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^  I '.iaitiiT.iiiiiiH заграничный фабрики калильных?, 
ламнт, недоступны для осмотра, и нее и]Ю1Ш0дстн» 
сохраняется въ строгой тайне; г. Чиколеиу, h i. 
бытность его, недавно, за границей, удалось ви
деть фабрикация лимит, калсшя только нт. занодТ; 
общества Брегет?, л К0 нт. Парило!.

Помещаемое далее omicaiiie изготовлен»! 'упо
мянутых?, ламнт., составленноечлепомъ VI Отд!ла 
II. 1’. 'Г. О. М. М. Роде, но всяком?, случай пред- 
стаиляеть достаточно под])обное и детальное онн- 
cairie отой' фабрикации На сколько это известно, 
п]]0113Подстно ламнт. нт. ])азныхт. болыиихт, ино
странных?. занодахт. почти тожественно съ опи
санным?, далее; ])азшща заключается нт, немно- 
гихт, подробностях?,, нршмахъ, и существенная 
лишь нт,- выбор!, нервоначальнаго матер1ала для 
нриготовлешя yro.ii.noii нити.

Нт, нашем?, зкуриалФ. (Л: б, 1 МО г. стрш. 111) 
были приведены соображешя н разечеты, заимство
ванные нзт, одного снещальнаго французскаго жур
нала, нт, пользу полной замФны дугоныхт, ламнт.-— 
калильными. Пыл!;, г. Чнколент., бывши за гра
ницей, собрал?, но этому поводу енТ.дТ.шя от?, раз- 
ныхт. лицъ и фирм?,, который безразлично уно- 
треблянегт. или приготовляют?, тТ; и дцулйя лампы. 
Мн'!шя таких?, лицъ и учрел;дошй оказались оди
наковыми:
■ «Пезт, всякаго сомпФшя, идея замТ.ны дугоныхт, 
ламнт, калильными весьма заманчива: единовремен
ная затрата меньше; вмФсто ежедневного или почти 
ежедневного нстанлешн угольконъ, п]шходитсн ме
нять лампу ])азт. нт, несколько мг!снцен?,; довольно 
хлопотливый ромонгь механизмов1!, дугоныхт, лампь 
зд1,сь отсутствует?,; свФ.тт, калнльныхъ ламнт, ров- 
ный в безт, мерцашй. Но, съ другой стороны, ка
лильным лампы нт. 100 свФ.чен и выше облада
ют!. нажнымт, недостатком'!, вт, томт, отношеши, 
что сравнительно весьма быстро покрываются внут
ренней копотью. Такимт. образомъ, если нитатг, 
лампы постоянно при одномъ и томъ лее нормаль- 
нот числп вольтовъ, тогда сила св!та, издаваемаго 
лампой, уменьшается съ каждымт, диемт. и по 
прошоствш 200— 800 часонъ она понижается на по
ловину; лампы при зтомт, оказываютт, удовлетнори- 
тельную стойкость-. Наоборот?,, если, но мФ.рФ. за- 
черненш стекла и увеличешя сопротивлешя уголь
ной нити отъ ея утонешя, возвышать электриче

скую разность у борновъ ламнъ, съ целью поддер- 
живашя постоянной силы септ а , тГнда стойкость 
таких?, ламп?, оказывается т1,мъ меньшею, ч!м?, 
на большую силу св!та о н ! предназначены, и во
обще эта стойкость слишком!, незначительна».

Практика несомненно подтверждаешь эти .м н!-  
шя: достаточно ггосмотр1.ть, нанримЧфъ, на электри
ческое оевфщеше въ разных?, м!стахт, Наршка в 
особенно Берлина, оставляя въ сторон'! собстпенно 
уличное осв!щ оте, чтобы унидать, какое значи
тельное распространеше iim'Ihott, дуговыя лампы, 
какъ для наружнаго, такт, и для внутренняго 
освФ.щешя магазпновъ и др. торгоныхъ и нромыш- 
ленныхъ заведение Важно при этом?» и то, что 
возрастаешь петли,ко абсолютное число дуговых!, 
лампъ, но, отъ центральных?, станцш, требуютъ 
псе большого и большого числа дугоныхт, ламш, 
сравнительно съ калильными. Это особенно бросается 
вт, глаза на Лейпцигской улиц!, вт, Берлин!,: вт, 
прошлом?, году’ только немнопе изъ магазинов?,, 
оснФлцасмыхт, электрнчествомъ, iim! . iii дутовыя 
лампы, вт, настоящем?, лее году почти на поло
вину. Если считать по сил'!; св!та, то, конечно, зна
чительно большее его количество на этой улиц! при
надлежишь вольтовой дуг'!.

Наступишь ли когда-нибудь возможность пол
ной зам ],т ,1 дуговых?, лимит, калильными— это во
прос?. будущаго; въ настоящее лее время можно 
сказать безошибочно, что такое время далеко еще 
не наступило.

На-дняхъ въ С.-Петербург?, должна прибыть 
первая, отправленная вт, l ’occiio, динамо-машина 
•Притче; когда она будешь испытана здг!сь, редак
ция не замедлишь поделиться полученными резуль
татами съ читателями. Теперь же ограничимся 
заявлешемъ, что возражешя iijiothht, схемы и кон- 
струкцхи динамо-машины ‘Притче, напечатанный 
членом?, VI Отдела И. Р. Т. О. Л. И. Полешко въ  
Л: 1Г>— 1(> нашего лсурнала, очевидно оправдались 
на опыт’! , потому что ны н! г. ‘Притче совершенно 
нзм'!иплт> схему якоря своей машины и отчасти 
конст])укц1ю машины, каковым нзмФношя устраня
ют?, гла!Ш'!йння возражения А. II. Полешко; только 
въ такомт, измененном!, вид'!, г. ‘Притче решился 
выпускать спои динамо-машины.

Вт, следующем?, нумер'! редакцш поместить 
интересным цифровым данный, полученный при 
исныташи ноныхъ динамо-машинъ ‘Притче за гра- 
шщей.
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\1 Производство калильныхъ лампъ.
Ксякш фабриканта, занимающийся изготовлеш- 

е.чъ калильных!, лампъ, имеет-!. спои самостоятель- 
ныс способы, которые, въ большинстве случаев-!., 
дерзкатся въ секрет !;. Въ общемъ, всё, эти способы 
весьма сходны между собою и различаются въ де- 
таляхъ. Я займусь оннсашемъ одного нзъ способовъ, 
а именно, описашемт, способа изютовлетя < Рус- 
скихъ лампъ каления». Иодъ этимъ именем-!, из
вестны лампы, изготовляемый въ Товариществ!; 
11. Н. Яблочковъ н;юбрг1;татель и К° въ>гор. С.-Пе- 
тербург!;. Это первая въ Poccin фирма, начавшая 
нзготовлзпъ лампы кален1я, разработка которых-!, 
началась съ 1881 года, т. е. сейчасъ ж е иослё, 
того, какъ на Парижской электрической ныстанкё,- 
доказана была возможность практнческагоосущест- 
влешя этого способа освйщшня.

Въ разработке лампъ въ Товариществе прини
мали живое участие гг. Вулыгшгь, Лодыгинъ, 
Годшновъ и Ф.торенсовъ и уже Л'Ьтомъ 1883 года, 
лампы Товарищества фигурировали на Венской 
электрической выставке *) и достойно конкуриро
вали съ лампами иностранных'!, фирмъ.

11ос.т1; ДОЛГИХ'!, ПОИСКОВ'!, И ОПЫТОВ-!,, лучшнмъ 
матер1аломъ для нзготовлешя угольных-!, дузкекъ 
вт. ламиочках'ь, на которомъ названная фирма окон
чательно и остановилась, оказалось волокно, въ ко
торое обыкновенно бывает!, окутант, кокосовый 
ор-1;хъ. Это есть то самое волокно, которое употреб
ляется на кокосовый мочалы, какъ прим'Г.сь къ 
щетин’!; въ щеткахъ и нроч. Hi, продал;-!; оно 
имеется, отд-1;леннымт, узко отъ ор-1;ховъ, отпу- 
скается пучками на в-1;съ и стоить довольно де- 
шево. Средняя длина такого. волокна около 1 фута 
и})!1 наибольшем-!, д1аметр-1; въ 1 мм. Одннъ конецъ 
ею  значительно тош.ше другаго. Волокно это зкел- 
товато-бЬлахо цвета, очень крепко на разрыв-!,, 
гибко, плотно, и весьма однородно. Поел-!; прокалки 
оно обращается въ уголь прекраснаго качества, не 
устунающШ но своимт, достоинствам-!, лучшимъ уг- 
лямъ иностранных!, фабрик-!,, а мшите дазке пре
восходит!, по своей чнетот-!;, однородности, плотно
сти н гибкости.

Работа начинается съ того, что волокно калиб
руют-!, по ’Цаметру, для чего его протягивают!, 
через-!, соответственный дыры стальной доски (щ- 
ейзена). Доска нмеетъ рядъ дыръ съ постенен- 
нымъ переходом-!, отъ 1 до 0,2 мм. .иаметра. Кунья 
этихт, дырт. оетужю (съ одной стороны доски) и 
ими волокно простругивается въ требуемый д1а- 
метръ, одинаковый по всей длин-!; волокна. Таким-!, 
образом-!» прокалиброванное волокно р-1;зкутъ на кус
ки но длииё. будущаго уголька, сообразуясь съ ти- 
номт» лампы, который хотятъ изготовлять. Наивы
годнейш ее отпиш ете длины волокна къ его Д1а- 
метру определяется разъ навсегда предваритель-

*) Internationale elektrisclie Ausstellung. Wien. 1883. Pe
ri c lit fiber die von der wisscnschaftliclien Commission an Di- 
nanio-maseliinen imd elektrisclien Lampen; ausgefttrten Mes- 
snngen.

нымъ онытомъ для каждаго тина лампъ и нано
сится на снещальные шаблоны, которыми и поль
зуются во время работы.

Изрезанные кончики собирают!, по сортам!, вт, 
неболыше пучки, отъ 50 до 100 штукъ въ каж
дом-!., слегка перевязывают!, ниткой (не туго) и 
кинятятъ въ теченш двух-!, часовъ въ слабом-!, 
нагровомъ щелок!;, наблюдая постоянство уровни 
жидкости, т. е. добавляя время от-!, времени воды 
гаамент. выкипевшей, lloc.il; этого пучки тщатель
но нромываютъ въ кннятк-!; до нолнаго уничтозке- 
шя щелочной реакцш, и мок})ыс, })аспаренные, из
гибают!, на деревянным колодочки (фиг. 1), обвя
зы ваю т!, ниткой, сушатт, на волыюмъ воздух-); и 
зат-1;мъ снимают!, съ колодок-!», поел-!; чего всё. коп
чики нрнзбретаютт. дугообразную форму, данную 
имъ колодками.

Чтобы изготовить фигурные угольки, имё,юнЦе 
видъ спирали, завитка, зв-1>здочки и н]юч., сл-1;дуеть 
волокно засушить въ требуемую форму, для чего 
нм-1;ютсн соотв'Ьтственныя фигурный колодочки, на 
изгибы которых!, такт, же наворачивают!, распа
ренное волокно, которое и удерзкиваетт» данную 
ему форму носл-!; просушки. Фнгурныя колодки 
должны быть устроены такт», чтобы наворачива- 
nie на нихъ волокна и crarrie его поел-!; Н1юсушкн 
производилось бы легко и удобно, безъ снутывашя 
его мезкду- собой. словом-!,, чтобы работа эта не 
была бы елпшкомъ-конотлива, иначе стоимость каж
даго такого уголька значительно возрастить.

Фигурные угольки въ ламночкахъ изготов
ляются не cto.ii,ко в-!, видах-!, красоты, сколько для 
увеличения ихъ длины и светящей поверхности.

Когда заготовлено (засушено) достаточное ко
личество дузкекъ или фигуръ нзъ волокна, присту
пают!, къ ихъ прокалк-!;, чтобы превратить въ 
уголь. Волокно нрокаливають безъ доступа воздуха; 
конечно, только при этомъ условии возможно полу
чить уголь, въ нротивномъ же случае оно сгорнгь. 
Снособъ прокалки -следующий

Засушенное волокно, въ вид-!; дузкекъ и фигуръ, 
укладывают!, по сортам и въ огнеупорный коробки, 
им’Ъюнця таше размеры, чтобы на дно ихъ укла
дывались свободно самыя больно я дужки. Глубина 
коробокт. около 10 мм. Дузкки укладывают!, равно- 
м'Г.риымъ слоем-!, и всг1; промезкутки набивают-!. 
КОКСОВЫМ!, И.П1 ГрафИТО ВЫ М Ъ порошком!, до самыхт, 
краев-!, коробки. Каждая такая коробка вмещает!, 
около 100 дузкекъ.

Коробки пакрывають огнеупорной крышкой 
(плиткой) и перевязывают-!, железной проволокой, 

'после чего ихъ помещают-!,, по возможности, въ 
центр-!; огнеунорнаго тигля, который набивается 
тем ь ж е норошкомъ, какъ и коробки. Тигель закры
вают!» крышкой, швы замазывант, глиной, кото
рой. дають подсохнуть, и тогда тигель переносят!, 
въ особо устроенную печь для прокалки.

Устройство нечи следующее: вблизи высокой 
трубы сд-1;ланъ колодезь нзъ огнеунорнаго кирпича. 
Сверху онъ закрывается кирпичной (въ железной 
рам-!;) подъемной крышкой. Ш утреншс размеры 
нечи 1 X 1  арш. при глубин-!; въ 11/г арш. На
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высоте ‘ /г арш. отт, дна положены горизонталь
ные колосники. Нижняя часть, нодт. колосниками, 
служить для нросынки золы и имУ.етъ дверцы 
для тяги, верхня г,— надт. колосниками, сообщается
ст, трубою каналом-!,, ирод'1'.ланнымь въ боковой 
(•t I.hkIi печи. Тигель ставить на колосники по
су. едшг!., обсыпаюп. весь кругомт. и сверху камсн- 
нымъ углемт,, разводят!, огонь и закрывают!» верх
нюю крышку печи. Тяга in, печи естественная. 
Тигель нагревается постепенно и доходить до тем
пературы б'Ьлаго калоша, которую поддержнваютт. 
око-.о 10 часовъ, после чего прюкращаютъ добав
лять топливо и тигель медленно остывает-!.; тогда 
его разбирають, т. е. осторол;но вынимают?, корюб- 
кн (прополочная обвязка которых!, обыкновенно 
расплавляется) и все содержимое in. коробках!, 
имсыпають на бумагу. Порошок-!, легко отделяется 
on , дулсекъ, который тепо|!1,, поел-!: нрокалкн,. обра- 
тились въ уголыпля нити, удс]1жавъ за собою ту же 
форму, которая имт. была дана до прокалки, за
метно уменьшившись только въ д1амотр»е. Осадку 
волокна после прокалки по д1аметру можно считать 
около Г>0°/«, in. длину же около ГИ'/о.

Уголып.нг дужки х])аняп, въ сухомт. закры
том!. M’I.erl,, до далыг1,йшпго ихъ ушпреблошя.

Лрн набивкФ. тигля и въ особенности коробокт. 
порошком-!. слФ.дует!. обращать особенное внимание 
на равномерность набивки. Порошок-!, въ данном-!, 
случае играет-!, ]ЮЛ1. вытпснитсля воздуха. 11о этому 
с.г1,дуетъ производит!, это нытеснеше въ возмояшо 
большей степени совершенства и равномерности. 
Нъ прютипном-!, случаФ. волокна будутъ сонрика-' 
сат1>ся съ различным-!, количеством-!, (въ разных-!, 
его слоях-!,) оставшагося въ норюшке воздуха, часть 
которого хотя и выйдетт. при иагре.ваши (расшн- 
jteniii) наружу, сквозь воры тигля, но оставшаяся 
послужить it!, неравномерному обгорашю поверх
ности угольковъ. Tiiitie угольки ИМходятъ местами 
тонки и дико плоски, местами лее совсем-!, перего
рают-!,. Сопротнплсше такихъ угол!,кош. для одного 
и того лее типа лампъ получается очень различное.

Тигли дляпрюкалки могуть бы-п> обыкновенные, 
из!, огнеупорной i’.iiihi.i, но графитовые выдержи- 
вають дольше. Корюбки ташке лучпия нзъ гра
фитовой масс,1,1 (цейлонскш графить, огнеупорная 
глина и бирюзовый yro.ii,). Составленныя нзъ кок- 
совыхъ плиток!, таклсе очень хороши. Железный 
коробки не годятся по пришин-!. способности л;ел-1,за 
прш iiiiKii.iHitaHin соединяться съ углерюдомъ (кото- 
pn.iMi. oil’ll набиты) и нрюнращаться пъ чугун-!., 
металл-!, сравнительно легкоплавкий

Ilopioiiioin, для набишеи тиглей и корюбокт. дол
жен-!. быт!,, по возможности, мелкШ и сухой. Гра
фитовый, КОКСОВ1.1Й или емки. того или драгого, 
даже съ нршмесыо берюзоваго, иовидимому, не из- 
менжть качеств!, прюкалешплх-!. угольковъ.

Хоркнпо прюка.нчшые угольки совершенно черь 
наго цвета. Под-!, микроскопом-!, nonepixnocTi, до
ты!,но гладкая съ легкою !1рюдолы!Ою волокни
стостью. Замечательна ихъ шбкост!,: дугообразный 
уголекъ Д1ам. 0,1 мм. пр>и сложной длин!; въ 170 мм. 
можно разогнут!, нъ нршмую лишю и даже натя

нут!, до степени нздавашн стр)унпаго звука; зате,мъ, 
будучи осиоболсденъ, онъ прнипмаегъ першоначаль- 
ную дугообразную форму и остается ц1ыъ.

ConpioTiiB.ieHie угольковъ въ среднемъ при длин-!, 
пъ 100 мм. и прш д1ам. нъ 0,1 мм. равно 498 ома.

Некоторое разлшие въ сопрютпвленш уголь
ковъ завнеитъ ото, различной ихъ осадки, вслед
ствие тр»удности произвести набивку коробокъ по- 
рюшкомъ въ строго одинаковой степени. Различи* 
нъ д1аметре бывает!, большею частью местное, въ 
н-1;которыхъ частяхъ уголька. Taitie угол!,кп нс 
могут!, быть поставлены пъ колбы, нрнчкде ч-1,мъ 
д1амотры ихъ не будут!, вырашкчнл по всей длит), 
и между собою. Тогда только они приобретут!» одина
ковое сопрютнвлеше н будут!, годны для лампъ одно- 
14» и того лее типа, что очень важно въ ламповом-!, 
ирюизводств!,. Въ этомъ состоит!, задача калибровки 
угольковъ, которая прюизводнтся именно въ этотъ 
моментъ производства, пока мы имеем!. еще дело  
to.1i,ко съ угольнымъ во.токномъ, материалом*!, де- 
шенымъ. Впосле.дстиш уголекъ нпамнаетя въ колбу, 
из!, колбы выкачивается воздух-!, и прюч.Слопомъ, 
начинаются таю я работы, по нруемя и после ко- 
торуыхъ ужь не,тъ возможности изменить данный 
лампы (ея вольты, силу тока и света), а только 
остается возможность сортировать ихъ, т. о. вы
бирать нзъ нарти заготовленных!, лампъ бол-Т;е 
нодходянця къ даппому тину, остал1,ныя лее, не 
подходящая ни къ какому тину, выбрасывать или 
накоплять непрюизводнтелыго. Чтобы избегнуть 
такой пагубной для производства сорггирювки, умень- 
ишть число неподходящих!, къ данному типу лампъ 
и тем-!, удешевит!, стоимость лампъ годных-!., сл-!;- 
дуетъ нрншзводить самую тщательную калибрювку 
уго.и,кош. въ тотъ портодъ пропзнодства, о кото
ром-!. сказано выше. Карбонизацгя уго.и,кош, даетъ  
прекрасное средство къ достижешю такой калиб
ровки, т. е. къ устранешю погрешностей иослЬ 
иршкалки.

Она основана на томъ, что парил углеводоро
дов-!, прш высокой температурге разлагаются па свои 
составныя части: уголь и газы.

Если мы, няпршме.ръ, въ сосудъ съ парами бен
зина (пли другого какого-нибудь углеводорода) 
опустим-!, уголекъ и накалим-!, его токомъ, то на 
поверхности уголька, и вблизи пел, молсемт, полу
чит!. температур»}-, достаточную для раз.ш к етя  па- 
рювъ, почему блнжайппя. частицы иарювъ, разла- 
гаясь, будутт, осаждат!,ся на накаленной новер>х- 
ности, н in, ея норахъ, въ вид-!; твердаго прюдукта, 
угля, 'газообразные лее продукты разложешя оста
нутся свободными н войдут-!, ш . смесь съ остав
шимися нарами бензина. Осаждешс твердаго угля 
прюисходнтъ только на повер>хностт| и отчасти въ 
норахъ накалнваемаго уго.н,ка, -стенки лее сосуда 
ст, нарами бензина, какъ не нм'ЕюшДя достаточной 
для разложен1я температурил,. остаются чистыми. 
Если мы будемъ удалять изъ сосуда, но M'Tiprli об- 
разопашя, газообразные нршдукты р»азложешя и 
вводить, взаменъ израсходованных!», сн-1.ж1е пары 
бензина, то получимъ карбонизацюнный аппарате, 
которнлмъ и пользуются обыкновенно для подоб^
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ныхъ рабол .. Притокъ све.жихт, паровъ бензина 
и удалеше газообразныхъ нродуктовъ разложешя 
даетъ возможность нарощап, весьма толстый слой 
угля; но составу это есть химически чистый угол.. 
По наружному виду такой уголь легко отличить 
o n . всякаго другаго: о т .  имТ.еть матовую шел
ковисто-серую поверхность.

Какой бы неравномерной толщины ни бы.п. 
уголекъ до карюоннзацш, опт. вскоре шлравпи- 
ваетъ свою толщину но nceii длине при карюонн
зацш. Это происходить потому, что 6o.rI;e топшя 
части уголька накаливаются токомъ снлыг1.е, а сле
довательно, въ этихъ мЬстахъ, ироисходптт. болЬе 
энергичное разложенie паровъ углеводорода и на-

спайкн. Разумеется, подобное сршциваше не прак
тикуется. при производстве, всле.делйс ничтожной 
стоимости новаго уголька, хотя некоторый ино
странный фирмы этимъ способомъ сращиваюп. не- 
peropI.THiiie угольки въ лампахъ, не вынимая нхъ 
изт. колбъ. Такой ремонгь обходится дешевле но
вой лампы.

Карбонпзовапный уголекъ, при одинаковой дли
н е съ некарбонпзованнымъ, нмеетъ сонрютнвлсше 
городдо меньше послР.дняго, что зависит!. отт. р>аз- 
лшйя въ доамстрахъ, т. е. отт, толщины нароще- 
шя, и такт, какъ это nsi.poin,eiiie нронсходитт. въ 
аппарате постепенно, то въ нашей вол!; прекра
тить его въ любой моментъ, т. е. въ моментъ по-

рощеше угля, пока Д1аметръ по Bceii длине, не вы
равняется, после чего начинается уж е равномерное 
накаливаше и нарощеше, которое н продолжается 
во все время накаливангя въ нярахт. углеводорода.

Карбонизащя даетъ такясе возмолшость сращи
вать (спаивать) угольки. Такт,, напр., если имесмъ 
сломанную угольную дужку и намъ удастся уста
новить сломанные кончики одшп. на одпнъ, въ 
стыкъ, то, пропуская черезъ уголекъ токъ, кон
такт!, (стыкъ) накаливается больше, ч).мт, осталь
ная часть, и въ этомт, мест!, начнется большее наро
щеш е (спаиваше), пока дДаметръ спайки, а следов, 
и температура ея не сравняется съ остальными ча
стями уголька, после, чего начнется уже равномер
ное утолщеше его но всей длине,. При нзслйдовппп! 
такого сростка на ]азрывъ, пзгибт, и по наруж
ному вид)' н!лч. возможности обнаружить места

лучещя уголькомт, яселаемаго сопротиилешя пли дда- 
метра. Это есть главное основатс калибровки.

Для сравнешя при калибровке. упот])ебляются 
образцовый лампы требуемыхт. типовъ. Out. игра
ют!. роль какъ бы калибровъ или шаблонов'!., для 
пзготовлетя но нимт, такихт, же точно образцовъ. 
Изготовляются образцовый лампы такимт, же точно 
образомъ, какъ и вс-!; iiponin, но определите нхъ 
даиныхт. (силы свГ.та, тока и вольтовъ) производится 
особенно тщательно, при помощи точны^ъ инстру
ментов!.. Чтобы тппъ лампъ, во все время нрюпз- 
водства, оставался неизменным!., что очень важно, 
образцовыя лампы время отт, 'времени проверяютт, 
и если пужно, зам'Ьшиотт, новыми. Кроме того, 
имеется неприкосновенный запаст, образцов!,!хъ 
лампъ, уиотреблясмыхъ только въ самыхт, край- 
ннхъ случаяхъ.
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Изображенный на фиг. 2-й карбонпзащонный 
аппарата» дастъ возможность весьма точно и скоро 
калибровать угольки. Калибруемый уголекъ зажи- 
маюп» вь пинцеты, закрЕпденные въ резиновой 
щюбкЕ j .  Вь нее же пасквозь пропущены концы 
мЕдныхъ трубокъ, идущихъ отт» банокъ: д  съ бен
зином!» и f  съ ватой. Вата в г. банк !» f  служитт» 
для задерживашя влаги и грязи, могущей въ про- 
тнвномт. случаЕ попадать въ насосъ. На резнно- 
вун> щюбку j  ставить стеклянный ко.шакъ, кранъ г  
открывают!», s занирають и выкачивают!» воздухъ 
изт. нодъ колпак;! черезъ трубку I. Выкачиваше 
щмшзподптся обыкновенным!» поршневым!» насо- 
сомъ. Колиакъ при отомъ насасывается сайт» со- 
бою на коническую резиновую щюбку j ,  смазан
ную слегка саломъ, до упора въ заплсчннъ. Когда 
барометръ h покажетъ полное (возможное) разрЕ- 
жеше воздуха нодъ колпаком!», кранъ s откры- 
ваютт» слегка и пары бензина наполняют!» кол- 
накъ. Барометръ при зтомт» надаетт». Выкачивате 
продолжают!». Краном!, s 110дде]!живают!> (регули
руют!») ногтяную- высоту бартметрнческаго столба, 
т. е., другими словами, постоянное даплешс иаровъ 
бензина вт. колпакЕ. Лампа а  есть образцовая, къ 
<даннымъ» которой яселаютт. приравнять «данный» 
уголька й (калибруемаго).

Во нзбЕжаше b3J)i»ibobt» бензпновыхъ иаровъ, вт» 
банкЕ g им'1;стся сЕтчатый н]>едохранитель. Это ест!» 
рядь сЕтчатыхт» пе]!(Ч'0])одокъ,впаянныхт» въ трубку 
к. Каждая сЕтка вт» зтомт, предохраиптелЕ играетт» 
ту же роль, какъ и сЕтка вт. рудокопной лампЕ 
Лови. Поел Едователыюе соединено угольковъ для 
пакалинашя ихъ токомъ произведено нодъ столомъ, 
ннутри подставки и нодсвЕчнпка.

Чтобг»! избежать вз])ыва иаровъ бензина, 1!ъ 
колпакЕ, вь моменть накал:mania уголька Ь, слЕ- 
дуетъ устранит:» смЕиишаше зтихт» najKim. съ воз
духом:., т. е. впускать пары бецзина не раньше 
полна! !» разрЕжешя воздуха подт. колпакомъ, или 
же начинать накаливате уголька нослЕ вторич- 
паго выкачмвашя у;ке не воздуха, а иаровъ бен
зина и нторкчнаго ихт, впуска!пя черезъ крип» s 
вт» колпакт». ВсЕ мсталличесшя сочленешя должны 
быть хорошо запаяны, а резиновый пробки въ бан
ках!» хорошо воткнуты. Вообще, аппарат!» не до.т- 
женъ просачивать воздуха, и за зтимъ слЕдуеЕъ 
строго слЕдить.

Предположим!» тене])ь, что па аппарат); постав
лена образцовая 16-свЕчная лампа вт. 50 вольтовъ. 
• »то значит!., что .лампа а  даетт. 16 свЕчей исклю
чительно только при 50 вольтахъ у  ея борновъ. 
Уголекъ й равной длины съ я, но тоньше его. Тре
буется его утолстить на столько, чтобы его сопро- 
т muonic, лламетрт», а слЕдовательно и свЕтящая по
верхность были бы равны тЕмъ же величинам!, 
уголька а. Вт, томт, нидЕ, какъ онъ ноставленъ, 

.его сощютивлеше гораздо болЕе, чЕмт» а. НослЕ 
нанолнсшн колпака нарами бензина, нропустимъ 
токъ, оть 100-вольтнаго источника, въ послЕдова- 
тельно поставленные (соединенные) угольки а  и Ь. 
При зтомт. распредЕлеше разности потенщаловъ у 
концовт, каясдон дужки произойдет!, нроиорщо-

нально ихт» сопротивлешю, слЕдоват., при общей 
силЕ тока, уголекъ Ъ накалится сильтье а , ко
торый, не нолучивъ полныхъ вольтовъ, будетъ недо- 
каливаться Получается такимъ образомъ бо.н.шая 
разница въ силахт» свЕта обоихъ угольковъ. По 
это только вт, первый моментъ при замыканш 
тока, нослЕ чего съ каждымъ слЕдующимъ мо
ментом!» уголекъ Ъ утолщается (карбонизуется), 
его сопротивлеше уменьшается, по мЕрЕ нароста- 
шя слоя ут.тя на немъ, и по этому распредЕлеше 
разпости потенщаловъ у концовт, каждаго уголька 
будет!» каждый момент!» изменяться, увеличиваясь 
въ а  и уменьшаясь въ Ь, а  съ этимъ вмЕстЕ и 
сила свгьта будетъ измпнятъся такъ же, пока 
нс наступить моментъ равенства двухъ источ- 
никовъ стьта, что легко узнать но одинаковой 
степени густоты тЕней <1 и е, отбрасываемыхъ не
прозрачною палочкою с отъ обоихъ источниковъ на 
картонный экрапъ. Въ этотъ моментъ токъ елп- 
дустъ прервать, чтобы уголекъ й не передержать 
(не нерекарбоннзовать), иначе равенство сопротив- 
лешй будетъ нарушено въ обратном!, отношенш 
и такой уголекъ нс иодойдетъ подт, типъ лампы а.

Такъ какъ всЕ» угольки образцовых!» лампъ изго
товляются изт, того ясе матер1ала и тЕмъ лее спо
собом!,, какъ и калибруемые, то слЕдовательно, ихъ 
коо(м|)нщс1гп> П|Юводимости и теплоемкость будутъ 
одинаковы. При этихъ уелотяхт» равенство септа 
лампы а  и уголька й, при равной ихъ длинЕ и по- 
слЕдователыюмъ накаливаши въ цЕпи, наступит!. 
только въ моментъ равенства ихъ сопротивлстй 
(дшметра), а слпдоватслъно въ моментъ равенства 
потенщаловъ у  ихъ борновъ. Таким!» образомъ, стре
мясь приравнять только источники септ а , мы тЕмъ 
самымт» приравниваема, всЕ проч. электричестя 
данныя калибруемаго уголька къ тпмъ же даннымг 
образцовой лампы, такъ какъ равенства эти на
ступают!» только въ моментъ равенства обоихъ 
источниковъ септа. Это есть основаше калибровки 
ио способу нриравнивашя силы свЕта.

Калибровка каждаго уголька, считая съ выка- 
чпиашемъ воздуха изт, подт. колпака, продолжается 
не болЕе трехъ минуть.

11тобы снять колиакъ съ резиновой пробки (для 
замЕны откалиброваннаго уголька новымъ) откры
вают!, третШ кранъ, который на чертеж!; не вн- 
дЕнъ. Черезъ него воздухъ входить вт» колпакт», и 
послЕднш тогда легко снимается.

Калиброванные такимъ образомъ угольки даю гь  
возможность имЕть одинаковыя съ нормальными 
(образцовыми) лампы, если пренебречь нЕкотщюю 
неточностью, которая, для каждаго типа лампъ, ест1» 
величина постоянная и которая получается отъ нЕ- 
которой большей потерн тепловой работы тока подт» 
колпакомъ й, расходуемой на реакцш разлож етя  
и лучеиспускаше черезъ болЕе проводящую среду 
(пары бензина), чЕ;мъ это происходить въ безвоз
душной колбЕ лампы. х

При калибровкЕ угольковъ для всЕ;хъ типовъ 
лампъ слЕду стъ обращать внимание на то, чтобы 
сумма разностей потенщаловъ у концовъ обоих!» 
угольковъ, вовремя наращешя, не превышала бы
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двойной разности потенщала, допускаемой тппомт, 
образцовой лампы; пъ протпвномт, случай,, пъ мо
мент!, равенства сопротивленШ двухъ угольковъ, 
образцовая лампа получить перекала., могунцй 
испортить ея образцовыя качества. Гораздо полез
нее для службы образцовых!, ламиъ пмйть эту 
сумму разностей нотенщаловъ меньше нормальной; 
отг, этого точность калибровки не изменится. Рео
стата, ва, этома, случай, необходима,; на нема, слй,- 
дуетъ имРть, намеченный предварительныма, опы- 
томъ, сопротнвлетя, необходимый для кая;даго типа 
лампа,. Источник!, тока, разумеется, остается тоть 
л;е ciiMbiii при карбонизацш ис/1,ха, тпповъ лампа, 
Н только въ случае калибровки очеш, маловольт- 
ныхъ лампа, нршходится вводить добавочный рео
стата, вт, цепь возбудителя.

На карбонизацюннома, аппарате замечается от- 
сутстаие электроизмерительныхт, приборовъ. Это 
потому, что работа на этома, аппарате произво
дится токомъ переме,пнаго направлешя, для кото- 
раго (чце пока не существует!, сколько-нибудь 
удобиыхт, и точныхт, приборовъ (У). Уиотребле- 
irie ж е токоиъ ностояннаго направлешя даета, 
худи lie результаты: нарощеше происходить ст, 
ОД1ЮГО конца, уголька болыно, чймт, ст, другого, 
ва, образцовых!, же ламнаха,— соответственное 
yaaineiiie у голыш, значительно изменяющее дан
ный лампы.

Стеклянная часть лампового производства тре- 
буета, большого навыка и опытности ва, работе. 
Пыдуваше правильных!,, чистыхъ, съ равноме.рной 
толщиною стенокт, колот,, равно иакъ и внанваше 
уголькоиъ вт, колбы, возможно только при болыпомъ 
искусстве. Эту работу можно поручить только хо
рошему мастеру.

Ноя стеклянная работа производится на светиль
ном!. газе, горелками съ нрптокома, воздуха по
средством!, дутья ножнымъ мй.хомъ. Горелка имйетъ 
два крана для регулировки притока воздуха и газа 
и должна давать пламя отъ тончайшаго остроко- 
нечнаго до «юлыпаю широкаго. Порядокъ выдува- 
шя колот, следующий изъ стеклянных!, трубокъ, 
д1аметромъ около 20 мм. для болынихъ и среднихъ 
колот., при толщин!. стСнока, около 1,5— 2 мм., от- 
тягиваютъ куски показанной на фиг. 3 формы; 
концы сами собою получаются запаянные. На од- 
номъ изъ концова, чертята, легкую черту сталь- 
нымъ ножонъ и конецъ надламы!!аютъ. Отверслае 
служитъ для выхода при нагргйванш (и расншре- 
iiin) и для вдувашя черезъ него воздуха.

Указанную на фиг. 3 часть трубки между пунк
тирами нагревают!, на широком!, пламени горелки, 
но возможности равномерно, для чего трубку все 
время во]ючають вт, пламени. Нужно имСть боль
шую ловкость ва, нальцахъ, чтобы при иоворачи- 
ваши избегать невольнаго сдавливашя, растяги
вав in, скручивашя или нрогибашя размягченной 
трубки. Г>еза, всякаго искусственнаго давлешя стек
ло доллшо само собою сбегать (утолщаться) къ 
средине нагреваемой части; будучи размягчено до 
этой степени. Это необходимо для достижешя рав
номерной толщин!,I стенокт, въ колбе. Когда труб

ка размягчена достаточно, ее вынимають изъ пла
мени и вдуваютъ ртомъ воздуха, черезъ откупорен
ный конецъ а  фиг. 3. Особенное внпмаше сайдуета, 
обращать въ первые моменты вдувашя на то, чтобы 
стекло раздувалось равномерно кругомь. Всякое 
иФсто, начинающее получат!, большее раздуаае, сле
дует!, повернут!, вверхъ: это есть признакъ, что 
ва» этомъ местФ, стекло нагрето сильнее. Получен
ный такимъ образомъ шарт, должен!, быта, выдута, 
въ одинт, нагре.въ (фиг. 4). Когда стекло остыло 
на столько, что не поддается больше раздуванно, 
но еще поддается легким!, нзгибашямъ, тянуть не 
сил!,но за концы с/, е, ворочая ври этома, колбу. 
Тогда концы d  и е (фиг. 4) устанавливаются но од
ной лиши (оси) и шаровая часть колбы получаетъ 
симметричное положеше по обе стороны этой лиши, 
что очеш, важно для получешя удачнаго пе
режима а фиг. 4. Если требуется выдуть яйцевид
ную колбу, то во время выдувашя шара его слегка 
растягивают!,, продолжая при этома» вдуваапе. Что
бы получит!, коническую (фиг. 5), выдувають раньше 
шаръ, затй,мъ narpi йваютт, его больше ва, тйхъ 
мй>стахт>, который должны была, уже, вынммаютт, 
изъ пламени и растягивают!, на сколько требуюгь 
того размй.р>ы колбы; продольный складки и мор
щины легко сглаживаются (растягиваются), если 
но окончалш растягнвашя ва» колбу слегка вдуть 
воздухъ, пока она еще достаточно мягка. че.мъ ва. 
мет,ш ее число наг].евовъ выдута колба, тймъ она 
выходит!, чище и красивее. Искусство мастера ва. 
этома, случае, играеть большую роль, ч^шг, сор>тъ 
стекла. При излишнем!, нагрева Hi и стекло легко 
«пережш ается» (розстекловытется) и колбы по
лучаются мутныл или вт, нятнахъ, а прш работахъ 
изъ свинцоиаго стекла, совершенно черныя (огь 
продолжительна!!) нозстановительнаго д  ййеттйя пла
мени). Толщина, сгйиокъ болынихъ колба, должна 
быть не менйе 0,3 мм. пне превышать 0,5— 0,7 мм. 
Т а т я  колбы, какъ ноказалъ опытъ въ водолазномъ 
ДЙЛЙ,, выдерикннаютъ давдеше 1 6 -саженной глу
бины морской воды. Слишкомъ толстостЬнныя'кол
бы, при быстрыхъ переменах!, въ температур!;, 
трескаются въ м4ютаха. вплавлешя платины ско
рее, чймт, более тоншя, а значительная тяжесть 
ихъ не нозволяетъ пользоваться некоторыми систе
мами иатроновъ. Хорюпня колбы должны выдеръ 
живать, падеше на деревянный полъ от. высоты: 
больная—  двухъ аршганъ и малый 5 - т и  н бо- 
л йе.

Для оиределенля равномерности толщины сте
нокт. колбы можно руководствоваться, нрш опыт
ности, звуками разныхъ мй,стъ ея нр>и брюсанги 
надъ столомъ съ высоты 2— 3 дюйм., или при лег
ких!. ударахъ о столъ, держа за конецъ трубки 
и поворачивая колбу. Болйе толстый места колбы 
издают'!, более вы соте тоны.

Трубочку подъ еамымъ краемъ колбы въ а 
фиг. 4 и 5 нагргйваютъ кругомъ на тонкой стру й 
пламени, почему она сплавляется вт. болйе толсто
стенную. Мйсто это нагреваютт, до гйхъ порсь, 
пока въ пемъ получится возможно большее съуже- 
nie отверютйя, что очень необходимо для удачнаго
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запаивашя колбы после выкачивашя изъ нея 
воздуха.

Остальную часть этой трубки но лиши Ь (фиг. 4) 
обрФзываютъ за негодностью, а на ея месте при- 
паиваютъ другую, бо.г1,е толстостенную (фиг. 5), на 
ней д’Ьлаютъ второе съужеше Ь, отступя отъ иер- 
ваго а  дюйма на 1*/а. Назначеще втораго съу- 
ясетя Ъ будетъ объяснено дальше.

Другая стоцюна колбы обрезывается. но лннш с 
фиг. 4 и полученное такнмт. образомъ горлышко 
служить для введетя и впаивашя вт, колбу 
уголька, который н] едварителыш .закрепляется въ 
соединитель.

Соедшштель изготовляется следующим!, обра
зом!.: платиновую проволоку, д1ам. втЛ/а мм., р1,-

вать только обмазку колтактовъ, не нагревая ни 
уголька, ни свободной отъ замазки платины.

Снявъ соединитель съ уголькомъ съ аппарата, 
его прикрепляют!» свободными концами платины 
къ стеклянной палочке, исполняющей опять - таки 
роль ручки, и уголекз. готовь для впайки въ колбу.

Чтобы впаять уголекъ въ колбу, соединитель 
нагр1.вають на среднемъ пламени горелки, вы
равнивают!, его нижнюю часть и утолщаютъ ея, 
накладывая изъ размягченнной палочки такого лее 
стекла колечко и сплавляя ихъ между собою. Уго
лекъ при этомъ держать все время въ сторон!; отъ 

'пламени, чтобы не пережечь его. ЗатЕмъ размяг
ченным!. кончикомъ палочки изъ прозрачнаго 
стекла накладываютъ въ этомъ M tcrJ;, но спирали

Фиг. 7

жуть на куски требуемой длины, смотря но вели
чин], колбы и длин!; ея горлышка. Одпнъ конецъ 
каледон такой проволочки расклепывают!, но длин!; 
и!.скольких!, миллиметров!, и полученную лопаточку 
сворачивают!, въ трубочку черезт, иротягпваше 
проволочки сквозь дыру стальной доски (цёейзена). 
Тогда прппаннаюгь слегка къ стекляшки] палочке 
но две. на] аллельно такихт, проволочки (трубоч
ками внаружу), па рдзетоянш одна отъ другой въ 
несколько мнллимет]н>въ, оплавляют!, нхъ соедини
тельным!, молочным!» стекломъ, какъ показано на 
фнг. 6, и удаляють стеклянную палочку, исполняв
шую ]ЮЛ1. только ручки при оплавление Проволочки 
выгибаюп., какъ показано на фиг. 7, и въ ихъ 
трубчатые копны вставляют!, концы откалиб|кшан- 
ииго уголька, м1ста же эти, для большей надеж
ности контактов!,, замазывают!, щюводящей тока, 
мастикой, состоящей изъ гуммн-арабика, графита и 
ламповой копоти. (Вместо гуммн-арабнка можно 
брат!, докст] ни!, или даже сахаръ). Замазку су- 
шап. in. т(*илом!. м1.сте и переносят!, на аппа
рат). для карбонизапш, чтобы придать ей больше 
крепости и хо]юшо прокалить. Для этой цели име
ются синодальные пинцеты, позволяюнце накали-

(улиткообразно), рядами одпнъ на другой тяну
щуюся за палочкой нить, которая должна быть 
толщиною около 2 мм. и но возможности одинаковой 
везде толщины. Во время укладывашя, ее по
стоянно придавливают!» къ нижнему ряду, тою же 
палочкою, при непрерывном!, новорачиваши соеди
нителя, избегая Н] опусковъ въ енлавленш рядовъ, 
пока не получится таким!, образомъ крышечка С  
фиг. 5 достаточнаго дшметра, чтобы закрыть горло 
колбы. Не прекращая нагрЬвашя, вводить осто- 
]южно уголекъ въ колбу, горлышко которой пред
варительно обогревают!, и закрывают!, его кры
шечкою С  фиг. 5. Для сплавлен in это м1;сто хо
рошо нагревают!, кругомъ, слегка шевеля соеди
нитель для лучшаго сплавлешя стекла (какъ бы 
меся этнмъ), слегка вдуваютъ черезт, т]>убку а  Ь 
воздухъ, опять нагр1;ваютъ п такъ несколько разъ, 
пока не получится чистое, безъ нршзнаковъ завит
ков!, н мути въ крышечкФ. (7, сплошное соедннете  
(сплаваете) горлышка колбы съ соединителем!,. 
Если при вдуванш окажется, что воздухъ гд е-  
нибудь сквозить, то продолжаютъ еще нагревать 
свайку, слегка шевеля соединитель; если же это 
не помогает!,, то вдувая воздухъ въ колбу и въ
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то же время ворочая ея горлышко въ вольномъ 
(безъ дутья мФхомъ) пламени по уклонение послФд- 
няго находятъ скважину, заклеивают-!, ее острымъ 
кончикомъ ])асплавленпой стеклянной палочки и 
продолжаютъ работу до нолнаго убФждешя въ со
вершенств!; запайки.

Пока спайка еще мягка, устанавливают!» уго- 
лект. в-Ьрно въ цент])-!; колбы и затТ.мъ удаляю-гт. 
палочку (I. На горлмшкТ. колбы въ двухъ, Трехъ 
мФстахт, дТ.лаютт, неболышя углубленья, размнг- 
чешемъ этих-!. мФстъ кончикомъ тонкой струи пла
мени и вдавливашем-ь ихъ металлическою палочкою. 
Углубления служатч. для лучшаго удержа!Йя гип
совой заливки, скрепляющей горлышко лампы съ 
металлическим-!, нриснособлошемъ, служащим!» для 
пользовашя лампы въ патрон!.. Спайку затёмъ  
каля-гъ и даютъ медлешго остыть.

Соединитель, kjiom'!; назначешя поддержипа-п. 
угольную дужку, служит!, также для металличе- 
скаго соедииешя уголька съ наружной частью 
колбы, дающаго возможное!'!» пропускать черезъ 
него токъ извн-!;. Соединитель, -гакимъ образом-!., 
долженъ быть проницаем!, для тока, но безусловно 
иенроницаемъ для воздуха, въ видах-i.сохранешя ц-Т;- 
лости уголка при накаливание Принимая во внима- 
л!е, что разность давленш между на])ужной и вну
тренней частями колбы равняется одной атмосфер-!;, 
эта непроницаемость должна быть т-Ьмъ бол-lie обез- 
печена.

Самое слабое м-!;сто для проницаемости воздуха 
представляют-!. м-!;ста спайки платины со стекломъ. 
По этому на пихт» должпо быть обращено особен
ное инимаше. Это достигается подборомъ хорошаго 
сорта стекла. Стекло для этой ц-1,ли должно имФть 
одинаковый коеффшцентъ расширения съ платиной 
или очень кь нему близкш, иначе при быстрыхъ 
нсрем-Ьнахт, въ температур!;, чего при пользова- 
niii лампами избегнуть трудно, оно будет!, давать 
трещины въ мФстахт» соеущнешя съ платиной, не- 
замФтиыя часто для глаза, но доста-гочныя для 
проникновешя воздуха. Еыборъ сорта стекла про
изводится предварительною ею  пробою, наплавляя 
пробу па платиновую проволоку и подвергая рФз- 
кимъ нерем-Ьнамъ температуры. Шжоторые со рты 
молочнаго стекла очень пригодны для э-roii цфли.

Стекло для колот, должно быть хорошо сварено 
и при нагрФваши не давать мутныхъ нятенъ. 
Тоншя продольный нити въ стеклянных-!, трубкахъ 
есть признак!», что стекло но было доварено, когда 
изъ него тянулись трубки, -г. е. что въ расплав
ленной масс-1; осталось еще много газоиъ, пузырьки 
которыхъ при вытигпванш трубокъ растянулись 
въ тончашше волосные каналы, lio время нагрФ- 
вашн такого стекла, при изготонлеши колбь, оно 
частью дова]»ивается, хотя большая часть такихъ 
нитей остается, растягиваясь, при виду ваши, въ 
болФе тоншя, мФстами ж е скопляясь въ довольно 
значительные пузырьки, которые, будучи прикрыты 
тончайшими пленками стекла, могутъ быть опас
ными м-Ьстами для воздушной непроницаемости 
колбы. ;

Попадаются также трубки съ широкими про

зрачными полосами. Выдутыя из-ь них-ь колбы оста
ются полосатыми и при накалниашн въ нихъ jt o .ii,- 
ковъ отбрасывают!, на окруясаюнце предметы не- 
красивыя полосатый -гФни. Такого стекла слТ.дуетъ 
нзбФгать, какъ портящаго значительно прелес-п» 
электрическаго освФщешя пакаливашемъ.

БсТ, сорты стеколъ, употребляемые для произ
водства ламиъ, доллшы им-1;ть, но возможности, оди- 
накош.н! коеффищентъ расширешя, чтобы устранить, 
но возмояшостн, pa3.nriie въ частичных!» натяжош- 
яхъ и -гФмъ избегнуть трещинъ въ мФстахт, сварки 
(ciraiiKii) двухъ сор-гош. стеколъ при нерем-1;нахъ въ 
температур!;. Если почему - нибудь внолн-I; этого 
достигнут!» невозможно, то соедините двухъ раз
ных!. сор-говъ стеколъ слТ.дуетъ производит!, ио- 
средствомъ стекла, имТ.ющаго средни! между ними 
коеффищентъ расширешя, такъ, наир., крышечка О, 
соединяющая колбу съ соединителем-!, (фиг. Г»), 
должна быть приготовлена изъ стекла, имФющаго 
средшй между ними коеффищентъ расширешя; тогда 
в-ь мФстахт, спайки произойдет!» нФкоторое смФше- 
iiie разиыхъ со]>тонъ стеколъ, которое въ общемъ 
дастт» болФе постоянны!! переходъ расширительной 
способности крайних!, стеколъ. Предварительный 
пробы со сплавлешемъ между собою разиыхъ сощ 
тоиъ стеколъ, выдерживашемъ сиаекъ при измФ- 
нешяхъ въ температур-!;, даютъ возможность на
ходить годные для производства сорта. При полу
чили всякой новой партш стеколъ, хотя бы под-!, 
одним!, и т!;мъ ж е назвашемт» н съ одной и той 
ж е фабрики, слФдуетъ производить всякш разъ 
предварительную пробу его качествъ.

Изъ цв-Фтныхъ стеколъ очень трудно достигнуть 
чнетыхъ колбь: получаются или мутыя пятна, или 
цвФтъ стекла, иосл-1» нагрФватя, измФняетея, что 
происходить от!» возстанонительнаю дФйслтпя пла
мени на металличеекгя соли, которыми эти стекла 
окркхшены. Только немногое соргы цвФтныхъ сте
колъ дають xopoinie результаты, но сорты эти слшн- 
комъ дороги.

Очень дешевъ и просто. способ'!» наружной 
окраски ламиъ анилиновыми красками, растворен
ными въ прозрачном!» лак !;, ныдерживающемъ зна
чительную температуру. Способ!» этоть даетъ пре
красные результаты, цвФта лселаемыхъ тоновъ и 
удобен-ь т-Фмъ, что любая лампа i;o всякое время 
можеть бы ть‘окрашена пли перекрашена въ ясе- 
лаемый цвФтъ. НыцвФтние ясе цвФта легко возоб
новить.

Лучшая платиновая проволока для ламиъ, какъ 
показала, оиытъ, должна быть чистая, безъ при- 
m'I.cii iipippia и др)угихъ металлов!». Д1амстръ про
волоки 0,4 -0 ,5  мм. Если сФчеше -raKOii нрюволокн 
не позволяеть пропускать токъ той силы, которая 
требуется даннымъ тиномъ лампы, то, какъ пока 
залъ онытъ, лучше впаивать въ колбу нФскольк 
такихъ проволокъ, оплавляя каждую отдФльно стек
ломъ, ч'Ъмъ замФнять ее одною, болФе толстою.

Выкачиваше воздуха изъ ламиъ производится 
ртутными насосами Гейслера. Насосы эти описаш»! 
въ н-Фкоторыхъ учебиикахъ физики и имФютея во 
многих!» физических!, кабинетах!», такъ что здФсь
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я опишу, главными., образомъ, только д!>йет1нс 
ими.

Лампы нанаиваютн, на сн.емныя кол!.на h (фиг. 8 
и фиг. 5) посредством-!, трубою. аЬ (фиг. Г>), ко
торый поел!; этого изгибаютт. подт. прямыми, угломъ, 
какн. показано на фиг. 5, для удобства соедине- 
шн лампн, съ проводниками, при накаливанш уголь- 
ковн., во время выкачиватя воздуха.

КолТ.на си. напаянными лампами ставяти. плотно 
на свои м!;ста ви. насосы и выкачнвате начи
нается. Для этого краны с и с запираютъ, крана, 
Л открывают!,. Бал
лона. Ь поднимают-!, 
немного выше баллона 
а. Ртуть изн. нерва со 
переливается во второй 
и сдавливает!, пн, нем-ь 
воздуха,, на сколько 
позволяет!. разность 
высота, уровней ртути.
ЧатБмн. незначитель
ными. открыиашемн. 
крана с выпускают!, 
сдавленный вн. балло- 
ll!; а воздуха, и ртуть 
поднимается вн. немн,.
Бог да она станетн. н!;- 
i;oto])i,imi. слоеми. пади, 
краномн. (I. егозапира- 
ютн., баллона. Ь опу
скают'!. совс/Бми. внпзн., 
ртуть ПОДИ. К])!ШОМН. (I 
надаети., оставляя за 
собою разрешенное 
пространство. Тогда 
крана, с открывают!, и 
воздуха, из!, лампа,-у- 
стремляется вн. баллона.
«, пока ртуаа, не пере
станет!. болТ.е опу
скаться и не устано
вится вн. трубкТ. пода, 
баллоном!. я, поел!; 
чего к]кип. с завира-. 
юта. и все повторяют!, 
вн. тома, же порядкТ,, 
са. тон! лишь разнн- 
цею, что крана, <1 (а не 
с, какн. ва, нерпомн. слу
чай) отпираюта., когда 
воздуха, иода.. ними, сжата, па столько, что ртуть 
ва, баллон!, а перестала подниматься. По колнче-- 
ству и величии!, пузырьков!., прорывающихся сквозь 
запертую ртуть надн, краномн, <(, при ого откры- 
Baiiin, судятт. о степени разреженности воздуха ва, 
лампах!.. Слон этой ртути, около 1 /г дюйм, вышины, 
необходимо имФ.ть во все время выкачиватя, така, 
какн. она. даетъ возможность судить бол!» точно 
о степени разреженности воздуха ва. лампаха., 
ч!;ма. име.ющшся при насос!; манометра. / ’. Когда 
сквозь него нерестанутн. прорываться пузырьки, 
эго значит!., что больше пода, краномн. d  воздуха,

но скопляется, и па этомн, молено закончить вы- 
качипате.

Така, какн, по мФр'Ь разрБж етя воздуха ва, бал- 
лонБ а ртуть поднимается и наполняет!, его раз
ностью давленШ воздуха (внутренняго и наруж
ного), то сл-Бдуетт, избегать излишняго поднимашя 
баллона Ь, чтобы не допускать сильныха, ударовъ 
ртути о запертые краны с и d. Подъ конеца, вы
качиватя достаточно очень незначительнаго под- 
нпматя баллона Ь, далеко не доходящаго до бал
лона я, чтобы этоть послТ.дшй быстро наполнился

ртутью.
Чтобы вполн!; в!;рно 

судить о совершенств!! 
выкачиватя воздуха 
изн, лампа, по пузырь
ками, воздуха, проходя
щими. сквозь слой рту
ти нада, краномъ d, 
необходимо, при по
ел!,дниха, выкачива- 
шяхъ, им!;ть между 
кранами d u e  разр!;- 
женное пространство, 
что достигается под
нятием!, и заниратемн. 
ртути нада. краномн. 
е н при онускаши ея, 
запнратема. слоя нада. 
краномн, d. Тогда вся- 
Kiii нузырека, возду-Xii 
иза. иода, крана d  бу- 
дета, принимать боль- 
niili объема, и, сл!;дов. 
может-ь быть легче за
метена.. Увеличите 
объема такого пузырь
ка хотя и произойдет!, 
у самой поверхности 
слоя ртути надъ кра
номн, d, при переход-Ь 
его въ разреженную  
среду между кран, d  и 
крап, е, но этого вполн!; 
достаточно, чтобы по 
колебаню (прорыва- 
шю) верхняго слоя 
ртути обнаружить при- 
сутсттае малЬйгаей ча
стицы воздуха.

Kcli краны должны быть открываемы и запирае
мы осторожно и въ свое время, чТ.мн, избегается 
перелнваше ртути за края насоса ва, сушильный 
аппарата,, или—безполезное выкачнвате.

11о м!,рБ прнближешя ка, концу разрБ ж етя воз- 
духа, лампы накаливают!, токомъ, сначала слегка 
и затБмъ, постепенно, доводятъ силу тока до нор- 
мальнаго калетя. Для этой ц-Бли при каждомъ на
сос!; им!.ются проводники для каждой лампы и рео
стата. для регулировки. При начале к ал етя  за
мечается увелйчете газовъ въ баллон!; а, что про
исходит!. всл!;дсппе тою , что совместными, нака-
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ливашема, ii выкачивашема, газы изъ пора, угля 
выгоняются скорФе и совершеннФе, чФма. этого 
молено достигнуть однимт. выкачивашема,.

Сушильный аинаратт. д  наполняется фосфоршымъ 
ангидридомъ. для поглощения влажности, вредно 
действующей на чистоту кранова» и ртути.

Пода, насосомт. устроент, ящика, иза, листоваго 
жел'кза, въ который попадает'], ртуть въ случа
ях!. нереливашя ея черезт, края насоса. Это легко 
возможно при обрыванш ленты, поднимающей бал
лона, />, или при неумФлома, обращенш са. насосомт..

Лада. краномъ е имеется чашечка, наполняемая 
ватой для задержнвашя легкихъ выбрызгиванш 
ртути, при несвоевременном!, открывашн кранова,.

Описанным-!. насосома» въ 10 часов-!, можно вы
качать до треха. смФпа, больших!, лампа, и до пяти 
см],на. малыхь. Одина, человФка, свободно успф- 
ваетъ работап. двумя насосами одновременно.

Когда воздуха, иза, лампа, выкачана., ихт, отнаи- 
вп.юта, са, насосовъ на малома, пламени горФлки 
Бунзена или пламенем-!, спиртовой лампы. Для этого 
второй пережима,, о котором!» сказано раньше, обо- 
зпаченый на фш’. 5 буквою А, нагрФнаюта, до 
размягчешя, оттягиваю та, и тянущуюся нить бы
стро переплавляют-!,. Работу эту должно произво
дить очень осторожно, не размягчая слшикома, 
стекла, чтобы воздуха, не прорвался на, отпаи
ваемую лампу или ва, насоса,, lh , первом-!. случаФ. 
наполняется воздухома, то.п.ко эта лампа, на, по- 
слФднема, ж е всФ оставппяся на насос-!;.

Така, кака. ус.ниня, ва, которыха, находятся 
лампы на носос-!;, не нозволяютъ производит!, чисто 
пха, отпайку, то все внимаше ва, данном-!, случаФ 
слФдуета, обращать то.п.ко на устраните возмож
ности ироникновешя воздуха ва, колбы, во время 
снятая ихт, съ насоса, для чего и дф,лается второй 
пережима. А (фиг. Г>), позволяющей довольно удобно 
спаивать са, насоса лампы.

Для окончательной ж е, болФе чистой запайки 
ламп-!, и удалешя оставшихся послФ снятая съ на
соса колФнчатыха, трубок-!,, имеются другой пере
жима, а  у еймой колбы (фиг. б), которое занлав- 
ляется на тонком-!, пламени горФлки съ дутьема, на 
паяльномъ стол-!;. Отнятый колФнчатыятрубки расги- 
баются и идутт, на др уй я  лампы для той лее пфлн.

Такимъ образом-!, мы получаема, вполнФ готовый 
на, употреблешю лампы.

Но мфрф наконлен1я таких-!, лампа,, ихт, поре- 
посята, на фотометричсск]й аппарата, для оконча- 
тельнаго испыташя и проверки ихъ данных-!,. Ап
парата, расположена, ва, темно!! комнат-];.

Фотом етричестя измФрешя производятся при 
помощи фотометра Бунзена, сравнешбма. са, ан
глийской, образцевой, спермацетовой снФчей. Опи- 
canie и употреблеше фотометра Бунзена имФется 
во нсФха. учебниках-!, физики и така» кака, пользо- 
Banie има, для опредФлётя силы спФта лампо- 
чека, ничуть .не отличается ота, общихъ правила, 
и щйемова, для иользовашя этимъ нриборома., то 
oiniciiiiie его я нахожу лишнима,. ОиредФлете элек- 
трическихъ ддлныхъ лампы во время измФрешя 
иха, силы свФта, производится точными электро

измерительными приборами. Токъ для этой цФлн, ио- 
стояннаго паправлетя, слФдуетъ брать отъ хорошо 
регулируемой динамо-машины, но предночтитель- 
irlie пользоваться аккумуляторами, благодаря по
стоянству иха, электр. возб. силы.

Фотометръ даета, возможность копт] о.нцювать 
дФйстнс карбонизацшннаго аппарата и удалят!, 
иза. параш заготовленныха, лампа, экземиля])ы, по
чему - нибудь менФе удавнпеся. На оеноваще ва, 
этой работ]; принимается равенство вольтова, ламп-!, 
даннаго типа при степени нормальнаго накалива- 
Н1я уголька. Ничтожное уклоните при этомъ ва, 
сил-]; свФта и тока, не превосходящее 2-ха, процен- 
това,, разрешается. При параллельном-!, нользова- 
liiii лампочками въцФпи оевфщешя, такой процент!, 
неточности не имФстъ практическаго значешя.

ИослФдняя ступень производства состоит» ва, 
«заливкФ лампа,». ДФль заливки—устранить воз
можность обламывашя тонкиха, платиновыха, про- 
волочекъ, выходящихъ наружу колбы, и доставить 
удобное и надежное соедините въ контактахъ при 
введошп лампа» ва» цФиь освФщешя. Это дости
гается прннапватемъ платиповыхъ проволочек-!, 
соединителя ка.болФе крФикимъ мФдныма, частям-!,, 
кака, -  то; ка> штифтамъ, лапкама», чашечкамъ и 
проч. прпснособлешямъ, изолированным-!, и скрФ- 
иленнымь, кака. между собою, така, и са, шейкой 
колбы, глетома, са» глицерином-!,, гипсомъ или друг, 
цементом-!,. Ота. системы патронова, завиентъ вы- 
бора, того или другаго способа заливки, а также 
форма и конструкция соединительных!. мФдныха, 
частей, череза, который уголека. лампы п о л у ч а т , 
надежное металлическое соедините са, проводами 
цфпи для накалпван]я лампа,. 11а этома, заканчи
вается производство лампа,.

Лампы хранятся въ картонныхъ коробкаха, са, 
такими ж е перегородками, для устранешя нри- 
косноветя между собою стеклянныхъ частей. Каж
дая лампа такнма, образома, имФетъ свое особое карт 
тонное помФщеше, ва, котором-!, она не должна бол
таться; вертикальное, при этомъ, ея положеше 
вмФст-]; съ гибкостью уголька, даютъ возможность 
безопасно пересылат!, лампы за мшиля сотни верста,, 
всякими путями сообщен1я.

Таблица лампъ Т-ва П. Н. Яблочковъ изобр. и К°

Типы.
Сила свЬ- 
та въ св1,- 

чахъ.
Вольты. Амперы. Уатты па 

св1;чу.
Средняя

продожит.
горЬшя.

Air, 16 33 1,3 8,6 800 час.
А„ 8 16,5 1,3 2,6 800
в,„ 30 52 1,4 '2 ,4 700
в 1в 16 ’50 1 3,7 болЬеЮОО
В» 8 25 1 3 1000
В, 4 13 1 3 1000
Cl50 150 27 8,5 1,5 200
В]00 100 20 9 1,8 150
С50 50 12 7,5 1,Я 300
С30 30 9 7 2 500

10 • 48 0,75 3,6 1000 •
1 - 3 3-13 ■ 1,5—0,6

Ve—■/* 2 -3 ,5 1,5
М. М. Роде.
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Прожекторъ со стекляннымъ парабол ичесйшъ 
зеркаломъ фирмы Шуккерта и ^ ° .

О значеши изобретены электротехники для тепереш- 
няго военнаго д!ла, какъ для сухопутной армЫ, такъ и 
для флота, а также для торговаго мороплаванЫ, носторон- 
шй челов!къ .можетъ судить по случайнымъ отчетамъ. о 
выставкахъ и по статьямъ, по времепамъ появляницимся 
въ журналахъ или въ виде отдельныхъ брощюръ.

Лицамъ, ближе стоящим! къ делу, это значете извест
но по тому интересу, съ какимъ сл!дятъ за всеми ново
стями въ области электротехники высшее начальство и слу
жащее, судохозяева и нр. Почти на во/Ьхъ строящихся те
перь болынихъ паровыхъ судахъ ставятся динамо-машины 
и устраивается электрическое осв!щ ете. Рядомъ съ этимъ 
внутрсннимъ или палубнымъ оси!щешемъ все больше и 
больше значешя прюбр!таетъ внешнее осв!щеше огдален- 
iii.iXT, пространствъ. Аппараты, ел у жанре для этой послед
ней цели, известны подъ назватемъ ирожекторовъ.

На каждом!, болыномъ военномъ судне имеется одинъ 
или несколько ирожекторовъ; подобнымъ же приборомъ долж
ны быть снабжены коммерчески суда, который, напримеръ, 
же.лаютъ проходить по ночамъ чрезъ СуззскЫ катит,. Точ
но также прожекторы применяются теперь повсюду въ су- 
хонутныхъ и прибрежныхъ креностяхъ для обороны и на
блюдены за окрестностью.

При томъ значеши, какое прюбр!ли эти приборы, воен
ному и морскому начальству надо прежде всего опреде
лить, какой системе приборовъ следуетъ отдать преиму
щество. Такъ какъ выделкой ирожекторовъ занимались 
только немнопя фирмы, то выборъ заключается въ весьма 
тесныхъ прсделахъ. ■ •

Прежде воехъ наибольшею известностью пользовались 
изд!лш фирмы Соттера, Ломоннье и К0 въ Париже, кото
рая уже давно работаетъ въ этой области. После этой фир
мы хорошо изн!стенъ заводъ Сименса и Гальске въ Берлине, 
особенно въ германскомъ флоте, по своимъ; маленькимъ про
жекторам!,. Къ этимч, фирмамъ присоединился Шуккертъ въ 
Нюрнберге, выступивипй' со своимъ нововведешемь, кото- 
рос привлекло на себя всеобщее внимаше, потому что 
оно представляло решето задачи, которая многими, зани
мавшимися ею, была оставлена, какъ неразрешимая. Про
фессор!, Мункеръ и Шуккертъ построили машину для вы
делки нараболичсскихъ поверхностей и на ной нъ 1886 г. 
было выточено изъ стекла первое параболическое зеркало. 
Ото зеркало, какъ’ первое произведшие, не было свободно 
от!, некоторыхъ недостатковъ, но все-таки было послано 
для сравнительных!, испытаны и, но смотря на свое тог
дашнее несовершенство, взяло норхъ иадъ своими сопер
никами.

До сихъ норъ очень немного было опубликовано отно
сительно розультатовъ, какихъ фирма Шуккерта и К0 до
стигла съ этимъ нововведешемъ, почему и понятно, что 
въ «Jalirlmch t’iir Klektroteclmik 1887», въ стать!; «При- 
м!нетя электричества во флот!1,», гд! разсмат])иваются про- 
жскторы, ни однимъ словомъ не упомянуто о прожектор!, 
новой системы со стекляннымъ нараболическимъ зерка
ломъ Шуккерта.

Банъ-Беттеръ въ своемъ сочинены «L’eclairage elec- 
tiique б. la guerre» уд!лястъ н!сколько страниц!, парабо
лическому зеркалу изъ стекла, какъ и вообще систем! Шук
керта, говоритъ вкратц! на н!сколькихъ строчкахъ объ 
аппаратах!. Сименса, а въ остальной части сочинешя за
нимается изд!лЫми Соттера и Лемоннье въ Париж! и при
водил, также кошю весьма обширнаго прейсъ-куранта по- 
сл!дией фирмы.

Прожекторы Сименса и Гальске описаны въ отчет!; о 
предметах!,, экспонированных!, названной фирмой на вы
стави! для прсдотпрашшня нссчастныхъ случаев!, въ Бер
лин!, причем!» тамъ было такжо вкратц! упомянуто о па
раболическом!, зеркал! фирмы Шуккерта и К0.

Ill, настоящей стать!; будутъ подробно описаны прожек
торные аппараты, доставляемые заводомъ Шуккерта и К0, 
и сравнены съ аппаратами, изготовляемыми другими фир
мами.

При изучены разлпчныхъ оптическихъ средствъ, служа- 
щихъ для того, чтобы отбрасывать электрическЫ дв!тъ 
на болышя разстоятя, Манженъ, въ «Memorial de l ’officier 
du genie» говоритъ: «Наибол!е свободна отъ аборращи 
параболическая форма, которая даетъ возможность продол
жать безконечно поверхность зеркала для всякаго даннаго 
фокуснаго разстоятя, по эти зеркала трудно выделывать и 
они, по необходимости, должны быть металличесшя». Въ 
1876 г. Манженъ им!лъ полное право такъ говорить, но те
перь это его суждеше справедливо только въ томъ отноше
ны, что наилучшей формой, рефлектора остается по преж
нему параболическая. Теперь стеклянный параболически зер
кала выд!лываются съ такой точностью, какая достаточна 
для практики, и, всл!дств1е этого, представляютъ самую 
естественную и лучшую форму рефлекторов! во вс!хъ слу- 

? чаяхъ, когда источникомъ св!та приходится пользоваться 
для осв!щешя очень отдаленныхъ предметовъ.

Прежде ч!мъ получили возможность вытачивать сте- 
клянныя параболически зеркала, пробовали съ различны*! 
сторонъ обходить эту «J>ojiMy. Самый простой и лучнпй спо- 
ообъ, безъ со.мн!н1я, тотъ, который нашелъ Манженъ; онъ 
для своихъ зеркалъ пользуется сферической формой,’а про
исходящее, при отражены отъ сферическихъ поверхностей, 
уклонеше лучей отъ наиравлен1я, параллельного оси зер
кала. старается устранить т!мъ, что передней, неприкры
той поверхности стекла нридаетъ значительно мснышй ра- 
д1усъ кривизны. Этимъ онъ достигаетъ того, что отражен
ные отъ задней поверхности лучи, при выход! па перед
ней поверхности, претери!ваютъ такое преломлеше, кото
рое почти равно и прямо противуноложно отклоиешю отъ

нараллольнаго отражены, производимому задней сфериче
ской поверхностью; такимъ образомъ это отклонеше уни- 
чтожаотся почти виолн!, пока фокусное разстояше и д1а- 
мет'ръ остаются въ опред!ленномъ отношены. Погр!шность 
въ отражены исправляется преломлетемъ.

Построенное на этихъ основаннхъ зеркало можотъ, 
какъ старался доказать Манженъ въ упомянутом!, выше 
с'очинецЫ, практически зам!нить параболическое зеркало, 
при условш однако, что ого фокусное разстояше не мень
ше выбраннаго д1аметра.

Если это yc.MBie выполнено, то такое зеркало, назван
ное но имени своего остроумнаго иЗобр!тателя зеркаломъ 
Манжона, въ отношены точности закона отражены можетъ 
приблизиться къ настоящему параболическому зеркалу, но 
если д!ло идстъ о возможно полномъ утизилированЫ дан
наго источника св!та, то , параболическое зеркало будетъ 
безусловно лучше манженовскаго, что уже очевидно изъ 
сл!дующаго простого разеуждени:

Фиг. 9 продставляетъ зеркало Манжена въ 900 мм. 
д1амотрамъ и съ фокуснымъ разстояшемъ въ 620 мм., а на 
фиг. 10 представлено параболическое зеркало, фокусное раз
стояше которого выбрано такъ, чтобы оно получало св!тъ 
подъ такимъ же угломъ паденш; какъ и зеркало Манжена. 
На практик! для параболическаго зеркала въ 900 мм. д1а- 
метромъ фокусния разстоян1я выбираются меньше, чтобы 
достичь бол!е выгодной утилизами источника св!та; такое 
зоркою съ фокуснымъ разстоян!емъ въ 420 мм. показано 
на рисунк! пунктирными линшми.

Если на фиг. 9 провести изъ А , какъ изъ фокуса зер
кала, иадаюице лучи св!та и при этомъ обратить внима- 
nio на крайнЫ лучи, то окажется, что посл!дше падаютъ 
на переднюю неприкрытую поверхность по направленш 
нормалей А В  и всл!дств1е этого проходятъ чрезъ стекло 
безъ преломлены; однако, незначительная часть ихъ отра
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зится отъ передней поверхности въ фокусъ и оттуда бу- 
детъ разс!иваться подъ угломъ приблизительно В'ь 90°.

Наоборотъ, при параболическомъ зеркал!., фиг. 10, лу
чи, отраженные отъ передней поверхности, какъ идушДе 
изъ фокуса F  этой поверхности, направятся (приблизитель
но) параллельно оси и всл!дств1е этого будутъ утилизиро
ваться для освЬщешя.

Кром! того, у зеркала Манжена, вслФдсте значитель
ной толщины стекла, особенно къ краямъ, происходите боль
шое поглощение свЬта при прохожденш лучей, чего при 
параболическомъ зеркал!-, можно не принимать въ разсчетъ, 
цгл!-.дств1е его незначительной ‘толщины (?).

Дал!с, въ зеркал! Манжена св!;тъ иснытываетъ еще 
iUit.Top<i3c!>fliiie, чего не бываете въ параболическомъ зер
кал!.. Т аи . какъ на практик!-, световые лучи исходить нс 
изъ точки, а изъ поверхности, то лучи различной окраски 
иел!'.дств1е наложены одинъ на другой, конечно, отчасти 
опять соединятся въ б!лый цв!тъ, но не веб, > что опять 
обусловливаете потерю св!та.

Но у разематриваемаго зеркала въ !ЮО мм. д1амстромъ 
не выполнено ycjioBie, какое ставите Манженъ для своихъ 
зеркалъ, а  именно, чтобы фокусное разстояше было не 
меньше д1аметра зеркала, такъ какъ его фокусное разстоя- 
nle равно 020 мм.

Сотторъ и Лемопнье д!лаютъ фокусное разстояше у 
зеркалъ Манжена меньше съ ц!лью увеличить уголъ на- 
дешя, который образуютъ лучи, падакнще из-ь фокуса на 
кромку зеркала, и тЬмъ улучшить утилизащю источника 
cirliTa. %

Весьма рас пространено ошибочное мн!ше, что зеркала 
Манжена доставляют-!, большую копцентращю св!.та, т. е. 
обладаютъ меньшей разливательной способностью, чьмь 
пораболическое зеркало. Концентращя зависите главнымъ 
образомъ отъ выбора фокуснаго разстояшя и у зеркала 
Манжена, всл!дств1е его болынаго фокуснаго разстояшя, 
бываете, обыкновенно больше, ч!мъ это было бы жела
тельно съ практической точки зр!шя. Но при одинаковом-!, 
фокусномъ разстоянш кош(ентращя у нараболическаго зер
кала, которое свободно отъ аберрацш, будете больше, ч!мъ 
у зеркала Манжена.

Ч!мъ меньше (фокусное разстояше для определенна™ 
д!аметр<1, т!мъ больше бываетъ уклонеше отъ закона 
отражен1я, устаноилоннаго Манженомъ для своего зерка
ла, т!-,мъ бол!о также сферическая аберращя, а следова
тельно и потеря св!та. По этому фокусное разстояше у 
зеркала Манжена нельзя укорачивать дальше определен
на™ предала. Законъ отражешя у параболическаго зер
кала остается вЬрнымъ, какое бы фокусное разстояше 
ни выбрали, и въ этомъ проявляется превосходство по- 
сл!дняго въ сравнены съ зеркаломъ Манжена, особенно 
когда желаютъ вполн! избавиться отъ нроисходящихъ при 
этомъ потерь.

Пока при прожекторахъ не вошли въ употреблеше раз- 
сеивающш стекла, которыя предназначаются для раз- 
с!ивашя св!та въ горизонтальномъ направлены на боль
ной уголъ, пока приходилось такимъ образомъ довольство
ваться концентрированнымъ свФтомъ, вонросъ (» фокус- 
номъ разстоянш не им!.лъ такого болынаго значенЫ, такъ 
какъ оно почти совсЬмъ не влип о на яркость осв1нцешя, 
а только на величину освещаемой поверхности, т. е. на 
разсФивательную способность зерк:иа. Последняя прямо 
пропорциональна диаметру источника св!.та фраметру кра
тера) и обратно пропорщональна фокусному разстоянш» 
зеркала. Дшметры поверхностей, осв!>щасмыхъ на опред!- 
ленномъ разстоянш, относятся между собой, какъ танген
сы угла разс!янЫ, свойственна™ зеркалу. Положим-!,, по- 
следшй заключаете а  градусовъ и чрезъ применешс раз- 
сеивательныхъ стеколъ освещаемое поле следуете, расши
рить въ горизонтальномъ направлены на болышй. уголъ Ь, 
т. е. разс!ять свете такъ, чтобы его сила въ осв!щаемомъ

J . а
пол! была при этомъ разс!янш J 1 =  , гд! J  обозначаете
силу св!та въ освещаемомъ -пол! безъ разс!янЫ или при 
концентрированном!, свет!. Такимъ образомъ, ч!мъ больше 
разсеивательная способность зеркала, те.мъ лучше резуль
таты получаются при употреблены разсеивательныхъ сте

колъ.- Разсеивательную способность нараболическаго зер
кала можно вполн!-. успешно доводить на практик! до 3°, 
тогда какъ зеркало Манжена не допускаете, такой вели
чин!, I, если только не выводить источника св!та изъ фо
куса, что мелеете происходить только при значительной по
тер! св!та. Чтобы съ зеркаломъ Манжена, употребляя раз- 
cl-,ивательныя стекла одинакова™ угла разс!янЫ, какъ и 
при параболическомъ зеркал!, получать одинаковую силу 
св!та, надобно или выбирать больше ураметръ зеркала, 
всл!дств1е чего повысится сила св!та, или взять для лам
пы большую силу тока, всл!дств1е чего увеличится Д1аметръ 
кратера, а следовательно и разсеивательная способность 
зерк<1ла. Увеличеше ;иаметра зеркала, въ виду связаннаго 
съ этимъ уменьшены легкости перевозки, можно допускать 
только въ р!дкихъслучаяхъ; точно также возвышеше силы 
тока увеличить стоимость д!йст!ня и о ней можно думать 
только тогда, когда токъ доставляется отъ неподвижной уста
новки. Если приходится применять подвижный установки, 
такъ называемые перевозные аппараты, то болышя силы 
тока, особенно въ гористыхъ местностях!., также умень
шают!, легкость перевозки въ виду того, что для нихъ тре
буются болышя машины.

Изъ сказаннаго выше слЬдуетъ, что при опредЬленномъ 
Д1аметр! зеркала силу св!товыхъ лучей, разсеиваеммхт, въ 
горизонтальномъ направлен) и на большую поверхность, 
можно повышать чрезъ увеличеше разс!ивателыюй спо
собности зеркала двояким-!, способомъ, а именно или

1) чрезъ уменынешс фокуснаго разстояшя зеркала, или
2) чрезъ увеличеше силы тока.
Первый способъ можете, им!-,ть.м!сто только при пара

болическомъ зеркал! и ему-то въ виду экономш въ расхо- 
дахъ на д!йств)е следуете безусловно отдать преимуще
ство нередъ вторымъ нутемъ, который можетъ иметьнри- 
ложеше при зеркал! Мпнжона, какъ и при всякомъ дру
гом!,.

1!ъ Tina, называемом!, составном-!, зеркал! фирмы Си
менса и Г ал иске, по систем! Чиколова, старались вознагра- 
дить недостатокъ настоящаго параболическаго зеркала. 
При помощи концентричнаго расположены несколькихъ 
колецъ со сферической поверхностью, рад)усы кривиз
ны которыхъ д!-.лаются больше отъ центра къ краямъ, 
сферическая аберращя доводится до незначительной вели
чины. Но эти зеркала не свободны оть недостатковъ, ко
торые не позволяютъ имъ стоять наравне съ параболиче
скими. Эти недостатки таковы:

1) Трудно выполнить съ надлежащей точностью и со
единять въ одно ц!лое многЫ отдельный части.

2) Часть св!та поглощается оправами и кантами от
дельных!, стеколъ.

По этому стеклянное параболическое зеркало занимаете 
первое м!сто между вс!ми известными до сихъ поръ оп
тическими средствами для прожекторовъ.

Прожекторы со стеклянными параболическими зерка
лами изготовляются до сихъ поръ только фирмой Шуккер- 
та и К0 въ Нюрнберг! и притомъ самыхъ разнообразныхъ 
формъ и величинъ, сообразно съ различными требовашя- 
ми. Строятся прожекторы съ зеркалами д)аметромъ въ 400, 
450, 500, 000, 750 и 900 мм. Для особыхъ ц!лей выделы
ваются зеркала и еще большей величины. Смотря по спо
собу устройства, эти веркала разделяются на три главныхъ 
типа:

1) П р о ж е к т о р ы  д л я  су х о п у т н о й  арм ш , которые 
для перевозки делаются весьма легкими;

2) П р о ж е к т о р ы  д л я  во е н н ы х ъ  еудовъ, которые 
для удобства обращены съ ними строятся совершенно осо- 
бымъ образомъ, и

3) П р о ж е к т о р ы  д л я  ко м м ер ч ески х ъ  еудовъ, ко
торые обыкновенно бываютъ небольшой величины и слу
жите спещально для надобностей при прохожденш по ка- 
наламъ или узкимъ проливамъ, вообще .для наблюдены за 
морскими знаками (бочками, в!хами и пр.).

У этихъ главныхъ типовъ имеются видоизменены, осо
бенно въ первомъ, смотря по тому, предназначаются ли 
они для обороны береговъ, для употреблены въ крбпостяхъ 
или, напротивъ того, для лагерной службы, для осв!щешя 
съ броненосныхъ башень или съ воздушныхъ шаровъ. За 
недостаткомъ м!ста зд!сь петь возможности разсмотр!ть
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устройство Bcixb этихъ аппаратовъ и потому с.тбдуетъ 
ограничиться болЬо обстоятельнымъ описашемъ только irt- 
которыхъ, особенно характерных!. видовъ, напримЬръ, про- 
жекторовъ, которые фирма Щуккерта и К 9 экспониро
вала въ прошлом!) году на выставке для предохранешя отъ 
несчастныхъ случасвъ въ Берлине.

Наиболышй изъ двухъ эксионированныхъ 
товъ былъ построенъ для 
тока отъ 120 до 150 ами., 
снабженъ стекляннымъ па- 
раболическимъ зеркаломъ 
въ 900 мм. д1аметромъ и 
былъ предназначенъ для 
военнаго судна. Фиг. 11 
нредставляегь такой ап- 
наратъ новЬйшаго устрой
ства.

Корпусъ прожсштора А  
лежитъ своими боковыми 
цаш|)а.ми въ подшипникахъ 
боковыхъ стоекъ Н, кото- 
рыя укреплены на поворот- 
помъ круг! С. НослЪдшй 
вращается на чугунной 
иодсуавк!) I)  при помощи 
шворня и роликовъ.Такилъ 
образомъ корпусъ прожек
тора можно поворачивать 
но двумъ направлешямъ: 
около горизонтальной и 
вертикальной оси и по
тому его молено приводить 
въ какое угодно ноложето.
Для того и другаго враще- 
шя въ К  и У  есть приспо- 
соблешя для точной уста
новки и закр1шлешя, такъ 
что аппарат!, можно на
водить на определенную 
точку горизонта по жела- 
шю сразу или постепенно.
Крои! того микрометриче
скую установку прожек
тора для обеихъ осей мож
но производить изъ любаго 
пункта судна, напримйръ, 
съ капитанскаго мостика; 
для этой цели съ зубча- 
тымъ колесомъ установоч- 
наго нрислособлешя сцеп
ляются безконечные вин
ты, которые прикрепле
ны къ осямъ маленькихъ 
электро-двигателей, находящихся на прожектор!) и приво
димых!) въ движете съ капитанскаго мостика. Для приве- 
дешя въ д!)йств1е, наблюдатель пользуется коммутатором!), 
контактный рычать котораго прижимается къ пружннкамъ 
направо или налево и тД>мъ нускасгъ токъ въ якорь элек
тро-двигателя въ томъ или другомъ направленш, сообщая 
прожектору движете направо или налево около вертикаль
ной оси, или же внерхъ или внизъ около горизонтальной. 
Прожекторъ таким!> образомъ нредоставленъ непосредствен
но вахтенному офицеру, который можетъ вполне распоря
жаться его нередвиженнзмъ, всл!,дств1е чего устраняются 
всякая нев!>рныя понимашя нри передаче приказашй или 
ошибки со стороны подчиненных!, лицъ. Токъ, требукмщйся 
для электро-двигателей, заимствуется отъ главнаго тока, 
предначаемаго для прожектора. Электро-двигатель для гори
зонтальной оси расиоложснъ у поворотнаго круга С въ ко
робке G, а электро-двигатель для вертикальной оси нахо
дится' въ основанш Т).

Описанное сейчас!, управлеше прожекторами при по
мощи электро-двигателей издали применяется фирмой Шук- 
керта и К° уже несколько летъ. Въ другой <[юрме это 
устраивается также въ прожекторахъ Сименса и Гальске 
въ Берлине я Сеттера и Лемонье.

Въ корпусе прожектора стеклянное параболическое зер

кало закреплено гайками; внизу корпусъ не сплошной, — 
оставлено мйсто для горизонтальной лампы Н , которая мо
жетъ двигаться своими направляющими въ продольныхъ 
выемкахъ [параллельно оси прожектора, чтобы облегчить 
установку кратера положительнаго угля въ фокусе 
зеркала. Угледержатели выступаютъ кверху до половины 
корпуса, асами угли находятся по оси зеркала. Чтобы облег

чить присмотрщику наблю
дете  за положешемъ углей 
и образоватемъ кратера 
и дать возможность уста
навливать угли какъ слй- 
дуетъ, по бокамъ и сверху 
у корпуса устроены опти- 
честе проекцтнные аппа
раты, которые отбрасы
вают!, нзображещя вольто
вой дуги сверху и съ бо- 
ковъ на одно и то же 
матовое стекло въ О; при 
этомъ, если кратеръ дол
жен!, стоять верно въ 
фокусе зеркала, то изобра- 
жеше его поверхности 
следустъ приводить на 
проведенную вертикально 
м!>тку; для такой установки 
приходится передвигать 
всю лампу. Боковым двер
цы J ,  устроенныя на кор
пусе прожектора, служатъ 
для доступа къ винтам], 
у угледержателей, нри по
мощи которыхъ можно 
приводить угли въ надле
жащее ноложеше.

Съ передней стороны 
нротивъ зеркала корпусъ 
прожектора закрыть раз
веивающей системой, ко
торая состоять изъ от- 
дЬльныхъ плоско-вынук- 
лыхъ цилиндрических!, 
стеколъ. Стекла внутрен
ней развеивающей рамы 
(невидимой на фиг. 11) 
прикрыты вполне стекла
ми наружной развеиваю
щей рамы К ; внутреннюю 
раму можно переставлять 
на катке L  параллельно 
самой себе и внешней 
раме, но направлешю оси 

параболнческаго зеркала; наружная рама задерживается 
въ своемъ положены! системой равномерно распреде
ленных!, но окружности корпуса пружинь М. Если уда
лить разсеивакнщя рамы одну отъ другой, чрезъ пе
рестановку внутренней на сумму ихъ фокусныхъ раз- 
стояшй, то лучи а а (фиг. 12, внизу)» отраженные 
отъ параболнческаго зеркала, такъ преломятся въ первой 
систем!, стеколъ, что они сойдутся въ фокусе Д стеколъ 
и будутъ отсюда расходиться. Точки Д Д представляют!, 
собой также фокусы наружных!, стеколъ съ более ко
ротким!, фокусиымъ разстояшемъ; если теперь расходящее
ся лучи иопадутъ въ эти стекла, то они, какъ выходящ1е 
изъ ихъ фокусовъ, сделаются опять параллельными. Такъ 
какъ наружный стекла обладаютъ меныпимъ фокуснымъ 
разстояшемъ, чемъ внутрентя, то расходящиеся пучекъ 
света не будетъ занимать всю ихъ ширину и потому ме
жду лучами, сделавшимися параллельными вследств1е про- 
хождешя чресъ вторыя стекла, будетъ оставаться совсемт, 
неосвещаемое пространство, такъ что само собой оказы
вается место для крыла F , затемняющаго жалюзи-образ- 
наго прибора.

На верхней половине фиг. 12 стекла обеихъ разсеива- 
кнцихъ рамъ представлены стоящими вблизи одни отъ дру- 
гихъ. Лучи, идунце отъ параболнческаго зеркала, преломив

ЁШПсИрЯ'

Фиг. 11.
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шись въ первой системе стеколъ, направляются, какъ и въ 
предыдущемъ случай, къ фокусу этихъ стеколъ. Но прежде 
чёмъ эти лучи сойдутся, они попадаютъ въ стекла втораго 
разсЬввателя, вследсш е чего уже сходящгсся лучи дЬла-

фиг. 12.

Фиг. 13.

ются еще бол1;с сходящимися; оба стекла действующ,,. какъ 
одно съ меньшимъ фокуснымъ разстояшемъ. Такъ какъ 
cB’liTOBbje лучи уходятъ изъ стеколъ сходящимися, поросЬ- 
каются въ ихъ общемъ фокусе /i и расходятся отсюда 
подъ угломъ разсФяшя А , то и при этомъ расположены

остается также темное пространство для крыла F  жалюзи- 
образпаго затемняющаго прибора.

Каждому положен™ подвижнаго разсЪивателя, между 
его обоими конечными пунктами, соотвйтствуетъ определен
ный уголъ разеЬяшя, такъ что простымъ передвижешемъ 
одной разсФивающей рамы, посредствомъ рукоятки N , можно 
пройти чрезъ всЬ углы разе.еяшя, которые лежать между кои- 
дентрированнымъ светомъ (около 6° въ геризонтальномъ 
направлен in) и наибольшимъ разс1;яшемъ, у разсматри- 
ваемаго аппарата около 45—48°.

Фиг. 14.

Упоминавипйся несколько разъ затомняюпрй жалюзиобраз- 
ный приборъ назначается для производства сигналовъ, уста
навливается передъ наружнымъ разсеиватоломъ и можетъ 
всегда оставаться на своемъ месте, такъ какъ онъ ни
сколько не отнимаетъ света; такимъ образомъ прожекторъ 
во всякое время бывастъ готовь для производства сигна
ловъ вспышками света, что очень важно на болынихъ еу- 
дахъ.

Какъ уже было сказано выше, наружная разсеивающая 
рама установлена въ корпусе прожектора не неподвижно, а 
удерживается въ своемъ положены пружинами. Это сделано 
съ той целью, чтобы разсеивающая рама противуиоставляла 
давленш воздуха, какое бываетъ при стрельбе изъ боль- 
шихъ орудШ, но неподвижную поверхность, вследств1е че
го стекла могли бы легко треснуть, а такую, которая мо
жетъ подаваться и пружиниться по направлен™ оси про
жектора.

Описанная выше разсеивающая система, известная 
подъ назвашемъ «двойнаго разсёивателя», въ большомъ



J6 18. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 327

употреблен!и на военных?, судахъ. Преимущества прожек
тора съ двойнымъ разсеивателемъ заключается вътомъ, что

1) замена иростыхъ прикрывающихъ стеколъ разсЛжпа- 
тельными бываетъ выгодна, когда приходится переходить 
отъ освЪщешя большой поверхности къ усиленному освй- 
щешю меньшей или обратно,

2) весьма быстро можно получать рассеянный или со
средоточенный свЛ.тъ,

3) можно брать въ широкихъ предЬлахъ любой уголь 
разсЬян1я, соответственно свойствамъ воздуха, и

4) въ,корнусЬ прожектора всегда можстъ оставаться 
готовымъ для употреблешя сигнальный приборъ.

Менышй нрожекторъ, находившиеся на выставке, быль 
съ зеркаломъ въ GOU мм. д1аметромъ и предназначался для 
сухопутной армш и для коммерческихъ судовъ. Его кор- 
нусъ, также какъ и у большаго аппарата, сделанъ пово
ротным'!, около горизонтальной и вертикальной оси и снаб- 
женъ микрометрическими установочными приспособлешя- 
ми для обеихъ вращешй. Электро-двигателей у этого про
жектора не было. Вместо двойного разсеивателя, кор- 
пусъ его прикрыть простыми плоскимъ стекломъ, разр1;заи- 

. нымъ на полоски; если приходится освещать большую пло
щадь въ горизонтальномъ направлены, то это стекло замЪ- 
няютъ разсеивающей рамой.

Чтобы сделать этотъ прожекторъ, какъ и большой, при
годными для употреблешя на судахъ, его можно также 
снабдить двойными разсеивателемъ и электро-двигателями. 
Такого рода аппаратъ нредставленъ на фиг. 13(видъ сза
ди) и на фиг. 14 (видъ спереди). Когда достаточно пере
ходить сразу отъ сосредоточеннаго света къ наибольшему 
разееяшю, безъ всехъ промежуточных-!, степеней разеея- 
н1я, то двойной разеейватель становится значительно про
ще: обе системы стеколъ, установленныл одна вблизи отъ 
другой, состоять изъ попеременно нлескоиыпуклыхъ н 
нлосковогнутыхъ цилиндрических'!, стеколъ, который мо- 
гутъ передвигаться въ сторону на ширину одной полоски. 
Тогда, при одномъ конечномъ положены стоять плоско- 
выпуклыя стекла иротивъ илосковьшуклыхъ и плосковотну- 
тыя иротивъ нлосковогнутыхъ, — прожекторъ нриснособ- 
ленъ для наибольшаго разееяшя; при' другомъ конечномъ 
положены, нередт, выпуклыми стекломъ приходится вогну
тое и обратно, такъ что к])ивыя поверхности оказываются 

| параллельными одна другой и свети оставляетъ стекла 
безъ значительнаго уклононля отъ сбсредоточеннаго со- 
стояшя.

i Такой двойной рассеиватель имеется у аппарата, нред- 
ставлеинаго на (риг. 13 и 14; для передвижешя наружнаго 
разсЬивательнаго стекла вч, отношены внутренняго слу
жить винтовой стержень, расположенный сверху на кор
пусе аппарата и снабженный рукояткой въ виде махович
ка. Перемещеше электро-двигателсмъ здесь устроено толь- 

I ко для вертикальной оси, т. е. для иоворачивашя въ го- 
1 ризонталышмъ направлены, какъ гораздо более важного. 

Электро-двигатель расноложснъ на неподвижной подставке 
въ ящике изъ листовато железа (см. фиг. 13, налево внизу).

Дуговыя дампы, применяемый въ ирожекторахъ фирмы 
Шукксрта и К”, бываютт, исключительно горизонтальным. 
ПоследнЫ, въ cpaBiieiiiH съ • упот1)сблявшимися новсК1ду 
раньше и отчасти до сихъ норъ еще употребляемыми 
стоячими лампами, наклоненными къ горизонту подъ угломъ 
въ 30", представляютъ то преимущество, что при выборе 
но слишкомъ большаго фокуснаго разстояшя зеркала оне 
доставляют-!, гораздо более выгодную утилизащю св!.та, 
исходящаго изъ кратера ноложитсльиаго угля. Инослед- 
етвЫ, следуя примеру 111уккерт!ц и друпя фирмы стали 
применять для нрожсктороиъ горизонталь!!ыя лампы.

При ашыратахъ, которые подвергаются часты.мъ иере- 
возкамъ, где главнымч, образомъ приходится заботиться 
объ уменьшены в1;са, употребляется автоматическая и руч
ная лампа Ньсттс и Крицнка; наоборотъ, на судахъ и для 
нрожгкторонъ, которые во время употреблешя часто нод- 

■ вергаются сотряссшямч., <{ш])ма Шуккерта и Ки приме
няет!, лампы шшаго прнви.кчированнаго устройства, ониса- 
IIie которых!» должно составить предмегь отдельной статьи.

Прожекторы фирмы Шуккерта и К" въ короткое время 
получили обширное применено'. Они введены въ герман
ской армш и во флоте, а также въ Еелычи, Даши, Ита

лии, АнглЫ, Китае, ЯпонЫ, ТурцЫ. и пр. для сухопутной 
и прибрежной обороны, также какъ и на военныхъ и ком
мерческихъ судахъ; они также, въ соединены съ повозка
ми для освещсшя той же фирмы, оказали болышя услуги 
итальянскому экспедицпшному корпусу въ МассовЬ.

Кроме своего применен1я въ ирожекторахъ, стоил и но
му параболическому зеркалу предназначено играть вы
дающуюся роль и въ области маячной службы, такъ какъ 
при его помощи можно весьма простым?, способомъ достичь 
рёшешя нЬкоторыхъ вопросовъ, которые были разрешимы 
только при значнтсльныхъ расходахъ на оптический ма- 
теркигь.

(Сообщено фирмой Шуккертъ и К1' изъ Нюрнберга).

Р значеш'и аккумуляторовъ для экономичности 
центральныхъ электрическихъ станшй.

11ч, последнее время аккумуляторы заняли столь выдаю
щееся положеше, что оии не могутъ не иметь большаго 
влшшя на всю электротехнику и въ особенности на элек
трическое освещеше городовъ.

Лккумуляторъ занимастъ въ ряду электрическихъ ири- 
боровъ совершенно особое ноложон1с. Не будучи самъ но 
себе ни ироизводителемь тока, ни источникомъ для попол- 
нен1я недостающей рабочей силы и даже не представляя 
надожнаго запаса для электрической установки въ отноше- 
Hin продолжительности, онъ даетъ только сродство улуч
шить отдачу установки и темъ понизить стоимость действ1я.

Если лккумуляторъ еще не заиялъ до сихъ порч, этого 
места, то это происходило главпымъ образомъ отъ дорого
визны установки и отъ недостаточной прочности батарей. 
Последнее обусловливало высокое ногашеше, которое, какч, 
принадлежащее къ стоимости действ1я,. сводило на петь 
экономш, получаемую чрезъ более выгодную утилизащю 
машинъ. Теперь обстоятельства изменились въ пользу уста- 
новокъ съ аккумуляторами, особенно въ отношены проч
ности последнихъ, такъ какъ некоторый фирмы даютъ уже 
столь выгодный гарант!и, что покупателю приходится нести 
гораздо меньшее ногашеше за батареи, и можно надеяться, 
что съ возрасташемъ применены аккумуляторовъ сделается 
также меньше и стоимость установки.

11ъ настоящей статье будетъ показано, на сколько спо- 
собствуютъ аккумуляторы, при настоящей свое цене и 
прочности, понижению стоимости действ!я электрической 
установки. II оставляю въ стороне применимость аккумуля
торовъ для регулировщиц нанряжешя издали, для тран- 
сформировашл постояинаго тока въ нодч, - станщяхъ и 
ироч. и разематриваю ихъ только, какъ приспособлены, для 
записаны электрической энерпи на центральныхъ станщ
яхъ; такое запасашо иместъ большое значен1о въ виду того, 
что расходован!е тока съ временами дня и года, непрерыв
но изменяется, тогда какъ динамо - машины доставляют!, 
удовлетворительную отдачу только при приблизительно нор
мальной нагрузке, и потому изменяющшея трсбовашя въ 
действи! не могутъ быть выполнены экономичнымъ спосо
бомъ.

Чтобы оцепить какъ следуетъ значеше аккумуляторовъ 
вч, этомъ отношенш, интересно взглянуть на изменены 
отдачи динамо-машины вместе съ нагрузкой. Можно взять 
даже машину ностояннаго нанряжешя.

Механическую энергш, которую воспринимаетъ динамо- 
машина, можно измерить непосредственно въ вольтъ-ампс- 
рахъ. Она распадается тогда на три части. Первая часть L  
не завиеитъ отъ нагрузки; ее можно назвать энерпей хода 
норожнемъ, если здесь будемъ понимать и эиерпю на на- 
магничиваше. Вторая часть пропорщональна полезной (из
меренной на борнахъ) энерпи W; ее обозначимъ чрезъ aW. 
Третья часть есть энергы, которая внутри машины пере
ходить въ теплоту, насколько последняя завиеитъ отъ на
грузки и не вошла уже въ L . Эта третья часть пропорщо- 
налмш квадрату силы внешнято тока или, такъ какъ дело 
и^отч, о машинё ностояннаго напряжения, квадрату полез
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ной мощности. Такимъ образомъ, отдача W’ динамо-машины 
выразится такой формулой:

W ' = _______^ _______L  +  a W +  h\V-
Обозначимъ теперь чрезъ £ степень нагрузки машины, 

т. е. отношение ея мощности въ данное мпишете къ нор
мальной мощности; тогда, если обозначимъ чрезъ а, р и у 
три постоянный, то:

W’ — -------
а +  ^  +  1?

Хорошо построенная динамо-машина, при нормальной мощ
ности (т. е. при fj =  1), обладает!, наиболее выгодной отда
чей; но если, при £ =  1, W  должно быть наибольшее, то 
должно иметь место у‘=  а; такимъ образомъ, формула при
меть сл1'.дуюпцй видъ:

W  = --------------------
Р? ■+ а (1+£2)

Динамо-машину, которая при нормальной нагрузке достав- 
ляетъ отдачу 88,5°/„, а при половинной—75°/0, следуетъ при
числить уже къ лучшимъ. Для такой будетъ:

Р =  0,331 и а =  0,401.

Это уравнеше представлено на фиг. 15 кривой О А. Абс
циссы обозначаютъ степень нагрузки (5), а ординаты—от
дачу W '.

Предположишь теперь, что батарея аккумуляторонъ обла
дает'!. отдачей въ 75"/0 и заряжается при нормальной на
грузка машины, что всегда выполнимо, такт, что батарея 
нолучаетъ на оси динамо-машины действительную отдачу 
НК,5 X  0,75 =  06,4°/0, изображенную прямой M N  (фиг. 15), 
параллельной оси абсциссъ. Проценты и lioramenie уста
новки аккумуляторов!, можно принять въ разсчетъ нони- 
жешемъ на опред’Ьленнуювеличину отдачи аккумуляторовъ, 
нанрим4.ръ, до 50"/0 (лишя M 'N '), что во всяком!, случай 
преувеличено. Но тогда изъ схемы можно видеть, что при
менять аккумуляторы выгодно тогда, когда нагрузка ма- 
пшнъ падаетъ ниже нормальной. Если бы хотели избе
жать применешя аккумулято1)овъ, то вместо одной или 
двухъ болыиихъ динамо-маишнъ установили бы группу ма- 
ленькихъ, которыя позволяютъ лучше приспособляться къ 
изменяющимся требовашямт, действ1я. Это, однако, пред- 
ставляетъ три следующихъ главныхъ неудобства: 1) болёе 
осложненный уходъ, 2) повышенная стоимость установки 
и 3) более низкая отдача. Но оставимъ безъ внимашя эти 
обстоятельства и Преднололотмъ, что сила дейстчпя, которую 
естественно следуетъ разсчитывать для самыхъ высоких!, 
требовашй въ декабре, распределена на 6 динамо-машинъ; 
тогда всегда будетъ оставаться еще въ среднемъ около 
11 часовъ въ день, т. е. 46°/„ всего рабочаго времени, 
когда одна изъ этихъ мгйпинт, должна работать при нагрузке 
ниже XU ея нормальной, т. е- когда аккумуляторы были бы 
уместны. Основатемъ для такого вывода служатт, кривыя 
расхода тока одной электрической центральной станцш въ 
продолженш 12 месяцевъ года, как!я дали д-ръ Кршъ и 
Фритче.

Къ этому надо прибавить еще, что двигатели: паровыя 
машины или газовые двигатели доставляютъ, при нормаль

ной нагрузке, самую выгодную отдачу. Изъ этого следуетъ, 
что было бы желательно дать возможность .установке ма- 
шинъ работать въ теченш несколькихъ часовъ дня при 
нормальной нагрузке, а затемъ ихъ остановить и дальней
шему требоватю удовлетворять аккумуляторам, которые 
къ тому времени бываютъ заряжены.

Для каждой электрической станцш естественно пригод
на особая величина аккумуляторовъ, она одна только вы
годна,—можно было бы сказать, существуетъ одна «выгод
ная емкость», какъ для каждаго электрическаго провода 
существуетъ одно «выгодное поперечное сечете». Если 
выберутъ слишвомъ малую емкость аккумуляторовъ, то рас
ходы на уголь, масло и смазочные матер!алы для машипъ, 
отчасти невыгодно нагруженныхъ въ этомъ случае, повы
сить стоимость дейетчпя. Если, наоборотъ, выберутъ слиш- 
комъ большую емкость, то въ подобном!, же 'паправлеши 
будутъ действовать проценты и погашеше стоимости акку
муляторовъ, повышая стоимость д4йств1я. Такимъ образомъ, 
аккумуляторамъ следуетъ придавать определенную емкость, 
при которой сумма годичныхъ рэсходовъ на д е й с т е  была 
бы возможно меньше. Однако, изъ этихъ расходовъ можно 
оставлять безъ внимашя те, которые не зависать отъ спо
соба дейелтая.

Тогда останутся еще:
1) проценты и погашеше стоимости котла, паровыхъ 

или газовыхъ двигателей и динамо-машинъ;
2) проценты и погашеше стоимости аккумуляторовъ;
3) расходъ на уголь или газъ, масло и матер1алы на 

содержите и дЬйетте;
4) проценты и погашеше стоимости приборов!,, требую

щихся для контроля за действием!.;
5) расходъ на присмотръ и уходъ за установками ма- 

1Ш11П, и аккумуляторовъ.
Выгодную емкость аккумуляторовъ нельзя выразить фор

мулой такъ просто, какъ выгодное сечете проводовъ; въ 
этомъ случае лучше всего согласоваться съ д1аграммой 
расходовашя тока и определить указанные выше расходы 
на д'1-йетв1е при различныхъ емкостяхъ; это будетъ пока
зано ниже на особомъ примере, а предварительно уместно 
сказать несколько словъ о погашеши стоимости установки 
котловъ и машпиъ.

Фритче ирипимаетъ, напримеръ, это погашеше за по
стоянное, рапное 5°/о для паровыхъ двигателей и динамо- 
машинъ и въ 10°/0 для котловъ. По моему мнешю, это пред- 
положеше не совсёмъ справедливо. Когда одна машина ра- 
ботаетъ вдвое сильнее другой, то она и изнашивается, при
близительно, вдвое сильнее, и это обстоятельство при опре 
де.леши погашешя Следуетъ принимать вт, разсчетъ. Та-* 
кимъ образомъ, во всякомъ случае было бы вернее счи
тать погашеше зависящим!, отъ степени деятельности. За 
таковую я принимаю число доставленных!, въ известный 
перюдъ времени лошадей-часовъ, разделенное на то число 
лошадей-часовъ, какое машина доставила бы въ тотъ же 
промежуток!, времени при непрерывно продолжающейся 
нормальной нагрузке. Если пазовемъ эту степень деятель
ности чрезъ р, то за погашеше следуетъ принимать приблизи
тельно

4 +  8 р<>/0
для паровыхъ двигателей и динамо-машинъ и 

8 +  12 р®/0
для котловъ. Другой вопросъ, соответствуетъ ли этотт. npi- 
емъ действительности; здесь, какъ вообще и во всей статье, 
дело идетъ только о томъ, чтобы делаемыя предиоложошя 
были не слишкомъ выгодны.

Продноложимъ, что въ действительности погашеше стои
мости движущаго матер1ала следуетъ приводить въ зави
симость отъ его деятельности; тогда легче бываетъ решить 
вопросъ о постановке запасных!, машинъ. Расходы на д4й- 
CTBie повышаются при этомъ только на проценты стоимо
сти запаспыхъ машинъ, а ног.атсше едва ли можно счи
тать повышающимся, такт, какъ установка машинъ будетъ 
работать пропорцншалыю мене.е деятельно.

Чтобы определить выгодную емкость аккумуляторов!,, 
поступают!, слёдующимъ образомъ:

Изъ кривыхъ расходовашя тока, данныхъ д-ромъ Кри- 
гомъ и Фритче, выбпраютъ декабрьскую кривую и опрсде-
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ляютъ по ней меру рабочей силы и притомъ такъ, чтобы, 
при повреждснш одной изъ машинъ, другая въ совокупно
сти съ аккумуляторами могли удовлетворить требование, 
чтобы эта неисправность не отразилась ни на какой части 
установки. Тогда, складывая ординаты двенадцати месяч
ный» кривыхъ, составляют!» среднюю годовую кривую; на 
последнюю можно смотреть, какъ на мерило для расходовъ 
на деИстшс. Затемъ, чрезъ вычислсшс и nocTpoeitie опре
деляют!»:

1) Проценты, iiorauienie и расходы на исправлеше уста
новки котловъ, наровыхъ двигателей и динамо-машннъ.

2) Стоимость расходныхъ матер!аловъ, т. е. расходы па 
уголь, воду, смазочные матерпаы и нр.

3) Проценты, погашеше и расходы на исиравлеше уста
новки аккумуляторовъ; все для различных!» емкостей акку- 
мулятороиъ, и для установки безъ аккумуляторовъ, т. е. при 
емкости,равной нулю.Если нанести теперь на оси координатъ 
емкости аккумуляторовъ, какъ абсциссы, и расходы, получен
ные изъ 1,2 и 3, какъ ординаты, то получаютъ три кривыя, ко
торый, соответственно ихъ значение, можно обозначить чрезъ 
(1), (2) и (3) (фиг. 16). У кривыхъ (1) и (2) максимум!» бываетъ 
при емкости в!» О амперовъ-часовъ, а при увеличенш емкости 
оне опускаются, потому что, во-первыхъ, машинная установ
ка делается при этомъ меньше и дешевле и, во-вторыхъ, ма
шины, вообще, могутъ работать при более выгодной на-

Фиг. 16.

грузке. Кривая (3), естественно, поднимается съ увеличс- 
шемъ емкости и притомъ совершенно пропорцшналыю ем
кости аккумуляторов!», если за основаше взять цены фирмы 
Мюллера и Ейнбекка ’), какъ здесь и сделано. Если сло
жить ординаты одинаковых!» абсциссъ, то получится кри- 
шш (4) расходовъ иадейетше, насколько послед Hie записать 
on. выбора силы дейетшя. Эта кривая сначала понижается, 
затемъ достигаетъ минимума и начинаетъ снопа медленно 
подниматься; минимумъ соотиетствуетъ выгодной емкости 
аккумуляторовъ.

Расходы, которые нс зависят!» отъ способа дейетшя, 
оставлены здесь безъ ннимашя. Ныло бы уместно принять 
нъ разечотъ, что на электрической етанцш безъ аккуму
ляторов!» потребовалось бы больше прислуги. За то уста
новка аккумуляторов!» приносит!, съ собой расходы па 
приборы, которыхъ не потребовалось бы при действш отъ 
однехъ машинъ, такъ что эти два обстоятельства уранно- 
вЬшиваютъ другь друга.'

Въ виду этого я считаю интерес,нымъ пронести парал
лель между относительными дейетшями электрической став
ши съ аккумуляторами и безъ них!,. При этом!» я делал!» 
И’» же предположошя, какъ и Фритце нъ своей работе по 
этому предмету.

Положим!,, отъ центральной ставши требуется, самое 
большое, 120.000 н.-ами., а именно 100 в. и 12(Ю а.чп. 
Относительно движущей силы можно указать следующие: 
при шшреждонш одной машины, друпя должны доста
влять 120.000 и.-амп», будучи перегружены на 15"/". Въ 
случае, если имеются аккумуляторы, для машинъ остается 
въ силе то же самое указаше относительно перегрузки, а 
on, аккумпуляторовъ нельзя требовать при разряде тока *)

*) Аккумуляторы Тудора.

выше прсдписаннаго максимума. Этимъ и обусловливается 
величина машинной установки. Если выберутъ, напримеръ, 
4 машины, то три изъ нихъ должны иметь возможность 
доставлять 120.000 в-амп. при перегрузке въ 15°/о; такимъ 
образомъ нормальная мощность одной машины должна рав- 

120 000няться -5—— = =  31.800 в.-амп. 
о . 1,15

«Выгодная емкость» для аккумуляторовъ окажется рав
ной 1.100 амперамъ-часамъ. Для соответствующаго тина 
фирмы Мюллера и Ейнбекка предписывается наиболышй 
токъ при разряде въ 330 а.чп. И такъ, батарея можетъ до
ставлять 33.000 в.-амн.; такимъ образомъ для одной динамо-

120.000—33.000машины остается мощность въ ------п— ——------ =  25.200
3 . 1,15

в.-амн. Далее незде, где только не требовалось настоятельно 
мзменеше, цифры заимствованы отъ Фритчс.

Стоимость у стан о вк и  (въ маркахъ).
Безъ ак- Съ акку- 
кумуля- мулято- 
торовъ. рами.

Здаше.........................................................  15.000 15.000
Динамо-машины (4 въ 35.000 в.-амп). 24.000 —

» » (4 въ 25.200 в.-амп). — 17.600
Нароиыямашинм(4 въ 56 лош. с .) . . .  40.400 —

» » (4 въ 40 лош. с .) . . .  — 32.400
Котлы.......... ..............................................  43.200 34.700
Колодезь и приспособлен)я для отво

да воды.................................................  20.000 20.000
Приборы...................................................  6.700 10.000
(3,ть проводов!..........................................  349.000 349.000
Аккумуляторы........ •........... •................. .... — ' 22.000

498.700 500.700
Соответственно сд1шаннымъ предноложешямъ о соотно- 

шешяхъ между ногашешем ь стоимости и деятельностью ма
нишь н котловъ, проценты для иогашешя будутъ таковы:

• Безъ ак- Съ акку-
кумуля- мулято-
торовъ. рами.

Динамо-машины и паровые двигатели. 5,2°/о 5,9°/о
Котлы.................................... 10,8»
и следовательно часть расходовъ (въ маркахъ) на действю,
но зависящая отъ степени деятельности, будетъ:

Безъ ак- Съ акку-
кумуля- мулято-

Проценты со стоимости
торовъ. рами.

установки
(!”/")...................................

Погашен 1с:
20.028

Здаше (2°/о)......................... ..................  300 300
Колодезь и ир. (5°/о) . . . . ..................  1.000 1.000
Приборы (10°/о).................. 1.000
Динамо-машйны (5,2"/и) . . . ..................  1.269 —

» > (5,9°/о) . .. ...................... .... 1.038
Иаровыяманшны(5,2°/о) . . . ..................  2.101 —

» » (5,9°/о) . . . 1.912
Котлы (4,6°/о)...................... —

» (10,8°/о).................... 3.748
Сеть нроводовъ (,5°/о)........ ■................... 17.450 17.450
Аккумуляторы (9"/о).......... 1.980
Расходы на управление . . . ................... 13.700 12.500

60.585 60.956
или въ часъ ........................ 6,96

Еще не достаетъ данных!» о расходе матер)аловъ. Сюда 
относятся расходы па уголь, масло, матер1алы для смазки 
в чистки и ир. Для нихъ можно также применить допуще- 
шя Фритче, принявъ только но внимаше степень деятель
ности машинъ. Фритче предполагает!» просто, что эти рас
ходы растутъ нроиорщонально расходу электрической эпер- 
riH. Если это и справедливо приблизительно для масла и 
митор1иловъ для смазки и чистки, то во всяком!» случае 
нев1>рно для расхода угля. Одна известная мне динамо-ма
шина вполне хорошо испытанной системы, которая продается
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для полезной мощпости въ 11.500 в.-амп., при ходе порож- 
немъ расходуетъ 1.140 в.-амп., т. е. 10°/о своей полезной 
мощности. Мы должны такимъ образомъ предположить, что 
для нашихъ динамо-мапюнъ отъ 25.200 до 35.000 в.-амп. 
работа порожнемъ составляете 8°/о полезной мощности. 
Если возьмемъ электрическую отдачу въ 92°/о, то машина 
въ 35.000 в.-амп. для того, чтобы доставлять W  в.-амп., 
должна получать механическую энергш.

35.000 . 0 , 0 8 + 4 ^  — 2800 +  1,09 W.

Это выражеше мы можемъ представить графически. 
Примемъ за абсциссы доставляемую полезную мощность 1Е, 
а за ординаты воспринимаемую механическую энерпю, 
выраженную также въ в.-амп. Вышеприведенное выражс- 
Hie представится тогда прямой А В  (фиг. 17). Точке В  со
ответствуете нормальная мощность машины-=35.000 в.-амп.

еще весьма умеренно, и таковъ же характеръ дЬйств1я и 
у паровыхъ машинъ. Эта зависимость воспрпнимасмой 
энергш отъ нагрузки вл1яетъ естественно также и на рас- 
ходъ угля, и допущешя Фритче соответственно этому из
меняются. Кривыя стоимостей для обоихъ параллельно по- 
добранныхъ случаевъ представлены на фиг. 18 и фиг. 19. 
Абсциссы обозначаютъ энерпю въ в.-амп., развиваемую на 
всехъ шкивахъ центральной станцш, а  ординаты—соот
ветствующую стоимость въ маркахъ въ часъ; отсюда, при 
помощи упомянутыхъ кривыхъ расхода, можно построить 
кривыя, площади которыхъ представите стоимость ра
боты за каждый день. Будетъ достаточно выбрать три ха- 
рактерическихъ дня года (22 декабря, 22 марта и 22 поня) 
и сделать для нихъ вычислеще. Это выполнено на фиг. 20— 
25, где соответственно представлена параллельпо работа 

’ безъ и съ аккумуляторами.
Эти вычислешя даютъ:

Безъ ак- Оь акку- 
кумуля- мулято- 
торовъ. рами.

22 декабря.................................................  230,0 м. 223,6 м.
22 марта...................................................  216,6 > 203,4 »
22 ш н я ...................................................... 206,0 » 193,3 »

Разницы между этими числами сравнительно невелики 
п не имели бы никакого значешя, если бы цифры пред
ставляли только средшя величины; отношетя, однако, вы
бирались всегда нарочно невыгодными для аккумуляторовъ 
и выгодными для работы только отъ однехъ машинъ; сле
довательно, эти числа предетавляютъ предельный величины 
и именно низине пределы для чисто машинной установки 
и BMCiiiie для смешанной.

Прежде всего здесь было сделано предположеше, что 
работа распределяется между 4 динамо-машинами. Я ду
маю, на практике ни одна фирма не выработаете такого 
проекта, а установите 2 или, самое большое, 3 машины. 
Это не имеете значешя для работы смешанной установки, 
но при чисто машинной произойдете то, что въ перюды 
пебольшаго расходовала машины будутъ действовать еще 
невыгоднее, чемъ въ вышеприведенномъ примере. Какъ 
скоро уличное освещете присоединяется къ вышеуказан
ному простому частному освещешю, по вечерамъ расходо- 
ваше увеличивается, а днемъ остается одинаковымъ. Вслед- 
ств1е этого при чисто машинной установке опять будете 
иметь место невыгодное услов!е нагрузокъ въ перюды не- 
болыпаго расходовашя, тогда какъ при аккумуляторахъ это 
затруднеше можно легко устранить.

Вообще я здесь имёлъ въ виду только показать, что 
при примененш аккумуляторовъ действительно молено до
стичь экономив а вопросъ о томъ, какъ велика эта эконо- 
м1я, во всякомъ случае нельзя решить помощью^ общаго 
разечета, — это будетъ зависеть, обыкновенно, отъ част- 
ныхъ местныхъ условие Д-ръ Г. Рапп.

(Elektrot. Zeitsclirift).

\]  (элокъ-элементъ )Кермэна съ неподвижной 
жидкостью.

Фиг. 25. Въ своем!, сообщенш Международному Обществу злек-
триковъ Мебланъ приводить довольно обстоятельный све- 

Здесь вводится въ цепь вторая динамо-машина и обе ма- дИпя объ зтомъ интересномъ элементе, усовершенствован-
шины работают!, сначала только при половинной нагрузке, номъ въ последнее время для обезпочешя большей прочно-
расходуя такимъ образомъ вдвое больше механической онер- ети, которая имеете особенно важное значило въ этихъ
пи, чкит, одна при 17.500 в.-амп., т. е. 2 (2.800+17500. 1,09) элементахъ, предназначающихся для такихъ применетй
=  43.800 в.-амп. Эта мощность соответствуете точке А', (напримеръ, въ военномъ и морекомъ деле), где желаютъ
Если обе машины нагружаются вполне, то one расходуют!,: избежать всякаго ухода за ними до полнаго истощешя.
2(2.800+1,09.35.000):—82.000 в.-амп. (Л1). А1!?'представ- Пытались двумя способами сделать элементы прочными 
ляегъ таким!, образомъ расход!, механической энерпи при и удобными для переноски: 1) заключая ихъ жидкости въ
двухъ работающих!, одновременно машинах!,. II так!,, при инертныя массы, обладаюнця большой способностью погло-
каждой вновь вводимой въ цепь машине эта кривая де- щешя, и 2) заключая эти жидкости въ непроницаемые со-
лаетт, скачокь какъ разъ на величину работы порожнемъ суды. Пробовали применять всевозможныя вещества, кайъ
машины. Это надо 'Непременно принимать въ разечетъ, минеральный (различнаго рода кремнеземы, посокъ, глину,
такъ кап, допущеше, что работа порожнемъ равна 8°/о, гипсъ, толченое стекло, ам1антъ), такъ и растительныя и
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животпыя (желатипъ, животный уголь, различные угли, 
опилки дерева, губку, бузинную сердцевину, толченую ду
бовую кору, бумагу, пергамента, шерсть и даже гуано). 
Эти вещества должны, во-первыхъ, удерживать въ себе ак
тивный жидкости элемента, не позволять имъ разливаться 
и испаряться, а затЬмъ онЬ должны быть электрически 
инертны и не оказывать слишкомъ большого сопротивлсшя 
прохождешю тока.

Жсрмэнъ применил!. въ своихъ элементахъ особое ве
щество, замечательный свойства котораго сделал ист, из
вестны еще недавно,—клетчатку, извлекаемую изъ кокосо- 
выхъ ор1.ховъ. Въ первый разъ это вещество было приме
нено лета 12 тому назадъ съ совершенно другою целью: 
французсюй адмиралъ Паллю де-ля-Баррьеръ, заметивъ, что 
это вещество обладаетъ способностью сильно впитывать въ 
себя воду, значительно вздуваясь при этомъ и развивая 
сильное давление, если препятствуютъ его разбуханш, при- 
думалъ делать изъ него родъ пробокъ для затыкан in под- 
водпыхъ пробоинъ вт> корабляхъ, сделанныхъ йртиллерШ- 
с.кими снарядами. Англичане, ирименивппе на практике 
этотъ способъ, назвали подушки изъ клетчатки коффердъ- 
момъ и это назватс перешло на самое вещество

большой способностью поглощать газы и жидкости и, что 
особенно важно для элементовъ, оно удерживаетъ въ себе 
жидкость даже при значительном!, внешнемъ давлети; въ 
одномъ изъ элементовъ Жермэна давлеше оказалось рав- 
нымъ 200 гр.- на кв. см. и между темъ коффердамъ заклю- 
ч.иъ въ себе раствора нашатыря отъ 3,5 до 4 разъ больше 
своего веса. Такимъ свойством!, не обладаетъ ни одно изъ 
известныхъ веществъ. При упомянутомъ сжат in масса ком
пактна и вполне эластична. По разсчету она занимаетъ въ 
1,5 раза меньше объема жидкости, т. е. съ ея примененi- 
смъ объсмъ жидкости въ элементе уменьшается, только 
на 40°/0.

Такимъ образомъ, масса, служащая для заряжашя эле
ментовъ, бываетъ на видъ сухая, но делается активной 
при сдавливанш въ нихъ. Жидкость циркулируетъ въ ней 
безъ всякаго затруднен1я, такъ что разлшня въ плотности 
раствора образоваться не можетъ. Сопротивлеше увеличи
вается сравнительно немного и т1,мъ меньше, чемъ больше 
въ масс;!', впитано жидкости.

Благодаря такимъ свойствамъ коффердама, cyxie эле
менты Жермэна обладают!, весьма хорошими качествами 
и могут!, стать выше всехъ других!,, кагае только уетраи-

Фиг. 26.
15следств1е этого элементы Жермэна назывались сначала 

элементами съ коффердамомъ, но изобретатель даль имъ 
более подходящее назвашс, которое теперь и установилось.

Кокосовый орёхъ помещается въ очень твердой оболочке, 
которая образуется изъ волоконъ, утонленныхъ вз, массе 
клеточекъ; если удалить эти волокна, то получаются очень 
л е т я  зернышки свегло-каштановаго цвета, состояния почти 
изъ чистой клетчатки съ некоторыми минеральными солями, 
окрашивающим!, органическим!, веществом!, и жировыми 
телами. Эти примеси можно удалить и затем!,, при помощи 
простой обработки, не изменяющей физичсскаго состояшя 
и не разрушающаго клетокъ, можно получать различнаго 
рода клетчатку, которая обладает, еще большею способ
ностью впитывашя, чЬмъ въ естественном!, состояши, и не 
боится действ1я активныхъ жидкостей элементовъ.

Такимъ образом!,, Жерманъ приготовляет!, особую клет
чатку для аккумуляторовъ, на которую не действует!, сер
ная кислота, другое видоизменеше для унотреблсшя съ со
ляной кислотой и пр. Теперь выделываются только элементы 
типа Лекланшс; здесь вопрос!, упрощается, потому что на
шатырь не проявллетъ особенно энергичныхъ реакщй.

Какъ известно, клетчатка нредставлястъ собой смесь 
изомерныхъ т-елъ въ различныхъ пропорщяхъ на который 
сильные реактивы въ роде кислотъ и пр. действуютъ не 
всегда. Подбирая надлежащимъ образомъ клетчатку, также 
какъ и реактивы, можно получить продукты различныхъ 
качествъ.

Для элементовъ типа Лекланшс готовится вещество, на 
которое, можно сказать, совсЪмъ не действуетъ нашатырь 
и .ам.\пакъ. Его плотность равняется 0,06—0,105 (чистой 
клЬтчатки,—1,53); по легкости его превосходятъ разве только 
бузинная сердцевина (0,05) и губка (0,036). Оно обладаетъ

вались до сихъ nopv это можно сказать въ особенности 
относительно типа элементовъ Лекланшс, которых!, суще
ствует!, несколько ВИДОВ!, (сухихъ), шшримеръ, СЪ ГИПСОМ!, 
(Гасенера) и губкой (Лекланшс).

Сдавливаше клетчатки въ элементах!, представляет!, 
следующья нагляднмя преимущества: 1) цинкъ расходуется 
правильнее, потому что въ каждой точке, где образуется впа
дина, давлеше, а следовательно и соприкосновете съ жид
костью уменьшается; 2) сдавливаше, действуя на смесь 
угля и перекиси марганца, заметно уменыпаетъ ся сопро- 
тивлешс и обезнечиваетъ лучшую деполяризации. Кроме 
того, благодаря способности клетчатки впитывать газы, около 
злектродовъ не можетъ образоваться слоя газовъ и элек
троды не разваливаются.

Что касается до недостатков!, подобныхъ элементовъ, 
то главный изъ нихъ заключается въ темъ, что жидкость 
изъ него мдло-но-малу испаряется, иричемт. образуется не- 
проводящШ налетъ и сопротивлен1с элемента достигает!, 
огромной величины. Единственное средство для устра- 
нешя этого недостатка заключается въ вримевен1и герме- 
тичоскихъ сосудовъ, предохраняющих!, жидкость отъ до
ступа воздуха.

Это предусмотрено въ строящихся теперь элементахъ, 
внутреннее устройство которыхъ показано на прилагаемомъ 
рисунке. Кроме того для нихъ берутъ отборный коффердамъ, 
возможно чистый цинкъ и пр.

Сосудомъ служить дубовый ящикъ, стенки котораго, 
какъ видимъ, соединяются на назахъ, а крышка привин
чена винтами. Этотъ ящикъ пропитанъ парафином!, и из
нутри покрыть слоемъ смолы.

На дно ящика кладутъ пластинку чистаго цинка, ста
рательно амальгамированную съ одной стороны и покрытую
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лакомъ съ другой. Къ одной изъ ея сторона. приклепывается 
медный стержень, покрытый также, какъ и место склепки, 
лакомъ; кроме того его прикрываетт. бамбуковый желобокъ, 
который м1;шаетъ доступу жидкости къ отверс.тйо въ ящике, 
где медный стержень, снабженный винтовой нарезкой, вы
ходить наружу, образуя борнъ элемента. На ату пластинку 
пакладываютъ, слой за слоемъ, коффердамъ, который пред
варительно пропитывают!., въ подогретом!. состояши, ра- 
створомъ нашатыря (плотностью въ 1,1). На него помНца- 
ютъ уголь, окруженный мелкими кусками угля и перекиси 
марганца. Очень плотная угольная пластинка снабжена 
мельхшровымъ стсржпемъ съ винтовой нарезкой, который 
проходить чрезъ стГ.пку ящика и образует!, положительный 
полюсь; непроницаемость обезпечивается здесь каучуко- 
вымъ кружкомъ.

Наконец!., сверху накладывается второй ряда, слоев!, 
коффердама, на котором!. помещается опять цинковая пла
стинка съ деревянной дощечной сверху, надавливаемой 
несколькими сильными стальными пружинками, покрытыми 
лакомъ. Крышка надавливается на ящика, пода, прессомъ 
и закрепляется винтами.

Благодаря тщательности выделки, можно надеяться, что 
злементм будутъ достаточно долговечны; онытъ показала, 
уже, что за 8 месяцевъ дерево течи не даетъ, налета не 
образуется и потери при разомкнутой цепи бывают!, незна
чительны.

Кроме онисанныхъ простнхъ элементовъ изготовляются 
также сложные (батареи), заключенные ва, однома. ящике 
и весьма удобные для походныхъ телеграфных!, и тело- 
([юпныхъ станщй. Наконецъ для различныхъ электриче- 
скихъ измерен1й можно строить сложные элементы (бата
реи) небольшой емкости и высокой электровозбудительной 
силы.

Въ настоящее время изготовляется несколько образцовъ 
элементовъ Жормэна различной величины (отъ 1 2 X 7 X 7  
см. до 30 X  ^0 X  11 см.) съ сопротнвлен!емъ отъ 1 до 0,09 
ома.

Изъ испыташй элементов!, Жсрмэна прежняго устрой
ства (Первилемъ) оказалось, что электровозбудителыгая 
сила у нихъ несколько выше, а сопротивление меньше , и 
постояннее, чЬмъ у элементовъ Лекланше, вследств!о чего 
они доставляютъ токъ постояннее и она. ослабеваетъ только 
къ концу заряжашя; но зато емкость у нихъ меньше, чемъ 
у элементовъ Лекланше. Подобные лее результаты дали и 
испыташя элементов!. Жермэпа нопаго устройства, произ
веденный Вюльемье.

Въ последнее время стали пробовать применять коффер
дамъ и въ аккумуляторах!., причемъ получили весьма удовле
творительные результаты.

•Опыты съ самодвижущейся миной римса- 
рдисона,

15 iюля н. с. на нмо-пооркекома. рейде въ W illets Po
int, при входе въ Long Island Sound, происходило испы- 
Taiiie элект1шческой мины Симса-Эдисона ьъ присугстпiи 
многочисленных!, представителей флота и np,Min, а также 
и другихъ гостей.

Въ нашомъ журнал!; уже упоминалось оба. этой мине. 
Теперь мы можемъ добавить еще некотормя подробности о 
ней, воспроизведя продольный разреза, этого прибора, ко
торый заимствуемъ изъ «Scientific American».

Мина сестоита, и за. енгарониднаго корпуса для номеще- 
шя заряда и механизмопъ. внутри котораго помещается на 
катушке отъ 1 до 2 милей (1,6—3,2 км.) кабеля для упран- 
лошя миной. Этотъ кабель выводится внаружу по труб!-., 
расположенной параллельно оси мины и оканчивающейся 
позади гребнаго винта нодъ нимъ. Иадъ миной въ собствен- 
номъ смысле находится прочно соединенный съ ней попла- 
векъ, въ общихъ чертахъ наноминаюпий собой остова, бы
строходной шлюпки и снабженный двумя знаками, по ко
торым!, можно наблюдать за ходомъ мины. Для придашя

ему большей непроницаемости отъ выотреловъ, его корпусъ 
можно наполнять, если угодно, целлюлёзой или пробкой. 
При настоящем!, испыташи оказалось очень трудно попасть 
на. него. Кабель соединяется съ динамо-машиной, которая 
можета, находиться на берегу или на корабле.

Подробности действ'ш мины можно резюмировать така,: 
По .мере того, какъ мина двигается вперед!,, кабель выхо
дить изъ ея корпуса. 11следств1е этого происходить то, что 
кабель не тащится чреза, воду; мина движется впередъ, а 
кабель остается на месте и но уменынаетъ скорости пер
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вой. Такъ какъ источникъ электрической энергш находится 
на станцш, то передаваемая мощность ограничивается толь
ко размерами кабеля ’) и рлектро-дпигателя.

Зарядъ взрывчатаго вещества помещается въ погружен- 
номъ въ воду корпусе мины и при движенш находится 
впереди носа поплавка. Такимъ образомъ, зарядная камера 
первая приходить въ соприкосновешо съ корпусомъ не- 
щнятельскаго судна. Въ тотъ момептъ, когда она коснется 
корпуса, движете мины остановится и олектричесше при
боры на берегу сразу покажутъ такую остановку ея хода 
по увеличен™ механической нагрузки, налагаемой на дви
гатель и сразу ослабляющей токъ. Наконецъ, наклонная 
форма носа даетъ возможность мин! подходить иодъ 
нрепятств1я, какими иногда огораживают!. суда. Этотъ ма- 
невръ (показанный на рисунке пунктирными литями) былъ 
подвергнуть испытанию и дМетв^е мины въ этомъ отно- 
шенш оказалось весьма совершеннымъ. 5

При пробе мина работала отъ береговой станцш. Мина 
погружалась въ воду и коммутаторомъ пускали токъ въ 
нее. Приборъ сразу приходилъ въ д'Мств1е и устремлялся 
впередъ съ быстро увеличивающеюся скоростью. До оста
новки мина проходила около мили. Находясь подъ полнымъ 
контролемъ оператора на берегу, она выходила изъ станцш 
и, описавъ длинный и круговой путь въ воде, возвраща
лась почти въ точку исхода.. Разстояше въ 1 милю прохо
дилось приблизительно въ 3 минуты, причемъ скорость до
стигала весьма большой величины. При полномъ ход!', но- 
илавокъ почти весь погружался въ воду и только быстро 
движущиеся его носъ отбрасывал!, отъ себя волну. При н1>- 
корыхъ наблюдешяхъ было замечено, что нонлавокъ, всл!.д- 
CTBie большой скорости своего движешя, уходптъ отъ волны, 
которую оиъ производить. ■

Въ продолжеши всего хода мины производили, чрезъ 
правильные промежутки времени, т|пангуляцюшшя наблю- 
дешя и т’Ьмъ определяли ея скорость. Это было поручено 
инженерам!, изъ W ille ts  P o in t.

Мина составлена изъ четырехъ отсеков!., которые можно 
разъединии. или собрать въ 15 минуть; ни одна пзт. этихъ 
Частей но пЪситъ больше 230 кг. Электро - двигатель при 
полной скорости можстъ поглощать больше 30 лошад. силъ, 
утилизирусмыхъ для движешя мины. При этомъ получили 
скорость въ 22 мили (35,4 км.) въ часъ.

Зарядъ изъ 113—226 кг. весьма сильиаго взрывчатаго 
вещества приходится взрывать электрически, изменяя иа- 
правлеше тока. Управлеше рулями производится также элек
трически, при иосредств'!, поляризацшннаго релэ.

Пространство д1.йств1я миной изъ береговой станцш огра
ничивается длиной соединительнаго кабеля. Въ болыпихъ 
минахъ опт. бываетъ въ 2 мили. При дЬйствш съ военнаго 
судна предполагается, что две или бол!;е минъ будутъ дви
гаться рядомъ съ судномъ, получая энергш движешя отъ 
электрической установки на последнем!,. Тогда, такъ какъ 
судно и мины будутъ двигаться одинаково и электрическая 
установка на судне можетъ доставлять энерпю неопределен
но долпй нершдъ времени, то судно и мины могутт. пройти 
такимъ образомъ вместе какое угодно число миль. При 
лриближеши неприятеля ходъ судна можно остановить или 
замедлить его скорость, а  ту или другую мину направить 
съ большею ско|юстью для поражешя врага.

Для применений на фортахъ фирма проектировала осо
бую форму каземата съ конической башней и другими не
обходимыми принадлежностями. Несколько такихъ минъ мо- 
гутъ оказать болышя услуги для защиты гаваней и рейдовъ 
отъ вторжошя нещмятельекихъ судовъ.

^овое устройство многопроводной систему.
Между предпринимаемыми до сихъ порт, попытками 

производить iumuiie раснределитслы1ыхъ пунктов!. много- 
проводной системы по двумт. нроводамт. и автоматически

’) Этотъ кабель былъ описпнъ въ № 15—16 «Элек
тричества». ^

выравнивать напряжете отдельныхъ цепей при различных!, 
расходовашяхъ въ нихъ тока, особый иитересъ возбудила 
попытка Э. Томсона, произведенная на Парижской BceMip- 
ной Выставке. Хомсонъ вводит!, въ обе цени трехпровод
ной системы по одной обмотке якорей двойной динамо-ма
шины, электро-магнитъ которой намагничивается постоян- 
нымъ токомъ по проводамъ, идущвмъ изъ центральной стан
цш (фиг. 28). При одинакоиомъ расходовали тока оба якоря 
представляютъ изъ себя двигателей и на свое вращеше рас
ходу ютъ только излишнюю работу. Если теперь увеличится 
расходовало тока въ I цепи, то вследстше этого напряже
т е  въ последней уменьшится,, а въ цепи II настолько же 
увеличится. Въ результате въ обмотку II якоря будетъ про-

Фиг. 29.

ходить более сильный токъ, а въ I обмотке, наоборотъ, пе- 
рсвешиваетъ электровозбудительная сила машины, токъ 
здесь неременяетъ направлеше и эта обмотка работаетъ 
теперь, какъ генераторъ тока.

Если этимъ споеобомъ надо достичь хорошаго выравни- 
щ'я, то следу'стъ заботиться о томъ, чтобы, при незначи- 
тсльныхъ разницахъ въ нанряженш, токъ, который будетъ 
переходить чрезъ динамо-машину изъ одной цепи въ дру
гую, былъ возможно сильнее. Этого можно достичь до из
вестной степени чрезъ уменьшете сопротивлешя якоря.

Можно однако, какъ мне кажется, достичь полнаго вы- 
равшшашя, если применить вместо двойной динамо-машины 
две отдельный, непосредственно соединенным между собой, 
и витать электро-магниты I динамо-машины отъ II цени и 
обратно (фиг. 29). Тогда, если увеличивается напряжс1пе 1 
цепи, то одновременно магнитное поле и обратная электро
возбудительная сила I  машины уменьшаются. Нодобнымъ 
же образомъ электровозбудительшш сила -во II якоре уве
личивается, а напряжете во II цепи настолько же пони
жается. Токъ, который переходить изъ одной цепи въ дру
гую, бываетъ, при одной и той же разнице въ напряжет-
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яхъ между I и II целями и одинаковыхъ сопротивлешяхъ 
якорей, вдвое больше, ч!мъ ври способ!. Томсона.

Чтобы применить такой же способъ къ пятвпроводной 
систем!, ел!дуетъ соединить одну съ другой четыре динамо- 
машины. Тогда у олектро-магнитов'ь каждой динамо-машины 
можетъ быть главная обмотка, которая соединяется съ 
внешними проводами (фиг. 30), и дифферонщальная обмотка, 
получающая токъ изъ д!.пи, принадлежащей этой динамо- 
машин!.

Въ обмоткахъ электро-магнитовъ получается экономия, 
если на каждомъ устроить три равныя обмотки, токъ въ 
который доставлялся бы изъ ц!пей, не при надлежащи хъ 
соотв!тствующей динамо-машин! (фиг. 31). Когда нужно, 
можно прибавлять еще дифференциальную обмотку, питае
мую изъ особой ц!пи.

Такимъ способомъ можно, очевидно, значительно усовер
шенствовать выравнивате папряжешя при различныхъ рас- 
ходовашяхъ тока въ отд!льныхъ ц!няхъ.

(E lektro t. Zeitsclirift). Франке.

\ |  Новый громоотводъ рПоджа.
Этотъ ириборъ предназначается главнымъ образомч, 

для защиты кабелей. Фиг. 32 предегавляетъ схематически

Фиг. 33.

ею устройство, а фиг. 33—-наружный видъ и разр!зъ. Воз
душный ироводъ нрикркнляется къборну 5. Громовой раз- 
рядъ, ветуиивъ въ зтоп. борнъ, мйжетъ перескочить изъ 
него въ земной борнъ, расположенный въ середин!. Но 
часть разряда однако попадала бы въ кабель. Въ прибор! 
зта часть отводится чрезъ катушку съ большой оамо-нн- 
дукшей къ борну 4. Намо-индукщя производить то, что 
разрядъ уже почти инолн! уходить въ землю чрезъ борнъ 5. 
Во всякомъ случа! борт, 4 снабженъ острюмъ и служить 
также для отвода разряда къ земному борцу; забо|нш.чъ 4 
им!ется еще 3 такихъ лее борна съ тремя катушками 
между ними, до борна 4, къ которому прнкр!нляется ка
бель. Катушки устроены съ надлежащим'!, образомъ умснь- 
шаниднмися обмотками, а борны—съ увеличивающейся 
остротой штнфтиковъ. Очевидно, что такое устройство

обезпечиваетъ безопасность гораздо лучше вс!хъ другихъ. 
Этотъ принципъ естественно можетъ быть выполиенъ 
весьма различными способами.

(Elektrot. Zeitsclir.) Поров. Д. Г.

Разный излйетш.
Э л е к т р и ч е с т в о  к  м и к р о о м .—Вь евоемъ недав- 

пемъ сообщеши французской Академш Наукъ Апостолли 
, и Лакерунеръ высказали сл!дующее заключев1е, къ ка

кому они пришли на основанш своихъ нов!йшихъ из- 
едфдовашй: постоянные токи электричества той силы, ка
кая прим!няется для электро-врачебныхъ ц!лей, не им!- 
ютъ сами по себ! никакого шняшя на микробовъ, нахо
дящихся въ однородной сред!, а наблюдаеммя пагубныя 
для нихъ д!йств1я происходятъ отъ выд!лешя кислотъ и 
кислорода.

Э л е к т р и ч е с к а я  п о д в о д н а я  л о д к а  „ Н е р а л ь * .—
Подводная миноноска «Пераль» обыкновенной сигаровид
ной формы снабжена четырьмя винтами: двумя вертикаль
ными для погружешя на глубину и двумя для движешя 
Пинты вращаютъ электро-двигатели Иммиша, получаюнре 
токъ отъ аккумуляторовъ Жюльсна особаго устройства, 
обладаюшихъ большой мощностью относительно в!са. Лод
ка устроена такъ, что если у двигателей случится какое- 
нибудь пивреждеше и винты для погружешя не будутъ 
д!йствовать, то лодка сразу поднимается на поверхность 
воды, безъ всякой дальнЪйшей помощи, хотя, конечно, оно- 
ражниваше вндяиыхъ кпмеръ ускоряетъ это всплываше. 
Для изб!жашн слишкомь большего расхода энерпи на 
винты для погружения, водя шля камеры такъ наполняются 
водой, чтобы для тггружешя лодки на требуемую глу
бину и ея ноддерживашя тамъ достаточно было весьма 
незначительнаго движешя винтовъ. Автоматически нри- 
боръ, регул ирующШ глубину, на какой должна идти лодка, 
устроень почти по такому же принципу, какъ и анэроид- 
ный барометръ. Им!ется изогнутая трубка эллиптическаго 
с!чеш'я, сообщающаяся съ моремъ, и ея деформацш, про- 
исходянця отъ перем!нъ въ давлеши, д!йствуютъ на ком- 
мутаторъ, который изм!няеть силу тока, идущаго къ вин- 
тамъ для погружешя. Полижете контактовъ коммутатора 
можно регулировать соотв!тственно данной глубин!, на 
какой должна идти лодка. Еще другое весьма чувстви
тельное автоматическое электрическое приснособлеше слу
жить для удерживашя судна въ горнзонтальномъ положе- 
ши. Ириборъ состоитъ изъ маятника, качающагося-между. 
двумя контактами. Если лодка держится не совс'кмъ ров
но отъ кормы до носа, то маятникъ прикасается къ одному 
изъ контактов'!,. всл!дств1е этого начинаетъ дМствовать 
соотв'Ьтствуюирй вертикальный винтъ и посадка лодки 
исправляется. Получили скорость больше той, на какую 
разечитывадъ иаибр!татсль (1(5 км. въ часъ).

(The Electrician).

Нонна многоио.поснаи динамо - машина, —
Оъ н!котораго времени цюрихское Телефонное Общество 
строитъ, по систем! своего главного инженера Мармтти, 
многонолюснын динамо-машины съ кольцевымъ якоремъ, 
представлякшцн совершенно новое магнитное устройство.

Во вс!хъ строящихся до сихъ норъ динамо-машинахъ 
электро-магниты бывають вн!шше и внутренн1е, а .зд !сь  
т !  и друпе индукторы, обнимающю кольцевой якорь но- 
перем!нно съ той и другой стороны, располагаются такъ, 
что у вс!хъ вн!шнихъ индукторовь бываетъ одна и та же 
полярность, а у внутреннихъ — противуноложная. Такое 
устройство иредставляетъ совершенно особый преимуще
ства. Лиniii силы должны безусловно проходить чрезъ же- 
л!зо якоря,---всл!дств1е этого прямой обм!нъ лишй силы 
между сос!дними полюсами д!лается невозможным-],. 1Го- 
люсовые придатки обнимаютъ возможно большую поверх, 
ность якоря; они иодходятъ близко къ нейтральной лиши
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чего нельзя сделать ни при какой другой динамо-машине, 
не нарушая услошй ея хорошаго дёйстш'я.

Этому особому устройству и следует! приписать пол
ное отсутствёе искръ на щеткахъ, также какъ и неболь
шое перем'Ьщеше нейтральной лиши при переменной на
грузке.

Вентилироваше одно изъ возможно лучшихъ; вообще, 
устройство машины представляетъ много особенностей, ко
торый имеютъ большое значеше для прочнаго и въ то же 
время простаго механическаго выполнешя.

FasBiiTie полюсовыхъ придатковъ не вредить и не огра- 
ничиваетъ размеровъ кольца, какъ это бываетъ въ маши- 
нахъ съ внутренними полюсами. Это новое устройство даетъ 
возможность, кроме того, употреблять кольца значитель- 
ныхъ д1аметровъ, не требуя для этого непропорцюналь- 
наго увеличешя эдектро-магнитовъ и полюсовыхъ придат
ковъ, какъ это бываетъ въ случае многихъ спстемъ ма- 
шинъ съ внешними индукторами.

Такое попеременное расположеше индукторовъ хорошо 
пригодно для устройства машинъ съ небольшой угловой 
скоростью и въ особенности двигателей.

Опыты, произведенные надъ первой изъ построенныхъ 
динамо-машинъ въ 15 килоуаттовъ, подтвердили все пре
имущества, кам я можно было предвидеть по теоретиче- 
скимъ соображен]'ямъ относительно этого новаго устрой
ства. Н такъ, на это пововведеше можно смотреть, какъ 
на действительный прогрессъ въ устройстве дпнамо-элек- 
трическихъ машинъ. (L’Electricieu).

(JltiipKil Э. ТОМСОНА. —  Брамуэлъ въ своемъ сооб- 
щенш лондонскому lloyal Iiistitution приводить следую- 
иря цифры относительно количества работы, получаемой 
по процессу электрической сварки Эл и по Томсона. Въ 
3 часа 9 минутъ еваривають 80 брусковъ изъ круглаго 
железа завода Фарнлея въ 29 мм., т. е. приходится не
много меньше 2V4 минутъ на сварку. Эти операцш про
изводятся рабочими ие-кузнецами, вообще не получившими 
особой подготовки.

Пъ такое нее время опытные кузнецы усиеваютъ сде
лать только 44 сварки на брускахъ изъ такого же железа 
и того же размера; и такъ они употребляютъ, приблизи
тельно, но 4 минуты на сварку, т. е. почти вдвое больше 
времени.

Изъ испыташй сопротивлешя сварокъ двухъ родовъ 
оказалось, что сонротивлеше сваренного бруска относится 
къ сопротивление цЬльнаго, какъ 0,919 къ 1 при элек- 
трическихъ сваркахъ и только какъ 0,893 къ 1 для обьпс- 
новенныхъ сварокъ.

Э л е к т р и ч е с ш е  в е н т и л я т о р ы  н а  в о е н н ы х т . 
с у д а х ъ .  —  Въ Соединенныхъ Штптахъ на несколькихъ 
броненосцахъ установили вентиляторы, построенные фир
мою «О. anil С. Motor С-у». Эти приборы состоятъ изъ 
электро - двигателя и вентилятора, весьма компактно сое- 
динешшхъ и прикрепленных! болтами къ потолку. Бла
годаря надлежащему подбору всехъ подробностей устрой
ства и хорошей пригонке, они работаютъ безъ венкаго 
шума, кажется, съ трудомъ можно различать, действуют! 
они или- нетъ. На «Балтиморе» воздухъ въ машинной ка
мере можетъ быть переменен! вполне въ две минуты.

У с и Ь х ъ  а л е к т р и  ч е с к а г о  а р г и л л е р Ш с к а г о  
и н  д и к а т о р а  Ф и с к а . — Въ последнее время на крейсере 
Соединенныхъ Ш татовъ «Балтиморъ» испытывали при 
артиллер)йеной стрельбе электрическШ способъ Фиска для 
определешя положешя отдаленныхъ предметовъ, кото
рый былъ описанъ въ обзоре Л5 6 «Электричества». 
При этихъ опытахъ мишени ставили на разстояшяхъ, из
меняющихся отъ 1.200 до 1.800 метровъ. При наводчи- 
кахъ, практиковавшихся несколько летъ съ одними и т'Ьми 
же оруд1ями, результаты получились превосходные но сло- 
вамъ американскихъ газетъ; но если принять въ разечетъ,

что наводчики стреляли первый разъ такими снарядами, ка
кими пользовались при этихъ опытахъ, то результаты по
кажутся еще более замечательными. Эксперты, явивипеся 
для участия въ испыташяхъ, объявили, что стрельба про
изводилась лучше, чемъ после несколькихъ месяцевъ 
практики. Превосходство полученныхъ результатовъ сле- 
дуетъ приписать вполне системе Фиска, которая даетъ 
возможность- въ каждое мгновеше определять разстояше 
до мишени.

Э л е к т р и ч е с к о е  о о п Ь щ е ш е  н а  п а р о х о д ! ; .—
Компан1я судоходства по Рейну изъ Кельна въ Дюсселг- 
дорфъ снарядила новый, превосходно построенный двухъ- 
этажный пароходъ «Лоэнгринъ», у котораго оба этажа и 
верхняя палуба освещаются исключительно электриче
ством!. Динамо-машина соединяется непосредственно съ от
дельным! паровымъ двигателемъ; применяются лампы 
калешя; онЬ прикрыты герметическими стеклянными кол
паками.

Н о в а я  у с т а н о в к а  о л е к т р и ч е с к а г о  освФ щ е
H ill.—Общинный совЬтъ въ Гёрлице (въ Силезш) ассиг
новал! <400.000 марокъ на устройство центральной стапцш 
для электрическаго освещешя города.

V/ Э л е к т р и ч е с к а я  о б р а б о т к а  а л к о г о л я . — д .-  ръ
Тельяръ на своемъ заводе въ Турню (во Францш) обра- 
ботываетъ алкоголь, предназначенный для продажи, элек
тричеством! съ целью стареть его искусственно.

Всемъ известно, что алкоголь, для пршбр-Ьтешя хоро
ш их! качеств!, долженъ оставаться более или менее долго 
въ плохо закупоренной бочке. Вероятно, улучшеше алко
голя происходить отъ соединешя некоторых! изъ его 
элементов! съ кислородом! воздуха. Но дЬйств1е кислорода 
воздуха на алкоголь должно быть медленнее действш 
озона. Вследствие этого д-ръ Тельяръ употребляет! озонъ, 
приготовленный по способу Брожера и Пти

Эти изобретатели построили для производства озона 
заводскШ приборъ, основанный на принципе озонирующей 
трубки Гузо. Две алюмишевыя спирали прикреплены одна 
внутри, а другая снаружи стеклянной трубки небольшаго 
Д1аметра и большой длины (около 1 см. дзаметромъ и 50 см. 
длиной). Все это заключено въ другой тоже стеклянной 
трубке. Оконечности обеихъ трубокъ спаяны но две вме
сте. Во внутренней трубке вблизи спаекъ сделаны два 
маленьких! отверстия Иротивуположные концы двухъ 
спиралей соединены съ двумя борнами, расположенными 
на конце большой трубы.

Когда этотъ приборъ соединяют! съ индуктивной ка
тушкой и чрезъ обе трубки пропускают! струю кисло
рода, поеледнШ преобразуется въ озонъ подъ действ1емъ 
темны*ъ разрядов!, которые происходят! между двумя 
алюминиевыми спиралями.

Д - ръ Тельяръ употребляет! три трубки, подобны» 
тЬмъ, который только что были описаны; эти три трубки 
соединяются последовательно. Индуктивная катушка, ко
торая действует! на приборъ, получала токъ первона
чально отъ двухъ элементов! Бунзена; теперь для этой 
цели установлена динамо-машина.

Приборъ производить около 10 куб. метровъ озона въ 
часъ.

Для обработки алкоголя его наливаютъ въ 3 чана, ко
торые герметически закупориваютъ, а потомъ заставляют! 
озонъ проходить последовательно чрезъ каждый изъ этихъ 
чановъ, сверху до низу. При алкоголе въ 50° операщя 
продолжается около 5 часовъ и расход! озона составляет! 
около 50 литровъ на гектолитръ обработываемаго алкого
ля; Затемъ этому алкоголю даютъ простоять 4 или 5 ме
сяцев!. По истечецш этого времени удаляют! небольшой 
осадокъ (полъ-литра на гектолитръ), который образуется 
при ЭТОМ!, И продукт! готовь для продажи.
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