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№ 2.

ОТЪ РЕДАКЦИЯ.

Съ настоящаго нумера начинается большая 
статья о новМшихъ двигателяхъ динамо-машинъ: 
паровыхъ, газовыхъ, нефтяныхъ и спещально ке- 
росиновыхъ. Почти все эти двигатели фигуриро
вали на выставкахъ прошлаго года: всем1рной— въ 
Парижа и —Предметовъ для предупреждена нес- 
частныхъ случаевъ, въ Берлин!;. Изъ паровыхъ 
машинъ предполагается описать, кроме двигателей 
фирмы Соттеръ, Лемонье и К0 въ Париже, помЬ- 
щенныхъ въ настояш,емъ нумере,— еще: Брегета, 
Сименса, Нобеля, Армингтона, Вестингауза и, на- 
конецъ, особенно подробно турбинную динамо-ма
шину Парсона. Изъ исключительно газовыхъ дви
гателей, или одновременно газовыхъ и нефтя
ныхъ (бензинъ, газолинъ и т. п.), предполагается 
дать свфдфшя о двигателяхъ: Дюрана, Шарона, 
Бенье и болФе кратшя свФдФшя о— Шэлэ, Бенца, 
Руара и Ноэля. Изъ спещально керосиновыхъ дви
гателей будутъ описаны: Альтмана, Пристмана и 
Каптена.

Эга статья будешь сопровождаться многими гра
вюрами общаго вида машинъ и иногда гравюрами 
и чертежами ихъ деталей.

Статье Эдисона, объ опасности токовъ высо- 
каго напряжешя вообще, и перемФнныхъ въ 
особенности, редакщя считаетъ нужнымъ предпо
слать нФкоторыя объяснешя. Во-первыхъ, эта статья 
печатается по определенно Совета редакцш, кото
рый призналъ, что мнФНе такого изобретателя, какъ 
Эдисонъ, по вопросу, интересующему теперь электро- 
техииковъ всего Mipa, должно быть доведено до свЬ- 
дФшя читателей «Электричества», какъ бы оно ни 
было тенденщозно. Во-вторыхъ, эта статья возбу
дила не малый интересъ въ Европейской спещаль- 
ной журналистике. Въ то время, какъ некоторые 
органы отнеслись къ статье серьезно и соглаша
лись отчасти съ доводами автора или оспаривали 
нхъ, друпе органы обратились къ намекамъ, что 
Эдисонъ потому стоить за постоянные токи, что 
его системы электрическаго освФщешя основаны на 
употребленш постояннаго тока, преимущественно 
малаго напряжешя.

Не говоря уже о томъ, что догадки о никому 
неизвестныхъ внутреннихъ побуждешяхъ, руково-

дившихъ авторомъ, могутъ быть ошибочны, но са
мое обращеше критики къ этому способу указы
ваешь на собственную слабость: стало быть, у дан- 
наго оппонента не имеется въ запасе серьезныхъ и 
вескихъ возражешй и аргументовъ.

На динамо-машины переменнаго тока и транс
форматоры не существуешь принцишальныхъ нри- 
виллеий, а потому, ежемесячно, появляется мно
жество новыхъ изобретений по этой части: нельзя 
сомневаться, что такой изобретатель, какъ Эдисонъ, 
если бы онъ верилъ переменнымъ токамъ, могъ бы 
изобрести десятки подобныхъ нриборовъ, не менее 
оригинальныхъ, чФмъ масса существугощихъ дру- 
гихъ. А потому, не справедливее ли следующее 
мнФше: Эдисонъ не потому стоишь за преимуще
ства постояиныхъ токовъ, что избралъ ихъ для экс
плуатации, а онъ избралъ ихъ потому, что убФж- 
денъ въ ихъ преимуществе; это, ворочемъ, нисколько 
не противоречить и его коммерческимъ интересами 
если онъ убФжденъ въ ихъ правоте и силе, то 
имъ, по его мнФнш, должна предстоять и коммер
ческая будущность.

Мы, конечно, избираемъ путь, который считаемъ 
единственно достойпымъ органа YI Отдела: въ елф- 
дующихъ нумерахъ номФщаемъ извлечешя изъ статей 
извФстныхъ электротехпиковъ и изобрФтателей: Фер
ранти и Вестингауза которыя представляютъ 
возражете Эдисону; кроме того, мы приглашаемъ 
иашихъ русскихъ электротехниковъ дополнить эти 
статьи, или представить собственный соображешя 
по поводу этого жгучаго вопроса. Действительно, 
въ настоящее время, имъ заняты иностранная 
электротехническая литература и электротехники; 
вопросы о токахъ высокаго ианряжеПя иопосто- 
янныхъ и перемФнныхъ токахъ дебатируются и 
обсуждаются у насъ въ VI ОтдФлФ И. Р . Т. О. и 
виФ его, а потому долгъ снещалыгаго органа уде
лить, своевременно, этимъ вопросамъ свои страни
цы, а никакъ не замалчивать злобы дня.

Въ виду этихъ же соображенш, мы поыфщаемъ 
далее переводную статью «Lum. Electr.» о сравни- 
тельномъ достоинстве постояиныхъ и перемФнныхъ 
токовъ, которая, въ начале, хотя и склоняется на 
сторону распредФлешя электрической энергш по- 
стояннымъ токомъ при посредстве аккумуляторовъ, 
но, затФмъ, вдается въ совершенно объективный и, 
по нашему мнФнш, безпристрастный и детальный 
разборъ сравнительнаго практическаго достоинства
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техъ и другихъ токовъ. Въ заключеше авторъ не 
склоняется нн въту, ни въ другую сторону и на
деется на определенное разрешеше вопроса лишь 
въ будущемъ; тЬмъ не менёе, намъ не случалось 
встретить столь полной статьи, въ которой было бы 
собрано, въ одно целое, столько аргументовъ за и 
противъ той и другой системы. Статья можетъ по
казаться нЬкоторымъ мелочной, но, въ настоящую 
минуту, она сослужитъ свою службу для техъ элек- 
тротехниковъ, которые пожелаютъ сосредоточить 
свое внимаше на этомъ вопросе во всемъ его объеме.

Въ заключеше мы считаемъ долгомъ указать 
на некоторые изъ техъ терминовъ, которыхъ наме
рена держаться редакщя.

Словомъ «мощность» мы будемъ переводить 
французское «puissance», немецкое «Starke» и 
англшское «power» или «rate o f doing work effi
ciency, это то nouHTie, которое у насъ еще недавно 
означалось двумя словами «напряжете работы».

Словомъ «отдача> мы будемъ означать то по- 
HHTie, которое до сихъ поръ чаще называлось «по- 
лезнымъ д е й с т е м ъ » . Оно соответствуетъ француз
скому «rendetnent», и немецкому «Nutzeffekt».

«Электро-механической отдачей» динамо-ма
шины мы будемъ называть отношеше между пол
ной электрической работой, доставляемой динамо- 
машиной, и механической работой, потребляемой на 
оси динамо-машины для приведешя ея въ дей- 
cTBie.

«Электрической отдачей» динамо-машины мы 
будемъ называть отношеше между электрической 
энерпей, развиваемой только въ одной внешней 
цени— къ электрической энергш, расходуемой во всей 
цепи.

«Практической отдачей» динамо-машины бу
демъ называть отношеше между электрической опер
шей, развиваемой динамо-машиной во внешней 
цепи и механической работой, расходуемой на при
ведете въ д е й с ш е  этой машины. . '

Опыты [ер ц а  и ихъ значеше.
(.Продолжена; см. Л» 1).

Въ теч ет и многихъ летъ стояли вполне обо
собленно, круто отличаясь отъ всехъ другихъ, взгля
ды Фарэдея. Въ то время какъ почти все друп е  
физики предполагали, что электрическая явлешя 
главнымъ образомъ представляютъ нечто, происхо
дящее въ телахъ, называемых!, проводниками, Фа
рэдей утверждалъ, что сущность этихъ явлен1й 
происходить въ техъ  непроводникахъ, которыми 
окружены со всехъ сторонъ тйла проводяшдя; та- 
Kie непроводники Фаредей назвалъ д1электриками. 
Д1электрики могутъ быть газообразные (воздухъ), 
жидше (спиртъ, вода) или твердые (стекло, сера, 
параффннъ, слюда). Такъ называемая абсолютная 
пустота, т. е. пространство, не содержащее въ себе 
г.есомаго вещества, также принадлежитъ къ д!э-

лектрикамъ; можно даже сказать, что эта пустотл\ 
есть главный истинный дгэлектрикъ, который ю 
присутствш газообразныхъ, жидкихъ или твердыхг, 
непроводящихъ веществъ только подвергается lit- 
которымъ видоизменешямъ. Фарэдей исходил 
изъ следующаго факта: внутри металлическихъ т1п 
никаюя электричесшя силы не обнаруживаются, 
между темъ какъ оне проявляются именно въ 
окружаютемъ Д1электрике. Это и привело его къ 
мысли, что сущность электрическихъ явлешй сл$- 
дуетъ искать не въ чемъ-либо, происходящемъ въ 
проводнике, но въ какихъ либо измепешяхъ иля 
вообще фактахъ, имеющихъ место въ д1электрик1 
Когда рёчь идетъ о такъ называемыхъ наэлектрн- 
зованныхъ телахъ, то мы предполагаемъ, что эти 
тела содержатъ на своихъ поверхностяхъ нечто, 
называемое электричествомъ, непосредственно дей
ствующее въ различныхъ точкахъ окружающаго 
пространства. Фарэдей же предиолагалъ, что въ 
этомъ случае не проводникъ, но д1электрикъ под
вергся особому видоизменение, которое и служить 
причиною всехъ такихъ электрическихъ явлешй, 
который нроисходятъ въ пространстве, окружаю- 
щемъ такъ называемое наэлектризованное тело. 
Въ этомъ пространстве Фарэдей представлялъ себе 
существующими к а т я  то, довольно загадочный съ 
нерваго взгляда, линги силъ, по направленш ко
торыхъ действуютъ, въ каждой точке пространства, 
электричесшя силы и который представляютъ, такъ 
сказать, иллюстрацш техъ видоизменешй, который 
произошли внутри Д1Электрика. Поверхность метал- 
лическаго тела Фарэдей разсматриваетъ какъ внут
реннюю поверхность диэлектрика, изъ которой 
электричесюя лиши силъ не могутъ проникнуть 
внутрь проводника.

Точно также Фарэдей и въ пространстве, окру- 
жающемъ магниты, нредполагалъ существоваше 
особыхъ лишй силъ, который то расходятся, то 
пучкообразно сгущаются; особенно сгущенными out 
содержатся внутри самого магнита. Если въ такомъ 
пространстве поместить кусокъ железа, то лиши 
силъ какъ бы съеживаются и проникаютъ въ боль- 
шомъ количестве черезъ железо.

Фарэдеево у ч ет е  о лишяхъ силъ, какъ главней- 
шихъ представителяхъ истинной сущности электри
ческихъ и магнитныхъ явлешй, долгое время пред
ставлялось чемъ то крайне фантастическимъ и даже 
мало объясняющимъ дело. Надо думать, что физи
ческое значеше лишй силъ и самому Фарэдею, 
глубоко убежденному въ ихъ реальномъ существо- 
ваи|и, представлялось не ясно.

Еще въ другомъ направленш взгляды Фарэдея 
глубоко отличались отъ представленш его соврс- 
менниковъ. Носледше, какъ выше было сказано, 
допускали существоваше электрическихъ силъ, не
посредственно действующихъ въ даль. Гешальпый 
умъ Фарэдея не могъ допустить возможности дей- 
ств1я чего бы то ни было тамъ, где оно нс на
ходится и по этому онъ объяснялъ проявлеше 
всевозможныхъ электрическихъ силъ постепенной 
передачей воздейств1я между соседними частями 
среды, наполняющей пространство между темъ
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мЬстомъ, отъ котораго силы, повидимому, исхо- 
дятъ п тФмъ, въ которомъ oirfe проявляютъ свое 
jliflcTBie.

Весьма важную роль, которую играетъ д!элек- 
трикъ въ янлешяхъ электростатики, Фарэдей дока- 
залъ непосредственными опытами, которые главнымъ 
образомъ, заключаются въ сл-Ьдующемъ. Вообразимъ 
себй хотя бы вертикально поставленную металли
ческую пластинку, соединенную съ источникомъ 
электричества. Параллельно ей, на нЪкоторомъ раз- 
cTOfluiii, поставимъ другую металлическую пла
стинку, соединенную съ землею. Какъ известно, 
такая пара параллельныхъ пластинокъ составляетъ 
электрическШ конденсаторъ, на двухъ поверхно- 
стяхъ котораго устанавливается некоторый элек- 
тричешй зарядъ, пропорцюнальный электродви-! 
жущей сил’Ь (потенщалу) источника электричества 
и также пропорцюнальный такъ называемой элек
трической емкости конденсатора, которая при не- 
шнгЬпной величин^ пластинокъ будетъ тЬмъ больше, 
ч1;мъ ближе пластинки находятся другъ къ другу. 
Когда между пластинками конденсатора находится 
воздухъ, то онъ называется воздушнымъ конден- 
саторомъ. Фарэдей поместили, между двумя поверх
ностями конденсатора д1 электр и къ (с-Ьру, стекло, 
параффинъ и т. д.) и показалъ, что въ этомъ случай 
зарядъ конденсатора значительно увеличивается, 
хотя электродвижущая сила источника электриче
ства остается безъ измЪнешя. Оказывается следо
вательно, что вследств1е пом'Ьщешн длэлектрика 
между пластинками конденсатора увеличилась ем
кость послФдняго, т. е ., что пом1нцеше д1электрика 
производить то лее д М с т е ,  какъ оближете по
верхностен.

Какое громадное значеше им^готъ въ науке 
привычка, предвзятые взгляды, можно видеть изъ 
следующаго, почти невероятная, факта. Несмотря 
на то, что всякое открыте Фарэдея представляло 
неоценимый вкладъ въ науку; несмотря на то, что 
Фарэдея всегда признавали за величайшаго экспе
риментатора всехъ временъ; что Фарэдею принад- 
лежнтъ создаше многихъ изъ важнейшихъ отде- 
ловъ физики,— все-таки на открытое имъ вл1яше 
д1электриковъ, въ течете несколькихъ десятковъ 
лЬтъ, не было обращено никакого внимашя. Это 
дййств1е слишкомъ плохо вязалось съ ходячимъ и 
глубоко укоренившимся взглядомъ объ электриче- 
скихъ явлетяхъ, со взглядомъ, что электрическш 
зарядъ находится на проводнике и действуетъ 
въ даль силами, безпрепятственно и неизменно 
проникающими черезъ окружающую непроводящую 
среду. Опытъ съ фарэдеевскимъ конденсаторомъ, 
конечно, описывался во всехъ учебникахъ, но 
при этомъ изъ него не выводилось никакого елфд- 
ств1я и какъ бы молчаливо допускалось, что ге- 
шальвый ученый на этотъ разъ ошибся. Только 
въ шестидесятыхъ годахъ физики обратились къ 
изученш в-пятя д1электриковъ, причемъ обнару
жилась справедливость всего того, что было ука
зано Фарэдеемъ; въ теч ете некоторая времени 
вопросъ о д1электрикахъ, можно сказать, сделался 
модеымъ, и целымъ рядомъ разнообразныхъ изеле-

доватй  была тщательно и точно определена роль 
д1электрика, помещенная между поверхностями 
конденсатора.

То число, которое показываетъ, во сколько 
разъ увеличивается емкость, а следовательно и 
зарядъ конденсатора, при помЪщенш д1электрика 
между его поверхностями (вместо воздуха) назы
вается диэлектрическою постоянною или индук
тивною способностью этого дгэ.гектрика. Это число 
равняется для серы 2,6  до 3 ,2 , для шеллака — 
3,15, для стекла отъ 5 до 7 и т. д. И такъ, помещая 
между пластинками конденсатора стекло, вместо 
воздуха, мы темъ самымъ увеличиваемъ зарядъ 
въ 6 и более разъ. Такимъ образомъ, прямымъ 
опытомъ была обнаружена важная роль, которую 
въ явлетяхъ электростатики играетъ непроводя
щая среда, которой прежде приписывалось полное 
безучаете при действш электрическихъ силъ.

Повторяемъ еще разъ, что Фарэдей считалъ, 
что въ сущности электричесшя явлешя происходятъ 
въ Д1электр и ческой среде, каковою можетъ слу
жить и такъ называемая абсолютная пустота. Не- 
останавливаясь на его взглядахъ и представле- 
ш яхъ, относящихся къ явлетямъ электрокине
тики, т. е. къ явлетямъ электрическаго тока, 
скажемъ лишь, что и въ этихъ явлетяхъ онъ 
приписывалъ первенствующую роль окружающей 
среде. Некоторая неясность и тумапность его 
взглядовъ не дала имъ возможности быстро устано
виться въ науке.

Къ счастш, нашелся землякъ Фарэдея, кото
рый, исходя изъ основныхъ положенш фарэдеев- 
скаго учешя объ электрическихъ и магнитныхъ 
явлешяхъ, съумелъ устранить почти все то, что 
въ нихъ было неясно и туманно, найтп прочный 
фундамента для широкаго ихъ развита и облечь 
все то, что у Фарэдея представлялось неосяза- 
тельнымъ, темнымъ и почти метафизическимъ, въ 
строго математическую форму. Этотъ гетальный 
преемникъ Фарэдея былъ Клеркъ Максвеллъ, кото
рый въ 1865 году написалъ сочинете подъ наз- 
ван1емъ: „Динамическая TeopiH электричества*. 
Исходя изъ основныхъ представлешй Фарэдея, 
Максвеллъ создалъ новое блестящее у ч ет е  объ 
электрическихъ и электро-магнитныхъ явлешяхъ, 
соединивъ, при этомъ, въ одно неразрывное щЬ- 
лое у ч ет е  объ электричества съ учешемъ о 
евгьтгь.

Въ краткихъ словахъ основаше уч етя  Макс
велла, изв’Ьстнаго подъ назвашемъ элекгпро-магнит
ной meopiu евгьта, заключается въ сл'йдующемъ: 
Кромй такъ называемой весомой Maiepin, т. е. 
т£лъ твердыхъ, жидкихъ и газообразныхъ, суще- 
ствуетъ, какъ это предполагалось и прежде, еще 
одна и только одна среда, которую можно на
звать эфиромъ и которая есть ни что иное, какъ 
тотъ световой эфиръ, наполняющей вселенную, о 
которомъ было сказано выше. Но этотъ эфиръ не 
только служить передатчикомъ св£та и тепла, но 
въ тоже время представляетъ собою еще и истин
ную причину всЬхъ электрическихъ и магнитныхъ 
явлешй, которыя отъ явлешй свйтовыхъ вообще
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отличаются нестолько качественно, сколько количе
ственно. Въ этомъ всеьпрномъ электро-магнито- 
оптическомъ эфире могутъ происходить разнаго 
рода внутреншя изменения, какъ статическаго, 
такъ и динамическаго характера. Первыя изъ 
нихъ представляютъ внутреннее видоизменеше, 
сохраняющееся въ теченш бблыпаго или мёньшаго 
времени и соответствующее разнообразнымъ упру- 
гимъ измеиешямъ, которыя наблюдаются въ твер- 
дыхъ телахъ; оно можетъ быть сгущеше, натяже- 
Hie, можетъ быть скручиваше и т. д. Динамиче- 
CKifl изменешя въ эфирной среде суть движешя, 
нертурбацш, которыя, какъ это допускаетъ и 
оптика, последовательно передаются соседнимъ 
частицамъ и, вследств1е громадной упругости эфи
ра, распространяются черезъ его массу съ весьма 
большою скоростью. Если въ какомъ-нибудь месте 
эфирной среды определенная нертурбащя повто
ряется перюдически, то такая перюдическая пер- 
турбащя будетъ распространяться въ даль и бу- 
детъ повторяться въ той же последовательности 
въ весьма отдаленныхъ местахъ эфира.

Смотря по характеру статической или дина
мической пертурбащй эфира, мы въ различныхъ 
случаяхъ будемъ имгьть предъ собою различный 
явленья, которыми занимаются электростатика, 
электрокинетика и оптика.

Явлешя, изучаемый электростатикою, происхо
дить въ техъ случаяхъ, когда въ эфирной среде 
имеетъ место статическая деформащя. Когда мы 
говоримъ, что передъ нами проводникъ, наэлек
тризованный положительно, а недалеко отъ него 
находится другой проводникъ, отъ дейетчйя ин- 
дукцш наэлектризованный отрицательно, то въ дей 
ствительности мы доджны представить себе, что 
эфирная среда, находящаяся между этими двумя 
тёлами, подверглась особой дсформацш, заключаю
щейся существенно въ натяжешяхъ вдоль некото- 
рыхъ линий, тожественныхъ съ лишями силъ Фа- 
рэдея, идущихъ отъ одного проводника къ другому. 
Вдоль этихъ лишй произошло, какъ сказано, натя- 
жеше, а можетъ быть и боковое перемещеше эфира 
сопряженное съ боковыми сжайями. Внутри про
водника эфиръ такимъ деформащямъ подверженъ 
быть не можетъ; лиши натяжешя кончаются у по
верхности проводника и то, что мы называемъ по
ложительными и отрицательными зарядами, въ дей 
ствительности ничто иное, какъ геометрическгя ме
ста началъ иди концевъ этихъ линий, вдоль кото- 
рыхъ произошло натяжеше или перемещеше въ 
эфире.

Металлы или вообще проводники играютъ, та
кимъ образомъ, какъ бы роль пустоты въ эфирной 
среди; мы ихъ называемъ проводниками, но съ этой 
точки зргьтя ихъ скоргье можно назвать непро
водниками, ибо они не въ состоянт передать 
пертурбацьй эфирной среды.

Динамическая пертурбащя, т. е. движ ете въ 
эфирной среде, какъ и всякое движ ете, представ- 
ляетъ некоторый запасъ энерпи; передача пертур
бащй въ эфирной среде сопровождается, следова

тельно, передачею или переливомъ энерпи съ одного 
места на другое.

По ходячему взгляду мы полагаемъ, что въ элек- 
трическомъ токе имеемъ дело съ движешемъ элек
тричества, энерпя котораго непрерывно передается ; 
частицамъ проводника, превращаясь въ теплоту. 
По теорш Максвелла, особенно если принять ея 
дальнейшее развиие другими учеными, мы должны 
сущность электрическаго тока видеть въ особаго 
рода непрерывныхъ движешяхъ, а можетъ быть и 
только натяжешяхъ, происходящихъ въ эфирной 
среде, окружающей проводникъ. Электрическая 
энерпя тока, если можно говорить о таковой, со
держится слёдовательно первоначально не въ про
воднике, но въ окружакнцемъ эфире; проводникъ 
же имеетъ способность непрерывно поглощать эту 
электрическую эн ер гт , не способную черезъ него 
проникнуть и превращать ее въ движ ете частицъ 
самого проводника, т. е. въ теплоту. Все действ1я 
электрическаго тока, обнаруживающаяся въ окружаю- 
тцемъ его пространстве, объясняются такимъ обра
зомъ теми движешями, которыя происходить въ 
окружающей его эфирной среде. Здесь не место 
входить въ дальиейппя и намъ ненужный подроб
ности теорш Максвелла; достаточно сказать, что 
этотъ велитй математикъ и физикъ показалъ, что 
вегъ явленья, которыми занимается электроста
тика и электрокинетика могутъ быть объяснены 
деформацьями и пертурбацьями, имгьющими мгь- 
сто въ эфирной средгъ.

Свгьтъ есть ничто иное, какъ частный случай 
ггерьодически и весьма быстро повторяющейся пер
турбацт въ той же самой, единственно сугце- 
ствующей, всемирной эфирной средгъ. Световая пер
турбащя отличается отъ всевозможныхъ другихъ 
въ сущности только количественно, и именно: она 
нредставляетъ собою весьма быстрыя перюдически 
новторягопцяся пертурбащй. Эти пертурбащй, по
вторяющаяся несколько тысячъ биллшновъ (нил- 
люиъ миллюновъ) разъ въ секунду, имеютъ спо
собность действовать на нашъ глазъ и но этому 
казались намъ чемъ то совершенно отдельно су- 
ствующимъ.

Мы судимъ о явлешяхъ окружающей насъ 
природы ПО темъ дейСТВ1ЯМЪ, которыя они про- 
изводятъ на наши органы чувствъ, и всегда склон
ны разнохарактерный действ1я  приписывать раз- 
нохарактернымъ причинамъ. Въ действительности 
упомянутый быстрЬйппя перюдичесшя пертурбащй 
эфира, вероятно, только количественно отличаются 
отъ более медленныхъ, не производящихъ впечат- 
лешя на нашъ глазъ, но зато обнаруживающихся 
въ нашнхъ приборахъ, въ виде того или другого 
такъ называемаго электрическаго или магнйтнаго 
дЬйств1я. Кажущаяся обособленность световыхъ яв- 
лешй сводится, такимъ образомъ, въ сущности, къ 
особому свойству нашего глаза, замечающая при- 
сутств1е быстрейшихъ пертурбащй въ эфире и не 
реагирующая, когда медленный пертурбащй рас
пространяются до сетчатой оболочки.

Скорость, съ которою передаются пертурбащй 
въ эфирной среде, не зависитъ отъ того, какъ
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часто out повторяются, а такъ какъ мы знаемъ,
; что свктъ передается со скоростью 300.000 килом, 

въ секунду, то должны заключить, что и друпя, 
не такъ быстро повторяющаяся пертурбацш долж
ны распространяться съ тою же самою ско
ростью.

Максвеллъ вывелъ путемъ математическаго ана
лиза пзъ своей теорш цклый рядъ крайне замкча- 
тельныхъ и, можно сказать, неожиданныхъ сл4д- 
ствШ, правильность которыхъ подтвердилась при 
экспериментальныхъ изслкдовашяхъ. Укажемъ на 
нЬкоторыя изъ такихъ выводов?..

I. Максвеллъ показалъ, что если его Tcopia 
etpna, если, дtйcтвитeльнo, свЬтъ представляетъ 
особую форму пертурбацш, распространяющихся 
въ эфирной средк, то должно существовать край
не странное равенство между скоростью свкта, съ 
одной стороны, и отношешемъ двухъ чисто элек- 
трическихъ величинъ— съ другой. Постараемся вы- 

1 яснить, въ чемъ заключается эта связь и укажемъ 
I прежде всего на то, что называется электростати- 
' ческою и что электро-магнитною единицами коли

чества электричества.
Та сила, которая, дкйствуя на массу одного 

грамма (т. е ., напр., на кубическш сантиметръ 
чистой воды при 4° Ц .), придаетъ ей ускореше 
1 сайт, въ секунду, называется „динъ“. Такъ какъ 
«сила граммъ», т. е. его вксъ, дМствуя на * массу 
граммъ», придаетъ ему ускорен1е, наблюдаемое 
при свободномъ паденш, т. е. ускореше 981 сан
тим. въ секунду, то ясно, что Btcb грамма дол- 
женъ быть въ 981 разъ больше силы «динъ». От
сюда слЪдуетъ, что сила «динъ» приблизительно 
равняется Btcy 1 мгр. (точнке 1,02 мгр.).

Представимъ ce6t> два равныхъ количества 
электричества (понимая это слово въ обыденномъ 
смыслк), находящихся въ разстояши 1 сантим, 
другъ отъ друга. Они будутъ отталкиваться съ 
iitK O To p o io  силою; выберемъ наши два равныхъ 
количества электричества такъ, чтобы сила ихъ 
взаимнаго отталкиваю я какъ разъ равнялась одно
му «дину». Въ такомъ случай каждое изъ двухъ  
равныхъ количествъ электричества и представить 
собою то, что называется электростатическою 
единицею количества электричества; обозначимъ 
ее свмволомъ Е е.

Гораздо cлoжнte уяснить ce6t, что называется 
электро-магнитною единицею количества электриче
ства; для этого необходимо, прежде всего,установить 
понят1е о единнp t  нанряжешя магнитнаго по
люса. Вообразимъ ce6 t одноименные полюсы двухъ 
совершенно одинаковыхъ неболыпихъ магнитовъ. 
Пусть эти полюсы находятся на разстояши 1 сан
тим. другъ отъ друга и взаимно отталкиваются съ 
силою, равною 1 дину. Въ этомъ o y n a t  мы го- 
воримъ, что каждый изъ полюсовъ обладаешь еди
ницею напряженья. Вообразимъ ce6 t кусокъ про
волоки, длиною въ 1 сантим., составляющей часть 
окружности, рад1усъ которой 1 сантим, и въ^цен- 
трк которой находится магнитный полюсь, обла- 
дающш только что указанною единицею напря- 
жешя. Пропустимъ черезъ эту проволоку электри-

чесшй токъ. Мы знаемъ, что токъ будетъ дкйство- 
вать на магнитный полгосъ съ силою, направлен
ною перпендикулярно къ плоскости нашего кру
га. Выберемъ силу тока такъ, чтобы д4йств1е 
разсматриваемой части проволоки, составляющей 
дугу окружности, на магнитный полюсь, находя
щейся въ центрк круга, равнялась какъ разъ од
ному дину. Эта сила тока называется электро-ма
гнитною единицею силы тока. То количество элек
тричества, которое протекаетъ въ секунду черезъ 
проводникъ, при этой c iu t  тока и представляетъ 
собою электро-магнитную единицу количества 
электричества. Мы ее обозначаемъ символомъ Е т.

Скорость, съ которою распространяется въ 
эфирной средк всякая пертурбащя, а елкдователь- 
но и c e trb , обозначимъ буквою v и предполо
жили», что эта скорость выражена вътЬхъ же ли- 
нейныхъ единицахъ, которыми мы пользуемся при 
опред'Ьленш величины Е е и Ега. Мы за единицу 
длины приняли сантиметръ и по этому v должны 
выразить въ сантиметрахъ. Для скорости секта мы 
имкемъ v = 3 0 0 ,0 0 0  килом.=З.Ю 10 сантим.

Замкчательная связь, открытая Максвелломъ

выражается формулою v, т. е. отношеше

электро-магнгтной единицы количества электриче
ства къ электростатической единицгъ количества 
электричества равняется скорости, съ которою 
распространяются пертурбацш вь эфирной средгь', 
въ случай если электро-магнитная Teopifl cetTa 
Btpua, то это отношеше должно равняться ско
рости септ а• Если бы мы во всЬхъ частяхъ на
ги ихъ онред'Ьлешй величинъ Ее и Em замшили 
сантиметръ хотя бы метромъ, то отношеше этихъ 
величинъ должно было бы равняться скорости 
cetTa, выраженной въ метрахъ, т. е. оно должно 
было бы равняться З л о 8.

Удивительное соотношеше, найденное Максвел
ломъ теоретически, оказалось совершенно вкрнымъ, 
когда оно было изсл'Ьдовапо путемъ опыта. Весь
ма MHorie ученые опредкляли OTiiouieHie двухъ еди- 
ницъ количества электричества, и чкмъ тщатель- 
u te  были произведены опыты, TtMb ближе это от
ношеше оказалось къ скорости cetTa, т. е. ока
залось, что изъ двухъ вышеонредкленныхъ вели
чинъ Em и Ее — первая въ ЗЛО10 больше 4tMb 
вторая.

II. Прямую линш, вдоль которой распростра
няется въ эфирной средк какая бы то ни было 
пертурбащя, назовемъ лучемъ. Когда пертурбащя 
переходить изъ одной среды въ другую, то лучъ 
мЬняетъ свое направлеше, происходить преломле- 
nie луча, причемъ отношенie синуса угла падешя 
къ синусу угла преломлешя, какъ H3BtcTiio, назы
вается коеффищентомъ преломлешя; обозначимъ его 
буквою п. Мы указали выше, что называется ин
дуктивною способностью или Д1электрическою по
стоянною HtKOToparo д1электрика; обозначимъ эту 
величину черезъ к. Изъ теорш Максвелла вытекаетъ 
замкчательное равенство,

k = n 2,
т. е. индуктивная способность должна равняться
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квадрату коеффиц'гента преломлешя. Величина 
преломлешя, а следователь но и коеффинщентъ п 
зависитъ отъ быстроты, съ которою повторяется 
пертурбащя,чтоподтверждается извЬстнымъ фактомъ, 
что красные лучи, соответствующие более медлен- 
нымъ колебашямъ, имкютъ менышй коеффищентъ 
преломлешя, чемъ лучи фшлетовые, соотвётствую- 
шне колебашямъ, более быстрымъ. Величина п2, 
которая должна равняться к, строго говоря, есть 
коеффищентъ преломлешя пертурбацш, происходя- 
щихъ весьма медленно, а по этому лишь прибли
зительно можно сказать, что индуктивная способ
ность должна равняться квадрату коеффищента пре
ломлешя света. Опыты въ главныхъ чертахъ под
твердили и этотъ законъ, предсказанный Максвел- 
ломъ: действительно оказалось, что для многихъ 
веществъ д1электрическая постоянная приблизитель
но равняется квадрату коеффищента преломлешя 
света.

III. Изъ электро магнитной теорш света Макс
велла вытекаетъ, что такъ называемые проводники 
электричества должны быть лишены способности 
пропускать черезъ себя весьма быстро повторяю
щаяся пертурбацш эфирной среды, а следователь
но, они должны быть непроницаемы и для света. 
И действительно, мы видимъ, что вся. такъ назы
ваемые проводники электричества не прозрачны 
для септа. Только что сказанное должно отно
ситься й къ такимъ пертурбащямъ эфирной среды, 
которыя повторяются хотя и большое число разъ 
въ секунду, но все же несравненно медленнее, 
чемъ пертурбацш, которыя соответствуютъ свето
вому лучу и которыя, какъ было сказано выше, 
повторяются несколько тысячъ биллюновъ разъ 
въ секунду. Пертурбацш, повторяющаяся несколь
ко сотъ миллкшовъ разъ въ секунду, также не 
должны иметь способности проникать во внутрь 
металловъ и другихъ, такъ называемыхъ, провод- 
никовъ. Еще более медленный колебашя, происхо
дящая всего несколько десятковъ тысячъ разъ въ 
секунду, уже’ способны проникнуть въ металлъ, 
но во всякомъ случае лишь на небольшую глу
бину. До болпе глубокихъ внутреннихъ частей 
сплошнаго металлического тпла даже еще гораз
до болпе рпдко повторяющгяся эфирныя пертур
бацш не способны проникнуть.

IV . Максвеллъ теоретически решилъ вопросъ о 
томъ, съ какою быстротою должны распространяться 
эфирныя пертурбацш внутри среды, которая на
ходится въ движенш, напримеръ, въ быстро дви
жущейся воде. Teopia показываетъ, что въ этомъ 
слечае скорость распространетя эфирной пер
турбацш должна увеличиться на величину, рав
ную половинп той скорости, съ которою среда 
движется по направлетю распрост раняя самой 
пертурбацш. Если электро-магнитная Teopifl света 
верна, т. е. если св Ьтъ действительно представ- 
ляетъ собою частный случай пертурбащй, распро
страняющихся въ эфирной среде, то изъ только 
что сказанннаго должно следовать, что скорость 
света внутри движущейся прозрачной среды должна 
увеличиться на половину скорости этой среды.

Физо изеледовалъ скорость света въ трубкахъ, 
черезъ которыя весьма быстро протекала вода и 
онъ нашелъ, действительно, что скорость евгьта 
увеличивается на величину, равную половинп ско
рости течетя воды по направлетю распростра- ■ 
нешя луча, такъ что скорость света оказывается 
увеличенною, если вода течетъ по направлен™ 
распространена луча, и уменьшенною, если вода 
течетъ лучу на встречу.

И такъ, опытный изсл Ьдовашя подтвердили спра
ведливость разнообразныхъ выводовъ изъ электро
магнитной теорш света Максвелла и въ этомъ, ко
нечно, сама теор1я должна была найти немаловаж
ный оплота. Несмотря на это, Teopifl Максвелла до 
сравнительно недавняго времени не пользовалась 
особенно широкимъ расположешемъ ученыхъ. Про
исходило это отъ двухъ причинъ. Во-первыхъ 
сочинешя Максвелла написаны такъ, что понятьи 
изучить вей отделы его учешя нредставляетъ весьма 
болышя затруднешя; во-вторыхъ не существовало 
ни одного явлешя, ни одного опыта, который бы 
непосредственно обнаружилъ существоваше элек- 
трическихъ пертурбащй, распространяющихся въ 
пространстве по темъ же законамъ, по которымъ 
распространяется светъ. Эти пертурбацш, болке 
медленный, чемъ те, которыя соответствуютъ евк- 
товымъ явлешямъ, должны бы давать волны, срав
нительно болке длннныя, чкмъ волны световыя, 
размеры которыхъ были нами приведены выше: 
мы видкли, что онк не превышаютъ, вообще, малую 
долю миллиметра.

Приведемъ несколько численныхъ примкровъ, 
указывающихъ на длину волнъ, соотвктствующихъ 
электрическимъ пертурбащямъ, перюдически повто
ряющимся определенное число разъ въ секунду. 
Мы видкли выше, что длина волны равняется тому 
пространству, на которое распространяется состоя- 
H ie  движешя въ то время, пока въ одномъ какомъ 
нибудь мкстк продолжается одна изъ многихъ, 
одинаковымъ образомъ въ этомъ мкстк повторяю
щихся, пертурбащй. Если по этому въ какомъ 
нибудь мкстк эфирной среды пертурбацш будутъ 
повторяться по одному разу въ секунду, то длина 
волны должна равняться 300.000 килом. Если мы 
имкемъ тысячу пертурбащй въ секунду, то длина 
волны все еще равняется 300 килом. Миллшнъ 
пертурбащй въ секунду даетъ „лучъ“, въ которомъ 
длина волны все еще равняется 300 метрамъ, и 
необходимо импть сто миллюновъ пертурбацш въ 
секунду, чтобы получить „лучъи, длина волны ко- 
тораго равнялась бы 3 метрамъ, т. е. свободно 
укладывалась бы внутри пространства обыкновен- 
наго рабочаго кабинета.

0. Хвольсонъ.
(Продолженге елгьдуетъ).

^овЪ йцпе двигатели динамо-маш инъ.
Подъ этимъ заглав1емъ предполагается описать, 

съ помкщешемъ многихъ гравюръ и чертежей, 
целый рядъ новкйшихъ и, конечно, лучшихъ дви
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гателей динамо-машинъ: паровыхъ, газовыхъ, неф- 
тяныхъ и керосиновыхъ. При этомъ мы не ста
вши. себ’Ь задачей входить въ мелшя детали кон- 
струкцш обыкновенныхъ паровыхъ машинъ, можно 
сказать всЬмъ извести ымъ, а будемъ обращать 
внимате лишь на общШ ихъ видъ и главнМппя 
oT.iinia и свойства. При этомъ, иногда, будутъ сооб
щаться и данныя, касаюшдяся неразрывно соеди- 
ненныхъ съ ними динамо-машинъ.

Въ этомъ описаши читатель встретить преиму
щественно образцы, которые фигурировали на Па
рижской всемгрной выставке и Берлинской вы-

этому направленш, гг. Соттеръ, Лемоннье и К э стали 
строить особаго тина машины комноундъ различной ве
личины (отъ 1 до 100 лош. силъ). На нашнхъ рисункахъ 
представлены три такихъ машины, приспособленный для 
освЬщещя различныхъ тнповъ военныхъ судовъ.

Н а фиг. 1 показанъ 30-спльный двигатель, вращаю- 
щШ двухполюсную динамо-машину и составлявший часть 
установки на французскомъ броненосце Indomptable. 
Онъ можетъ работать, какъ машина съ охлаждешемъ 
пли безъ охлаждешя. Парт, впускается ординарными зо- 
лотникомъ въ цилиндръЗ низкаго давлешя, д1аметромъ 
въ 31 см. и двойнымъ золотникомъ съ переменной от
сечкой въ цилиндръ высокаго давлешя, д1аметромъ въ 
20,6 см. Длипа хода поршня 17 см. Когда машина ра-

Фиг. 1.

ставке для Предупреждешя несчастныхъ случаевъ, 
т. е. на выставкахъ имевшихъ место въ прошломъ 
году.
Паровые двигатели г г . С о тте ръ , Лемонье и К° въ 

Париже.
Эта фирма одна нзъ нервыхъ во Францш стала ири- 

йвять для вращешя динамо-машинъ быстроходные дви
гатели и, когда она начала строить паровые двигатели 
для элекгрическаго освФ.щегпл, ея машины Грамма при
водились въ движ ете, непосредственно или номощш 
ремнец, двигателями Вродзерхуда или Межи, со скоро- 
CTiro 800—1200 оборотов!, въ минуту. Съ тЬхъ поръ 
быстроходные двигатели вошли во всеобщее употребле- 
uie при электрическомъ освФщенш. Н а судахъ такая 
иереы'Ьна была въ особенности необходима, давая воз
можность поместить сильные механизмы въ неболыномъ 
пространстве, и здесь передача вращешя ремнями те
перь везд'К заменена непосредственной. Идя впередъ по

ботаетъ нормально, при 350 оборотахъ и давлевш пара 
5 кг. на кв. см. (71 анг. фун. на кв. дм.) расходъ угля 
не превосходить 2,4 (рус.) фун. на полезную лош. силу 
въ часъ, измеренную нажимомъ; если увеличивать впускъ 
пара, то индикаторная сила машины можетъ возрасти 
до 45 лошадей. Регуляторъ скорости д-Ьйетвуегъ хорошо 
и устроенъ такимъ образомъ, что скоростью можно 
управлять съ большой точностью. Валъ двигателя сооб
щается съ осью динамо-машины посредствомъ нружин- 
наго гпбкаго соединешя.

Динамо-машина, тина Грамма, какъ упомянуто вы
ше, двухполюсная; она доставляетъ токъ въ 200 амне- 
ровъ и 70 вольтовъ, способный питать 225 ламнъ нака- 
ливашя или 4 лампы съ вольтовой дугой, нриопособлен- 
ныхъ для прожекторовъ въ 60 см. Д1амегромъ, или 8 та
кихъ ламит. для прожекторовъ въ 40 см. Размеры 
этой установки (динамо-машины и двигателя) ио раз
личными нанравлешямъ таковы:—длина 3,26 м., шири
на 0,8 м., высота 1,6 м. Полный весь равенъ 3,25 тонны. 
Такого рода установка применена на 27 судахъ фран-
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цузскаго флота, между которыми можно упомянуть 
Courbet, Bayard. Terrible, Am iral Boudin, Fulm inante и 
Coiman; какъ было выше упомянуто, она применена 
также на Indomptable.

Установка электрическаго освфщешя, ноказанвая на 
фиг. 2, была проектирована спещально для освфщешя 
новыхъ францу8скихъ крейсеровъ типа Tronde, Lalande 
и Cosmas. Проектируя такую установку, главнымъ обра- 
зомъ нмФлп въ виду сдФлать паровой двигатель такой 
же высоты, какъ и динамо-машина. Цилиндры зд'Ьеь 
расположены внизу п образует, часть машинваго фун
дамента-, движущш валъ проходить на половпнФ высоты. 
Высота установки 1,4 м., длила 2 м. и ширина 1,05 м., 
полный вФсъ 2,64 тонны. Ш токи соединяются съ обрат
ными шатунами посредствомъ направллющихъ попере- 
чипъ; въ свою очередь, шатуны одФты непосредственно

латаются горизонтально, одинъ за другимъ, такъ то 
высота двигателя такая же, какъ и у динамо-машш| 
РазмФры установки таковы:—высота 0,9 м., ширив 
1,15 м. и длина 2,42 м. Машпна можетъ развивать 1| 
лош. силъ, при давленш пара въ 7 кг. на кв. см., когда' 
уиотребляется холодильникъ; но она можетъ работать!? 
при вып ускФ отработан наго пара прямо въ воздухъ.Нор’1 
мальная скорость—350 оборотовъ; машина снабжена ре! 
гуляторомъ скорости, который, при нанболынихъ ИЗ»! 
нешяхъ въ нагрузкф, ограничиваетъ измФнете въ сю-1, 
рости 2,5°/г Расходъ угля составляетъ 2,4 фун. на jo-j 
шадь-часъ.

Дипамо-машина при скорости въ 350 оборотовъ ши 
жетъ доставить токъ въ 200 амперовъ и 70 вольтовь 
Золотниковый приводъ, лубрикаторы, динамо-машина! 
вообще всФ части, который требуютъ частаго наблюдена

на мотыли вала тройной динамо-машины. Обыкновенное 
рабочее давлеше пара равняется 6 кг. на кв. см., или 
5 кг., если машина работаетъ съ охлаждешемъ; но это 
давлеше можно увеличить до 7,5 кг. Динамо-машина 
шестинолюсная и можетъ доставить токъ въ 150 ампе
ровъ и 70 вольтовъ. Нужно, впрочемъ, замФтнть, что 
нынф фирма Соттера перестала строить, по своей инн- 
ндатнвФ, многополюсныя динамо-машины. Г. Соттеръ 
находить что они нФсколько увлеклись модой на эти 
машины и полагаетъ, что можно достигать того же 
результата съ болФе простыми и дешевыми двуполюс
ными машинами; это доказывается равносильными ма
шинами образца фиг. 1.

Въ самое послФднее время для французскихъ 
крейсеровъ тина D avoust стали строить горизонталь
ный машины комноундъ типа „тандемъ“ (гуськомъ), 

“вращаюпия двухполюсный машины Грамма, подобный той, 
которая изображена на фиг. 1. TaKie. двигатели были про
ектированы соотвФтственно нФкоторымъ судовымъ тре- 
бовашлмъ н могутъ помФщатьсл на уиомянутыхъ крей- 
серахъ въ треугольпомъ пространстве между брониро
ванной палубой и бортами судна. Два цилиндра распо-

расположены около средней плоскости судна и потому 
легко доступны.

Соттеръ, Лемоннье и К0 строятъ также двигатели одно
цилиндровые. ПрнмФромъ служить машина съ верти
кально опрокинутымъ цнлиндромъ и съ перемФниоП or- 
сФчкой. Она устроена такъ, что всФ ея части легко до
ступны. Паръ распределяется поршневымъ золотпикомь 
и огсФчнымъ, расположеннымъ около него. Расходъ угля 
менФе 2,4 фун. на лошадь-часъ. Д1аметръ цилиндра 
25 с м , а длина хода иоршия 30 см.; при давленш вт 
5 кг. на кв. см. машина развиваетъ 35 лош. силъ; но 
увеличивая скорость до 350 оборотовъ, работу можно 
довести до 60 лош. с.

Механизма, показанный на фиг. 3, иазывается да- 
наыоторомъ и предназначается для мипоносокъ н дру- 
гихъ маленькнхъ установокъ. Чугунная рама, общая 
для двигателя и динамо-машины, соеднняетъ ихъ обо- 
пхъ; у двигателя только одннъ цилнндръ, и нри скоро
сти въ 500 оборотовъ и давленш въ 5 кг. на кв. см. 
дннамоторъ доставляетъ токъ въ 45 амперовъ и 70 воль
товъ. Полный вФсъ его—V2 тонны, а высота, равная 
длинФ,— 1 метръ.
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Назваппая фирма выполнила иолныя установки элек- 
трическаго осв^щешя на 17 французскихъ военныхъ 
судахъ, н'Ьсколькихъ иностранныхъ (и въ числе пхъ на 
нашемъ броненосномъ крейсере „Адмиралъ Корниловъ“) 
и на миогихъ коммерческнхъ судахъ; на примерь, почти 
на всЬхъ пароходахъ известной компанш Messageries 
Maritimes.

Объ опасностяхъ электрическаго освЪщешя.
Въ последнее время столько говорили и писали объ 

электрическнхъ токахъ высокаго напряж еш я и объ 
пхъ опасности для
человеческой жизни, 
и столько различныхъ 
н противоречащихъ 
одно другому мн1пйй 
было высказано людь
ми, которые, казалось, 
должны бы были быть 
вполне компетентны
ми, что публика поло
жительно не можетъ 
въ немъ разобраться. 
Късожалетю, недав- 
нШ трагическШ слу
чай въ Нью-1орк'Ь, 
ироисшедппй на гла- 
захъ тысячи зрите
лей, слишкомъ хорошо 
иоказалъ, при как пхъ 
услсшяхъ электрнче- 
сюе токи опасны. Дан 
Богъ, чтобъ эта смерть 
не оказалась безно- 
лезной, и чтобъ были 
приняты энергичес- 
ш  меры, охрана ю- 
иця ч е л о в е ч е с к у ю  
жизньотъ такихъопас- 
ностей. ЧЬмъ больше 
будетъ распростра
няться электрическое 
освещеше (а, ведь, въ 
настоящее время оно 
еще въ сущности, толь
ко начинаешь входить 
въ унотреблеше) и 
чемъ значительнее бу
детъ число проводовъ

Первый токъ безвреденъ и можетъ проходить черезъ 
тело, не прпчпияя несчастныхъ случаевъ. Второй уже 
опасенъ для жизни. Прикосновеше, хотя на одинъ мо
мента къ проводу, пробегаемому токомъ третьяго класса 
влечетъ за собой смерть или параличи,, какъ это пе разъ 
и бывало; паконенъ, переменный токъ, проходя че
резъ тело тотчасъ причиняетъ смерть. (Цовидимому 
Эднсонъ это последнее замечайie относить къ иере- 
м'Ьннымъ токамъ и значительно низшаю напряжешя, 
чЬмъ въ 1000 вольтовъ, какъ ноказано въ пункте 4).

Вотъ факты, которыхъ отрицать нельзя, такт, какъ 
они доказаны сотней смертныхъ случаевъ. И сколько бы 
ни старались ввести публику въ заблуждеше на этотъ 
счета—дело отъ того не изменится нисколько; и чемъ

раньше признаютъ

Фиг. 3.

тГ.мъ разумеется, больше бу
детъ шансовъ для такихъ грустиыхъ случаевъ.

Я не нахожу возможнымъ разбирать вопросъ въ по
дробности и не буду мотивировать м неш я и заключе- 
шя, которыя я выскажу; публике было бы, вероятно, 
не интересно знать тотъ путь, который нривелъ меня 
къ нимъ; и прнтомъ, я  бы долженъ былъ тогда коснуться 
множества вопросовь, которые ей растолковываютъ 
вотъ уже несколько месяце въ, и я боюсь, что вместо 
разъяснешй я  бы внесъ еще больше путаницы въ обще
принятый идеи. Скажу только, что я  старался проверять 
свои мнешя опытами и убнвалъ, но не люден, а жи- 
вотныхъ—будучи уверенъ, что въ данномъ случае цель 
оиравдываетъ средства.

Электричесше токи, употребляемые въ настоящее 
время, могутъ быть разделены на 4 класса:

1) Постоянный токъ (или постояннаго паиравлешя и 
силы) слабаго напряжешя, не превышающаго 200 воль- 
товъ, употребляемый для освещешя лампами съ накалн- 
вашемъ.

2) Постоянный, токъ высокаго напряжешя въ 200 воль
товъ и более.

3) Токъ постояннаго нанравлешя, но переменной си
лы, или такъ называемый пульсирующей токъ (courant 
semicontinu въ 2000 вольтовъ и более.

4) Переменный (или переменнаго направлешя и силы) 
токъ съ напряжешемт, въ 1000— 3000 вольтовъ и более.

справедливость этихъ 
фактовъ, тЬмъ меньше 
будетъ такихъ вошю- 
щихъ случаевъ, какъ 
тотъ, который нроизо- 
шелъ на дняхъ въ
11ью-1орке.

Часто задаютъ во
просъ, почему именно 
въ Нью-1оркЬ проис
ходить гораздо более 
несчастныхъ случаевъ, 
чемъ въ другихъ го- 
родахъ? Ответь очень 
проста: это происхо
дить потому, и толь
ко потому, что ВТ, Имо- 
1орке на каждую ква
дратную милю прихо
дится большее число 
проводовъ, ‘ чкмъ въ 
какой бы то ни было 
другой местности Со- 
единенпыхъ Штатовъ.

Много было ироек- 
товь помочь злу и въ 
публике, иовидимому, 
очень желаютъ, чтобъ 
все ироводы были под
земные (а не воздуш
ные).

Но отъ этого опас
ность, не только не 
уменьшится, а еще 
увеличится.

Не существуетъ спо
соба изоляцш, который бы обезпечнвалъ на сколько 
иибудь продолжительный срокъ, безопасное уиотреб- 
ленш токовъ столь высокаго напряжешя; непремен
но образуются соедииетя съ землей, а также сооб- 
щешя съ другими проводами, находящимися по бли
зости, прнчемъ могутъ образоваться спльяыя вольтовыя 
дуги, которыя появятся между проводомъ, пробегаеыымъ 
токомъ высокаго напряжешя и соседними проводами и 
проволоками, причемъ эти последше, разпесутъ опасный, 
высоконапряженный токъ по ыагазинамъ, фабрнкамъ. 
частнымъ домамъ и т. д. Такимъ образом т, очевидно, что 
въ этихъ услов1яхъ будутъ опасны не только сами про
воды, пробегаемые высоконапряжешшмъ токомъ, но и 
соседшя, нри другихъ обстоятельствахъ совершенно не- 
винныя проволоки. Попятпо, что одинъ проводъ, пробега
емый высоконапряжепвымъ токомъ, будетъ представлять 
постоянную угрозу для вспхъ соспднихъ съ нимъ, и эта 
опасность не уменьшится, даже если этотъ проводъ 
будетъ окруженъ отдельною трубой.

Я знаю много примеровъ той опасности, которую мо
жетъ причинить скрещ еш е')  проводовъ; и одинъ особенно 
живо остался въ моей памяти: на углу N. Williiam-street

‘) Очевидно нодъ „скрещешемъ“ г. Эдисонъ подразу- 
меваетъ образоваше контакта, между двумя проводами.

Прим. Перев.
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и W all-street въ Нью-Iopirfc произошло екрещсте подзем- 
иыхъ нроводовъ „Эдисоновой компати освтценгя* (Edison 
Illuminating Company) ц нроходъ тока, котораго напря
ж е т е  было всего 110 вольтовъ, расилавилъ ие только 
проводы но и несколько футовъ чугунной трубы, въ ко
торой они помещались, и снлавнлъ въ одипъ кусокъ 
камни мостовой, находяпйеся внутри круга въ 2—3 фута 
рад1усомъ. Эта установка ироизведена такъ, что пе можете 
причинить никакой опасности потребителю, хотя эго и 
обходится дороже для компанш. Что было бы, еслибъ 
напряж ете равнялось 2000  вольтовъ, вместо 110, и 
еслибъ вблизи находились сотпи телефонпыхъ проволокъ 
или проводы другихъ обществъ освещешя! Опасность 
еще увеличивается отъ того, что потребители, лампы ко- 
торыхъ питаются токами низкаго папряжешя, привыкли 
обращаться съ ними безъ всякихъ предосторожностей.

Выло бы ужасно, еслибъ эти лампы могли бы въ из
вестный моментъ оказаться онаспымн для жизни ихъ 
владельцевъ вследств1е того, что въ нихъ попалъ 
токъ высокаго нанряжеш я изъ провода,; рабогающаго 
нодъ высокимъ давлешемъ, какъ объ этомъ было ска
зано вы ш е*).

Не говоря уже о томъ, что это причинило убытки 
(велЬдств1е порчи проводовъ и аинаратовъ) обществу, 
установившему эти лампы и питающему ихъ совершен
но безопасными токами.

До снхъ поръ, несчастнымъ случаямъ подвергались 
почти исключительно елужапце въ обществахъ электри- 
ческаго освещешя и на телеграфе, которымъ но обя
занности службы приходилось работать но близости цро- 
водовъ, пробегаемыхъ роковыми токами. Несколько не
счастий приключилось въ Ныо-1оркё и прохожимъ, на 
которыхъ неоднократно упадали проводы; но вообще 
говоря, опасность для публики меньше нри нынешнемъ 
устройстве (т. е. при воздушныхъ проводахъ), чемъ если- 
бы эти опасные проводы находились близко къ поверх
ности земли. Сообщ ете между двумя проводами черезъ 
влажное тело или черезъ жидкость не менее опасно, 
чемъ контакта двухъ воздушныхъ проводовъ. М не a in о 
большей безопасности нодземныхъ нроводовъ, сравни
тельно съ воздушными, придерживается не только пуб
лика; въ эту же ошибку впадають и власти города Нью- 
1орка, какъ это доказываете резолюшя, предложенная 
14 октября городскимъ головой комитету электрическа- 
го контроля; эта резолющя гласите:

Многочисленные смертные случаи, причиненные за 
noc.it,;uiie тридцать дней проводами электрическаго осве
щешя и электрической' передачи энергш вполне до
статочно доказываютъ, что обращеше всехъ проводовъ 
въ подземные, должно быть произведено какъ можно 
скорее для того, чтобъ избавить отъ опасности жизпь 
обитателей этого города и т. д.

Отсюда лоЕическн вытекаете, что (но миешю Нью- 
1оркскаго городскаго головы) человеческая жизнь бу
дете въ безопасности, какъ только всЬ проводы будутъ 
подземные. Однако, еслибъ въ Нью-1орке была фабрика 
нитроглицерина4 и еслибъ захотели предотвратить опас
ности, которыми она угрожаете, то наврядъ ли бы р е
шили поместить ее нодъ землей. Когда нужно было ре
гламентировать давлеше въ царовыхъ котлахъ, въ вн- 
дахъ безопасности служащихъ и публики, то поступали 
совершенно иначе, чемъ ностунаютъ теперь относитель
но электрическаго нанряжешя; а  между темъ оба слу
чая вполне схожи; нужно было бы припомнить те  со- 
ображешя, которым новели къ прекрасной системе,: къ 
установлешю предпльнаго давлешя пара н къ нерюди- 
ческому инспектировать) котловъ. Нужно было бы при
ложить те  же правила, чтобъ гарантировать насъ нро- 
тивъ опасностей, представляемыхъ чрезмерными, элек- 
т)шческиш> нанряжешемъ, опасностей гораздо большихъ, 
чемъ те, который представляло паровое давлеше въ то

*) Мы ечнтаемъ законнымъ выражеше: „токъ высокаго 
напряжстя*, но предпочитаем!, говорить: „электрическая 
установка высокаго давлешя*; впрочемъ до известной 
етспепи это, конечно, дело вкуса.

Прим. Персе.

время, пока еще не были приняты мЬры, сделашшя его 
совершенно безвреднымъ.

Возможно совершенная нзолящя провода, по которому 
идете токъ высокаго нанряжешя можетъ обезиечнть 
временную безопасность; но съ течешемъ времени вь 
изолнрующемъ ве щест вЬ воз н и ка ютъ иснорченныя места, 
вследс reie д+,йств1я на него тока, всл'Ьдств1е изменешя 
его молекулярной структуры и вследств1е многнхъ дру
гихъ причинъ. Внбрацш электрическаго провода вызы
вающ, внбрацш въ изолнрующемъ веществе,. Пока это 
последнее сохраняете свою первоначальную упругость— 
изолящя надежна, но эта упругость изменяется нодъ 
в.Мяшемъ воздуха, (свЬтильнаго) газа и т. д.; и вслед- 
cTBie бшшоновъ вибращй, испытанныхъ проводовъ, 
изолирующее вещество приходить вь такое еостошйе, 
что искра статическаго электричества легко пробиваетъ 
его. При этомъ образуется отверстае, или образуются 
отверсия, черезъ который проникаете сырость, что 
позволяете электрическому току перейти на близко 
расположенный другой ироводъ; иногда этому переходу 
еще поможете вольтова дуга, которая можете въ этихъ 
услов1яхъ возникнуть между двумя проводами.

Многочисленные несчастные случаи. имЪвнпе м'Ьсто 
въ Нью-Горк'Ь, иоказываютъ, до какой степени время 
действуете на изолирующую оболочку, окружающую 
проволоку. Сначала все хорошо, но дёйсвде воздуха 
облегчаете образоваше трещинъ и, если не будетъ 
установленъ хороши! и тщательный коитроль, несчаст
ные случаи будутъ все многочисленнее и многочисленнее, 
потому что изолировка будете—отъ времени—все более 
и бо.гЬе портиться и потому что число нроводовъ все 
увеличивается съ распространешемъ электрич'ескаго 
освещешя.

Публика можетъ быть уверена, что помещеше нро- 
водовъ нодъ землей не доставите ей большей безопас
ности; дейсийе влаги, свётнльнаго газа и атмосфернаго 
воздуха будетъ разрушать изолировку и поведете къ 
несчастнымъ случаямъ; такъ какъ сквозь разрушенную 
изолирующую оболочку опасные токи высокаго напря- 
жеш я будутъ проникать—черезъ посредство телефон- 
ныхъ проволокъ или проводовъ, назначенныхъ для 
визкаго нанряжешя токовъ въ дома, магазины, фаб
рики...

Я  ие имею памереш я быть алармистоиъ и наверное 
никто мне такого намереш я не ирнипшетъ. Но, при
нимая въ соображеше все большее и большее распро- 
страпеше электрическаго освещешя, должно признать, 
что властямъ пора принять нодходяшдя и достаточвыя 
меры въ обезнечен1е жизни и имущества; мой навыкъ 
въ этихъ вопросах!, даете мне возможность вполне от
четливо видеть, что единственное средство предотвра
тить несчастные случаи—эго регламентами электриче
скаго напряжсв1я. Разъ запрещено будете переступать 
некоторое предельное, виолпЬ безонасвое электриче
ское напряж ете, то для публики вонросъ о большей 
или меныней доброкачественности того пли другаго 
сиособа изоляцш потеряете вся Kill интересъ; этотъ во- 
иросъ будетъ важеиъ только для электропромышленнп- 
ковъ.

Уногреблеше неременныхъ токовъ высокаго нанря- 
жешя не имеете никакого онравдашя, ни съ ком
мерческой ни съ научйой точки зрея in. Ихъ уно- 
требляютъ только въ вндахъ уменьшешя издержек!, 
на медь (проводовъ) и на электрнчесшя станцш, Такъ 
нри освещешяхъ лампами съ дугой, обыкновенно въ 
каждую цепь включаютъ [последовательно] 40  лампъ; 
каждая лампа требуете давлешя въ 50 вольтовъ; таким!, 
образомъ нри 40 лампахъ давлеше должно достигать 
2000 вольтовъ. Еслибы, вместо того, чтобы включать все 
эти 40 лампъ въ одну цепь, устроили бы 4 цепи ио 10 
лампъ, то давлеше въ каждой было бы всего 500 воль
товъ.

Весъ меди, потребный на эти 4 цепи—ио 10 лампъ 
въ каждой, былъ бы въ 2 '^  балыке, чемъ на одну цепь 
въ 40 лампъ; такимъ образомъ, какъ я  сказалъ, все де
ло въ нздержкахъ.

Я  также сказалъ, что установки высокаго давлешя 
имеютъ целью эк он ом т въ числе станцш. Если извест-
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ний округт, долженъ быть освЬщенъ электричеством!,, 
то въ его центре обыкновенно устрапваютъ одну стан- 
цш н нзъ нея проводить проводы къ окружности; при 
этомъ, если округе, великъ, то, разумеется, потребны 
высок1я давлен ia, но еслибт, въ томъ же округ!; устро
ить не одну, а  несколько сганцш, то можно было бы 
употреблять давлешн гораздо меньнпя. Но многочислен
ные, появляющееся со всехъ сгоронъ нредпрцннматели 
злектрическаго освещешя, въ большинстве случаевъ, не 
обладаютъ солидными капиталами, и находятся по этому 
въ невозможности заботиться о безопасности публики, 
объ интересахъ мелкихъ потребителей и о другпхъ тре- 
бовашяхъ, которымъ въ состоя нш удовлетворить лишь 
общества, обладающая большими средствами.

Этп мелие предприниматели выберутъ место где ни- 
будь на окраине, где можно дешевле купить его, или 
же воспользуются какимъ нибудь брошеннынъ здашемъ 
п поместить туда несколько электро-машинъ, проложатъ 
тоные проводы и конечно принуждены употреблять боль- 
mia давлешя, чтобъ прогонять токъ сквозь эти тош ае 
проводы на болышя разстояшя (т. е . чтобъ пересылать 
черезъ нихъ электрическую энерпю, не растративъ слиш- 
комт, большую долю ея въ форме теплоты).

Г-нъ Д’Арсонваль обнародовалъ результаты цЬлаго 
ряда опытовъ надъ д ! ;п с т е м ъ  ностоянныхъ и перем'Ьн- 
ныхъ токовъ на живогныхъ и вотъ что опт» говорить: 
вдъ какъ животным особенно чувствительны къ варг- 
пщямъ тока, то, при одннаковомъ среднемъ напряжении 
переменные токи более опасны чемъ постоянные и 
„постоянный токъ 420 вольтовой батареи причиняетъ 
смерть только въ случае частыхъ нерерывовъ“ т. е., 
токъ иостояннаго направлешя при указанном!» напря
жено! смертелен!, только въ случае, если онъ преры
вистый.

При известной высоте нанряжешя нервная система 
человека совершенно не чувствуетъ нрохождешя тока, 
если только это н апряж ете вполне постоянно, резуль
тат, котораго, приблизительно достпгаютъ увелнчешемъ 
числа пластинокъ коммутатора электро-машины.

Почти во всехъ электро-машинахъ, употребляемыхъ 
при освещен л  лампами съ дугой, число пластинокъ 
въ коммутаторе слшпкомъ мало, чтобъ дать ровный токъ, 
но разумеется вар!ацш нанряжешя все же гораздо мень
ше, чёмъ при установкахъ иеременнаго тока. Г-нъ 
Д’Арсонваль говорить въ другомъ месте; „Граммова 
машина переменнаго тока причиняетъ смерть, когда 
средняя разпость потешраловъ на ея борнахъ превос
ходить 120 во.1Ьтовъ“. А еще недавно объявляли, что 
зтотъ токъ безвреденъ при напряженш  въ 1000 вольтовъ. 
Я самъ быль свнд’Ьтелемъ, какъ переменный токъ 
при напряженш 168 вольтовъ убнлъ большую и здоро
вую собаку.

При этомъ надо иметь въ виду следующее обстоятель
ство: при „постоянномъ токе 2000  вольтоваго напряже- 
шя“ напряж ете колеблется обыкновенно между 1700 и 
2000 вольтовъ, тогда какъ при „перем’Ьнномъ токе 2000 
вольтоваго нанряжешя" н ап ряж ете все время изменяет
ся отъ-\-2000 АО—2000  вольтовъ и обратно, что соотвёт- 
ствуетъ BapiauiflMb въ 4000 вольтовъ. Есть данныя пред
полагать, что опасность для человеческой жизни цро- 
иорщональна величин!; Bapio.iyin. При nponycKaniii че
резъ человеческое тЬло перемЬннаго тока, напряже- 
Hie котораго равняется всего 15 вольтамъ, действ1е 
на нервную систему столь сильно и боль такая мучитель
ная, что положительно невозможно ее вынести.

Я уже сказалъ, что единственное средство обсзнечить 
безопасность, это ограничить электрическое наиряжеше. 
Постоянные токи не должны бы иметь напряж ете, пре
восходящее 600—700 вольтовъ. Что касается до пере
менных!, токовъ, то я затрудняюсь назвать безопас
ный иред'1;лъ для ихъ нанряжешя. Ихъ д bficTBie на му
скулы столь сильно, что даже при ннзкомъ напряженш 
нЬтъ возможности разжать руку, держащую нрокодъ; а 
очень можетъ быть, что нужно немного времени, чтобъ 
причинить смерть.

Комнашя злектрическаго освещешя, въ которой я 
участвую, купила недавно натентъ одной вполне раз

работанной системы сь неременнымъ токомъ н въ нро- 
токолахъ найдутъ мой протестъ противъ этого поступка. 
До снхт, поръ мне удавалось пренятствовать введешю этой 
системы и я  никогда не изъявлю conacifl на это. Я 
лично жслалъ бы совершенно изгнать переменные токи 
изъ употреблешя; но моему они и опаспы н не нужны. 
Въ Йью-1орке имеется несколько тысячъ подземных!, 
проводовь, по которымъ проходить постоянный токъ, со
вершенно безопасный, снабжающш электрической энер- 
riefi тысячи потребителей; напряж ете въ этой обшир
ной сети никогда не превосходить 2J0  вольтовъ п токъ, 
проходя черезъ тЬло, даже не ощущается. Иригомъ эта 
установка даеть xopouiie результаты съ коммерческом 
точки зрЬшя н я не вижу, чемъ можно бы было онрав- 
датг. введен!е системы, которая непременно будетт, лишь 
временной и которая представляет!, больная опасно
сти для жизни и для имущества. Это не аргумент!, 
въ пользу моноиолш. Если ужъ должна установиться въ 
Соединенныхъ Ш татахъ монопол1я злектрическаго осве
щешя, то ее не задержишь и не обопдешь такими 
уловками какъ установки съ неременнымъ токомт., ко- 
торыхъ употреблеше не шгЬетъ оиравдашя. Я всегда 
былъ нротивникомъ установокъ злектрическаго осве- 
щешя съ переменными токами высокаго напряже- 
ш я (хотя и ни кому не мешалъ ихъ употреблять) и 
не только потому, что оне опасны, но и потому, что на 
нихъ обыкновенно нельзя положиться и потому, что out. 
не годятся для всеобщей системы раснределешя.

Когда я  вижу уси-йя властен города Нью-1орка 
устранить недостатки злектрическаго освещешя, то 
нсны'гываю внечатлеше, но всей вероятности разделя
емое весьма многими. Я говорю о трудности установить, 
при какихъ ycJOBiflXT, властямъ сле.гуетъ вмешиваться 
въ дело. Руки властей, невидимому, связаны, н это очень 
жаль, такъ какъ вопросъ серюзный и спешный. Вт, 
Аиглш, въ подобных!, случаяхъ распоряжаются лучше. 
Такъ, нунктъ 6 акта объ электричсскомъ ocii-fiiueniir 
1882 года гласить;

„Board of Trade (СовЬтъ коммерцш) будегъ принимать 
время отъ времени все тЬ меры, которым оиъ иайдетт. 
лужными въ видахъ обезнечешя публики отъ всякихъ 
несчастныхъ случаев!,, причиняемых!» пожарами нлн 
другими причинами... и всякое узакоаен!е, установлен
ное или исправленное Советомъ коммерцш будетъ во 
всехъ отношешяхъ, начиная съ этого времени, иметь 
такую же силу, какъ еслпбъ оно было первоначально 
включено въ концессш, приказъ или спещальный доку
мента, разрещаюшдй данное npeAiipiaTie".

Тогъ же пунктъ гласить:
„Всякая местная власть, въ районе действ1я которой 

доставка электричества разреш ена копцесшей, прпка- 
зомъ нлн спещальнымъ актомъ, сверхъ правилъ, уста- 
новленныхъ ею сообразно съ предшествовавшими рас- 
норяжешями, можетъ, въ видахъ обезнечешя безопасно
сти публики, еще устанавливать, отменять или изменять 
статуты преднр1ят1я въ видахъ еще лучшаго обезпече- 
ш я безопасности публики; всякое napyineiiie статутовъ 
повлечетъ за собой наказаш я, которым будутъ налагаться 
тотчасъ же тёмн путями, которые сочтутъ нужными. 
При условш, однако, что эти статуты будутъ считаться 
дёйствительными только, если они будутъ утверждены 
„Board of Tread" и обнародованы тем ь иутемъ, какимъ 
этотъ Советъ црнкажетъ".

Такимъ образомъ, ответственная корпоращя снабжена 
совершенными полномоч1ямн для охранешя безопасно
сти публики н местныя (т. е. муниципалышя) власти 
имеютъ право обращаться къ этому Сокету, лишь толь
ко по ихъ ннешю установки злектрическаго освЬщешя 
становятся ояаснымн для публики. НЬтъ сомпЬшя, что 
ответственность за безопасность обитателей нашихъ го- 
родовъ должна была бы быть вполне определена н что 
лица, на которыхъ лежитъ эта ответственность были бы 
обязаны принять стропя меры для огранпчешя электрн- 
ческнхъ наиряжешй. Можеть быть, что полицейски! 
контроль оказался бы бо.тЬе действительнымъ, чЬмъ 
Англшская система. Я  недовольно сведущъ въ подроб- 
ностяхъ, принятой въ Нью Горке, системы и испекши надъ 
котлами, но я  думаю, что она очень действительна и
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могла бы црекрасно служить образцомъ для запимаю- 
щаго наст, случая.

Когда власть потребуетъ, чтобъ электричестя папря- 
жешя не превосходили границъ, вполне обезпечиваю- 
щихт. безопасность публики, и когда будутъ инспекторы, 
спещально наблюдакнще за этимъ—тогда, но только тог
да, публика будетъвъ совершенной безопасности; до т);хъ 
же поръ можно только ожидать новыхъ несчастныхъ 
случаевъ, аиалогнчныхъ гЬмъ, которые мы видели за 
последше месяцы. А . Т . Эдисон*.

(Изъ „Rev. int. de l’E l.“;.

ртносительны я достоинства постоянныхъ 
и перемЪнныхъ токовъ.

Уже много разъ возбуждался вопросъ о томъ, KaKie 
токи вы год H ie употреблять приболзе или менФ.е значи
тельной установке, постоянные или переменные; съ нг(>- 
котораго времени этотъ вопросъ сделался злобой дня, и 
все самые известные электрики оказываются разлнчныхъ 
мнешй относительно достоинствъ этихъ двухъ снстемъ.

Безспорно, у этихъ системъ есть свои особыл преиму
щества и неудобства и новейппя усовершенствовашя въ 
технике, отпосянияся къ переменпымъ токамъ, даютъ 
ИМЪ возможность съ успехомъ бороться съ постоянными 
токами.

Мы принимаемся за этотъ вопросъ, имея въ виду боль
шую статью, опубликованную въ Elektrotechnisches Echo, 
въ защиту постоянныхъ токовъ съ применешемъ акку
муляторов!.; предметъ настолько интересен!., что мы вос- 
нроизводимъ здесь приводимые тамъ доводы.

Начало статьи посвящено оппсанш системы постоян
ныхъ токовъ съ 2, 3 и 5 проводами; мы извлекаемъ 
главныя места.

У лрежннхъ централышхъ ставщй рад1усъ распре
д ел ен а  пе превосходить 500 м. Проводы, при систе
ме съ двумя проводами, не настолько дороги, чтобы 
составить поводъ къ оставлешю этой системы.

Неудобства последней заключаются въ ограниченно
сти поверхности распределена и въ томъ, что централь
ный станщи приходится обыкновенно устраивать въ 
освещаемыхъ кварталах!., т. е. въ наиболее населенныхъ.

И зобретете трансформаторовъ дало возможность вы
годно передавать электричество изъ одной станщи даже 
и въ отдаленные кварталы. Правда, что для этого при
ходится отказаться отъ некоторых!, преимуществъ по
стоянныхъ токовъ, употребляемых!, при системе съ дву
мя проводами. Необходимо, чтобы первичные про
воды действовали при болыпомъ напряж ена; следо
вательно, необходимо ввести трансформаторы, образую- 
iuie промежуточное звено, и такимъ образомъ ввести 
новый источники поврсждешй и потерь; наконецъ, на
до отказаться отъ некоторыхъ нрпменешй постояннаго 
тока.

Усовершенствовашя трансформаторовъ побудили сто- 
ронниковъ системы постоянныхъ токовъ также заняться 
ея у совершенство вашсмъ и заставить свои главные про
воды действовать при более высокихъ напряжеш- 
яхъ, чтобы можно было уменьшить с е ч е т е  этихъ про- 
водовъ.

Вследспие этого появилась система съ 3 проводами 
и наконецъ съ 5; отсюда также перешли къ системе 
непрямыхъ распределений при помощи вторичныхъ ге- 
нераторовъ, а также аккумуляторами, трансформаторами 
постоянныхъ токовъ и динамо-машинами для отдален
ной передачи.

Мы не будемъ говорить о двухъ носледпихъ систе- 
махъ, потому что, насколько известно, до спхъ иоръ ихъ 
прнм епете не было успешно. Основаше трехировод- 
ной системы заключается въ следующему—Въ главной 
цени всегда бываютъ две группы лампъ, соединенный 
последовательно. Эти две группы соединяются прово- 
домъ, который отводить всю разность нотенщаловъ со 
стороны динамо-магаинъ туда,гденапряжеше наименьшее.

Соединяя лампы но две последовательно, можно упо
требить проводы съ сечешемъ вдвое меньшимъ и умень
шить потерю напряжен ia въ два раза въ сравнены! съ 
системой въ два провода; и такъ, достаточно, если 
д1аметръ у главныхъ проводовъ будетъ въ 4 раза 
меньше прежняя».

Укажемъ теперь первое неудобство: вместо одной 
большой динамо-машины берутъ две малыя и вследс'те 
этого требуется двойной комплекта измернтельныхъ при- 
боровъ и коммугаторовъ. Кроме того необходимо, чтобы 
всегда было въ действш приблизительно одно и то же 
число лампъ въ каждой половине цепи, потому что ина
че не будетъ существовать уравнпвашя.

Можно представить себе другую форму системы съ 3 
проводами. Вместо 2 динамо-машинъ въ цепи, каж
дая съ напряжешемъ въ 100 вольтовъ, можно взять одну 
большую динамо-машину съ двойнымъ напряжешемъ.

Но такъ какъ въ этомъ случае уравниваюпуй про- 
водъ нельзя провести къ динамо-машине, то въ обЬ ча
сти цепи надо вводить безусловно одинаковое число 
лампъ. Но въ виду того, что на практике это почти не
возможно даже при безусловно хорошей установке, то 
въ часть цепи съ наименьшнмъ токомъ надо вводить 
сопротнвлешя и оставлять ихъ тамъ до техъ иоръ, пока 
не сравняются токи въ обеихъ частяхъ. Лучшими урав
нивающими сопротнвлешями будутъ батареи аккумуля- 
торовъ, потому что' они возвращаютъ часть ноглощеиноб 
энерпи’и даютъ возможность утилизировать часть по- 
лученнаго ими электричества, когда въ ихъ цепь про
ходить болышй токъ, чемъ въ другую.

Преимущество трехироводной системы надъ двух
проводной заключается въ томъ, что при ней можно 
экономично распределять токъ на рад1усе въ 1200 и. 
Недостатки, которые, однако, не существенны, будутъ 
следующее: электричестя установки центральной стан- 
щи обходятся немного дороже; регулировка несколько 
сложнее; установка для болыпихъ здашй немного доро
же, потому что въ каждое здаше приходится вводить 
3 провода и лампы приходится разделять на две 
групиы.

Гг. Сименсъ и Гальске замечаютъ, что при трехпро
водной системе можно, не увеличивая стоимости се
ти, не вводить въ главные • проводы регулпрующихъ 
сонротивлешй; они говорятъ, что это нредставляетъ боль
шое упрощешс регулировки.

Шуккертт, признаетъ, что система эта вводить экономш 
проволоки въ сравнеши съ двухпроводной системой, 
но онъ полагаешь, что надо держаться последней, такъ 
какъ ее легче устроить и она надежнее въ действш.

Отрицаешь эту систему только одна Компашя Гелюсъ 
въ Кельне; она указываешь двЬ установки, где про
воды были испорчены отъ перемагничнвашя .дипамо- 
машииъ.

11ятипроводная система составляетъ естественное 
следсппе развипя трехироводной. Она состоишь изъ 
двухъ соединеивыхъ последовательно частей, каждая 
изъ 3 проводовъ. Опа была предложена Сименсомъ 
и Гальске. Можешь она действовать или съ отдельными 
динамо-машинами, какъ трехпроводная система, пли 
съ одной динамо-машиной и четырьмя уравновешиваю-* 
щими сопротивлсшлмп, или четырьмя батареями акку- 
муляторовъ.

Н ап ряж ете въ главныхъ проводахъ составляетъ 
около 400 вольтовъ; разность нотенщаловъ между двумя 
соседними проводами—около 100 вольтовъ.

Разветвлеше проводовъ можетъ происходить во вто
ричной стан щи; въ некоторыхъ случаяхъ место произ
водства тока можетъ находиться далеко отъ пояса рас
пре делешя.

Среднш проводъ можно въ случае нужды разде
лить на два, такъ чтобы съ каждой стороны улицы про
ходили 3 провода, иричемъ каждая сторона будетъ 
пользоваться своей собственной сетью изъ 3 кабелей.

До сихъ поръ эта система не была испробована въ 
действительной практике; кроме того ея применешя 
очень неодинаковы.

Гг. Сименсъ и Гальске надеются, что можно легко 
поддерживать равенство напряжешявъ 4 питательныхъ
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ц^пях'ь, если пользоваться остроумнымъ соединешемъ 
аккумуляторовъ и лампъ накаливашя, а также спосо- 
бомъ расположетя Томсона.

Если верить имъ, устройство каналпзацш будетъ не 
сложнее, чемъ нрп трехпроводной системе, потому 
что распределительные проводы состоять изъ 3 про- 
волокъ.

Г. Миллеръ замечаете, что стоимость системы увели
чивается всл’Ьдств1е болыиаго числа точекъ, изъ кото- 
рыхъ берутъ токъ, а также вслЬдств1е увеличешя числа 
измерителышхъ, коммутаторныхъ и регуляторныхъ при- 
боровъ, вследств1е возвыш етя стоимости установки въ 
домахъ п необходимости распределять расходь энергш 
ва 4 равныя части. Если пе прибегнуть къ помощи 
аккумуляторовъ, то трудность распредЬлен1я тока и ре
гулировки ограпичатъ применеме этой системы.

По мп*нш Компанш Гелюсъ въ Кельне, пятипро- 
водная система очень опасна, вследств1е того, что она 
требуетъ напряжеше въ 400 вольтовъ.

По словамъ автора статьи, о которой мы говоримъ, 
пятипроводная система даетъ возможность экономично 
распределять энерпю на разстояше въ 3000 м. отъ цен
тральной станцш. Какъ сказано въ этой статье* по этой 
системе строятся теперь станцш въ Тренте, ВЬне, Па
риже п Кенигсберге.

Въ Париже для этой цели, кажется, выбранъ уча- 
стокъ Клиши, но неизвестно, будетъ ли выполненъ этотъ 
планъ. Ничто не мешаетъ применить способы распре- 
дЬлетя постоянвыхъ токовъ больше, чемъ съ 5 прово
дами, но тогда будутъ очень трудны разветвлеше къ 
точкамъ иотреблешя и ноддерживате нанряжешя. Число 
проводовъ ц батарей аккумуляторовъ или сопротпв- 
лен1н дЬлается столь больпшмъ, что такое непосред
ственное р ас п р ед ел е н  тока можно пока считать не- 
практичнымъ; кроме того, коллекторъ, составляющей 
часть всехъ машинъ ностояннаго тока, не допускаетъ 
еще практически производить токи очень высокаго на- 
нряжеи1я.

Однако высокое н апряж ете можно получить не только 
непосредственнымъ развЬтвлетемъ, но и при помощи 
трансформаторовъ и вторичныхъ гевераторовъ, а въ 
особенности при помощи батарей аккумуляторовъ.

Напримеръ, соединяя последовательно 10 группъ 
аккумуляторовъ, нхъ заряжаютъ изъ отдаленной станцш 
при напряженш въ 1000 вольтовъ; для разряжеш я ихъ 
грушшруютъ параллельно и располагаютъ въ распреде
лительной сети съ напряжешемъ въ 100 вольтовъ. По 
словамъ автора, даже мнопе сторонники переменнаго 
тока допускають, что эта система была бы лучше дру- 
гихъ, если бы аккумуляторы не оставляли желать 
очень многаго относительно ихъ стоимости и потерь, ко- 
торыя еще пе умеютъ устранить.

Г. Китлеръ предполагаешь организовать во Франк
фурте центральную станцш  съ переменными токами, 
имея въ виду въ конце концовъ преобразовать ее, со
гласно съ только что изложеннъщъ принципомъ.

По автору статьи, для аккумуляторовъ есть еще дру
гая роль — служить запасвыыъ резервуаромъ на случай 
повреждены!, к а т я  могутъ произойти у динамо-машинъ. 
При аккумуляторахъ въ запасе, на вторичныхъ стан- 
щяхъ, можно съ большею уверенностью поручиться за 
то, что не будетъ внезанныхъ нерерывовъ въ освеще- 
Hiir, кромЬ того, работа динамо-машинъ въ течснш ве- 
черовъ будетъ значительно облегчена и потому уста
новка машинъ можетъ быть уменьшена; затемъ главные 
проводы можно взять тоньше и, наконецъ, можно сде
лать экономичной службу днемъ и поздней ночью, ко
торая обходится очень дорого безъ аккумуляторовъ.

Дневная служба безъ аккумуляторовъ столь невы
годна, что большое число центральныхъ станщй, осо
бенно те изъ нихъ, который прнменяютъ перемънные 
токи, отказываются отъ службы въ теченш дня.

Напримеръ, въ Мар1евбаде станщя действуете только 
отъ 61/а ч. вечера до 3V, ч. утра, въ Риме—отъ захода 
до восхода солнца. И такъ, не надо ли сохранять газъ 
вместе съ электричествомъ? Разве нельзя въ театрахъ, 
на репетпщяхъ, правильно судить при свете газа о томъ, 
что придется видеть при электрпческомъ освещенш?

Автора, приводить въ своей статье ы неш я некото
рых!, лицъ о примененш аккумуляторовъ.

Гг. Сименсъ и Гальске полагаютъ, что такъ какъ 
станцш работаютъ полной силой только впродолженш 
одного часа или двухъ за почь, то применеше аккуму- 
ляторовъ даетъ возможность выравнять или урегулиро
вать работу.

Всле,дств1е этого они советуютъ устанавливать акку
муляторы у крупныхъ потребителей.

Г. Рюльманнъ полагаете, что тамъ, где электрическая 
энерпя требуется все время, аккумуляторы не нужны, за 
нсключетемъ немногихъ сдучавъ, какъ, напримеръ, для 
всиомогательнаго освещещя театровъ, въ случае внезаи- 
паго нотухашя или при электролитичеекпхъ применешяхъ. 
Онъ все-таки прибавляете, что для снабжешя токомъ 

~ предлесий онъ отдаете предпочтете аккумуляторамъ.
По мнешю франкфуртской коммисс1и въ большой уста

новке лучше иметь запасы электричества, чемъ застав
лять работать больпыя машины днемъ. Когда расходъ 
началъ уменьшаться, двигателями будутъ пользоваться, 
заряжая аккумуляторы; но чтобы извлечь изъ нихъ воз
можно большую выгоду, ихъ следуете распределить по 
разлпчнымъ пупктамъ, какъ вторичныя станщй, чтобы 
темь уменьшить размеры кабелей.

Следуете сказать еще, говорить авторъ, что сторон
ники постоянныхъ токовъ преувеличиваютъ проценты 
погашешя первоначальной стоимости и расходы на дей- 
CTBie аккумуляторовъ.

Авторъ указываетъ следующая преимущества снстемъ 
съ постоянными токами:

1) Машины ностояннаго тока действуютъ крайне эко
номично; ихъ можно вводить въ цепь, какъ угодно.

2) Слабыя напряжешя, употребляемый при системахъ 
съ постоянпымъ токомъ, въ меньшей степени могутъ 
быть причиной смерти или пожара.

3) Лампы съ вольтовой дугой, пнтаемыя постоянными 
токами, действуютъ безупречно; оне горятъ спокойно и 
безъ шума.

4) Полезнымъ деЛств!емъ электро-двигателей постоян- 
наго тока можио похвалиться; кроме того, ихъ скорость 
безъ труда можно или поддерживать , постоянной или из
менять, какъ угодно.

5) Можно аккумулировать электрическую энерпю и 
пользоваться ею для различныхъ применены.

Затемъ авторъ перечисляете неудобства системы съ 
постоянными токами:

1) Центральная станщя должна быть посреди снаб
жаемой местности.

2) Поясъ распределешя ограниченный, по крайней 
мере въ настоящее время, если не хотятъ, чтобы стои
мость нроводннковъ была несоразмерна съ доходами 
или чтобы нотери электричества были огромны.

3) Система съ постоянными токами слишкомъ дорога 
для малонаселенныхъ кварталовъ-

4) Лампы съ вольтовой дугой, пнтаемыя постоянными 
токами, приходится устанавливать последовательно по 
две, пли же необходимо, чтобы энерпя одной изъ нихъ 
расходовалась на сопротивлеше.

Авторъ разематриваетъ возражеше, сделанное Франк
фуртской KOMMHCcieft, а  именно, что степень полезно- ' 
сти электрическихъ приборовъ центральной станцш не | 
обнаруживается только однимъ расходомъ топлива и | 
что последнее представляете сравнительно незначитель
ную долю всехъ расходовъ на устройство и распреде- 
леше электрическаго тока.

Такое ноложеше согласуется съ фактами, но лицъ, 
мало знакомыхъ со всеми вообще вопросами, относительно 
центральныхъ станцш, оно можете привести къ ложно
му иредположешю, что количество угля пе имеете 
болыиаго значешя съ точки зреш я доходности пред-
npiHTin.

Жалованье служащимъ, расходы на исправлешя, 
проценты и иогашеше первоначальной стоимости, для 
станщй, хорошо устроенной, представляютъ совершен
но непостоянный величины; со степенью деятельности 
станцш изменяется не только расходъ угля, но и рас
ходы на эксплуатацш; вотъэтито  расходы на эксплуа- 
тащю, вместе съ расходомъ на лампы, и бываютъ пе-
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ремеиными въ установке, тогда каш . сборъ постоян
ный. Вс.гЬдств1е нзм'Ьнешя расходовъ изменяются и до
ходы съ н ред нрптя.

Перейдемъ теперь вм есте съ авторомъ къ разсмо- 
трешю нсвыгодъ станщй, действующих!. постоянными 
токами.

1) Центральная станщ я должна быть посреди снаб
жаемой местности.

МФ.сто очень дорого. Но для станцш, лежащей не 
вт. центре, увеличиваются расходы на проводы, а 
кромё того, сомнительность относительно правильности 
освещешя увеличивается почти ироиорцтонально раз- 
стояшю. Паоборотъ, такъ пакт, пятипроводная систе
ма позволяетъ распределять энергш  на радтусъ въ 
3,000 м., то центральную станцш  можно удалить на 
большое разстояше.

Кроме того, какая бы система не применялась, раз- 
лпчныя обстоятельства часто заставляютъ прюбр-йтать 
тотъ или другой кусокъ земли.

Шумъ, производимый помпами и клапанами, пони- 
жаетъ стоимость собственности около станцш. Если д4- 
лаютъ нрочныя сооружешя и пользуются большими ди
намо-машинами сч. небольшой скоростью п прямой пе
редачей вращешя, то это неудобство уменьшается и да
же совсемъ пропадаетъ. Действ1е центральной ста т р и  
будетъ безпокоигь не больше многихъ другихъ заведе- 
Н1Й, особенно если къ концу ночи она работаетъ по
средством!. аккумуляторовъ.

Приходится привозить топливо и вывозить мусоръ, 
причемъ заграждаютъ улицу. Можно ответить на это, 
что, такъ какъ возы нагружаются и разгружаются на 
дворе, то улица не заставляется ими. Но иногда при 
доставке, угля приходится делать объезды, что увелн- 
чивэетъ стоимость угля.

Трудно достать воду для машинъ съ охлаждешемъ 
точно также, какъ и найти мЬсто для выпуска той, ко
торой пользовались. Можно сказать, что станцш  всегда 
слЬдуетъ строить въ такомъ месте, где можно достать 
воду, нробуравпвъ колодецъ или соединившись съ до
вольно блнзкимъ водонроводомъ. Что касается до вто- 
раго затруднешя, то оно встречается редко.

Дымъ ивогда деластъ неудобнымъ соседство съ цент- 
раленой станщей. Это неудобство можно вполне устра
нить, нодтверждешемъ чему служатъ берлинская цент- 
ральныя станцш.

Некоторую опасность представляетъ возможность 
взрыва котдовъ, особенно на центральныхъ станщ яхъ, 
где котловъ много; но ведь для центральной станцш 
настолько же желательно избежать взрывовъ, какъ и 
для всякой другой мастерской, потому что малейнпя 
неправильности сейчасъ ж е вл1яютъ на производство 
света.

2) Иоясъ расиределешя ограниченный, по крайней 
м ере, въ настоящее время, если не хотятъ, чтобы стои
мость проводо въ была несоразмерна съ доходами 
или чтобы потери электричества были огромны; но то 
же самое затруднеше имеетъ место и для газа.

Авторъ указываетъ еще на другое затруднение, а 
именно, если некоторый частныя лица установят!, у 
себя электричество, то это значить, что впоследствш на 
столько поднисчиковъ будетъ меньше. Это очевидно, но 
когда впоследствш центральная станщ я предложить свои 
услуги, то частныя лица обратятся къ пей, если найдутъ 
это выгодными для себя.

Другой важный вопросъ для болыппхъ городовъ за
ключается въ томъ, надо ли разделять центральную 
станцш  на несколько станцш или практичнее устроить 
вторичным станцш. Какъ только размеры центральной 
станцш переходить за некоторый нределъ, для нея 
требуется почти столько же наблюдающпхъ и служа
щих!., какъ и для двухъ небольшнхъ станщй, удобно 
расположенныхъ.

Расходы на эпсилуатацда будутъ не больше; немно
го меньше будетъ только первоначальная стоимость. 
Разделеш е выгодио тень, что оно обезиечитъ гораздо 
большую правильность эксплуатацш, потому что, если 
одна пзъ центральныхъ станщй внезапно перестанетъ 
действовать, то некоторые кварталы могутъ еще осве

щаться отъ второй станцш, если только две сети сое
динены. Если даже, вследсгае какого либо иовреждешя, 
одна изъ станщй сделается неспособной работать, то 
среднюю доставку электричества можно обезпечить для 
всей сети. Въ теченш дня электричество можетъ до
ставлять одна изъ станцш, тогда какъ друпя отдыхаютъ.

Когда разсуждали о применены! этихъ двухъ систем!, 
для освещешя Лондона, то убедительно подействовало 
указаше на тотъ фактъ, что достаточно оборваться глав
ному кабелю, вслёдств1е, напримеръ, обвалнвашя тун
неля, въ котором!, проявлять проводники, чтобы оста
вить весь городъ безъ света. Следуетъ также принять 
въ разсчетт. возмояшость злоиаме]>енныхъ новреждетй. 
(Изъ „Ьшп. Е1.“). Дю буркъ-

(Окончате слпдуетъ).

ОБЗОРЪ ЖУРНАЛОВЪ

L’ElectriciBn, 4 Jan. 1890, № 351.
Этотъ журналъ, издаваемый иодъ редакщей Госпи- 

талье, въ настоящемъ году несколько увелнчилъ свои 
размеры.

Р асп ределен и е а к к у м у л я т о р ам и  въ  Ч ельеи .—Об
разцовая установка для освещешя названной части Лон
дона, выполненная фирмой Chelsea Electric Supply Со., 
была подробно описана Уебберомъ на последнемъ съез
де Британской Ассощацш. Изъ этого сообщешя и заим
ствованы сведеш я для настоящей статьи.

По освещаемому участку распределены 4 нодъ-стан- 
цш, которыя заключают!, въ себе одинаковое число ак
кумуляторовъ Е. Р. S. (фирма El. Power Storage Со.). 
Иодземвымъ кабелемъ оне соединены последовательно 
съ центральной станщей, где установлены паровые дви
гатели и динамо-машины, служанйя только для заряжа- 
ш я аккумуляторовъ. Цени къ лампамъ, совершенно от- 
дельныя отъ заряжающей цепи, идутъ отъ батарей акку
муляторовъ. Н а каждой подъ-станцш имеется 4 батареи, 
изъ когорыхъ попеременно две заряжаются, а  две ни- 
таютъ лампы. Перестановка батареи изъ одной цепи въ 
другую производится безъ перерыва цепей особымъ ав- 
томатическимъ каммутаторомъ Кинга. Каждая группа 
батарей заключаешь въ себе 54 элемента; при нормаль- 
иыхъ услов1яхъ каждая половина всей батареи бываетъ 
соединена въ 4 иараллелыш я группы и доставляетъ 
токъ въ 250 амперовъ. Въ часы наиболынаго освещешя 
коммутаторъ вводить въ цепь обе половины батареи и 
тогда оне доставляютъ 500 амперовъ.

Компашя разсчитываетъ, что еодержаше въ исправ
ности батарей составляетъ 12°/0 нхъ иервоначальной 
стоимости. Что касается до расходовъ на установку, то 
оказывается, что на ламну въ 30 уаттовъ приходится 
45 руб. Следуетъ заметить, что установка разсчнтана 
на 24.000 ламнъ. Въ нрешяхъ, кашя происходили после 
сообщен!я Уеббера, профессоръ Форбсъ замётилъ, что 
при системе съ переменными токами такой расхода 
приходился бы на лампу въ 16 свечей, а не 10, какъ 
въ Чельеи.

Не вдаваясь въ общш разборъ системы, следуетъ за
метить, что Кингъ приложил!, много стараш я къ ея 
разработке съ целью избежать техънеудачъ, кашя по
губили друпя попытки применешя аккумуляторовъ для 
распредёлешя энергш. Вопросъ только въ тома, по мне- 
и ш  автора настоящей замётки, что ие надежнее ли и не 
экономичнее ли было бы поручить различный соедпнешя 
особому служителю, а не такому сложному автоматиче
скому аппарату. Кроме того, въ самомъ основанш по
с л е д н я я  заключается одинъ важный недостатокъ. Вто
рая иолубатарея вводится въ ответвлеше у первой толь
ко тогда, когда она вполне заряжена, и въ тотъ моментъ, 
когда пнташе лампъ делается не по силамъ для первой 
то же самое следуетъ сказать и относительно исключешя 
изъ цепи для заряж аш я.
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Изм4рев1е в н у т р ен н я го  сопротивления элем ен- 
товъ,—Авторъ статьи, г. Поль Вари, сообщаешь результа
ты своихъ нзсл'кдованш надъ измкнешемъ внутренняго 
сопрогивлешя элементов!. вмЬст+> съ неремкнон силы 
тока, доставляемая элементами.

Для опредклешя внутреннихъсонротивденш измеряли 
разности потен шаловъ на бориахъ элемента, замыкая 
его чрезъ известное соиротнвлеше. Въ вндё таблицы 
приведены результаты нзсл'кдовашя элемента Леклаише 
съ аггломератомъ и элемента съ двухромовокислымъ 
каш. Для перваго нашли, что, при увеличен!и силы 
тока отъ 0,00147 до 0,111 анера, т. е. вт. сто разъ, внут
реннее сонрогивлеше уменьшилось съ 4,75 до 2,27 ома, 
т е въ два раза. Для вто р ая  элемента, пока сила тока 
возрастала отъ 0,0198 до 1,198 амн., внутреннее сопроти- 
меше уменьшилось съ 2,16 до 0,58 ома. Подобные же 
результаты дали и друпе наследованные элементы, при- 
немъ уменьшен!е внутренняго сонротивлешя было въ 
особенности велико въ начале возрасташя тока.

Подобнымъ же образомъ были наследованы н аккуму
ляторы, но вдесь не заметили болыннхъ измкнеиш въ 
сопротивлении

По MHtHiio автора, причина такого явлен!я заключает
ся отчасти во BjiaHin явлешя Пельтье, которое имеетъ 
пксто нри проходе тока между электродами и жидкостью. 
U такъ внутреннее coupoTueaenie элемента нельзя счи
тать за постоянную величину, такъ какъ она завнситъ 
оть силы тока. Разъ идеть речь объ ея величине, необ
ходимо указывать услов1я, ирн какнхъ она была изм-к- 
ртна.

Заметка о н Ъ которы хъ  и р и б о р а х ъ , п ред н азначеы - 
ныхъ для с о г л а с о в а т я  ч а со в ъ  н а  ж елевн од орож - 
ныхъ етан щ ях ъ . — Вкратце описываются приборы, 
употребляемые на нккоторыхъ французскихъ жел-кз- 
ныхъ дорогахъ для согласовали часовъ на станц!яхъ 
но всей лннш изъ одного пункта, помощью телеграфной 
проволоки. Такъ, комнашя Восточных!, дорогъсъ уснк- 
хомъ ириыеняетъ систему Редье и Треска; иомощью 
автоматическая коммутатора на станцш, где находятся 
регулируюшде часы, за 3 минуты до 12 часовъ обменъ 
деп’ешъ но телеграфной лиши прекращается и послед
няя соединяется съ часами до 12 ч. 2 мин. Часы-npi- 
емникп но станд!ямъ лиши такъ выверены, что они 
никогда не отстаютъ. Въ 11 ч. 59 м. регуляторные часы 
аамыкаютъ на 60 секундъ день батареи, токъ проходить 
чрезъ электро-магнитъ у каждыхъ часовъ-цр1емннковь 
и якорь, притягиваясь, остаиавлнваетъ нхъ какъ разъ 
въ тотъ моментъ, когда они иокажутъ 12 час. Когда 
регуляторные часы иокажутъ 12 час., токъ прекращается 
и вей часы на етанщяхъ снова начиваютъ ходить.

Электрически! дискъ  си стем ы  Р одари -М ор а .—Опи- 
caHie э т о г о  прибора читатели найдутъ въ одиомъ изъ 
иЪдующихъ нумеровъ „Электричества11.

Электрическое о свещ еш е въ  А н гл ш .—Г. Берли 
приводить кратш я статнстичесшя даыныя о состояв in 
осв'кщешя въ Лондоне (главпымъ образомъ), Абердине, 
Гёвди и Глазговк.

Сикдкшя касаются исключительно числа лампъ и ка- 
пишовъ KOMiianift. Между ирочимъ здесь находимъ 
ыкдующее: въ настоящее время въ Лондоне на устрой
ство электрическаго освФщешя затрачено 28.000,000 руб., 
а на устройство газоваго—16.500.000 руб.

Электрическое о с в Ъ щ е те  с т а н щ й  н а  ф р а н ц у з
скихъ ж елЪ зны хъ  до р о гах ъ .—К ратш я CBlmimia объ 
освещемхн станцш. Во Францш, за исключен!емъ иариж- 
екпхъ, очень немшшя станцш освещаются электриче
ски. Этотъ снособъ оевкщешя принять только компа- 
niefi Окверныхъ дорогъ (на болывихъ етанщяхъ) и ли- 
eieii Парижъ—Люнъ—Марсель. Первая нрименяетъ ди- 
вамо-машины Бреге съ паровыми двигателями ком- 
поупдъ, лампы съ вольтовой дугой Сименса. Бреге, Инль- 
зеншя, К ансандр. и дампы накаливашя Круто. На упо- 
нянутой ливш иримеияются лампы съ вольтовой дугой 
Лоигена и различным лампы накалнван!я.

Электрическ!й с и гн а л ы ц и к ъ  д л я  д е н е ж н ы х ъ  сун- 
дувовъ.—OuHcaiiie того нолезнаго и иростаго но устрой
ству прибора будетъ помещено вь одномъ изъ олп- 
аайшихъ нумеровъ вашего журнала.

А кадем1я Н а у к ъ . Заскдаше 23 дскаб]>я 1889 г. О 
точности, достигнутой нри изм1;рснш температуры; за
м етка Гильома.

Р а з л и ч н ы я  и звй стая .—Единство въ единицахъ; за 
метка по поводу статьи Пикока въ америк. „Electrical 
Engineer*, трактующей о целесообразности введешн по
всюду метрической системы н нрныёиешя системы С. G. 8. 
всеми электриками.—О преобразовали перемпнпыхъ то- 
ковъ въ постоянные-, указывается на фактъ, что въ аме- 
рнканскихъ журналахъ иолвляются описашя различ
ны хь системъ для подобнаго иреобразовашя, но н1,тъ 
никакихъ цифровых!, сведФшй, но которым и можно было 
бы оценить эти системы.—Электрическая желгъзныя до
роги и трамваи въ Америки; въ виде таблицы приведены 
статистически св-кд-кшя. Всего въ настоящее время въ 
Америке (Канада и Соединенные Штаты) 1032 км. элек- 
трическихъ железныхъ дорогъ и трамваевъ, на кото- 
рыхъ имеется 1280 вагоновъ. Кроме того строится еще 
45 лнн1й, длиною въ 820 км. н съ 647 электрическими 
вагонами.

The telegraphic Journal and Electrical Review, jan. 3. 
1890, № 632.

Р е к л а м ы  у ч е н ы х ъ  общ ествъ.—Заметка uo иоводу 
вопроса о томъ, насколько различныя сообщешя въ тсх- 
иическихъ обществахъ походятъ на рекламы.

Э л ек тр о тех н и к и .- Статья фельетоннаго характера.
Э лектрическое освещ ен1е газовы м и  ком паш ям и .— 

Приведены услов1я, нредложеиныя газовой компашей въ 
Вуда-Пеште относительно устройства ею центральной 
станцш, которая бы доставляла токъ для осв'Ьщешя н 
пе|)едачи работы. Она назначаете стоимость электриче
ской энергш въ 13 сантимовъ (5 кон.) за 100 уат-часовъ 
для города, 14V, для часгиыхъ потребителей.

Объ о тн о си тел ь н ы х ъ д о сто и н ствах ъ  постоя н н ы х ъ  
и  п ерем Ъ нны хъ то к о въ .—Излагается знакомая уже 
нашнмъ читателямъ статья Дюбурка.

Б ы с т р о х о д н а я  м аш и н а  Н ью олля .
П олож енле эл ек тр и ч ес к а го  о св ещ е ш я  въ  Н ы о- 

1орк*.
С тати сти к а  эл ек тр и ч ес к а го  п ер ед в и ж еш я .—Крос

би въ „Electrical World" опубликовал!, сл'кдукнщя дан
ный: на электрической линш нъ Ричмонд!; на одинъ 
вагонь доставляюсь 25,6 эл. лонг. с. при среднем!, рас- 
ход'Ь работы 0,62 лош.-часа на км.; на лиши въ Кдев- 
лендф соответственно получается 15 л. с. и 0,42 л.-ч. 
и въ Скрентонк—19,2 л. с. и 0,58 л.-ч. Вагоны но этимъ 
лишямъ соответственно нроходятъ въ день: 96, 128 и 
128 км. Век три лиши работаютъ но системе воздуш- 
ныхъ проводннковъ, причемъ расходы на нроводнпки и 
столбы таковы: въ Ричмонде н Окреитоик нри одномъ 
пути н деревянныхъ столбахъ 1800 руб. на км., а въ 
Клевлендк при двойной лиши и желъзныхъ столбахъ 

• 4300 руб. Полные расходы па д'Ьйств1е таковы на км. и 
вагонъ: въ Ричмонде 77з коп., въ Клевленде 5,8 кон., 
въ Скрентонк 5,2 коп.

С л у ж еб н ы й  п ер со н ад ъ  н а  п ар и ж ек и х ъ  телефон- 
н ы х ъ  отан ц тяхъ ,—Циркуляр!, Кулона, директора ночи, 
н телеграфовъ.

Р е з и н а —Заметка но поводу неудовольствия, возбу;к- 
дениаго между французскими и английскими коммерсан
тами нозвышешемъ пошлины на резину въ Бразшпи.

М гн о вен н ы е р ас п л ав л я к и щ ес я  предохранители  
С котта. Они будутъ описаны въ одномъ изъ ближайшихъ 
нумеровъ „Электричества".

В а го н ы  съ  а к к у м у л я т о р а м и  въ  А м ерике. Приве
дено заимствованное изъ „Electrical World" описаше но
вой лиши Реккеыцауна въ Филадельфш.

З а м е т к а  о нолезяом ъ  дййствга трансф орм аторовъ  
и  д и и ам о-м аш и н ъ  (изъ „Electrical World"). Д-ръ Дон- 
кенъ въ общихъ чертахъ указываетъ главный причины 
потерь эпбргш въ траисформаторахъ и динамо-машн- 
нахъ.

Н е  проф ессоръ  л и  Р а л ь  о т к р ы л ъ  эл ек тр и ч еск у ю  
телеграфию ?—Въ своемъ первоначальном!, телеграфном!.
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аппарате Морзе, иовидиыому, держался ложной дороги, 
применяя эдектро-магнитъ слаба,™ соиротивлев1я и силь
ные токи. Ирофессоръ Галь, указавъ на необходимость 
употреблять обмотки болыиаго сопротивлешя, сдГлалъ 
открыпе первостепенной важности, такъ какъ иосл-Ь 
этого телеграф1я сделалась практически возможной па 
болыннхъ разстояшяхъ.

Р ун . О л о те н щ а л ь н о й  м агн и тн ой  эн ергга  и  изъгЬ- 
р е ш и  к о еф ф и щ е н то в ъ  нам агн и ч и ван и я . Изъ „Сотр- 
tes Rendus de l’Acad. de Sc“.

К еннелли . О н агр 4 ван 1 и  п ровод н и ковъ  эл ек тр и 
ч ески м и  токам и. Окоичаше статьи, въ которомъ нахо- 
димъ результаты изслЬдовапМ надъ нагр-Ьвашемъ нро- 
волокъ, подв'Ьшенныхъ на открытомъ воздухе и резюме 
всГхъ результатов'!.. Здесь авторъ приводить нисколько 
ннтересныхъ эмннрическихъ формулъ; такъ для ирово- 
локъ подъ деревянной покрышкой предельный безопас
ный токъ выражается такъ:

i= a d  ^
и, обратно, предельный безопасный д1аметръ проволоки 
будетъ:

d=0,0147 i *'
въ дюймахъ, если допустить повышен1е температуры до 
40° С.

La Lnmiere E lectr ize , № 1. 1890-
,,L’etape“ 1889.—Подъ такимъ заглав1емъ редакцш 

ириводитъ обычный обзоръ всего замечательна™ , что 
произошло въ области электричества въ течеши прош- 
лаго года. Конечно, прежде всего указано на ycirlix'i. 
выставки, которому достойнымъ образомъ содействова
ло и электричество; упоминается здесь и о международ- 
номъ съезде электрпковъ на выставке.

Изъ чисто теоретическихъ работъ въ области элек
тричества въ статье находимъ указаш я на следуюиря. 
Новыя гидродинамичесшя ц од раж атя  Бьеркнеса явле- 
щямъ притяж еш я и опыты Ценгера относительно элек- 
тро-магннтнаго движешя, представляюигдго особую ана- 
логш  съ движешемъ планетъ, познакомили насъ ближе 
съ действ1ями чрезъ разстояте. Некоторые ученые за
нялись повторешемъ онытовь Герца. Обнаруженное 
Э. Томсономъ отталкиваше альтернативныхъ магнит- 
ныхъ полей ')  сообщило, такъ сказать, осязательность 
лингямъ силы Фарэдея. Свойства нослёднихъ дали воз
можность Липманну обобщить законъ Ленца; вместе 
съ темъ Потье указалъ новую связь между воззрешя- 
ми Фарэдея и Максуелла и явлешями увлечешя света 
весомой матер1ей, которыя огкрылъ Физо. Въ новейшее 
время произведешь целый рядъ изследовашй, доказы- 
вающихъ существоваше связи между оптикой н элек- 
тричествомъ; сюда относятся наблюдешя Кундта надъ 
коеффищентами преломдешя металловъ и въ особен
ности актино-электричесшя явлешя, открытый и изсл-е- 
дованныя проф. Столетовымъ; затемъ можно указать 
известное уже нашимъ читателямъ открьпче Нодена 
явлен»! непосредственной статической электризащи 
солнечнымъ снътомъ. Далее, въ статье упоминается ме- 
муаръ Лагранжа о столетнемъ изменен»! земнаго маг- 
нитизма, статья Лоджа о молнin и доказательство того, 
что башня Эйффеля представляетъ собой xopouiift гро- 
моотводъ.

Отъ обзора этихъ чисто теоретическихъ наследован»! 
статья переходить къ работамъ, имеющимъ практическое 
нрим'бнеше. Здесь прежде всего упоминается о тГхъ 
изследовашяхъ, которыя относятся къ Teopin электри- 
ческаго элемента (работы Рауля, Гун и Ш аиерона, 
Освальда и Нернста и, наконецъ, новая Teopin Арре- 
Hiyca). Изследовашя свойствъ железа имеютъ большое 
зиачеше для выделки динамо-машннъ. Кольраушъ, Гои-

*) Н а одномъ пзъ заседаш й физич. секцш VIII съез
да рус. естествоисп. и врачей И. И. Боргманъ демонстри- 
ровалъ эти отталкивашя.

кинсонъ и Томлинсонъ значительно цодвпнули виередъ 
вопросъ о сонротнвлеши железа при высокихъ темпе- 
ратурахъ и объ изменешяхъ его магпптной проницае
мости.

Объ усиГхахь нрикладнаго электричества въ стать! 
сказано очень мало. Конечно, здесь прежде всего упо
минается о соперничестве системъ иостоянныхъ и не- 
ремевныхъ токовъ; изъ статьи не видно, на сторон! 
какой системы сама редакщя; указывается только, что 
та и другая система деятельно совершенствуются своим" 
сторонниками; здесь надо отметить усовершенствовашя 
аккумуляторовъ, этихъ трансформаторовъ постоянная 
тока и практическое осуществлеше электро-двигателей 
цеременнаго тока.

Число нромышленныхъ применена! электрическаго 
тока увеличилось въ этомъ году процессомъ Мине для 
электролптическаго прпготовлешя ал-люмишя, съ кото- 
рымъ мы познакомвмъ читателей при первой возмож
ности, электрическимъ дублешемъ кожи и примёне- 
шемъ электричества къ земледелш (опыты Спешнева).

Въ телефон»! прошлый годъ ознаменовался быстрым! 
развииемъ международныхъ сношешй, которыя сдела
лись возможными благодаря системе Ванъ-Риссельберге

Изъ усовершенствован!!! въ области телефон»! ука
зано на мультиплексный аппараты Мейера и Мюнье.

Э лектрическое о с в и щ е т е  н а  в ы с т а в к е  1889 г.— 
СлГ.дуетъ oiiucanie централышхъ станц»!: Эдисона, 
„Электрической ко1ш анш “, „Гарно“ и Международнаго 
Синдиката.

Л едебёръ. Объ о тн о си тел ь н ы х ъ  и зм е р с тя х ъ  
п ер е м * н н ы х ъ  ток овъ .—Имеемъ начало статьи, въ 
которой авторъ нредиолагаетъ наложить и дополнить 
статью Фельдман на, разбирающую критически способы 
измерен»! перемениыхъ токовъ. Прежде всего, въ вид-1; 
вступлетя, разсматриваются кривыя, каш я даетъ пере
менный токъ, а затем ъ вкратце оиисанъ электрометр! 
Карнантье и разобрань сиособъ Жубера для нзмерен1я 
разности нотенщаловъ.

Р и ги . Объ эл ев тр и ч е ск и х ъ  я в л е ш я х ъ , произво- 
д и х ы х ъ  л у ч е и сп у с в аш е м ъ . — Подробное изложеше 
наследованiii автора надъ этими явдешями; здесь мн 
имеемъ начало третья™ мемуара, а первые два былп 
напечатаны въ „L a Lum. Е1.“ раньше.

Х р о н и к а  и  обзоръ техн и ческ ой  п р ессы .—Теле
фонный вызывателъ общества „ Western Electric Суи (маг- 
ннто-электрнчесый). —Электрическое соединете между 
вагонами погьзда системы Джонстона.— Многоконтактный 
прерыватель Кокберна.— Электрическое оевгьщенге попздовг: 
передача вращетя Тиммиса (будетъ описана въ пашенъ 
журнале).— Формированы аккумуляторовъ. процессъ Кер
ри.— Опыты Кеннелли надъ нагрпвангемъ проводниковъ элек
трическимъ токомъ (изложеше уже известной читателямъ 
статьи).—Альтернативный двигатель Ванъ-Денеля (въ од
номъ изъ следующихъ нумеровъ „Электричества" чита
тели найдутъ описаше этого прибора).—-Новое устрой
ство магнитного мостика (такъ названъ Эдисоиомъ 
приборъ, служаiii,iii для пзмёрешл магнитной проводи
мости).

О бзоръ раб отъ  по эл ек тр и ч ес тв у .—Теркемъ, объ 
электропроводимости Эйффелевой банши и ея соеди
нен»! съ землей.—Бидуеллъ, объ электризащи струи 
пара.

La Lumiere E le c t r ip ,  № 2.
Критичесшя точки въ физичесвихъ явлешяхъ — 

Имеемъ начало статьи Дешарма, въ которой последшя 
нредиолагаетъ доказать на болыпомъ числе примеров!, 
что законъ о непрерывной последовательности свойствъ 
н состоянш матерш совсемъ не обладаетъ характером! 
безусловности. Намъ уже изв'Ьстна критическая точка 
температуры (критическая температура), знаемъ также, 
что у железа и стали есть критичесшя магиитныя точ
ки; авторъ задался целью доказать, что можно поды
скать критичесшя точки и другпхъ свойствъ телъ н 
такимъ образомъ расширит ь поняие объ этихъ точкахъ.



.V: 2 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 37

употребляя ихъ для обозначешя всякихъ быстрыхъ 
измЬиешй фпзическихъ и химическчхъ свойствь. Въ 
оправдаше того, что подобная статья публикуется 
въ электрическомъ журнал*, авторъ говорить, что вс* 
его н8сл*довашя производились помощью термоэлектри- 
ческихъ приборовъ. Какъ ни интересно подобное изсл*- 
дован1е, но зд*сь мы не можеыъ излагать его бол*е пли 
меп*е подробно; можемъ указать только, что въ настоя
щей части статьи описаны опыты для опред*лешя крн- 
тическихъ точекъ звучности металловъ (при перемен
ной и постоянной температур*) и упругости твердыхъ 
т*л>.

Эдевтричесше элементы на (Парижской) вы 
стави* 1889 г.—Дереводъ (или подробное изложеше) 
этой статьи войдетъ въ составь одного изъ слЬдующихъ 
нумеровъ нашего журнала.

Палыаери. Теллуричесше то к и  въ  обоерваторш  
Везув1я—„Если зарыть въ землю дв* однородный ме- 
талдичесш пластинки, удаленный одна отъ другой iia 
разстояше н*сколькихъ сотенъ или даже тысячъ ыет- 
ровъ, и соединить ихъ изолированной металлической 
проволокой, введя въ нее гальвапометръ, то посл*дшй 
укажетъ на нрохождеше тока по проволок*". Макрини 
первый констатировалъ такой токъ около 1840 г. и назвалъ 
его тедлуричесвимъ. Подобные же токи наблюдались 
впос.тЬдствш и въ телеграфныхъ лишяхъ. Въ настоящей 
стать* авторъ оиисываетъ свои изсл*довашя этихъ то
ковъ, произвёденныя при участш другихъ ученыхъ. Со- 
бранныхъ до сихъ норъ онытныхъ данны хъещ е недо
статочно для объясиешя причины ироисхождешя этихъ 
токовъ. Пока еще нельзя выяснить, каш я соотношешя 
существуютъ между этими токамгг и атмосферными из- 
мЪнешям» и въ особенности атмосфернымъ электриче- 
ствомъ. Замечено, что, при двухъ взаимно-пернендику- 
мриыхъ nanpaB.ieuiflVb нроволоки, теллуричесше токи 
идутъ въ ней въ одномъ случа*, отъ севера къ югу, а 
въ другомъ—отъ востока къ западу.

Риге.—Объ элетстрическихъ яв л етя х ъ , произво- 
димыхъ лучеиспускашемъ—Иродолжеше мемуара.

Хроника и обзоръ те х н и ч е ск о й  п р ессы .—Система 
Рёдда для измпренгя изоляцги дпйствующихъ электриче- 
тхъ циней] этотъ способъ основанъ на сл*дующемъ: 
если параллельно рабочей цфпи устроить искуственную 
съ сопротивлен1ямп, то расцред*леше иотенидала въ по
следней будетъ такое же, какъ н въ первой. Всл*дств!е 
этого, если въ первой ц*пи существуетъ повреждете 
нзолировки, т. е. сообщен1е съ землей, то и въ исскус- 
ственной ц*пи можно найти такую точку, которая, бу
дучи соединена съ землей, не дастъ па гальванометр* 
никакого тока. Если же эту точку соединить съ концемъ 
плеча мостика Уитстона, а другой его конецъ сообщить 
съ землей, то можно измерить couporuBjeHie поврежден- 
иаго пункта (пренебрегая сопротивлешемъ части той и 
другой ц*пи). Рёддъ устронлъ также очень остроумный 
приборъ для обнаружешя сообщев1я ц*ни съ землей. 
Онъ состоитъ изъ н*сколькихъ конденсаторовъ, введен- 
ныхъ попарно въ каждую вФтвь ц*ни; одна пластинка 
каждого конденсатора соединялась съ ноложнтельнымъ 
пли отрицательнымъ нолюсомъ ц*ни, а  другая съ землей. 
При образована! земнаго сообщешя въ какой нибудь 
в*гви, зарядъ конденсаторовъ увеличивался и при этомъ 
приходить въ двнжеше особый сигнальный прпборъ, ко
торый замыкалъ д*нь звонка.—Способъ Делени для соеди
нен! я телеграфныхъ лингй.

—Процессы раснредллетя токовъ] описаны способы 
Патгена Гэллярда для утилнзировашя нерем*нныхъ то
ковъ въ вид* токовъ постояннаго нап равлетя. Въ од- 
номъ изъ сл*дующнхъ нумеровъ мы иознакомимъ нашнхъ 
читателей съ этими способами.

Обзоръ нов*йшихъ работъ по электричеству.— 
Гун: о магнитной потенцгалъной энергы и объ измгьрети 
меффищентовъ намагничиватя.—Гильомъ'. о точности, до
стигнутой ггри измгьрети температурь.— Краткое изло
жен  ̂ сообщены, сдгьланиыхъ въ французскомъ Физическомъ 
Общества (засЬдаше 20 декабря 1889 г.).—Керби: о теле
фонной индукцш, повыя воззргътя.— Форма и полезное дгьй- 
cmeie уголъковъ лампъ накаливангя-, объ этомъ сообщенш 
г. Рида мы уже им*ли случай упоминать въ нашемъ

обзор*.—Пазвитге телефоны въ Германт къ 1 октября 
1889 г.; заимсгвуемъ отсюда нбкоторыл статистпчесюя 
данный. Телефонный лиши сообщаются съ общей те
леграфной с*тью, которая, прн нротяжешн въ 34034 км., 
соединяетъ 5105 ыФстъ. Городская телефонная с*ть въ 
Берлин* заключаетъ въ себ* 10947 стапцШ, 18882 км.: 
по ней бываетъ 200258 сообщен!й въ день. СФть въ Гам
бург*: 4168 станщй, 4589 км. и 93862 сообщенш въ день. 
Международный соединешя состоять изъ 186 лншй въ 
12436 км., но которымъ бываетъ 36271 сообщешй въ 
день; нзъ ннхъ длинный л и ш и : Берлннъ—Гамбургъ, 290 
км., 194 сообщешя въ день; Берлинъ-Брунсвикъ-Ган- 
новерь, 328 км., 24 сообщешя въ день; Берлинъ-Бре- 
славль, 348 км., 86 сообщений въ день; Берлинъ-Дрезденъ, 
232 км., 54 сообщешя въ день. Телефошя даетъ занятое 
1288 лицамъ, изъ которыхъ 478 приходятся на Берлинъ 
и 199 на Гамбургъ.

Eleitroteclmisclie Zeitschrift, Heft 2.
О бщ ш  обзоръ.—Редакшя журнала разематрнваетъ 

докладъ KOMMiicciii Электротехническаго. Общества, ко
торый изложенъ въ сл*дующен стать* журнала.

О е о е д и н е н т  гром оотводовъ съ  газовыми: и  во
д оп роводн ы м и  тр у б ам и ,—Для онредЬлешя ц*лесо- 
образности и необходимости нодобнаго соединешя была 
назначена упомянутая выше коммисыя, докладъ кото
рой н нрпведевъ зд*сь во всей подробности. Коммисшя 
собрала статистичесшя и друпя данныя, доказываюгщя 
необходимость этого соединешя и обезнечеше поыошДю 
его безопасности здашй и системъ трубъ. Хотя коммис- 
сля и признала такое соединеше желательнымъ, но со
бранные факты говорили въ его пользу не вполн* уб*- 
дительно, а  потому Общество объявило, что оно не мо- 
жетъ признать соединев1е громоотводовъ съ газовыми и 
водопроводными трубами за необходимость п не пн*етъ 
практпческихъ осповашн рекомендовать его, какъ вы
годное для службы этпхъ трубъ.

И м хоф ф ъ. Н о во сти  въ  д и и ам о -м аш и и ах ъ .—О но
вой динамо-машин* фирмы Allgemeine Elektricitats-Gesell- 
scliaft.

В и л ъ к и и гъ . О р а з л и ч н ы х ъ  си стем ахъ  распред1*- 
л ен 1а  и о с т о и и н ы х ъ  токовъ .—Въ предыдущемъ обзо- 
р*  уже упоминалось о начал* этой статьи. Зд*сь раз- 
сматриваются способы автоматическаго регулировашя 
работы станцШ сообразно съ различнымъ спросомъ на 
осв*щеше. Описаны способы регулирован in сонротивле- 
шями, когда для всей с*ти поддержпваютъ все время 
одинаковое падеше напряжешя, постепенно уменьшая 
или увеличивая сонротивлеше.

М е ж д у н ар о д н а я  эл ек тр о те х н и ч е ск ая  в ы с та в к а  
въ  Ф ранкфуртФ -на-М айн'Ь .

Г етсъ  и  К у р д ъ . А б со л ю тн ая  в е л и ч и н а  п отен щ а- 
л а  м е та л л о в ъ  въ  вод4 .—Авторы уже давно занимают
ся изсл*довашемъ электровозбуднтельныхъ енлъ метал
ловъ въ вод*, а  въ настоящемъ мемуар* они оппсыва- 
ютъ свои электрометрическ(я нзч*рен1я для опред*ле- 
Н1Я абсолютныхъ зпачешй этихъ электровозбуднтельныхъ 
силъ въ вольтахъ. Они получили сл*дующ!Й рядъ абсо- 
лютиыхъ напряженш  въ вольтахъ:
Mg Zn А1 Cd Pb Fe Cu Ni Au Ag Pt
1,89 1,35 1,32 1,06 0,93 0,74 0,61 0,54 0,48 0,43 0,37

Эти цифры им*ютъ елфдующее значеше: если взять 
одивъ нзъ этихъ металловъ за отрицательный электродъ, 
а особо приготовленный трафнтъ за положительный, то 
въ вод* подобный элемеигъ разовьетъ электровозбуди- 
тельыую силу, величину которой и указывает ь соответ
ствующее число ряда; эти числа и показываютъ, насколь
ко вольтовъ выше пуля нотенц1алъ дан наго металла, 
такъ какъ потешралъ воды равенъ нулю, а  разность но- 
тенщаловъ между уномянутымъ углемъ и водой экспе
риментаторы довели до нуля.

Х р о н и к а .—А хеиъ; краты я св * д * тя  объ устаповкахъ 
электрическаго осв*щен1я.—Д ю еселъдорф ъ; говорится 
о строющейся тамъ городской центральной станщй осв*- 
щен1я. Измпрителъныя приборы на Парижской выставки.
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■ ' Zeitschrift, Heft 3.
Гейстъ. У стан о в к и  эл ек тр и ч ес к а го  о св й щ еш я  д л я  

городовъ .—Статья написана въ защиту системы нере- 
MtHIIHXb токовъ.

Штейнмецъ. Замечательное устройство динамо- 
машины и электро-двигателя.— Цодт» такимъ загла- 
BieMb приведено on ucauie динамо-машины Эйккемейера, 
отличающейся, но словамъ автора статьи, замечательно 
снлышмъ магнитиымъ полемъ. Построена эта машина 
на основавш результатовь наблюдены! Геринга надъ 
магнптпымъ полемъ у разлнчиыхъ машннъ. Къ статье 
приложены рисунки, показывающее расположите и гу
стоту лниШ силы, какъ оказалось изъ этпхъ наблюде- 
шй. Особенность устройства магнитнаго ноля у машины 
Эйккемейера состоптъ въ томъ, что индукторная обмот
ка у нея расположена не на отдаленныхъ отъ якоря 
сердечпикахъ, а, такъ сказать, непосредственно на Са
мо мъ якоре, образуя около него квадратную обмотку, 
параллельную обмотке на барабане якоря. Этимъ имеет
ся въ виду достичь того, чтобы действ1е ноля, индук- 
тнруемаго токомъ, пробегающимъ но индукторной об
мотке, было возможно болЬе непосредственное. Лпнш 
силы магнитнаго поля располагаются концеытрично око
ло обмотки и почти все проходятъ чрезъ якорь, нрн- 
чемъ для уменынешя магнитнаго сопротивлетя индук
торная обмотка и якорь окружены со всЬхъ сторопъ 
массивными железными плитами.

Подобная динамо-машина доставллетъ токъ для элек- 
трнческаго трамвая въ окрестностяхъ Нью-1орка; у нея, 
при 450 в. и 100 амн., напряженность ноля составляетъ 
10 850 едпницъ С. G. S. Сердечникъ ея якоря состоптъ 
изъ железныхъ изолнрованныхъ дисковъ; ;цаметръ яко
ря—40 см., а длина—37,5 см. Его обмотка заключаетъ 
въ себе 128 секцш, расположепныхъ въ два слоя и со- 
единенныхъ параллельно, причем», каж дая секщя со
стоять нзъ 4 параллельныхъ проволокъ въ 1,8 мм. Ио- 
добнымъ прнмепешемъ параллельно соединенныхъ топ- 
кихъ проволокъ, вмЬсто тодстыхъ, нмеютъ въ виду 
уменьшить до мишшума вихревые токи въ меди. Пол
ный весь этпхъ проволокъ=241/2 кг.; вест, обмотки 
ноля—12472 кг. Машина развнваетъ: 1,830 уат. на кг. 
веса проволокъ на якорё п 300 уат. на кг. полнаго 
веса меди въ машине. Электрическая отдача —
95,60%'

В и л ьки н гъ . О р а з л и ч н ы х ъ  еи етем ахъ  р а с п р ед е 
л е н а  п о сто ян н ы х ъ  токовъ . Авторъ продолжаетъ 
разсматривать системы регулировашя, а  именно указы- 
ваетъ на прим енете для этой цели особой вспомога
тельной динамо-машины и батарей аккумуляторовъ, 
останавливаясь на этпхъ способахъ сравнительно не
долго. Затемъ онъ переходить къ подробному наследо
ван iio трехпроводной системы, нриписывая ёя пзобре- 
тен1е не Эдисону, а д-ру Гопкинсону.

Динамо-машина постояннаго тока, применяе
мая, к а к ъ  двигатель переменнаго тока.

С ч етч и к ъ  эл ек тр и ч ес тв а  К л е р к а . Въ одномъ изъ 
следующихъ нумеровъ .Электричества" читатели най- 
дутъ oinicaiiie и рнсунокъ этого прибора.

К л ер ан ъ . Услов1я р а в н о в е т я  проволоки  и зъ  
ф осф орной  брон зы , н а т я н у т о й  м еж д у  д в у м я  непо- 
д в и ж н ы м и  точ кам и . Авторъ излагаетъ свои изсл'Ьдо- 
вашл н разсчеты для опредГ.лен1я ycjoBifi прочности 
проволокъ телефонныхъ линИг. К акъ известно, при про
водке этпхъ лшпй проволоки необходимо натягивать 
съ определенною силою, не выше известнаго предела, 
въ зависимости отъ крепости проволоки иа разрывъ, 
ея теплового коеффшйента расш п р е т я  п предельныхъ 
изменешн темне1)атуры въ данной местности. Резуль
таты работъ авторъ нредставилъ въ виде таблнцъ.

Х роника. Городская электрическая станщя въ Halles 
Centrales въ Парижгъ. Эта станщя, помещающаяся въ 
подвальномъ этажЬ Halles Centrales, въ настоящее вре
мя почти уже готова Тамъ установлено: 6 котдовъ 
Бельвиля, доставлиющихъ 1.500 кг. пара въ часъ при 
давленш въ 12 кг. на кв. см., 3 вертикальпыя паровыя 
машины системы Бейера н Ричмонда съ тройнымъ рас-

шире1иемт, пара, развивающая при 160 оборотахъ 140 
лош. с., п 3 одноцилиндровыя машины Лекутэ и Рарнье 
въ 170 лош. с. Первыя служатъ для 6 динамо-машинъ 
Эдисона (450 амн., 110 в., 6<>0 обор, въ мин.), иовейшаго 
типа. Иослёдше 3 двигателя служатъ для 3 динамо-ма
шинъ Ферранти (2,400 в„ 50 амн., 500 обор, въ мин.).

Р аснределете ностоянпаго тока производится по 
системе трехъ проводниковъ; имъ пользуются для освк- 
щеш'л Halles Centrales (450 ламиъ накаливан1я различ- 
пыхъ системъ и 180 лампъ съ вольтовой дугой системь 
Канса, Бардона, Пипера) и соседнпхъ улидъ, нричемъ 
у наиболее удаленнаго абонента лампы отстоять отъ 
ста uni и на 360 м.; здесь предполагаютъ установить 
1.500—2.000 лампъ въ 60 уаттовъ Переменнымъ токомъ 
будутъ пользоваться для освещсн1я улидъ Coquilliere, 
Petitschamps, Avenue de 1’Орёга и Boulevard de la Ma
deleine.

The Telegraphic Journal a n d " /  . jan. lfl,
№ 633.

О пасности  эл ек тр и ч ес к а го  о с в е щ е ш я  Заметка по 
поводу статьи Ферранти и Инса, съ содержашемъ кото
рой читатели познакомятся въ одномъ изъ ближайших'!, 
нумеровъ журнала. Между нрочпмъ въ замётке доволь
но основательно сказано, что вероятно сами авторы 
статьи серьезно не уверены въ справедливости того ар
гумента, какой они приводятъ въ нодтверждеше преи
мущества системы высокаго напряжешя въ отношен!» 
тепловыхъ д М с ш й : „Для одной и той же работы нрц 
системе ннзкаго напряжешя требуется 1750 амнеровъ, 
а при системе высокаго—17,5; такимъ образомъ, если 
нроизойдетъ какая пибудь случайность при первой си
стеме, то немедленно обнаружится тепловое действ1е 
1750 амнеровъ. Если бы такого действ1я можно было 
достичь при системе высокаго напряжешя, то прежде 
нашимъ машннамъ пришлось бы сделать совершенно не
возможное, такъ какъ для того необходимо, чтобы они 
развили мощность въ 100 разъ больше нормальной". 
Факты (число пожаровъ при той и другой системе) до- 
казываютъ обратное, говорить заметка.

Ремъ. О нагреванш  проводниковъ электриче
скими токами. По поводу известной статьи Кеннелли.

О ткры тие телеф он н ой  л и н ш  Б уда-П еш тъ-В ена.
Международная электрическая выставка въ 

франкфурте-иа Майне.
Ф р а н ц у зею е  телеф он ы .
Ж анъ Ф рансуа Депуаитъ (некрологъ).
И золи рую щ ая р о зе тк и  Б и н с у а н д ж е р а . Описан ie 

нзящныхъ фарфоровыхъ розетокъ для прнкренлешя на 
потолке къ  главнымъ нроводннкамъ подвёсокъ для ламиъ 
накалнвашя

Ш ар ф ъ . Г а зо в а я  б а та р е я . Въ этой статье (заим
ствована изъ „Zeitschrift fur Elektrotechnik") авторъ 
подробно описываетъ изобретенную имъ газовую бата
рею, предназначенную для непссредственнаго обраще- 
ш я энергш, заключающейся въ газахъ, въ электрическую. 
Рисунокъ и некоторня с в е д е т  л объ этомъ приборе чи
татели могутъ найти въ № 8 „Электричества" за 1889 г.

Л у к к а —л у ч ь  элек три к а . Такъ называетъ себя ано
нимное общество, открывшее подписку на электриче
ское освещеше Лукки и ея окрестностей. Подписная 
цена на освещеше поражает», своей дешевизной; такъ 
назначено, при произвольномъ числе часовъ горешя, 
20 фр. въ годъ за лампу въ 8 св. и 35 фр. за лампу вь 
16 св.

П р о ек ти р о в а н н ая  ц е н т р а л ь н а я  с т а н щ я  въ  Ань- 
e p i .  Аньеръ—местечко близъ Парижа.

С транно , н о  верно. Оиисаны иоследств1я небреж- 
наго обращенья съ газомъ ’ на бумагопрядильной фаб
рике.

П аровыя машины для большихъ установокъ. 
Въ общихъ чертахъ приводятся с в е д е т »  о наровыхъ 
двнгателяхъ гг. Робея и К° изъ Линкольна. Главная 
особенность этихъ машинъ заключается въ авгоматиче- 
скомъ золотнпковомъ приводе, который нзменяетъ от
сечку подъ вл1яшемъ регулятора.

36838059
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Объ оты осительны хъ д о сто и н ствах ъ  п оетоян - 
ныхъ и перемФ нныхъ токовъ. Нродолжеше изложс- 
Н1Я статьи Дюбурка.

Разный лэнЪстш.

Въ Гернанш въ скоромъ временя будетъ устроена элек
трическая желФзная дорога между Эльберфельдомъ и Бар- 
иенокъ. Согласно проекту, будетъ применена система воз- 
душныхъ проводовъ.

Ерлинонск1й заводь въ Швейцарш въ скоромъ времени бу
детъ звачнтельно расширенъ, причеыъ предполагаютъ пере
давать туда движущую силу изъ Бурлаха на разстоянш около 
20 кн. Энерпя будетъ передаваться машинами перемФннаго 
тока при напряжены въ 25.000 вольтовъ. >

Компани Western Union решила заменить 30.000 эле- 
иеитовъ Калло, унотребляемнхъ въ ея телеграфныхъ конто- 
рахъ въ Чикаго, 20 динамо-машинами, приводимнми въ дви- 
seaie 3 двигателями Спарга, однимъ въ 10 и двумя въ 15 
юш. силъ, которые, въ свою очередь, будутъ приводиться въ 
двихенЮ токомъ, доставляемнмъ изъ центральной электрической 
етаицш.

По лиши Маделенъ-Леваллуа производятся правильные 
опыты иадъ электрическимъ передвижешемъ. По слухамъ, ком- 
naaia СФверныхъ Трамваевъ имфетъ намФреше купить у 
Французскаго общества электрическихъ аккумуляторовъ право 
применять аккумуляторы Фора-Селлона-Фалькиара для нере- 
движепя вагоновъ ея сФти.

Совать управлешя египетскихъ желФзныхъ дорогъ испра- 
шиваетъ у министра финансовъ кредитъ для установки элек- 
трическаго освФщен1я на станщяхъ въ Каирф и Александры.

Изъ Англ in сообщаютъ, что уже сделаны всФ необходи- 
иып приготовлешя для проложешя новаго кабеля, проектиро
ванная между Канадой и Ислащцей, главная часть котораго 
будетъ въ 1900 миль длиной. Кажется, число депешъ въ Ка
наду и обратно достигаетъ теперь 800 въ день, но все-таки 
разсчитываютъ, что одного этого недостаточно для обезпече- 
Hia успФха предпр1ямя.

Городъ Чикаго ассигновалъ новый расходъ въ 600,000 руб. 
для расширев1я электрическаго освФщешя улицъ. Часть ио- 
выхъ установокъ будетъ окончена въ началф января, а осталь- 
ныя въ мартФ. Врайдуэльская тюрьма въ Чикаго будетъ снаб
жена установкой въ 1000 лампъ калетя.

Министръ торговли въ Австрш рФшилъ запретить систему 
одновременной телеграфы и телефоны Ванъ-Риссельберге по 
тедеграфнымъ лишямъ между ВФной и Бэрунноиъ. Бъ началф 
весны между этими городами начнутъ строить особую теле
фонную литю.

EepjHHCKitt корреспондентъ D aily Telegraph сообщаетъ: 
Г. Вериеръ Сименсъ объявилъ о своемъ намфренш отказаться 
on учасПя въ фирмФ Сименсъ и Гальске, чтобы вполнФ по
святить себя научннмъ изслФдовашямъ. Оставляетъ фирму 
также г. Гефнеръ-Альтенекъ. Ученый впръ можетъ ожидать 
большой помощи отъ такого бодраго и дФятедьиаго сочлена, 
какъ д-ръ Сименсъ.

УспФхъ электрическихъ шлюпонъ Иммиша на ТемзФ пре- 
юошелъ вся nix ожидашя и въ течены шля и августа п. г., 
компаюя не могла удовлетворить всФхъ требованы публики 
на эти шлюнки для никниковъ и кататй. Къ веснФ фирма 
оредполагаетъ увеличить число шлюлокъ и заряжающихъ пла- 
вучихъ станций; будетъ готово въ началу сезона 10 или 12 
шлюпокъ, а станцШ теперь уже имФетсл 5.

На послФднемъ съфздф Общества Гражданскихъ Ниже- 
неровъ П. Н. Яблочковъ заявилъ, что онъ совсФмъ оставилъ 
вопросъ объ электрическомъ освфщеши и занимается исклю
чительно разработкой вопроса о производствФ силы.

ОсвФщете церкви электричествомъ. Соборъ Notre- 
Dame въ МонреалФ (въ КанадФ) теперь освФщается 400 лам
пами накаливашя и 15 лампами съ вольтовой дугой. ВсФ 
лампы накаливайся расположены въ алтарф церкви.

Lumiere El. сообщаетъ, что бельпйское правительство за
казало фирмФ Соттера-Леммонье въ ПарижФ и Шуккерта въ 
НюренбергФ большое число электрическихъ прожекторовъ 
для своихъ новыхъ крФпостей.

Какъ сообщаетъ Lumiere E l., 17 декабря п. г. въ портф 
КадиксФ происходили новыя испыташя подводной электриче
ской лодки Лераль. Она проходила 350 м. нодъ водой, вблизи 
ея поверхности, и въ продолжены 6 часовъ ея экинажъ оста
вался безъ сообщешя съ внФшнимъ пространствомъ.

Бъ послФдпее время на желФзной дорогФ London and North 
Western испытывался новый электрическШ тормазъ. дФйств1е 
котораго основано на совершенно новомъ нринципФ. У него 
усшйе прикладывается не къ окружности колесъ, а къ желФз- 
ному диску, прикрфпленному къ внутренней поверхности обода. 
Опыты производились надъ вагонами, пробФгающими 30—40 
миль въ часъ; они дали очень удовлетворительные результаты; 
остановка производилась безъ сотрясены.

Влйяетъ ли электричество на климатъ? Такой вопросъ 
ставитъ себФ одинъ „наблюдатель11 въ E lectrical Review 
и, основываясь на сильвомъ эпидемическомъ характерФ ин- 
флюенцы и на направлены пути, какой она выбираетъ, онъ 
отвФчаетъ .на этотъ вопросъ утвердительно. Онъ замФтилъ, 
что болфзнь бодФе всего распространялась н была наиболФе 
злокачественной въ мФстностяхъ, удаленныхъ отъ моря, гдф 
Mopctcie вФтры не могли „нейтрализовать пагубной перемФнн, 
произведенной въ атмосферФ усиленным! принФнешемъ искус- 
ственнаго электричества*1. Изъ прежнихъ наблюден1й, произ- 
веденныхъ этимъ „наблюдателем!11 въ тФ годы, когда въ 
ЕвроиФ свирФпствовала холера онъ замФтилъ, что электри
ческое напрлжеые атмосферы, было тогда гораздо меньше, 
чФмъ въ друпе годы, и, какъ скоро оно увеличивалось, сила 
эпидемш начинала уменьшаться.Эпидемическая форма инфлюен- 
цы произошла въ значительной степени отъ присутсшя въ 
воздухФ избытка озона. „Наблюдатель11 фантазируетъ такъ: 
вслфдств1е быстраго увеличен1я числа электрическихъ уста
новокъ, воздухъ нашихъ городовъ сдФлался настолько обре- 
меиеннымъ озономъ, что инфлюенца и катаррЯльныа болФзни 
будутъ оставаться у насъ изъ года въ годъ въ формф непре
рывной эпидемш и нашъ климатъ долженъ нензбФжно портится.

Н е о б ы к н о в е н н а я  долговФ чность л ам п ы  н а к а л и - 
ванйя. — Лампа накаливашя Вудхоуза и Роусона, устано
вленная 22 сентября 1888 г., дФйствовала безъ вся наго пе
рерыва до самаго послФдняго времени и перегорФла только 
недавно, представивъ примФръ феноменальной долговФчности 
въ 10608 часовъ горФшя.

Такъ какъ она была установлена на проводникахъ отъ 50 
аккумуляторовъ, а предназначалась только для 98 вольтовъ? 
то, какъ видимъ, большую часть службы ее заставляли рабо
тать выше нормальной силы свФта.

Electricidad, отъ 15 декабря, извфщаетъ, что въ МадридФ 
образовалось новое общество съ капиталомъ въ 3 мил. фран- 
ковъ нодъ назвашемъ Compania Madrilena de Electricidad. 
Новое общество будетъ заниматься электрическимъ освфще- 
1пемъ и распредФлешемъ энергш.

СФверо-западная желФзная дорога въ Австрш нроизводитъ 
рядъ опытовъ надъ электрическимъ освФщен1емъ своихъ ва
гоновъ посредствомъ аккумуляторовъ, доставденныхъ Ерликон- 
ской компашей въ Швейцары. Каждый вагонъ заключаетъ въ 
себФ 4 лампы въ 10 свФчей и 4 въ 6. Аккумуляторы устана
вливаются подъ вагономъ въ особомъ ящикФ.
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Смертные случаи отъ элевтрнческаго освещешя. Съ 
1880 электричество оказалось гораздо бол4е роковымъ въ 
одвомъ Нью-1орке, чемъ во всей Европе. Бъ последней съ 
1880 г. по 1889 г. было всего 16 смертныхъ случаевъ, а за 
тотъ же пер!одъ въ Нью-1орке 22. Electrical Bevew собралъ 
следу юпия сведешя о первыхъ:

которыя шли пршю отъ полюсовъ дпнамо-ыашивы, проходил 
чрезъ водонепроницаемую крышку банки и были обмотаны 
около воздушной трубки водолаза до самаго его шлема; ко
нечно проволокамъ была придана достаточная слабина, чтобы 
водолазъ могъ легко обращаться съ лампой.

Время Жертвы. Место случая.
'

Причина смерти.

1880 Бруно. Астонъ. Переменный токъ Яблочкова.
Кочегаръ. Яхта „Ливад1я“ Перемевный токъ Яблочкова.

1881 Рабочш. Гатфильдъ. Токъ Брёша при 800 вольт.
1883 Желе-шодорожн. чинов- Пештъ. Переменный токъ Ганца.

никъ.
1884 Эмиль Мартинъ. 

Жоз. Кенарекъ.
\ Садъ Тюльери 
i въ Париже. ■ 12-световая машина Сименса переменнаго тока.

Пинкъ. Санитарная выставка въ Лондоне. 1000 вольтовая машина Гокхаузеиа.
П Муръ. Мидльсборо. Установка для лампъ съ вольт, дугой; высокое

напугаете и плохая изолящя.
1887 Гровъ. Реджентъ-Стритъ въ Лондоне. Перемъвный токъ изъ Гросвенорской галереи.

П Уильлмсъ. Виска въ Валисе. Ударъ изъ проволоки для электр. освещешя.
1888 Рабоч1й. Терни въ Италш. Переменный токъ.

Плотникъ. Вальядолидъ въ Италш. Переменный токъ.
П Служитель. Я Я Быль убитъ, когда хотелъ спасти своего това-

рища.
» Ричардсопъ. Консеттсый железоделательный Токъ отъ установки для лампъ съ вольт, дугой.

заводъ.
п Рабочш. Брайтонъ. Дотронулся до проволоки на крыше пивоварен-

наго завода.
1889 Коннелли. У Сименса въ Лоидоне. Переменный токъ въ 1000 вольт.

Въ Америк предполагаюсь осуществить грандюзный проектъ 
утилизировашя силы воды болыпаго Какабенскато водопада 
близъ Omapio: тамъ имеюсь въ виду устроить кузнечный 
заводъ, въ котбромъ вся теплота будетъ производиться элек
тричеством!.

Напиталъ. помещенный теперь въ различныя предпр1яля 
по электричеству въ Соединенныхъ Штатах!, превосходить 
1 мшшардъ рублей и постоянно основываются новыя общества.

А гитащ я противъ обществъ электрическаго освещешя 
въ Нью-IopKi, воздушные проводы которыхъ покрываютъ го- 
родъ целой сетью, становится более и более оживленной. 
Телеграммы изъ НьюЧорка извещаюсь, что власти несколь- 
кихъ городов» распорядились прекратить деймвде воздуш
ных! проводовъ.

Электрическое освещеше въ арсеналахъ. Согласно рас
поряжение) французскаго морского министра, арсеналы со
ставляют! планы и сметы установокъ электрическаго осве
щешя въ ихъ верфяхъ, мастерских! и магазинах!. Министр! 
справедливо предполагает!, что это нововведеше позволит! 
увеличить производительность ручного труда и расходы по 
устройству этого освещев1я быстро покроются более успеш
ной работой; оно также позволить значительно уменьшить 
расходы по надзору, которые очень значительны въ арсена
лахъ.

Въ дополнеше къ этому известш надо сказать, что англШ- 
ское адмиралтейство думает! объ томъ же и его будувцй 
бюджет! предвидит! значительные расходы по устройству 
электрическаго освещешя въ арсенале Портсмута.

Электрическое освещен1е оказалось весьма полезным! при 
водолазныхъ операеЦяхъ, которыя производились у затонув
ших! судовъ вблизи Чикаго. Лампа накаливашя была заку
порена въ маленькую стеклянную банку, причемъ проволоки,

Назначенное на этотъ годъ открнтге электрической выставив 
во Франкфурте по слухамъ отложено до 1891 г.

Телефонная сеть въ Гамбурге, установленная 7летъ тому 
назадъ съ 800 подписчиками, развилась столь быстро, что 
первая центральная стан идя сделалась совершенно недоста
точною для 4000 подписчиковъ, которыхъ она теперь соеди- 
няетъ. Центральная телефонная стан идя въ скоромъ времени 
будетъ переведена на другое место.и настолько расширена, 
чтобы она могла служить для 6000 абонентовъ. Телефонные 
кабели начинают-ь проводить по улнцамъ.

Крицикъ представилъ городской думе въ Праге проектъ 
электрическаго освещешя города который Невидимому дол
жен! встретить благоприятный npieMb. Равным! образом! 
Крицикъ будетъ въ скоромъ времени освещать электриче- 
ствомъ Цирковъ, одно изъ нредмёстШ Праги; необходимый для 
этого машины онъ разсчитываетъ установить на своемъ за
воде въ предместье Каролиненталь.

Некрологи. Недавно мы узнали о смерти Пачинотти, имя 
котораго тесно связано съ исторгей динамо-машинъ постоян
н ая  тока. Въ 1864 г. Пачинотти опубликовалъ электриче
скую машину, дававшую постоянный токъ, когда между полю
сами электро-магнита вращалось кольцо изъ мягкаго железа, 
имеющее 16 катушекъ съ обмоткой изъ медной проволоки; 
катушки были соединены между собою и каждая пара имела 
изолированную медную пластинку, надетую на ось вращешя 
кольца; два ролика, помещенныхъ подъ прямымъ угломъ кг 
лиши полюсовъ электро-магнита, катились по коммутатору и 
собирали токъ.

Пачинотти не применилъ нринципъ своего кольца къ устрой
ству практическихъ динамо-машинъ; позже, въ 1869 году, 
Граммъ снова изобредъ такое кольцо и коммутаторъ и создалъ 
практически типъ этихъ машинъ. Не желая помрачать славу 
Грамма, не следуетъ забывать и имени Пачинотти.

Г. Еоулъсъ (Cowles) изобретатель электрическаго способа 
фабрикащи аллюмишя недавно умеръ въ Чикаго.
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