дугой, золотые листики у 
соединеннаго съ нимъ электроскопа сближались довольно 
быстро прй отрицательпомъ электричества въ диск!;, и, на- 
оборотъ, осв!;щеше, повидимому, не в.пяло на ослаб!итше 
или потерю положительна™ электричества. При освещены 
искрами индуктивной катушки потеря, повидимому, была 
одинаково быстра для обоихъ электричествъ. Для приведе- 
шя листиковъ въ conpHKacanie достаточно было 2-^3 раз- 
рядовъ, причемъ листики останавливались въ промежут- 
кахъ между разрядами. Экранъ изъ стеклянной пластинки 
совершенно уничтожалъ это д!;йств1е, а кварцевая пла
стинка въ I мм. значительно ослабляла сто.

Для точныхъ изслЬдовашй авторъ пользовался электро- 
метромъ Ганкеля. Оказалось, что золотой листикъ электро
метра падалъ при освещены и останавливался, когда по
следнее прекращалось. При. неболыпомъ разстояши (5 см.) 
отъ источника света быстро пропадали оба электричества, 
но отрицательное немного скорЬе нри цинковомъ, алюми- 
шевомъ, ме.дномъ, кадм1евомъ и висмутовомъ дискахъ, ста
рательно отполированныхъ за несколько дней до опытовъ; 
при свинцовомъ диске и даже покрытомъ красной камедью 
разница въ потер!; была незаметна Потеря обоихъ элек
тричествъ все еще ясно замечалась и при металлическомъ 
диске, покрытомъ на освещаемой стороне листикомъ эбо
нита, настолько тонкими, чтобы онъ былъ прозраченъ для 
тецловыхъ лучей. Полировка значительно увеличивает, 
быстроту потери отрицательна™ электричества и, повиди
мому, не вл1яетъ на потерю положительна™. При увеличе
ны разстояшя отъ источника света потеря ноложитель- 
•наго электричества замедляется заметно быстрее. Только 
что отполированные медь и цинкъ для отрицательна™ 
электричества даютъ те же цифры при разстояши въ 120 
см. Нри недавно полнрованномъ цинковомъ диске продол
жительность потери отрицательна™ электричества почти 
пронорпдональна квадратамъ разстояшй въ пред!;лах’1. отъ 
30 др 120 см. Каково бы ни было электричество,, оно те
ряется т!;мъ быстр1;е, чемъ выше потенцгалъ (опыты про-' 
изводились въ иределахъ отъ 70 до 105 в.).

Умепьшеше паден1я, какое производить кварцевая пла
стинка' въ 1 мм., бываетъ гораздо заметнее для положи
тельна™ электричества, когда дискъ находится недалеко 
отъ источника света. Поглощеше акгивныхъ лучей увели
чивается съ толщиной кварца, хотя немного, до толщины 
въ !) мм.

^  Ю  III1 1 I .—П р и м к н е т е  эл ек тр и ч е
ства д л я  у е т а р е т я  а л к огол я .—Элсктричесмй способъ 
очистки алкоголя, предложенный Ноденомъ, получилъ про
мышленное применен1е уже несколько летъ тому назадъ; 
онъ состоитъ въ обводороживаны содержа1цагося въ неочи
щенном'!. спирте альдегида, который сообщаете алкоголю 
нещнятиый вкусъ. После такой очистки алкоголь еще не 
годится для унотреблешя—его следуете старгыпъ, т. е. 
оставлять въ незакупореиной посуде (при доступе воздуха) 
въ теч ете несколькихъ лете;, при этомъ очевидно на'него 
можете действовать только кислородъ воздуха, преобразуя 
содержшщяся въ немъ въ раствор!; масла въ маслянистое 
нещество, которое скопляется внизу; нужно 5—6 лете, 
чтобы алкоголь прюбрелъ требуемую степень чистоты.

Броуо и Пти придумали для ускорошя такой очистки 
или старешя подвергать алкоголь непосредственному дей
ствие не кислорода, а еще бол!;^ сильнаго окислителя,— 
озона, получаема™ нри помощи электричоскихъ разрядовъ 
въ кислороде. Для этой цели они устроили очень простой 
нриборъ, состоящШ изъ двухъ алюмишевыхъ обмотокъ, 
расположениыхъ одна внутри, и другая снаружи стеклян
ной трубки около 1 см. д1аметромъ и 45 см. длиной; все

это помещается внутри второй стеклянной трубки, концы 
которой припаиваются къ первой; последняя снабжается 
маленькими отверстиями около спаекъ. Противуположные 
концы двухъ обмотокъ соединяются съ платиновыми бор
цами снаружи второй трубки и вводятся въ индуктивную 
цепь катушки Румкорфа. По этой трубке циркулируете 
струя кислорода, нагнетаемая помпой, проходя последова
тельно чрезъ 3 такихъ прибора и преобразовываясь, отчасти 
подъ вл1яшемъ разрядовъ, въ озонъ. Озонированный та
кими -образомъ кислородъ проходить последовательно чрезъ 
3 чана съ алкоголемъ, .вступая въ нихъ снизу и выходя 
сверху. Зате.чъ онъ поступаете во вторую группу озони
рующих!, трубокъ (пройдя предварительно, какъ и нередъ 
первой группой, чрезъ сушитель съ хлористым, калын- 
емъ); возстановившнсъ такими образомъ, газъ .проходить 
чрезъ новую группу чановъ съ алкоголемъ, а зате.чъ снова 
накачивается помпой въ первую группу трубокъ и т. д. 
На каждый гектолитръ (икоголя расходуется при этомъ 
50—бОлитровъ кис юрода. Цосле такой обработки алкоголю 
даютъ отстояться въ теч ете  4—5 м!;еяцоиъ, чтобы выде
лились обработанный озономъ масла; убыль въ жидкости 
составляете около '/» литра на гектолитръ. Зате.чъ алкоголь 
готовь для унотреблешя, такъ какъ прюбретаотъ ташя же 
качества, какъ и после несколькихъ лете стоящи.

Легко нонять, насколько можете быть выгодна подоб
ная обработка. Около года тому назадъ, этотъ снособъ былъ 
примененъ на заводе Тейяра где обработываотся 120 гек
толитров!, алкоголя въ сутки. ■

№  : П 1 ,  S 4  m a i .  — М ех а н и ч еск а я  п ом п а  
дл я  о б р а зо в а ш я  п уст оты .—Долговечность лампъ ка- 
лешя зависите отъ степени пустоты въ нихъ, которая 
обыкновенно образуется ртутными помпами, работающими 
медленно, очень дорогими и легко ломающимися. Нъ виду 
это™ Miiorie техники старались произвести требуемую пу
стоту посредством!, обыкновенныхъ пиевматическихъ ма- 
шинъ, соединенныхъ съ паровыми двигателями, но главное 
npeiMTCTBie заключалось въ невозможности устранить по
беги воздуха чрезъ поршни вследствие большой разности 
въ давлешяхъ.

Для устранены этого неудобства, Барренбергъ изъ Сом- 
мервиля, въ Америке; устроилъ помпу съ поетененнымъ 
образовашемъ пусто ты, состоящую въ действительности изъ 
3 номнъ; две крайшя изъ нихъ выкачивали воздухъ изъ 
верхней части средней помпы, которая соединялась систе
мой трубокъ съ лампами. Бъ 32 секунды, какъ дали ходъ 
помп!;, можно выкачать воздухъ изъ 36 ламлъ, тогда какъ 
при ртутныхъ номиахъ для этого требуется несколько ми
нуть. Выгодность и хороипя качества этихъ номнъ дока
заны ихъ нрактичсскимъ прим!;нешемъ въ течете несколь
кихъ лете.

The Telegraphic Journal and Electrical Review.
m a y  »  •—Д и н ам о-м аш и н ы , вращ ае- 

м ы я газов ы м и  д в и га т ел я м и  — Описаны машины 
Чарльсуорта, Голля и К0. Оне снабжаются массивной чу
гунной рамой, удлиннешшй для шцдерживашя маховаго 
колеса въ 30 дюйм. д1аметромъ. Валъ изъ твердой стали, 
въ 2 дм. Д1ам., поддер;кивается на трехъ подшипникахъ 
изъ алюмин1евой бронзы, въ 8 дм. длиной; каждый изъ 
этихъ подшипниковъ снабженъ маслянкой и лубрнкаторомъ. 
Вращеше передается ремнемъ въ 8 дм. шириной и шки- 
вомъ въ 13 дм. ;цам.

Сердечники вертикальиаго электро-магнита сделаны изъ 
кричнаго мягкаго железа и вставлены въ от в ер ст  въ 
фундаменте, где и закреплены винтами. Очень длинные 
цилиндрические полюсовые придатки выкованы за-одно съ 
сердечниками и съ одной стороны вырезаны для пом'Ьще- 
шя якоря, расположения™ какъ разъ въ середине. Рама 
якоря сделана изъ прочной алюмишевой бронзы, а сердеч
ники въ 12 дм. д1ам. составленъ изъ дисковъ мягкаго 
кричнаго железа, изолированных!, одинъ отъ другаго. Якорь 
обмотанъ 200 оборотами проволоки въ 4,2 мм.; его соиро-
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тивлсше—0,045 ома. Обмотка электро-магнита—шунтъ—со
стоять на каждомъ отростке изъ 10 слоевь проволоки въ 
2,1 мм. и 16 слоевь въ 1,83 мм.; полное сопротивлете— 
31,6 ома. На каждой сторон!, коммутатора имеется по 2 
щетки, который можно устанавливать независимо одну отъ 
другой. 80 м'1'.дныхъ полосъ коллектора изолированы слюдой.

Питая лампы, эти машины доставляютъ 150 амп. и 
100 в. при 670 оборотахъ въ мин., а при заряжанш акку- 
муляторовъ онЬ развиваютъ 150 амп. и 140 в., работая 
при 820 оборотахъ.

\ /  П ом п ел л и . О бхож ден и е съ  а к к у м у л я то р а м и .— 
Надо принять за доказанное, что при лабораторныхъ испы- 
ташяхъ аккумуляторы даютъ результаты лучше, ч1.мъ при 
практическихъ примЬншпяхъ. Какъ известно, каждый ак- 
кумуляторъ состоять изъ нЬсколькихъ свинцовыхъ pf.inc-» 
токъ, покрытыхъ глстомъ (отрицательный) и сурикомъ (по
ложительный). Oiili помещаются въ сосуде изъ такого ве
щества, па которое не действовала бы крепкая кислота. 
Отрицательный и положительный пластинки (последнихъ 
одной меньше, чемъ другихъ) соединяются между собой по 
отдельности проводниками. Электролитъ обыкновенно со
ставляется изъ 8 частей воды и 1 части серной кислоты; 
онъ долженъ вполне покрывать электроды и быть даже на 
1 дюймъ выше ихъ верхней кромки.

Для заряжашя аккумуляторы соединяются въ группы; 
отрицательные полюсы последнихъ приводятся въ сообщо-. 
nie съ отрицательнымъ борномъ динамо-машины, а когда 
последняя достигнетъ полной скорости, то и положительные 
пцдюсы группъ соединяются съ ея положительнымъ бор
номъ. При заряжанш окись свинца на ноложитсльныхъ 
пластинкахъ переходить въ перекись, а на отрицатсльиыхъ 
она возстановляется въ металлический губчатый свинецъ.

Чтобы разечитать, какова должна быть электровозбуди- 
тольная сила у динамо-машины для заряжашя. аккумуля- 
торовъ, надо 2% в. умножить на число элементовъ въ 
группе; если будетъ и зл и тк ъ , то онъ не можотъ иметь 
никакого значешя. Сила тока (для каждой группы) разечи- 
тывается по величине поверхности окиси свинца въ одномъ 
элементе, т. е. по размерамъ последняго; нужно брать та
кой токъ, чтобы аккумуляторы заряжались въ надлежащее 
число чаеовъ. Для формировашя новыхъ пластинокъ лучше 
всего заряжать въ течен1е 30 чаеовъ для отрицатсльиыхъ 
и вт. три раза дольше для положителыгахъ пластинокъ, 
Вообще для заряжашя безопаснее всего разечитывать токъ 
около 5 амперовъ на кв. футъ поверхности.

Когда заряжаше окончено, жидкость въ элементах!, на- 
чинастъ какъ бы кипеть и делается молочнаго цвета. Если 
же батарея плохо устроена, то пузырьки газовъ появляются 
очень скоро; тогда неисправный элемента следуетъ выве
сти изъ ц1ши. Если батарея формирована только отчасти 
или еще немного разъ заряжалась и разряжалась, то пу
зырьки водорода выделяются все время у отри цате льнаго 
полюса; но если батарея хорошо .формирована, то такихъ 
пузырьковъ не появляется очень долго.

Батарею нельзя разряжать съ такой ate скоростью или 
силой тока, съ какой производили заряжанш; вероятно, хи
мическая перемена, производимая при заряжанш, не мо
жотъ уничтожиться съ такой же быстротой и выделить всю 
работу.

Вообще можно только, приблизительно определять мо
мента, когда батарея заряжена вполне, руководствуясь на- 
блюдешемъ за появлешемъ пузырьковъ газа или за iipco- 
метромъ, такт, какъ плотность электролита увеличивается 
при заряжанш. Нринпмаютъ, что если его плотность уве
личилась отъ 1,150, какая была при иаливаши, до 1,210— 
1,220 по истечеши определеннаго числа чаеовъ заряжашя, 
то батарея заряжалась стельке, сколько следует!..

Работа, какая может!, быть получена отъ заряженных!, 
аккумуляторовъ, разсчитывается также только приближенно. 

.Если пластинки определенной величины и веса, все оди- 
вакеваго рода, цвета и матерниа, вадлежащи.мъ образом!, 

‘устроены и заряжены определенным!» и постояннымъ то- 
комъ, тогда можно ожидать, что отдача будет!» равна 86%, 
если разряжаше производится съ такой же вниматель
ностью, какъ и заряжаше.

I 2 « S 3 ,  m a y  3 0  . —  И р в и н гъ  Г эль. П р о 
бы  эл ек тр и ч еск ой  жел'Ьзной д о р о г и ,—Описываются 
пробы электрической железной дороги South Broadway7 
системы Спарга въ Денвере, въ Америке. На станцш уста
новлены паровой двигатель Армингтопа и Симса въбОлош. 
силъ и динамо-машина Эдисона въ 40 килоуаттовъ. Одно
временно измеряли силу паровой машины и делали элек- 
трическ1я измёрешя при движеши по лиши 3 вагонов!.. 
Расходъ энергш на тр ете определили сразу для двигателя 
и динамо-машины, такъ какъ отделять было неудобно.

Пробы вагоновъ производились ночью, когда въ движе
ши были только изследуемыс вагоны; на-станцш поддер
живали точно 500 в. При каждой пробе вагонъ нробёгалъ 
Vю мили въ обоихъ направдешяхъ, почти по ровному пути. 
Полное сопротивлете цепи измеряли,, останавливая вагонъ 
на серединё Ч10 мили и соединяя катокъ па проводе съ 
земной проволокой у вагона; по этому сопротивлешю опре
деляли потерю работы въ лиши. Багонт» ходилъ сначала 
съ обоими электро-двигателями, а затемъ съ оДнимъ. j

Для определешя силы, требующейся при различных!» 
скоростяхъ движения вагоновъ применяли два способа: 1) за
ставляли ходить другой вагонъ по обоимънаправлошямъ | 
и съ различными скоростями, .делая наблюдения, а затемъ | 
къ этому вагону прицепляли первый и сообщали имъ те 
же скорости; разница въ силе показывала приблизительно, 
какая сила требуется для движешя вагона съ этими ско
ростями; 2) испытываемый вагонъ пробе.галъ по измерен
ному пути съ различными скоростями и на самомъ конце 
этого пути токъ прерывали, предоставляя вагону двигаться, 
пока но остановится отъ соиротивлсшя; токъ пропускали въ 
обоихъ направлешяхъ. Отсюда вычисляли среднее сопротив- 
леше вагона.

Результаты пробъ приведены въ сле.дующихъ двухъ таб- 
лицахъ. ’ |

Пробы яа с т а н ц т .

Индикат.
сила.

Полезная 
л от ад. 
сила.

•

Электр.
энерпя
лошад
силы.

Электр.
отдача.

°/«

Полная
отдача.

о/0

9,1 0 0 — — Т р ете  ма- 
питъ, тока

23,8 14.7 13,4 91,2 56,3 н1;тъ.

32,6 23,5 22,12 91,1 67,8 При полной 
нагрузке ма-

38,3 29,2 26,81 91,8 70,0 шинъ полная 
отдача=78°/0

51,6 42,5 36,86 86,7 71,4 (прибл.).

Пробы вагоновъ.

•

По
ло

же
ше

 ко
м 

: 
му

та
то

ра
. 31 ил и 

въ
часъ.

Электр.
энерпя

на
стан
цш.

Электр, 
энерпя 
въ ва
гон-!».

Лот,- 
часы 

на иа- 
гонъ- 
милю.

Эл.-воз. 
сила въ 
вагон1».

Обрат-j 
наяэл.- 
возбуд. 
сила.

Элект. 
отда
ча °/0.

о  1
1 11,43 6,37 6,22 0,51 488,3 450,5 92,3

S g  1 3 13,6 7,87 7,84 0,56 485,6 450,3 92,7
J3 & 4 1й,1 7,71 7,49 0,53 485,9 461,4 94,9

6 16,0 10,40 10,00 • 0,63 480,9 460,9 95,8
8 s .7 17,6 10,56 10,15 0,58 480,6 464,7 96,7

i 1 9,5 4,36 4,29 0,45 492,0 440,5 89,5iо 3 9,7 5,20 5,10 0,53 490,5 446,5 90,6
h л 4 10,9 5,03 4,94 0,45 490,8 458,8 93,5К Piо о> 6 13,7 6,37 6,2-Л 0,45 488,3 463,8 94,9п Ь 1» сз ч 7 14,5 6,54 6,38- 0,44 488,0 468,3 96,0
t=l К 1 10,0 2,86 2,83 0,28 494,8 461,2 93,2
S3 Ю 
В « 4 12,0 3,69 3,64 0,30 493,2 469,8 95,0
8-СО 7 15,0 5,20 5,10 0,34 490,5 474,8 97,0
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Т роте машинъ имеете гораздо меньше зпачешя при 
полной нагрузке и потому желательно поддерживать послед
нюю, по возможности, ближе къ полной. На дороге, по ко
торой движете бываетъ непостоянное, этого можно достичь 
только при нЬсколькихъ динамо-машинахъ и двигателяхъ. 
Вследстше этого выгодно устанавливать несколько быстро- 
ходныхъ двигателей, соединяющихся прямо съ динамо-ма
шинами, вместо одного или двухъ большихъ двигателе.й съ 
промежуточной передачей.

Потеря въ динамо-машине не велика и пропорщональна 
нагрузке. Потеря въ лиши обусловливается количествомъ 
меди; ее следустъ назначить на сснованш потери энергш 
и процентовъ на первоначальную стоимость, позаботясь, 
чтобы работа была удовлетворительна на самыхъ удален- 
ныхъ частяхъ лиши. Вообще потеря въ средпемъ не должна 
превосходить 10°/0. Потеря въ электро-двигателяхъ не ве
лика. Польше всего теряется на передачу вращешм отъ 
двигателя къ колесамъ; въ этомъ отношеши выгоднее 
иметь одинъ двигатель у вагона. Некоторые аргументы го
ворить, впрочемъ, въ пользу двухъ электро-двигателей у 
каждаго вагона: 1) въ случае повреждешя одного двигателя 
вагонъ можетъ идти при помощи другаго; 2) иногда одного 
двигателя бываетъ недостаточно, а между темъ было бы 
непрактично делать одинъ слищкомъ большой; 3) при очень 
крутыхъ покатостлхъ выгодно иметь по одному двигателю 
на каждой оси.

Изъ этихъ пробъ можно вывести следующая заключе- 
шя: следустъ употреблять быстроходные паровые двига
тели съ аапасомъ силы и тяжелыми маховыми колесами. 
Проводы по лиши должны быть достаточной толщины, чтобы 
можно было увеличите число • вагоновъ. Последше должны 
двигаться съ самой большой скоростью, какая только раз
решена. законбмъ. Если у вагоновъ не два двигателя, то 
следустъ обыкновенно работать однимъ двигатслемъ, пред
полагая, что онъ въ состоят и развить требуемую силу. Па 
дорогахъ съ небольшой покатостью и при умереиныхъ ско- 
ростяхъ вагоны следуетъ снабжать однимъ •двнгателемъ. 
Вообще при дальнейшихъ усове,ршенствовашяхъ желательно 
сосредоточивать силу въ одномъ двигателе, устраивать 
простыя и хороппя мсханичосмя приспособления для разоб- 
щешя одного или обонхъ двигателей отъ осей вагона и, на- 
конецъ, соединять якорь непосредственно съ осью, безъ вся- 
кихъ передачъ. .

Д  Г.

Библшграфт.

L e s  in s ta lla t io n s  d ’e c la ir a g e  e le c tr iq u e . M a n u e l 
p r a t iq u e  d e s  m o n te u r s  e le c tr ic ie n s -  P a r  J. A . M o n t
p e ll ie r  e t  G . T o u r n ie r . Paris, G. Carre, editeur, 1890. 
Dto солидное сочинеше въ 500 страницъ представляете со
бою ценный вкладъ въ электротехническую литературу. 
Оно предназначается для электрическихъ установщиковъ 
различных!, категорШ и изложено на столько общедоступно, 
что ого могутъ читать лица съ ограниченными теоретиче
скими знатями. Авторы съ замечательною старательностью 
собрали все сведения, относящаяся къ этому предмету и об
работали ихъ въ виде пол наго и систематическаго руко
водства, п]>едставляющаго собой одно изъ капитальныхъ 
сочинешй по данному предмету, которое можно рекомен
довать какъ спещалистамъ, такъ и вообще лицамъ, инте- 

Ю1ЦИМСЯ электрическими установками.
{ведете, которымъ начинается сочинеше, знакомить 

читателей съ основными поняиями объ электрическом!, 
токе, электрическихъ единицах!,, законе Ома, явленл Джоу
ля, законах!, Фарэдэя, унравляющихъ химическими де,й- 
ств1ями, происходящими отъ тока, объ электродинамике 
и законах!, Ампера, явлшпяхъ индукцш и способе ихъ 
пролвлешя, о магнитахъ и электро-магнитахъ.

Собственно самое сочинеше разделяется на два глав- 
ныхъ отдела: первый, изъ 10 главъ, посвящается описашю 
приборовъ, входящихъ въ составь электрическихъ устано- 
вокъ, а второй, изъ .6 главъ, разематриваетъ самыя уста

новки въ ихъ целом!, виде. Теперь мы раземотримъ со
держите обоихъ этихъ отделовъ по главамъ; по такому 
обзору можно лучше всего составить попяме о полноте раз- 
ематривасмаго сочинешя.

Первая глава посвящается .изложешю общихъ принци
пов!, устройства и действия электрическихъ машинт,. Здесь 
приведены довольно точныя указан in относительно способа 
производства тока въ машинахъ, назначеш'я каждаго изъ 
составпыхъ органовъ динамо-машины, различныхъ спосо- 
бовъ возбуждешя машиКъ иостояннаго тока, а также оПи- 
canio несколькихъ наиболее распространенныхъ типовъ. 
Глава заканчивается персчислешемъ условШ и правилъ, 
какими следустъ руководствоваться при сборке и установ- 
кахъ динамо-машинъ.

Во второй главе разсматриваются двигатели различнаго 
рода вместе съ принадлежностями для передачи вращешя, 
какъ, напримеръ, передаточными валами, шкивами и рем
нями.

III и IY главы содержать въ себе описаше первичныхъ 
батарей и аккумуляторовъ. Подробность и полнота этого 
описашя вполне соответствуют^ роли этихъ приборовъ въ 
новейншхъ электрическихъ установкахъ

Въ двухъ следующихъ главахъ авторы приводят!, клас
сики калию и описан io электрическихъ лампъ, дуговыхъ и 
калошя, свечой Яблочкова, и перечисляют!, способы уста
новки, указывая, между прочимъ, большое разнообраз1с под
ставок!, для лампъ кален in.

Все, что относится къ проводамъ, очень обстоятельно 
изложено въ седьмой главе. Здесь подробно указаны обстоя, 
тельства, обусловливаюиц'я разечетъ ихъ сечешя. Для об- 
легчешя этихъ разечетовъ, часто довольно сложныхъ, со
ставлены таблицы, которыя быстро даютъ искомые резуль
таты; для той же цели служить такъ называемая индика
торная универсальная таблица, приме.неше которой пояснено 
примерами.

Следующая глава заклю чаетесь себе описаше воякихъ 
приборовъ предохранительныхъ и для пускашя въ ходъ: 
прерывателей, коммутаторовъ, регуляторовъ тока, реоста- 
товъ, громоотводовъ и вольтаметровъ-регуляторовъ.

Все, что относится къ трансфор.чаторамъ, заключается 
въ девятой главе. Здесь объясняется общее основаше этихъ 
приборовъ, приведено описаше и подробности устройства 
известныхъ типовъ, применяемыхъ въ установкахъ, ихъ 
употрсблсше и способы установки въ системахъ освещешя.

Десятая глава, заканчивающая первый отдЕлт,, посвя
щена измерительнымъ приборомъ: описываются приборы, 
наиболее употребительные въ электрометр!и, амметры и 
вольтметры простые и со счетчиками, электро-динамометры, 
кулонметры и уаттметры, а также счетчики оборотов!, и 
тахометры, такъ какъ приходится иметь дело и съ меха
ническими двигателями.

Второй отделъ, какъ мы уже говорили, посвященъ установ- 
камъ и ихъ действда. Первая его глава начинается съ си- 
стеМъ распределешя; приводится классификашя прямыхъ 
или косвенныхъ способовъ распредГлешя трансформаторами 
и аккумуляторами.

Следующая очень обтирая глава занимается установ
кой электрическихъ мадшнъ, проводовъ, лампъ и вспомо- 
гатслыгахъ приборовъ. Здесь описывается установка дуго
выхъ лампъ последовательно, параллельно и въ несколько 
параллельныхъ груипъ, установка лампъ калешя въ виде 
сети, питаемой кабелями, и въ виде параллельныхъ группъ, 
смешанный установки дуговыхъ лампъ и лампъ каленш въ 
одной .и той же цепи, употреблеше аккумуляторовъ, какъ 
резервуаровъ энергш или какъ маховаго колеса или про- 
стаго регулятора, и различные, способы соединешя машинъ 
между собой. Къ тексту этой главы приложено множество 
схсматичоскихъ рисунковъ.

I >ъ третьей главе авторы говорить о пусканш въ ходъ, 
действп) и содержаши установки. Здесь они приводятъ 
указатя чисто практическаго характера, несоблюдение ко- 
торыхъ часто сопровождается очень серьезными поврежде- 
и1ями; между прочимъ, авторы обстоятельно описываютъ 
предосторожности, кайя следуете соблюдать при заряжа- 
нш и разряжанш аккумуляторовъ.

Следующая глава занимается случайными повреждешями 
и разстройствами установок!,, розыскашсмъ ихъ причинъ
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и способами обнаруживали неисправностей, происходящихъ 
отъ генераторныхъ динамо-машинъ, канализацш, лампъ, 
вспомогательныхъ приборовъ и механической установки. 
Bet. эти многочисленные случаи раземотрйны въ этой главе 
последовательно.

Зай м ъ идетъ глава о составлен!» проектовъ установокъ 
для электрическаго освЬщеш’я. Здесь приведено много при- 
мЬровъ на разечеты энергш, какая требуется въ установка, 
и числа необходимыхъ аккумуляторовъ.

Въ последней главе авторы подробно распространяются 
о домашнихъ установкахъ и о применении первичныхъ ба
тарей и аккумуляторовъ, какъ источниковъ энергш, въ от
дельности или вместе.

Сочинеше заканчивается приложешемъ, которое заклю- 
чаетъ въ себе различный интересныя свЬдешя по электро
технике, обиця указашя объ установке световыхъ прибо
ровъ, различныя постановлетя и правила по этому пред
мету и пр.

Л- г.

Задачи но электротехник!,.

Задача 69-я.— Въ распоряжение потребителя посы- 
лаемъ токъ въ 20 амперовъ. Для этой цели протянуты въ 
отдельности четыре одинаковый проволоки, изъ которыхъ 
каждая имеетъ въ обчеши 2 квадратные миллиметра. 06- 
ратнымъ проводникомъ, по которому токъ возвращается, 
служить одна проволока, имеющая 8 квадр. мм. въ сечеши. 
Все пять проволокъ сделаны изъ одинаковой меди, пред
ставляющей 98°/о проводимости чистой меди, и длина каж
дой изъ пяти проволокъ равняется 99,735 метра. 11рини- 
маемъ, что температура въ обратномъ проводнике рав
няется 20° С., и спрашиваемъ:

]. Какое количество граммо-калорШ приходится въ обрат
номъ проводнике, въ одну секунду, на одииъ квадратный 
сантиметръ его поверхности и

2. Во сколько разъ это количество граммо-калорМ больше 
того количества граммо-калорш, которое приходится въ 
одиу секунду на одинъ квадратный сантиметръ поверхно
сти прямаго проводника (имеющаго то же сечсшс, что и 
обратный, но состоящаго изъ четырехъ отдельныхъ, более 
тонкихъ проволокъ)?

Ргыиете. 1. Въ обратномъ проводнике, состоящемъ изъ 
одной проволоки, образуется въ одну секунду количество 
тепла

1К,=0,24 Я Р  граммо-калорШ.
Найдемъ сперва сопротивлешс этого проводника 11 въ 
омахъ.

Удельное сопротивлешс чистой меди при 0" Цолыпя 
Z 0=1,G21 микрома.

При 20° Цельшя,
L n-=L 0 (1-)-0,00388Х20)=1,74в8 микрома. 

Проводимость нашей меди равна:
J *  х  J L - ,
100 л  1,7408

такъ что удельное сопротивлете ея при 20" С. 
174,68 ,—jjg— =  1,7824 микрома,

вследств'ю чего 

Я.

Klt‘где - j -

1,7824 X  9973,5

? х 4 х10в
= 8, и

К=0,2222... ома.
Подставляя теперь числа вместо Я  и I  находимъ, что 

И7,-=0,24 Я  202—21,33... граммо-калорК).
Для определетя поверхности обратнаго проводника полу- 
чимъ д1аметръ проволоки d  изъ выражешя

и тогда поверхность его
KfclOOOO квадратиыхъ сантиметровъ, 

где I обозначаетъ известную намъ длину каждой изъ про
волокъ.

Разделяя TFi иа 10* получаемъ отвгътъ 1: На одинъ 
квадратный сантиметръ поверхности приходится въ обрат
номъ проводнике

0,00213... граммо-калор1й.
2. Д1аметръ х  каждой изъ четырехъ одинаковыхъ про

волокъ, служащихъ прямымъ проводникомъ, получаемъ изъ 
выражешя

и тогда вся поверхность прямаго проводника 
4-ж/=20000 квадр. сантиметровъ.

Для обратнаго проводника можемъ написать 
W, _  0,24 L 0 (1Х «9) IP  
10* ~  8 X  Ю* X  Ю1 ’

где а есть коеффищентъ температуры и 9 число градусовъ 
по Цельс1ю, равное въ нашемъ случае 20°, или проще 

__ . 1 +  аО
W ~  ... 10*

Обозначая черезъ W4 число граммо-кадорШ, образую
щееся въ одну секунду въ четырехъ проволокахъ прямаго 
проводника, имеемъ точно также

W< _  . 1 +  аЙ!
2ХЮ* ~  2X10*

где 9, <г 9, потому что въ четырехъ тонкихъ проволокахъ 
поверхность охлаждешя больше, чемъ въ одной более тол
стой проволоке.

Наконецъ, получаемъ отношеше
W , . \У\ __2 (1  +  а9) 2
10* • 2X10* ~  1 +  а9, ^  1 

которое и даетъ намъ тпвптъ 2. На одинъ квадратный 
сантиметръ поверхности проволоки приходится въ обрат
номъ проводнике, более чемъ въ два раза больше граммо- 
калорШ, нежели въ прямомъ проводнике.

Примечание. 1. На основанш изеледовашй Маттисена, 
одинъ кубическШ сантиметръ, сделанный изъ чистой меди, 
нредставляетъ между двумя противуположными пар.оллель- 
ными гранями при 0° Цельсгя 1,621 микрома сопротнвле- 
шя. Такая, или очень близкая къ ней, медь получалась 
для физическихъ лабораторШ Маттисена, Якоби и другихъ 
ученыхъ нзеледователей, и проводимость этой меди стали 
обозначать числомъ 100. Такимъ образомъ, смотря по месту 
происхождешя или по способу добывашя, получается медь 
разной проводимости. Такъ, напримеръ, Дю-Монсель ]) 
определяетъ проводимость американской меди 92°/0, а про
водимость русской меди 59°/о, по отношешю къ чистой 
меди. Въ настоящее время посродствоыъ электролиза полу- 
чаютъ медь, проводимость которой достигаетъ 103, изъ чего 
видно, на сколько числа, выражаюиця проводимость меди, 
относительны.

2. Температуру въ обратномъ проводнике мы можемъ 
принять равною 20° С, потому что она завиентъ отъ темпе
ратуры окружающаго воздуха, которую мы здесь предиола- 
гаемъ равною определенному числу градусовъ Цельшя. 
Этотъ вопросъ долженъ быть выясненъ въ одной изъ по- 
следующихъ задачъ.

3. Настоящая задача показываетъ, что въ применен1и, 
напримеръ, къ реостатамъ, выгоднее брать несколько про
волокъ, соединенныхъ параллельно, чемъ одну более толстую 
проволоку. То же самое относится къ проводникамъ вообще. 
Въ задаче этой имеется въ виду только затрата электриче
ской энергш, при производстве же работъ принимается во 
внимаше и стоимость. Проводники меньшаго ддаметра, про
кладка большого ихъ числа, и вообще рабочая сила, при 
всякомъ дробленш обходятся дороже.

Задача 70-я. Для реостата предназначалась прово
лока д1аметра d. Эту проволоку хотимъ заменить несколь
кими одинаковыми, параллельно соединенными, проволоками 
д1аметра х, съ услов1емъ, чтобы на реостатъ вышло про
волоки по весу не больше, чемъ предполагалось первона-

*) Lumiere Electriqne. 1879 р. 153.
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чально, и чтобы при этомъ поверхность охлаждения реостата 
увеличилась въ р  разъ. Какого диаметра слёдуетъ взять 
проволоку и сколько проволокъ соединить параллельно?

Рпшенге. Обозначая черезъ и число проволокъ, сосдинон- 
ныхъ параллельно, получаемъ равенства:

Для поперечныхъ сёчешй
тхР tzx2
-  , - =  » —-г- ?4 4

и для поверхностей охлаждения
p -d l — n~xl\

откуда находимъ:
d ,х  =  - -  и п — р2 
Р

и заключаемъ, что р  должно быть число ц*лос, потому что 
п не можетъ быть дробнымъ.

Отвгьтъ. Д1аметръ проволоки долженъ быть въ р  разъ 
меньше, а число проволокъ, соединенныхъ параллельно, 
равно р 2.

Задача 71-я. На основан!и произведенныхъ опытовъ 
оказывается, что свинцовая проволока въ 2 мм. ламетромъ 
и не менЪс 15 сантиметровъ длиною плавится при ток* 
въ 30,464 ампера *).

Сколько уаттовъ приходится на 1 квадратный сантимотръ 
поверхности этой проволоки въ моментъ ея плавлешя?

Рплиете. Плавящая проволоку электрическая мощность 
W  :-= R I 2 уаттовъ.

Въ моментъ плавлешя свинцовыхъ проводниковъ, еонро- 
тивлеше одного сантиметра свинцовой проволоки въ 1 кв. 
мм. ейчешемъ равно 4828 микрома 2), велкдетше чего

Л  -= 4828 X  15 
10г7 омовъ,

и тогда
W ~  21,391 уатта.

Поверхность проволоки -d l  въ нашемъ случай равняется 
л X  0,2 X  16 =  3 к кв. см.

Разделяя W  на 3 тг, находимъ, что на одинъ квадрат
ный сантиметръ поверхности нашей проволоки, во время 
ея плавлешя, приходится

2,269 уатта.
Прцмпчатя: 1. Свинцовая проволока въ 2 мм. д1амст- 

ромъ и при длинЬ болйе ч*мъ въ 15 сантиметровъ плавится 
при этомъ же ток*. Проволока короче 15 см. плавится 
при болйо сильномъ ток*, потому что значительная часть 
тепла отнимается тогда зажимами, между которыми прово
лока зажата своими концами для испыташя. Въ виду инте
реса, который продставляетъ такой вопросъ при устройств!; 
свинцовыхъ предохранителей, привожу нижеслйдуюгщй рядъ

яныхъ.
Свинцовая проволока 3) въ 2 мм. д1аметромъ.

въ
ДЛИНОЮ
10 см..

плавится при ток* 
. въ 38,74 ампера,

» 9 » . . . » 39,38 ъ
» 8 * . 40,01 ъ
;> 7 » . . . » 41,24 ъ
Ъ 6 » . . . Э 43,60 »
» 5 » . . . » 46,91

4 . . » 5o;oi ■у
3 » . . . » 56,80

» 2 » . 66,84
» 1 > . . . » 87,35

2. Пока электротехнику не приходится определять,
сколько граммовъ воды можно бы нагрЬть, на столько-то 
градусовъ, тепломъ, развиваемымъ въ томъ или друтомъ 
аппаратб или проводник* отъ проходящаго по нимъ тока; 
по этому, за исключешемъ случаевъ, въ род!,, напри,ч*ръ, во- 
нросовъ о HarptBaHiH или отоплен1и электричествомъ, 
удобнйе выражать потерю тепла вообще въ уаттахъ, какъ 
это показано въ настоящей задач*.

Ч. Скржпнскт. * 2 3

’) Ргеесе.
2) Задача 57-я въ конц*.
3) Eeitschrift des Electrotechnisclien Vercines in Wien. 

1883, p. 243.

Разиыя извгЬст1я.

Кабель для мнит. €имса-Эдисона. Въ New- 
York Herald появились интересный св*д*шя объ элек
трической мин* этого изобретателя, причемъ особое вни- 
M anie было обращено па новую форму кабеля, приготов- 
леннаго на завод* Эдисона въ Шенектеди. Такъ какъ 
прежн1'е кабели, каше привозились въ Америку, были при
знаны неудовлетворительными, то Эдисонъ изобр*лъ осо
бый концентрическШ кабель, который, если верить сооб- 
щаемымъ результатамъ опытовъ, могъ бы быть весьма 
пригоденъ для Дептфордской станцш. Этотъ кабель слож
ный, состояний изъ неболыпаго изолированнаго провода 
въ середин* для тока, управляющая направлешемъ хода 
мины и получаемаго отъ батареи на берегу, и кольце- 
образнаго провода для тока, приводящего въ движете 
мину. Э то т ъ  кабель сиабженъ необыкновенно высокой 
изолировкой, которая н*сколько разъ подвергалась напря- 
женда въ 24.000 вольтовъ безъ всякаго вреда для себя, 
причемъ пробы пров*рялись электростатическимъ вольт- 
метромъ Томсона. Главная изолировка состоитъ изъ 5 на- 
ложенныхъ одинъ на другой слоевъ. Даже каяедый изъ 
этихъ слоевъ выдерживалъ 12.000 вольтовъ. Вообще в*- 
роятно изолировка выдержала бы напряжете больше 
24.000 вольтовъ. Сопротивлете 6.000 футовъ кабеля равно 
6 омамъ. Итересно 8ам*тить, что такой превосходный ка
бель вьтд*ланъ въ Америк*. Привозные кабели, которые 
употреблялись до сихъ поръ, всегда оказывались недоста
точно хорошими. Подтверждение этого посл*дняго факта 
приходится встр*чать очень часто.

Электрическая железная дорога Нести и г- 
Х О у за . JElectrical World  говорит*, что между электро
техниками большой интереоъ возбуждаетъ система жел*з- 
ныхъ дорогъ, которая скоро будетъ эксплуатироваться 
компашей Вестингхоуза. Говорятъ, что будетъ прим*- 
няться двигатель перем*ннаго тока, и уже одной этой 
новости достаточно, чтобы привлечь внимате публики. 
Трудпо сказать теперь, насколько удовлетворителенъ ока
жется двигатель перем*ннаго тока при весьма тяжелыхъ 
услов1яхъ службы уличвыхъ омиибусовъ, но достовфрно 
только, что это было тщательно изсл*довано, и говорятъ, 
что предварительные опыты дали xopouiie результаты. Ко 
всякомъ случа* д*йствительныя достоинства этой системы 
электрическихъ желфзныхъ дорогъ могутъ опред*литься 
только поел* обстоятельнаго испыташя при д*йствитель- 
пой служб* и за постройкой первой дороги съ двигате
лями перем*ннаго тока сл*дятъ съ большинъ вниман1емъ.

Дептфордская центра.1 ьиая станщ'я Труд
ное нредир1ят1е Ферранти не идетъ,' «какъ по маслу>. 
Такъ какъ <London Electric Supply Corporation» не даетъ 
нредставителнмъ журналовъ никакихъ св*д*н1й, то неиз
вестно ничего достов*рнаго, каковы его практичесме 
опыты. Неизв*стно, работаютъ ли хорошо дв* «малыя» 
динамо-машины въ 1.500 лош. силъ, котормя должны до
ставлять токъ въ 10.000 вольтовъ, пока ие будутъ готовы 
4 «болышя» въ 10.000 лош. силъ. Изв*стно только, что 
происходили разрывы кабеля и что Ферранти очень от
кровенно сказалъ общему собранiro своихъ акцюнеровъ, 
происходившему въ начал* апр*ля, что еще не вышли 
изъ того першда, когда приходится д*лать затраты. Но, съ 
другой стороны, Ферранти, который до сихъ поръ отв*- 
чалъ только молчашемъ на не особенно благосклонныя 
статьи н*которыхъ лондонскихъ журналовъ, иаписалъ въ 
конц*-концовъ въ одинъ изъ нихъ письмо, въ которомъ 
опъ говоритъ, что н*тъ ни слова правды въ томъ, что 
разскаяываютъ неблагопр]'ятпаго о состоянш его пред- 
пр1ят1я.

Ксе-таки, повпдимому, достов*рно, что большой кабель 
далеко не можетъ сопротивляться 10.000 вольтамъ, едва 
выдерживая 2.000. Ферранти, осаждаемый вопросами адми- 
нистративнаго сов*та, усиокоплъ его, сказавъ, что кабель 
првготовленъ не имъ; къ этому Форбсъ, предс*датель со
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пета, сообщили, что предполагается начать продессъ съ 
фирмой, которая доставила втотъ кабель, за плохую ра
боту и недостаточную доброкачественность. Интереснее 
всего то, что публика до сихъ поръ не внаетъ, какая это 
фирма.

Разсматриваемый кабель состоите изъ двухъ концен- 
тричныхъ мфдныхъ трубъ, одну ВЪ 30X 5 мм. и другую въ 
G0 X 2 V2 мм., изолированныхъ одна отъ другой болынимъ 
числомъ слоевъ бумаги, пропитанной овокеритомъ. Наруж
ная изолировка заключена въ железную трубу.

Предохранительный приборъ Кэрдью для 
трансформатора. Одинъ изъ аргумептовъ противпи- 
ковъ распределешя трансформаторами заключается въ 
опасности, происходящей отъ случайнаго проникновешя 
первичного тока во вторичные проводы. Чтобы устранить 
опасность и не испортить системы, Кэрдью скомбиниро- 
валъ приборъ, помощда которого вторичный проводъ при
водится въ сообщеше съ землей въ тотъ моментъ, когда 
попадаетъ въ него первичный токъ. Две латунныя изо
лированный пластинки расположены параллельно, одна 
надъ другой, съ небольшимъ промежуткомъ. Одна изъ 
нихъ соединена съ землей, а другая съ вторичной цепью 
трансформатора. Между ними можетъ двигаться тонкая 
ялюмишевая пластинка, прикрепленная перевязкой къ 
верхней пластинке. Если первичный токъ проникъ во 
вторичную цепь, то тотчасъ проявляется электростатиче
ское притяжеше па алюмишевую пластинку, которая сое- 
диняетъ тогда две мфдныя пластинки и такимъ образомъ 
приводить вторичную цфпь въ сообщеше съ землей.

Этотъ приборъ съ успехомъ испытывался на нФсколь- 
кихъ станщяхъ съ трансформаторами.

НоНТНЛЯЩЯ театрок ь . Одно изъ главныхъ пре- 
имуществъ электрическаго освещешя въ театрахъ состоит!, 
кь уменьшеши нагревав!я, производнмаго освФщешемъ. 
Но можно пойти еще дальше и устроить довольно энер
гичное вентилироваше холоднаго воздуха, чтобы можно 
было давать представлешя и летомъ. Такую задачу не
давно раэрешилъ блестящимъ образомъ Массъ, владелецъ 
театра Стиръ въ Ныо-1орке.

Вентилящя производится при помощи большаго числа 
приборовъ небольшихъ размФровъ, приводимыхъ въ дви
ж ет е  динамо-машинами и нагнетающими яоздухъ въ хо
лодную камеру, где при помощи льда поддерживается 
низкая температура. Операфя производится съ большой 
энерпей; действительно въ залу вводится до 800 куб. 
ыетровъ охлажденнаго воздуха въ минуту.

15ода, получающаяся отъ таян!я льда, обладаетъ еще 
настолько низкой температурой, что ею можно пользо
ваться, и ее-то воздухъ и встречаете прежде всего.

Лампы Ka.ieilia. Allgemeine Elektrioitats-Gesellsclmft 
сделало важный усове[чпенствовап!я въ приготовлен!!! 
лампъ кален!я. Уголекъ выделывается нзъ чистой целлю
лозы по способу, огражденному привилепей, и при хо
рошей долговечности даете возможность гарантировать 
3,1 уатта на свечу или 50 уатовъ на 16-снечевую лампу 
калеши. Одной лошадиной силы вполне достаточно для 
действ!я М лампъ въ 16 свечей.

Прилагаемая таблица знакомите насъ съ этими лам
пами калешя и кроме того можно заметить следующее:

Лампы а и Ъ пригодны главнымъ образомъ для деко- 
ративныхъ целей и даютъ возможность производить 
весьма изящное распредедеше света. Оне служатъ преи
мущественно для замены восковыхъ и пр. свечей.

Лампы с приспособлены для действ1я съ аккумулято
рами, особенно для освещешя вагоновъ железны хъ до- 
рогъ и омнибусовъ.

Чрезъ d—г обозначены лампы всехъ прочихъ сортовь 
каше имеются въ продаже.

Потреблен!© згЬди въ электрической про
мышленности. Изъ след у ющихъ цифръ количества 
меди, употребленнаго для канализацш некоторыми элек
трическими компашями, можно составить себе ясное пред- 
ставлеше о томъ громадномъ количестве меди, которое 
потребляете электрическая промышленность: Бостонская 
компашя освещешя Эдисона — 530 тоннъ, телефонная и 
телеграфная компашя Новая Ашчпя—260 тоннъ, Амери
канская телеграфная и телефонная компашя—900 тоннъ, 
Электрическое Общество Томсона Хоустона—700 тоннъ 
только для передвижешя электричествомъ.

(Bui. Int. de l’El.). В. В.

Новый источннкъ электричества. Въ Electrical 
Engineer олисанъ новый образецъ электровозбудителя, 
построенный Г. Брауномъ. Въ этомъ аппарате механи
ческая эперпя превращается въ электрическую совер
шенно безъ посредства магнитнаго поля.

Никкелевыя проволоки, свернутый въ виде спиралей, 
соединяются последовательно или параллельно и пред- 
ставляютъ собой целый рядъ пружинъ, которыя попере
менно сжимаютъ и растягиваютъ: это движ ете спиралей 
сопровождается возбуждешемъ въ нихъ тока, достаточно 
сильнаго для того, чтобы Г. Враунъ нашелъ возможными 
построить на этомъ приципе промышленную машину.

Видеманпъ нашелъ, что существуете несомненная 
связь между явлешями упругости и магнитизмомъ и въ 
особенности при скручиваши; но отсюда до происхожде- 
шя одного отъ другаго еще далеко: следуете подождать, 
что покажутъ оффифальные опыты съ этими новыми 
электрическими возбудителемъ.

(Bui. Int. de l’El.). В. В.

II полирующая оболочка для электрическихъ 
ироиодонъ. Г. Снедекоръ предлагаете следующей спо- 
собъ приготовлешя изолирующей оболочки для эл. прово- 
довъ. Прежде всего надо покрыть металлическую поверх
ность кабеля шеллаковыми лакоми и сейчасъ же обернуть 
слоемъ джуты. ЗатФмъ проводъ покрывается клеемъ и 
порошкомъ, составленными изъ 4 частей толченаго стек
ла, одной части квасцовъ и одной части толченаго (или 
трепаннаго), азбеста. Все это оборачивается тканью, напи
танной льняными масломъ, смешанными со свинцовой 
окисью, свинцовыми белилами и квасцами. Хорошенько 
высушивъ все это, сначала покрываютъ проводи слоемъ 
льнянаго масла, затемъ навертываютъ вторую оболочку 
полотна и. иаконецъ, покрываютъ еще рааъ слоемъ шел
лака. (Bull. lilt. d’E l). В. В.

ОБОЗНАЧИШЬ! : а ! Ь 
1
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Элементы Y t l t lo w . —  Элементъ состоять изъ 
цинка и перекиси свинца въ разведенной серной кислоте. 
Перекись свинца получается следующими обравомъ: слу
жащая основашемь свинцовая пластинка покрывается тё- 
стомъ изъ свинцовыхъ окисловъ, приготовленнымъ изъ 
сурика и серной кислоты, или глета и раствора уксусно
свинцовой соли, — однимъ словомъ, приготовляется пла
стинка. какъ для обыкновеннаго аккумулятора. Когда 
тесто яатвердг],етъ, пластинку пом'Ьщаютъ въ растворъ 
хлористого кальщя, въ которомъ соли и окиси свинца по
степенно переходятъ въ перекись свинца, причемъ быстрота 
реакцш зависитъ отъ температуры и крепости раствора. 
Необходимо, чтобы въ растворе было достаточно свобод
ной известки. Пластинка, после совершеннаго окислешя, 
вынимается изъ раствора, хорошо промывается и зат’Ьмъ 
готова къ употребление въ элементё, который обладаетъ 
электровозбудительной силой отъ 2 до 2,3 вольта. Исто
щенную пластинку следуетъ промыть и опустить снова 
въ упомянутый растворъ, такъ что одна и та же пластинка 
служитъ для болынаго числа разрядовъ. (The Electrician).

Первичные элементы не перестаютъ занимать 
многихъ изобретателей. Каждый день мы паходимъ все 
новые и новые проекты. ПослЬдтй нумеръ Avertisseur 
elfctrique въ Перлине содержитъ статью объ элементахъ 
съ хлористымъ железомъ, которые можно возстановлять 
помощью п|юиускаш'я струи хлора.

(B ull. lilt . (TEL). В. В.

Передача сигналов’!, при посредства обла
ко ВЪ. Недавно два англШскихъ корабля «Надежда» и 
•Ормнъ» переговаривались между собою на равстоянш 
более 100 километровъ при помощи облаковъ. Одинъ изъ 
нихъ направлялъ на небо электричесюй светъ въ форме’ 
более или менее продолжительпыхъ мелькашй, образуя 
такими образомъ подоб1е азбуки Морзе. Световые лучи 
такъ хорошо были отражены облаками, что офицеры дру
гого корабля могли прочесть на небе депешу, посланную 
этимъ новымъ путемъ. Этотъ опытъ доказалъ, что въ 
облачныя ночи маяки могли бы подавать извес^я кораб- 
лямъ, находящимся далеко отъ береговъ. В. В.

(Bui. Int. de TEL).

v Несчастный случай отъ моли in. Во вторникъ, 
8-го апреля, молшя ударила, по всей вероятности, въ 
шаровидной форме, въ соборъ въ Лувене (близь Брюсселя). 
Одна башенка совершенно разрушена; капитель башни, 
вЬсомъ въ 4.000 килогр., отброшена на 20 метровъ и раз
рушила домъ; камни, весяице отъ 200 до 3.000 килогр.,

отброшены на рад1усъ въ 60 метровъ; соседше дома сильно 
повреждены, но изъ людей никто не пострадалъ.

(Bui. Int. de ГЕ1.) В. В.

Подземным телеграфный лиши въ Баварш.
До сихъ поръ Бавария была единственной страной въ Гер
манской имперш, имевшей исключительно воздушныя те
леграфный линш; теперь же и она составила проектъ 
закона о построен!и подземныхъ телеграфныхъ лишй.

Подземная телеграфная сеть имперш имеетъ ныне 
5.659 километровъ длины и 38.000 километровъ проводовъ, 
съ которыми вскоре будетъ соединена и Бавар1я. Итакъ, 
слухи о недовольстве въ Германш подземными телеграф
ными лишями и о сожалешяхъ, будто бы, по поводу за- 
траченнаго на нихъ огромнаго капитала — не имёютъ 
основашя. В. В.

Iorailll'f. 1’соргъ Гальске. Получено извеспе о 
смерти 1оганна Г. Гальске, одного изъ основателей и 
участниковъ известной фирмы Сименса и Гальске. Онъ 
родился въ Гамбурге въ 1814 году, а въ 1844 г. поселил
ся въ Берлине, где онъ устроилъ механическую мастер
скую. Вскоре после того онъ познакомился съ Вернеромъ 
Сименсомъ; въ этой-то мастерской последшй и разработы- 
валъ свои первыя изобретешя по телеграф!и, при содЬй- 
ствш опытного въ механике товарища. Въ 1847 г. они 
вступили оффищально въ соучасие и положили основа- 
ше электрическому заводу, который въ настоящее время 
даетъ заняНя тысячамъ рабочихъ въ Берлине и Шарлот- 
тенбурге и имеетъ несколько отделенШ въ различныхъ 
другихъ местахъ. Гальске оставилъ фирму въ 1867 г. Онъ 
былъ выбрапъ членомъ муниципальнаго совета въ Бер
лине и принимали въ иемъ очень деятельное yoacTie до 
самой своей смерти.

ОПЕЧАТКИ въ № 11—12.

На странице 239 въ задаче 56 строка 15 сверху вме
сто «на фигуре 1» следуетъ читать «на фигуре 30».

На странице 240 въ задаче 57 строка 4 сверху вме
сто знака +  (нлюсъ) должно понимать знакъ == (равно).

ОПЕЧАТКИ ВЪ № 13—14.
I

Страница 241-я, 2-й столбецъ, строка 19-я снизу, вме
сто «потоками» следуетъ быть «полюсами»; строка ниж
няя, вместо «тока»—«знака»; стран. 242-я, вместо «по
падаться»— «находиться».
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