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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Ю Р Н А Д  ИЗДАВАЕМЫЙ П  О В Д О М Ъ  

ИШПЕРАТОРСКАГО РУССКАГО ТЕХНИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

За перемену адреса городскаго на городской же и иногородняго на ипогородшй слЕнуетъ высылать 10 к. (марками); при 
перемЬнЪ разнородных?. адресовъ—25 к.; при этомъ иросятъ сообщать прежгнй адресъ.

вспомогательная батарея аккумуляторовъ при 
установка электрическаго освЪщешя.

Из. одпомъ из?. заводов?, понадобилось кпссти т .  
установку электрическаго освЕщешя батарею ак
кумуляторов?,. Но этому было ргЕшено обратиться кт, 
трем?. фирмамъ, изготовляющим?, вз. Poccin акку
муляторы, съ прюдлоягсшемз, им?. известных?, тех
нических!. yc.ioBiii поставки.

Так'ь как?. эти усло!Йн и отвЕты фирм?. могуть 
принести пользу для нТ,которыхь лиц?» или учреж
дены, гдф. представятся сходным обстоятельства, то 
МЫ И НрИВОДНМ'1. ихъ шике.

Мы воздержимся o n . нринедешя собстненныхз, 
пмеит., чтобы не подать повода кгь рюкламЕ, но 
заметит, только, что заказ? > быль дант. тоП изг. 
них!., которая представила болТ.е обстоятельный 
нроектьн in. тоже время заявила умеренным ц1.пы.

Услов1я для поставки батареи аккумуляторовъ для 
NN завода.

Патарея назначается для обезиечешя автома
тически элект]шческаго освЕщешя на случай вне
запной остановки паро-динамо-машины, а такиее 
дли ночнаго освЕщийя небольшим?. числом?. ламнъ, 
пт. т1;х?> случаяхъ, когда нельзя, или не стонп. 
пускать парю-динамо-машмну.

1 lo.nioe электрическое освЕщсше нотребляетъ до 
140 амнеровт. ври ПОвольтахъ у бортов?. источ
ника электричества; достаточно обезнечнть горЕ- 
uLe imvI.xt. ламнт, ост. аккумуляторов?, irr. течете 
3-х?> часов-!.. Так?. какъ случаи ннезапной оста
новки двигатели могуть происходит!, весьма рЕдко, 
то возможно допустить плотность тока въ аккумуля- 
торахь iiIt'ko.h.ko нише нормальной.

Ночное освЕщеше малыми, числомъ ламнъ бу- 
детч. потреблять не болЕе 20 амнеровт. вт. тече- 
ifie не бол Ее 1Г> часов?.; это освЕщеше, вЕроятно, 
будест. действовать каждую ночь въ течете око
ло 10 м'Ьсяцспъ въ году. Одного заряд;ь аккуму- 
лято]Ю!п. должно - хватить, н]»н максимум-!; въ 20 
амнеровт., не менЕе какъ на 2 длнннЕшшн ночи 
(1 б час.).

Сосуды акумуляторовъ должны быть стеклян
ные и ставит!,ся на отдельных?, для каждаго 
аккумулятор!, деревянных?, крашеных?, дощечкахъ, 
лслсащихъ каждая на 4 стеклянныхъ или фарфо
ровых?. изолятормхт. со слоем?, нефтянаго масла,

нанр. образца, указаннаго на стр. 140 журнала 
«Электричество» 1890 г. № 7. К ъ  одному изъ 
каждых?, десяти аккумуляторов?, должен?, быть 
приспособлен?, ареометръ съ указателем?, плотно
сти жидкости, какъ это указано на фиг. 8, стран. 
142 упомянутого выше JV журнала.

11ри аккумуляторах?. требуется следующая нри- 
н;1Длежность:

6 ар)еометровъ.
1 ручной вольтметр)?, на 2,5 вольта.
1. амиерпиетръ диух?>-стороншй.
1 вольтметр?, до 150 вольтов?..
1 р)еостатъ съ сонротивлешнми, дозволяющими 

батарюЕ аккумуляторов?, поддерживать норшаль- 
ные вольты у борновъ цЕпи ламп?,, нр»н измГ.не- 
niit р>асхода электрическаго тока огъ 10 до 100 
амнеров?., нршчемз, электрическан р)азность в?. цЕпи 
не должна меняться болЕе ч-Емз> на 2 вольта.

1 общШ предохранитель.
1 автоматически! замыкатель-размыкатель, сам?, 

размыкающш цЕнь зарялсашя, когда электрическая 
разность у бортов?. зарялсающей динамо-машины 
будест. недостаточна для заряда, и сам?, замыкаю- 
щШ цЕпь заряжашя, когда эта разность выше 
извЕстной нормы.

1 коммутатор)?», пршнодимый в?, дЕйстсте электро
двигателем?», дЕйстнующимъ небольшим?. (не бо
лЕе 0,5 aMiiepii) отвЕтвлешемъ тока отъ аккуму- 
ляторювъ и включающим?» въ цЕпь зарялсашя все
гда опредЕленное число аккумуляторовъ нзъ бата- 
р»еи, но так?., чтобы, но нстеченш 3— 4-часоиаго 
нрюмежутка времени, вс-!; аккумуляторы батарюи 
были въ цЕни заршлсашя. При этом?, зам ы кате  
каждаго отдЕльнаго аккумулятора цЕнью малаго 
сонротивлен1я не допускается. Нанрим'Ер?,, если ба
тарея состоит!, из?» 80 аккумуляторовъ, а  динамо- 
машина in. 110 вольтов?» можест, зарзж агь не бо
лЕе 40 аккумулнторонъ, то въ  цТ.нь зарялсашя 
должны входить нонерюмЕнно, нанршмЕр?,, через?, 
каждые 'U часа, то первые, то вторые 40 акку
муляторов?., или: въ цЕпь входят?, последователь
но, J\»,Y съ 1 до 41; зат'Емъ, с?, 20 до 61; с?» 40 
до 1; ст> 60 до 21; опять с?, 1 до 41 и т. д. 
Можно предлолсить и всякШ др»угой способ?., до
стигающей той же цЕли.

Типъ и число нотребныхъ аккумуляторюв?» ирю- 
доставляется определить поставщику на основаши 
нышеприведенныхъ данных?»; при этомъ он?» дол- 
жепъ представить письменны!! разечетъ взятаго
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числа аккумуляторовъ, доказывающей достаточность 
таковых!..

11остан1цикъ должслъ обязаться передъ заводомъ 
производить ежегодную замену нришедшихъ въ 
негодность аккумуляторных!, пластинъ, за опре- 
д'1'.ленную ежегодпую плату, втирал;ениую всего 
лучше вт. определенном!. °/„ съ первоначальной 
стоимости батареи аккумуляторов!.. Въ обезпечеше 
такого обязательства долясент. быть внесешь за- 
логъ, равный полуторагодовой стоимости возобнов- 
лспш пластинъ.

Не позже месяца со дня заказа должны быть 
представлены чертежи, иллюминованные красками, 
всГ.хъ заказанных!, предметов!, въ масштаб!; не 
мен'1'.е 113 натуральной величины. />. В .

(Продо лжете, будетъ).

Вопросъ становится другаго рода, когда обращаются къ 
прим!нешю аккумуляторовъ. Посл!дше могутъ быть доста
точно большими, чтобы вместить въ себя зарядъ электри
ческой энергш, достаточный для всего дневнаго плавашя, 
а именно для 8  или даже 10 часовъ полнаго хода, что 
вполн! достаточно для прогулки по р!к!. Въ случай, если 
прогулка должна продолжаться больше одного дня, тогда 
приходится производить заряжаше аккумуляторовъ въ те
ч ет е  ночи.

Подобная задача отчасти разрешена теперь г. Имми- 
шемъ на некоторой части Темзы, между Лондономъ и Окс- 
фордомъ. Тамъ имеется теперь <рлотил1я электрическихъ 
лодокъ, число которыхъ постепенно увеличивается, всегда 
готовая къ услугамъ публики, которая въ течеши всего 
мйстнаго сезона можетъ брать лодки за известную плату 
на одинъ или нисколько дней. По пути устроено 10 станщй 
для заряжашя, гд! лодки могутъ возобновлять зарядъ сво- 
ихъ батарей для продолжен1я плаван1я, подобно тому, какъ 
и паровыя увеселительныя лодки запасаются углемъ въ 
нйкоторыхъ мйстахъ своего пути.

Фиг. 1.

Любительски электрически лодки.
Кажется, было бы излишшшъ доказывать преимущества 

электричества, какъ средства передвижешя лодокъ для 
увеселительныхъ каташй; достаточно только перечислить 
ихъ: безшумный ходъ, отсутств1е пароваго котла и всякихъ 
машинъ, находящихся на виду, отсутств1е нагр!вашя, за
паха, пыли, мусора и дыма, болышй просторъ для пасса- 
жировъ, ч!мъ на наровыхъ лодкахъ, и проч.

Къ несчастью, съ этими многочисленными преимуще
ствами соединено одно большое неудобство, которое до 
с ихъ поръ сильно задерживало развиие этого совершенно 
особаго рода спорта. Электро-двигатель нуждается въ 
электрическомъ источник!;, который приходится перюди- 
чески возобновлять или заряжать,—въ элементахъ или акку- 
муляторахъ.

Заряжаше первичныхъ элементовъ, если даже оставить 
въ сторон!, вопросъ о стоимости, представляетъ собой 
утомительную олеращю, особенно на лодк!, а потому этотъ 
электрически источникъ употреблялся только для лодокъ 
очень неболыпихъ разм!ровъ; до сихъ поръ электрическихъ 
лодокъ съ элементами очень немного и он! вообще при
надлежать страстнымъ любителямъ, которыхъ не останавли- 
ваетъ никакое затруднешо.

Э т и  электричесшя лодки различны по форм! и вели
чин!. Самая большая изъ построенныхъ теперь, Виконтесса 
Верп, не мен!е 20 м. длиной и 3,3 м. шириной (фиг. 1). 
Она можетъ поместить 70 пассажировъ и имйетъ большой 
салонъ, въ которемъ можно накрывать столь на 24 куверта. 
На другихъ лодкахъ меныпихъ размйровъ могутъ поме
щаться отъ 15 до 25 лидъ.

На фиг. 2 представлена лодка промежуточнаго типа 
въ момептъ ея электрическаго заряжашя; это—образчикъ, 
посланный на Эдинбургскую выставку, гд! посетители мо
гутъ совершать прогулки но каналу Юшонъ за весьма не
большую плату.

Электричесшя лодки, употребляемый на канал! на Эдин
бургской выставк!, могутъ вм!щать 40 пассажировъ. Он! 
питаются батареей изъ 50 аккумуляторовъ, расположенныхъ 
по бокамъ лодки, подъ сиденьями; всл!дств1е этого весьма 
облегчается ихъ осмотръ, перем!щешо или исключеше изъ 
ц!пи элемента, случайно оказавшагося неисправнымъ. Эти 
50 элементовъ разделены на дв! группы, по 25 штукъ, 
соединенныхъ последовательно. Эти дв! группы соединяютъ 
параллельно, когда приходится идти съ половинною ско
ростью, какъ обыкновенно и бываетъ при увеселительныхъ 
прогулкахъ, и последовательно, когда жолаютъ идти съ 
большою скоростью, быстро миновать трудный проходъ, из
бежать столкновешя и пр. Эти аккумуляторы, построенные
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фирмой Electrical Power Storage C°, обладают! емкостью 
въ 120 амиеровъ-часовъ и вйсятъ около тонна. Ихъ доста
точно для сообщешя лодк!', быстроты въ 8 клм. въ часъ 
при половинной скорости; такъ какъ батарея доставляетъ 
но больше 25 ампоровъ при мой скорости, то можно ви- 
дйть, что двй группы батареи, соединенный параллельно, 
могутъ доставить больше 9 часовъ хода, что больше чймъ 
достаточно для работы въ течеши цйлаго дня.

Заряжаше производится въ течсн1е ночи, и такъ какъ 
силу заряжающаго тока можно доводить до 40 амперовъ, 
то для произведшая этого заряжав]я достаточно 3 часовъ.

Гребной виитъ приводится въ движете электро-двига- 
телемъ Иммиша мощностью въ 3,5 лош. силы; но при поло
винной скорости двигатель развивастъ гораздо меньшую 
мощность, поглощая 50 вольтовъ и 25 амперовъ, т. е. 
1.250 уаттовъ. Двигатель послйдовательнаго соединешя и 
соединенъ непосредственно съ гребнымъ винтомъ неболь- 
шихъ размйровъ, вращающимся всл1.дств1е этого съ боль
шой угловой скоростью. Этотъ двигатель также очень не- 
большихъ размйровъ въ отношеши его мощности; онъ рас- 

1 ноложенъ въ кормй, такъ что нисколько не стйсняетъ пасса- 
жировъ. Управлять лодкой весьма просто и это можетъ 
быть поручено дамй или 
дйтямъ. Кромй штурвала 
(колеса для управлен1я ру- 
лемъ), у рулеваго имеют
ся въ распоряжеши 3 ры
чага, каждый изъ кото- 
рыхъ можетъ занимать 
только два различныхъ по- 
ложешя. Первый рычагь— 
простой прерыватель, ко
торый занимаетъ положе- 
nie хода или остановки, 
замыкая или размыкая 
цйпь аккумуляторов!, къ 
двигатели). Иторой ры
чагь—измйнитель направ- 
лешя тока въ якорй, что 
служить для нроизведен!я 
иередняго или задняго 
хода. ТретШ рычагь слу
жить для хода съ полной 
или половинной скоростью.
Онъ соединяет! вей акку
муляторы последователь
но, когда желаютъ идти 

' съ большой скоростью, 
или въ двй параллель
ный группы по 25 элемен
тов! для хода съ половинной скоростью. Весьма наглядный 
указашя объясняют! назначеше этихъ рычаговъ и показы
вают! ноложешя, кашя они должны занимать при тйхъ или 
других! услов1яхъ. И такъ, не можетъ быть никакого за- 
труднешя въ управлеши, а въ случай ошибки не бываетъ 
никакого поврождешя для двигателя или аккумулято
ров!. Въ цйпи двигателя расположены расплавляюпцеся 
предохранители на случай, если гребной винтъ запутается 
въ травй и скорость двигателя настолько замедлится, что 
сила тока сдйлается опасной для его цйлости.

Таково въ общихъ чертахъ устройство электрических! 
лодокъ, которыя плаваютъ по каналу Юшонъ на Эдинбург
ской выставкй. При поейщенш этой выставки институтом! 
электротехников! въ шлй нынйшняго года, благодаря лю- 

| безности лорда Бёри, председателя административнаго со
вета фирмы General Electric Power and Traction C°, 
которая экспонпруетъ эти лодки, мы имели случай оценить 
npiHTHOCTH элсктрическаго плавашя и на основаши нашего 
личнаго опыта можемъ утверждать, что не преувеличено 
ни одно изъ преимуществ!, которыя приводились въ его 

! НОЛЬЗу.
11а Эдинбургской выставке только одна станщя заря- 

жашя, такъ что лодки после каждой прогулки возвраща- 
| ются къ месту отправлешя. На Темзй, между Лондоном!

и Оксфордом!, десять заряжающихъ станщй распределены 
1 такимъ образомъ, чтобы заряжаше было всегда возможно 

въ течеши ночи, гдй бы ни остановились. Компашя, ко

торая эксплуатирует! этотъ новый родъ увеселителышхъ 
кататй, помйщала нлавуч1я заряжаюпця станщй съ цйлью 
удовлетворить потребности кл1снтовъ во время гонокъ, въ 
мйстахъ, гдй еще не устроены заряжавшая станщй.

По нашему мнйшю, это весьма счастливая мысль, осу- 
щсствлешя которой желательно было бы видеть и въ дру
гих! мйстахъ.

Большинство станщй электрических! лодокъ, находя
щихся теперь на Темзй, принадлежать компании, которая 
отдаетъ ихъ въ наемъ на часъ, день, недйлю или мйсяцъ. 
Когда эта система плавашя разовьется больше и по всей 
Темзй устроится достаточное число заряжающихъ станщй, 
некоторые любители предпочтут! имйть свою собственную 
лодку, построенную по ихъ вкусу, и будутъ покупать на 
станщяхъ электрическую энерпю, которая будетъ прода
ваться имъ на кило-уатты, какъ и другим! потребителям!.

II такъ, будемъ надйяться, что лйтъ чрезъ 20 на Сенй, 
Темзй, Рейнй и других! больших! рйкахъ Европы увидимъ 
электричеейя лодки, болйе комфортабельный, элегантныя и 
многочисленный, чймъ теперешни! увесслительныяпаровыя 
лодки.

(La Nature). Госпиталъе.

i

ОсвЪщеше Парижа.
Интересный свйдйшя 

объ этомъ были собраны 
Фонтэнемъ,’ президентом! 
Международна™ обще
ства электриковъ, и опу
бликованы имъ въ одномъ 
изъ послйднихъ сообщений 
этому обществу. Онъ бе- 
ретъ довольно длинный 
перюдъ времени и раз- 
сматриваетъ вей спосо
бы искуственнаго освйще- 
шя, чтобы выяснить, ка
кую важную рольиграотъ 
электричество, во - нер- 
выхъ, какъ ИСТОЧНИК! 
свйта и, вовторыхъ, какъ 
побудительная причина, 
энергично двигающая впе
ред! друпя системы освй- 
щешя и способствующая 

увеличенш количества свйта по oTnomeniro къ общей цифрй 
населен1я.

Въ Парижй применяются слйдукище способы освйщо- 
шя: 1) восковыя и друг1я свйчи, 2) растительное масло, 
5) минеральное масло, 4) газт. изъ газопроводов! и сжатый
и 5) электричество.

Следующая таблица, составленная по статистическим! 
даннымъ акцизнаго управлешя, показывает! количества 
ввозимыхъ въ Парижъ въ указанные годы сала и стеари
новых! продуктов!, въ килограммах!:

Расходуемое сало. СвЬчи, воскъ и стеариновые 
продукты.

Годъ. Для освйще- 
шя.

Для смазки 
и различ

ныхъ приме
нений.

Для осв-Ьще- 
шя.

Для раз
личных! 
примйне- 

1ПЙ.

1855 1.299.572 1.649.088 1.288.213 143.134

1872 874.445 1.311.667 3.805.940 422.882

1877 G70.560 1.005.840 3.599.671 399.852

1883 448.800 673.200 4.557.446 484.160

1889 307.880 41.819 5.145.263 460.584
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На послЬднемъ международномъ конгрессе элсктриковъ 
за единицу света принята децимальная свеча, составляющая 
'/20 часть абсолютной платиновой единицы, установленной на 
конференцш 1884 г., и приблизительно равной 1/ 10 карсели. 
Для получешя силы света въ одну децимальную свечу, 
надо сожигать около 8,5 гр. свйчъ въ часъ или можно счи
тать, приблизительно. 10 гр. вместе со всеми остатками и 
потерями. При сальныхъ св1;чахъ можно- расходовать мень
ше, если старательно обрезывать светильню, но на практике 
итого никогда но бываетъ и потому также надобно при
нять расходъ 10 гр. въ часъ на децимальную свечу.

Тогда, на основами предыдущей таблицы и этого рас
хода па единицу света, молено составить новую таблицу:

Годъ. Населеше.

Полное количе
ство света въ 
децимальныхъ 

свечахъ-часахъ.

Количество де
цимальныхъ 

свечей-часовъ 
на одного обы
вателя въ годъ.

1855 1.174.340 258.778.500 220
1872 1.851.792 468.803.850 250
1877 2.044.849 427.023.310 210
1883 2.299.193 500.624.460 217
1889 2.389.705 445.314.300 190

И такъ освещеше посредствомъ твердыхъ тйлъ въ Па
рнасе остается почти бозъ движешя и, пожалуй, стремится 
къ уменыпенш; единственно только значительно умень
шилось освещеше сальными свечами.

Различныя растительный и животныя масла, ввозимыя въ 
Парижъ, идутъ: на освещеше, въ пищу, для смазки и кра
ски; расходовате ихъ въ Париже все уменьшается, не 
смотря на увеличеше народонаселешя, но, по мнЬнш Фонтэна, 
можно принять, что количество масла для иищи, краски 
и пр. на одного обывателя остается одно и то же, а изме
няется только количество, идущее на освещеше. При та- 
кихъ допущешяхъ изъ данныхъ акцизнаго управления мож
но составить такую таблицу:

Годъ.

Расходуемый масла въ кгр. Полное количе
ство растительн. 

и животныхъ 
маслъ, ириво- 

уи.чы х ъ  въ Па
рижъ (въ кгр.).

Въ пищу.
Для краски 

и пр.
Для осв*Ь- 

щешя.

1855 2.466.127 1.174.346 6.894.654 10.535.127
1872 3.879.600 1.851.792 8.951.064 14.682.456
1877 4.294.182 2.044.849 7.871.721 14.210.752
1883 4.828.315 2.299.193 7.451.523 14.579.031
1889 5.018.380 2.389.705 6.180.339 13.588.424

Для получешя силы спета въ одну децимальную свЪчу 
въ хорошей карсельской лампе приходится сжигать 4,2 гр. 
растительного масла, а вообще для всякихъ лампъ можно 
считать 5 гр. въ часъ; отсюда растительное, масло, утили
зируемое въ Париже для освещешя, даетъ следующее коли
чество света:

Годъ. Населеше.

Полное количе
ство света въ 
децимальныхъ 

свечахъ-часахъ.

Количество де
цимальныхъ 

свечей-часовъ 
на одного обы

вателя.

1855 1.174.346 1.378.920.800 1.174,2

1872 1.851.792 1.790.212.800 966,8

1877 2.044.849 1.574.344.200 769,9

1883 2.299.193 1.490.304.600 648,6

1889 2.389.705 1.236.067.800 2,517

Какъ видимъ, растительное масло, доставлявшее некогда 
большую часть искусственного освещешя въ Париже, те
перь теряетъ мало-по-малу свое значете въ этомъ отноше- 
ши; это началось съ изобретшая газоваго освещешя и 
вводсн1я керосина и происходить отъ сравнительной доро
говизны продукта и плохаго действ1я масляныхъ ламиъ.

Минеральныя масла практически стали применяться 
для освещешя съ 1865 г.

Для получешя децимальной свечи при хорошей лампе 
надо сжигать 3 гр. керосина въ часъ; при плохихъ лам- 
нахъ этотъ расходъ увеличивается до 5,5 гр.; вообще въ 
среднемъ для различныхъ минеральныхъ маслъ можно 
принять расходъ въ 4 гр. въ часъ. Если допустить, что 
95"/о ввозимыхъ въ Парижъ этихъ продуктовъ идетъ на 
освещеше, то следующая таблица покажотъ количество про- 
изводнмаго ими искуствоннаго света:

Годъ.

Количество 
наго масла

минераль- 
вь (въ кг.).

Полное коли
чество ов4та 
въ децималь

ныхъ свечахъ- 
часахъ.

Количество 
сиЕта въ де
цимальныхъ 
снЕч.-часахъ 
на одного 

обывателя.
Ввозимое въ 

Парижъ.
У потреб

ляемое на 
освещеше.

1872 3.958 480 3.759.556 939.889.000 503,1

1877 6.231.280 5.919.716 1 479.929.000 722

1883 12.059.600 11.456.620 2.844.155.000 1.244

1889 20.089.120 19.084.664 4.771.166.000 1.995

Какъ видимъ, освещеше керосиномъ быстро возрастаетъ 
и далеко оставляетъ за собой два первые способа освеще
шя. Это происходитъ вследствш дешевизны продукта и 
удобства употреблешя. Друпе болыше города расходуютъ 
еще больше керосина: такъ, напримеръ, въ Берлине прихо
дится около 10.000 децимальныхъ св1,чей на обывателя; во 
Фраяцш на ксросинъ наложена сравнительно большая по
шлина.

Изъ всехъ искусствшшыхъ освещен1й въ Париже наи
большее применошо получило газовое, эксплоатируемое па
рижской газовой компашей. Газъ стоить 30 сайт, за куб. 
метръ для частныхъ лицъ и 15 сайт, для города. Компа- 
шя платить налогь въ 2 сант. съ куб. метра газа, расхо- 
дуемаго въ Париже, и арендную плату въ 200.000 фр. за 
подземный проводки подъ улицами; кроме того она отдаетъ 
городу половину доходовъ свыше 30°/0 на капиталь акшй- 
Все это доставляетъ городу доходъ, достигнувинй въ 1889 г. 
21 миллюна франковъ.

Трудно определить точно, сколько газа расходуется на 
освещеше; можно, однако, допустить, что газъ, расходуемый 
днемъ, служить исключительно для нагревашя (предпола
гая, что дневное освещеше и вечернее отошлете вполне 
уравновешиваются), а для расхода на газовые двигатели 
есть приблизительный данныя. При такихъ допущешяхъ 
и составлена, по ожегоднымъ отчетамъ газовой компанш, 
приводимая здесь таблица.

Годъ.

П р о и з 
во д ств о  
в ъ  мил- 
д т н а х ъ  

куби ч . 
и е т р о в ъ .

Расходовате въ миллтнахъ куб. метровъ.

Побеги.
Приго
родный
МЕСТНО

СТИ.

Освещеше.
Отопле

ше.
Движу-

щая.
сила.

Общест
венное.

Част
ное.

1855 40,8 6 » 7,2 27,6 » »

187 2 147,7 15,6 6,6 14,6 84,3 26,6 »

1877 191,2 15,7 10 16,5 105,6 42,5 0,9

1883 283,9 16 18 22,5 152,4 72 3

1889 312,2 17 19,9 30,1 159,9 81,8 3,50
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Особенпо быстро развивается прим*нен1е газа для отоп- 
лешя.

Усп*хъ газа въ д*л* освЪщешя обусловливается удоб- 
етвомъ обращешя съ нимъ, легкостью регулировашя и, на- 
конецъ, дешевизной.

Шкоторыя горЪлки расходують 14 литровъ газа въ часъ 
на децимальную св*чу, а друпя меньше, но послЬднихъ въ 
Париж* очень мало; вообще въ среднему, можно считать, 
что кубичесшй метръ газа, расходуемый въ часъ, даетъ 
силу св*та въ 80 дец. свечей, — такой средшй расходъ 
им*етъ для себя нисколько подтверждений. Согласно съ этимъ 
составлена следующая таблица:

Г 0 д ъ.
Полное количество 
св^та въ децималь- 

пыхъ св*чахъ-часахъ 
(въ миллюиахъ).

Количество св’Ьчей-ча 
совъ на одного обыва

теля.

1855 2.784 2.371

1872 7.912 4.272

1877 9.768 4.776

1883 13.992 6.087

1889 15.200 6.470

И такт,, не смотря па конкурренщю керосина и электри
чества, примкнете газа въ Париж*, не уменьшается.

Въ Париж*, кром* того, существуетъ заводь, гд* приго
товляется изъ особаго смолистаго сланца (bog-head) такъ 
называемый переносный газъ, который развозится по або
нентами въ резервуарахъ, сжатый до 10—12 атмосферъ. Те
перь ятотъ газъ но им*етъ болыпаго зиачсн1я въ общей со
вокупности осв*щешя, такъ какъ во Франщю ввозится 

j всего около 20.000 тонъ bog-head: каждая тонна даетъ 
| 325 куб. м. газа и, если взять на долю Парижа б°/0 отъ

полнаго количества производимаго во всей Франщи пере
носною газа (6,5 мил. куб. м.), то получимъ весьма неболь
шую цифру въ еравнеиш съ приведенной выше цифрой 
въ 189 мил. куб. м. обыкновепнаго газа.

Электрическое осв*щсше появилось въ Пария:* только 
къ концу 1873 г. Въ 1877 г. тамъ было 22 его прим*но- 
шя, а въ 1883 г. насчитывалось уже 100 установок!., рас
ходующих!, 900 лош. еилъ и производящихъ св*тъ въ 
360.000 дец. св*чей. Къ концу 1889 г. въ Париж* осв*ща- 
лось элоктричествомъ большое число фабрики, заводовъ, 
театровъ, магазиновъ, гостиницъ и пр.; для этого прим*- 
нялось 322 паровыя машины, 97 газовыхъ двигателей, 
65 двигателей съ разрФжсннммъ воздухом!, и 43 двигателя 
съ сгущенными воздухом!,, которые развивали около 17.400 
лош. силъ. Строящаяся теперь центральный станцш будутт, 
доставлять кром* того 10.600 лош. силъ (въ настоящее 
время располагаютъ только 5.325 силами, а именно: город- 

1 ская des Halles — 960, для cite Bergere — 1.500, rue de 
Bondy—500, rue des F illes-D ieu — 200, Hots Pop])—590, 
Palais-Roval—1.200, faubourg Saint-Martin—и остальныя 
станцш 175 силъ). На 160заводахъ и фабрикахъ утилизи
руется для злсктрическаго осв*щешя 1.200 лош. силъ. 
Болыше магазины им*ютъ свои собственный прекрасно 
устроенный станцш на 2.750 силъ, а именно: Bon Mar
c h e — 1.140, Louvre — 380, Printemps — 480, Gagne-Pe
tit— 150, Belle Jardiniere— 100, Revillon — 70 и осталь
ные 430. Жел*з подорожные вокзалы употребляютъ на элек
трическое осв*щеше движущую силу въ 700 лош. силъ: 
E st—280, Saint-Lazare—280, Lyon—70, Nord—70. Гостин- 
ницьг, им*ющ1я свои собственный установки, располагаютъ 
700 лош. силами: Grand Hotel— 100, Hotel Terminus—150, 
Hotel Continental—200 и остальныя—250 силъ.

Большое число театровъ получаютъ электричесшй токъ 
изъ цонтральныхъ станщй, а друпе им*ютъ свои отд*ль- 
ныя установки, мощность которыхъ составляетъ 3.000 лош. 
силъ: Opera—920, Odeon—150, Opera-Comique и Chate- 
le t—500, Gaite—200, Gymnasse — 65, Hippodrome — 350, 
Eden—200, Eldorado—75, Nouveau - Cirque—200, Musee 
Grevin— 120 и остальные—220 силъ.

Отд*льными установками еще обладаютъ: Раге Моп- 
сеап—25 силъ, liuttes-Chamnont—60, Tour E iffe l—35, H o
tel de V ille—400, Bourse du Commerce— 100, Banque de 
P rance—120, Министерство Торговли — 40, пароходы для 
перевозки пассажиров!, но Сен*, E cole P olyteclm ique—45 
силъ, унравлеше государственныхъ желЬзныхъ дорогъ—50 
и дпупя на 120 силъ, т. е. всего на 1.215 силъ.

Приводимая зд*сь таблица показываетъ, какую движу
щую силу расходуютъ эти различный установки, частныя • 
и общественный.

Мощность »ъ нар. лош. 
расходуемая въ уста

новка».
Полная
мощ-

Въ дЪй- 
ствш.

Строит
ся.

1 Проск- 
1 тиро

вано.

въ пар. 
лошад.

Заводы и фабрики...................... 1.900 200 600 2.700

Центральный станщй............... 5.325 9-100 3.000 17.425

Магазины....................................... 2.750 » 300 3.050

Вокзалы......................................... 700 280 » 980

Гостинницы................................... 700 » » 700

Театры........................................... 3000 » 3.000

Памятники и общественный 
дороги......................................... 1.215 800 » 2.015

Библютеки и типографа!......... 290 э > 290

Установки съ двигателями га
зовыми и съ разр*женнымъ 
воздухомъ.................................. 924 » » 924

Различный установки съ па
ровыми машинами................. 620 200 » 820

Всего----- 17.424 10.280 3.900 31.904

Продолжительность дЬйстшя въ среднемъ можно при
нять равной 4 часамъ въ сутки. Установки заключаютъ въ 
себ* около 6.800 дуговыхъ регуляторовъ и 118.000 лампъ 
калешя, которые развиваютъ въ совокупности 3 484.800 дец. 
св*чей (считая по 2С0 св*чей на лош. силу, а именно: 
1—1,5 уатта на св*чу при регуляторахъ и 31/3 уатта при 
лампахъ калешя, и взявъ въ среднемъ 560 уаттовъ полез- 
наго д*йств!я на лош. силу. И такъ, окажется, что всего 
будетъ 50.878.080.000 св*чей-часовъ. Возрастало электри- 
ческаго осв*щешя показываетъ сл*дующая таблица:

Г о д а .
Полное количество 

св*та въ дец. св’Ьчахъ- 
часахъ.

Количество дец. св4,- 
чей-часовъ на одного 

обывателя.

1877 134.220.000 65

1883 525.560.000 230

1889 50.878.080.000 2.130

Къ концу 1892 г. количество электричоскаго св*та на | 
одного обывателя превзойдетъ, очевидно, 4.000 дец. св*чей- 1 
часовъ. I

И такъ, въ Париж* на одного обывателя приходится 
теперь 11.300 дец. св*чей-часовъ искуственнаго осв*ще- 
шя; изъ этого разныя св*чи даютъ 1,6°/0; 4,5°/0 — расти
тельное масло; 17,7°/0—керосинъ; 18,9°/0— электричество и 
57,3°/0—газъ.

Когда будутъ окончены вс* строяшдяся теперь электри- : 
чесюя установки, количество электрическаго осв*щешя на ! 
одного обывателя будетъ равно 11.760 дец. св*чамъ-часамъ, j
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т. е. превзойдетъ освищете, доставляемое всеми другими 
источниками вместе.

Но MHiHiio г. Фонтана, но можетъ быть сомнЪшя, что 
электричество будетъ всо болЬо н более распространяться 
въ городахъ. Весьма вероятно, что до сихъ порт, обще
ства, иксплуатируюнця электрическое освещсшс, не сде
лали блестящихъ делъ, но они въ lipaBf. надеяться, что дбла 
ихъ улучшатся въ недалекомъ будущемъ. 1!ъ Париж!;, въ 
настоящее время, на станщяхъ, еще сравнительно но пол
ны хъ и обромененныхъ чрезвычайными расходами, нераз
лучными съ началомъ новаго дела, доходъ съ 1.000 уат- 
товъ-часовъ исчисляется отъ 70 ст. до 1 фр. Продавая за 
1 ф. 50 ст. тысячу уаттовъ-часовъ, можно иметь достаточ
ный доходъ, т!;мъ болЬе, что дальиМпте успехи поведутъ 
за собой неизбежное понижете въ расходахъ станщй.

Д. Г.

 ̂ Динамометръ JpyBe.
Вопросъ о динамометрахъ представлястъ большой иптс- 

ресъ, какъ для мехапиковъ, такъ и электриковъ; нсдоста- 
токъ хорошаго передаточнаго динамометра часто служить 
причиной болынихъ ошибокъ при вычиелешяхъ отдачи.

(фиг. 3 —случай передачи ремнемъ и фиг. 4 —непосредствен
ное соединимо съ динамо-машиной).

На одной изъ этихъ трубокъ одета неподвижно муфта В , 
разрЬзанная по наклонной плоскости. Другая муфта В ', оде
тая свободно на второй трубке, постоянно прижимается къ 
неподвижной муфте слабой проволочной пружиной F , такъ 
что въ состоят и покоя две наклонныя плоскости нрилега- 
ютъ одна къ другой. Подвижная муфта В ' снабжена па- 
зомъ, который позволяетъ ей получать только продольное 
движете по второй трубе нодъ в.ияшемъ скручивающихъ 
парь, который действуютъ на ось системы. Продольное дви
ж ет е  этой муфты передается указательной стрелке парь у 
циферблата А , на которомъ эмпирически нанесены ихъ 
изменетя. Для этой цели подвижная муфта В' снабжена 
глубокой шейкой (г, пъ которую входить оконечность ма
ленькой коленчатой оси, поддерживающей стрелку.

Циферблата градуируется эмпирически следующимъ об- 
разомъ: прочно ирикрёпивъ ось динамометрической пру
жины къ концу оси двигателя, нрикреиляютъ къ другому 
концу пружины двойной уравновешенный рычагъ.

Цотонъ къ одной изъ оконечностей иодвеишваютъ грузы 
съ метками до техъ поръ, пока не достигнуть наиболынаго 
скручивашя, какое жслаюта придавать пружин!. (180°) и 
въ то же время вращаютъ ось двигателя, чтобы поддержи
вать рычагъ въ горизонтальномь положенш.

Плечо рычага равно 15,92 см., такъ что каждый кг.

Ф и г. 3.

Работая также надъ этимъ вопросом!., Трупе устроилъ 
весьма простой динамометръ, основанный какъ на погло
щении такъ и на передаче.

Мощность равна произведет») развиваемой силы на 
скорость псрсмещошя точки приложешя этой силы или про- 
поршональна произведшею пары на угловую скорость; и 
такъ, если можно измерять отдельно эти два количества, 
то, найдя ихъ произведете, получимъ выражеше поглощае
мой или передаваемой мощности. Такимъ образомъ динамо
метръ Труве состоитъ изъ двухъ различмыхъ частей: одной, 
служащей для измерешя пары, другой для измерешя угло
вой скорости.

Изм-йренае п а р ъ ,—Измерите пары производится но- 
срсдствомъ пластинки плоской пружины, находящейся въ 
самой оси динамометра для исключешя всякой причины на- 
pyiiiOHiH шжазашй вследств!е центробежной силы. И такъ, 
ось, въ которую входить пластинка, сделана полой и со
стоитъ изъ двухъ трубокъ, концентрично расположеиныхъ 
одна въ другой; об!; оконечности пластинки прикреплены къ 
этимъ трубкамъ; последшя могутъ получать вращатольныя 
движешя и продольное скольжешс (последнее нс имеетъ 
значешя), которыя сообщаетъ имъ скручивает пластинки

приложенный къ концу этого плеча рычага представлястъ 
работу, равную 1 килограммометру на оборотъ системы. Про- 
тивъ положешя стрелки на циферблате замечаютъ величину 
силы пъ кг., приложенной къ концу рычага, потомъ посте
пенно разгружают!, рычагъ и продолжаютъ градуирован1о.

И зм ер ен и е у г л о в ы х ъ  ск ор ост ей ,—Нспробовавъ раз
личный тахимотричесшя и маномстричсст'я системы, Трупе 
прим!;нилъ, какъ индпкаторъ скорости, приборъ, совершен
но тождественный тому, какой мы только что описали для 
измерешя парт., основываясь на томъ принципе, что для 
того, чтобы заставить вращаться въ воздухе недеформирую
щую крылатку, должна всегда действовать одна и та же пара 
для одной и той же углугой скорости. Индикаторный при
боръ можно соединять прямо (фиг. 3) или чрезъ посредство 
зубчатыхъ конических!, колесъ (фиг. 4).

Когда нриборомъ желаютъ пользоваться, какъ поглощаю- 
щимъ динамометром!., то достаточно прикрепить одну изъ 
его оконечностей къ диигателю посредством!, соединешя 
Кардана и поместить на другомъ конце крылатку надле
жащей величины (фиг. 5). Предварительное градуироваше 
циферблата посродетвомъ грузовъ, которое было описано 
выше, дастъ развиваемыя пары.
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ПомопЦю счетчика оборотовъ опредЬляютъ угловую ско
рость, какую сл'Ьдуетъ придавать прибору, чтобы та же са
мая стр-Ьлка показывала пары въ 1 ,2 , 3... килограммометровъ. 
Произведете этихъ двухъ показанШ, умноженное на ио- 
стояный коеффиц1ентъ,дастъ развиваемую мощность. И такъ, 
можно прямо замечать по циферблату величину мощности, 
развиваемой данной крылаткой.

Прежде приходилось ограничиваться приблизительными 
числами, получаемыми на практик!* при плохо опред^лен- 
ныхъ уикшяхъ. Результаты опытовъ [Сеннелли и другихъ, 
отпосянцеся къ особымъ практическимъ случаямъ, даютъ 
средство для вычислошя съ достаточной точностью предель
ны хъ размйретй проводовъ, находящихся въ извёстныхъ. 
услов!ЯХъ, для прсдЬльныхъ температурь и данныхъ токовъ.

Фиг. 4.

Три образцовый кри- 
выя, вычерченныя по опы- 
тамъ разъ навсегда, даютъ 
возможность определять 
при помощи одного наблю- 
деи!я угловую скорость, 
действующую пару и раз
виваемую мощность.

Имея въ распоряжеши 
рядъ различныхъ крыла- 
токъ, можно, подставляя 
ихъ въ приборл, одну за 
другой, получить измене- 
шя поглощаемой мощности 
т> весьма болынихъ пре
делам». Кривыя градуиро- 
ванш естественно изменя
ются вместе съ употребляе
мыми крылатками. Легко 
понять, что одна и та же 
крылатка можстъ служить только для опредЬлешя мощно
сти при дайной угловой скорости.

Простота устройства* зтихъ перодаточныхъ или погло- 
щающнхъ динамометров!. нредставляетъ одну нзъ гарант!Н 
ихъ хорошаго действ!я, а весьма незначительное трете  
измерительных!, органовъ составляетъ одну изъ нричинъ 
точности ихъ ноказашй.

(L ’Electricie.n). Ру.

0  реозтатахъ.
ЛяслЪдоваши иадъ нафйвашемъ проводовъ электри

ческим!. токомъ, предпринятым въ последнее время раз
личными электриками, доставили рядъ сравнительно точ
ных!. данныхъ, который паходятъ полезное примЪпешо при 
вычислоши реостатов!..

Хорошо известна фор
мула, но которой можно 
вычислять мощпость, рас
ходуемую токомъ I  на со- 
противлеше Л, но закопы, 
по которымъ эта мощность 
разсеивается, т. с. сооб
щается окружающей среде, 
были мен1.е известны и 
служили предметом!, новей
ших!. изеледовашй.

Задача действительно 
довольно сложная; ее, по- 
видимому, можно разделить 
на две различным части, 
по крайней мере м . томъ 
случае, которым!, только 
я и буду заниматься, т. е. 
нагретой проволокой на 
открытом!, воздухе. Эта 

проволока теряетъ свою' тепловую энерпто:
1) на лучеиспускаше,
2) на копвекщю.
Закопъ лучеиспускашя установлеиъ довольно точным!, 

способомъ Дюлопо.чъ и Пти, которые нашли, что количе
ство теплоты лучеиспускаемое съ квадратнаго санти
метра новерхностп въ секунду, выражается такъ:

к = а  (1,0077)° {1,0077)*—1}.
где а —постоянная, зависящая отъ природы лучеиспуска
тельной поверхности, Ч—температура окружающей среды 
и <—разность между температурами тйла и окружающей 
среды,—иначе говоря, избытокъ температуры.

Для окружающей температуры въ 2"»°, если выразить к 
въ уаттахъ на квадратный сантиметръ, то получимъ 

а= о,0565
для мсталловъ съ блестящей поверхностью, окончатель
ное пыражошо мощности, лучеиспускаемой б честящей про
волокой, находящейся въ воздух!, при 25", будстъ:
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к —  0,00866 J 1,0077/ — lj  уаттовъ на кв. см.
На фиг. 6 кривая представляетъ графически эту фупк- 

шю до <=1000°. Кривая разделена на две части съ орди
натами въ различныхъ масштабахъ.

Теплота, теряемая на конвекщю, представляетъ коли
чество, не столь точно определенное, и следуете совер
шенно другимъ законамъ. Она почти пропорцюнальна из
бытку температуры, но но лучеиспускательной поверхно
сти. Коннелли, производя опыты надъ проволоками различ
ныхъ д1аметровъ, принужденъ былъ допустить, что теп
лота, теряемая па конвекщю, пропорщональна длин!, про
волоки (естественно до некоторого прсдЬльнаго д1аметра). 
Тогда она выражается такъ:

с =  0,00175 t  уаттовъ на см.

Фиг. 6.

Если привести къ той же единице, какъ и к, то бу-
детъ:

с
0,00175 ,  0,000557

Ы  * ~  d уаттовъ на кв. см.

И такъ, конвекщя имеетъ тЬмъ большее значеше, 
чемъ меньше ддаметръ проволоки. Разсеивающаяся мощ
ность делается пропорц1оналыюй сумме к + с . Съ темпера
турой к растетъ гораздо быстрее с и для каждой темпе
ратуры существуете наиболышй д1аметръ, начиная съ ко- 
тораго можно пренебрегать с передъ к.

Этимъ соображршемъ можно пользоваться для объясне- 
шя факта, обнаружениаго на опытахъ Присомъ, что сила 
тока-, производящаго плавлеше проволокъ малаго д1аметра, 
не следуете точно закону пропорщональности степени 
3/2 диаметра, тогда какъ этотъ законъ делается вёрнымъ 
для проволокъ д1аметромъ больше 1 мм.

II такъ, тепловая мощность, уступаемая окружающей

среде нагретой проволокой съ поверхностью въ 8  кв. см. 
и дааметромъ d  см. будете

Р  =  (к +  е) S  уаттовъ.
Но эта теряемая мощность эквивалентна мощности, 

доставляемой токомъ. вследеттае чего мы можемъ напи
сать:

Р = В Р  =  (к +  с) S.
I

Сопротивлеше проволоки В  =  а — , где а — удельное
сопротивлеше металла при ( t  +  9) градусахъ, I—длина и 
s —сечешс проволоки,

ltd-
s =  - ." - и 8=г.<Я,

4
откуда

или

^ Р  =  (к +  с) r.dl

<Р — **(*'+с) а Р ‘
Это уравнение было бы очень просто, если бы с не за

висело отъ d, но, хотя и несколько сложное, оно ясно по
казываете, что для получендя одной и той же температуры, 
при одной и той же силе тока, въ проволокахъ изъ раз
личныхъ моталловъ нужно выбирать Д1аметръ темъ больше, 
чемъ больше удельное сопротивлеше металла. Уравнешя 
подобнаго рода делаются наиболее наглядными при графи- 
ческомъ изображеши; на фиг. 7 мы даемъ д1аметры про
волокъ изъ меди, алюмины, железа, мельхюра и ферро- 
никкеля, въ зависимости отъ силы тока, необходимой для 
повышешя ихъ температуры на 100°.

Что касается въ частности реостатовъ, то применеше 
продыдущихъ соображешй приводите къ некоторымъ инте- 
реснымъ заключеншмъ При устройстве практическихъ 
реостатовъ употребляютъ различные металлы, которые 
вообще должны соединять въ себе два следующихъ каче
ства: большое удельное сопротивлеше и незначительный 
температурный коеффишентъ.

Что касается до последняго услов1я, то о немъ гово
рить нечего; во всехъ случаяхъ выгодно иметь металлъ, 
сопротивлеше котораго изменяется мало съ температурой. 
Но что касается до перваго условгя, то можете явиться 
вопросъ, почему следуете употреблять металлы съ боль- 
гаимъ удельнымъ сопротивлешемъ. Разсматривая этотъ 
вопросъ. заметимъ, что въ большинстве случаевъ не сле
довало бы, наоборотъ, руководствоваться этимъ правиломъ 
и отдавать преимущество металламъ съ большой проводи
мостью.

Мы видели, какъ изменяется шаметръ съ удельнымъ 
сопротивлешемъ. Предположимъ, что мы хотели бы полу
чить одно и то же сопротивлеше при одной и той же силе 
тока и температуре, пользуясь различными металлами; 
найдемъ веса матер1аловъ, каше будутъ необходимы для 
насъ.

весъ p = slо, где Ь—удельный весъ металла. Но

и потому
, B tzW

Р = 0 -Ж Г '

Мы видели, что выражошо а въ зависимости отъ d  не
й!4

содержитъ степени d  выше 3. И такъ, членъ содержите

только положительный степени а. Отсюда следуете, что 
весь матер1ала, при всехъ ирочихъ одинаковыхъ обстоя- 
тсльствахъ, увеличивается вместе съ а.

Мы не будемъ развивать дальше этого уравнешя, такъ 
какъ оно представляетъ интересъ только при численныхъ 
применешяхъ. Этимъ теперь мы и займемся.

Положимъ, надо устроить такое сопротивлеше въ 1 омъ, 
чтобы токъ въ 20 амперовъ нагревалъ проволоку на 100" 
выше температуры окружающаго воздуха (9 =  25°). Кри
вым фиг. 7 указываютъ д1аметръ въ 0,083 см., если выбе- 
ремъ медь, или въ 0,25, если хотимъ употребить мельхшръ. 

Въ первомъ случае, подставляя въ последнее уравпеше:
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3 =  8,8 
11 ~= 1 ому 
<1 =  0,083 см. 
а =  2,455 X  Ю_в ОМЪ-СМ.,

получимъ огьсъ Mikdu въ 104 ,6  грпммовъ. При толъ жо оо- 
противленш изъ мельхшра (3 =  8,6, d  =  0,25) пуженъ вЬсъ 
металла въ 755 граммопъ. Но медная проволока, при цйнЪ 
въ 1 р. 12 коп. за килограммъ, стоить I I 1/:) коп., тогда 
какъ мельхиоровая, употребляемая для этого сопротивле- 
шя, обойдется въ 1 руб. 36 коп. (при цЪий по 1 р. 80 к. 
за кг.).

Здесь нарочно взятъ примерь двухъ весьма различ- 
ныхъ металловъ; въ настоящее время изготовители спла- 
вовъ предлагаютъ металлы все съ бблынимъ и болыпимъ 
сопротивлсшемъ и, такъ какъ они смотрятъ на это боль
шое сопротивлеше, какъ на выгодное качество, то и про- 
даютъ эти сплавы тЬмъ дороже, ч/,мъ Значительнее у нихъ 
удельное сопротивлеше.

Объ этомъ можно 
судить по цйнамъ раз- 
личнаго рода мельхю- 
ра. Одинъ изъ нихъ, 
типъ X X X  съ удЪль- 
нымъ соиротивлешомъ 
около 26 микромовъ- 
сантиметровъ, стоить 
но 1 р. 80 к. за кг., 
тогда какъ другой сортъ, 
называемый, кажется, 
мельхшромъ Х ХХ Х. 
даетъ я = 4 5  микромовъ- 
с.м. и стоить по 2 руб. 
80 коп. за кг. Сразу 
можно видеть, какъ 
было бы невыгодно 
употреблять последиift. 
Омъ, построенный изъ 
этихъ двухъ метал
ловъ для тока въ 20 
амнеровъ и 100° возвы- 
шошя температуры, по- 

требовалъ бы, какъ мы видели. 755 гр. перваго мельхшра и 
905 гр. втораго и стоилъ бы въ первомъ случай около 
1 р. 35 к. и во второмъ 2 р. 40 к., т. е. почти вдвое.

На это можно возразить, что если брать металлы съ 
небольшимъ сопротивлетемъ, то приходится пользоваться 
очень длинной проволокой. Действительно, хотя объемъ 
металла будетъ меньше, но объемъ, занимаемый проволо
кой, свернутой въ спираль, будетъ значительно больше 
при металле съ малымъ сопротиплсшсмъ, чймъ при ме
талле съ малой проводимостью. По при помощи очень про- 
стаго вычислетя можно убедиться, что длина изменяется 
мало. Такимъ образомъ въ нашемъ первомъ примере отно- 
шеше длины медной проволоки къ ддипй мельхюровой 
равнялось всего fi/s.

И такъ видимъ, что разница не велика, и очевидно 
предпочтутъ намотать несколько лишнихъ оборотов!., а не 
платить двойную цену. По этому пЬтъ никакого интереса 
разыскивать сплавы съ большими сопротивлешями,—можно 
вполне довольствоваться самымъ обыкновеннымъ мольхш- 
ромъ; выгоднее всего тотъ, у котораго удельное сопротив- 
лешо равняется всего 20 микромамъ-сантиметрамъ. Такъ 
какъ было бы утомительно переделывать для каждаго от- 
дельнаго случая тЬ довольно длинныя вычислетя, которыя 
мы здесь указали, то мы построили несколько кривы хъ, 
относящихся къ случаямъ, которые могутъ встретиться на 
практике.

Мы даемъ д1аметрт,г мельхшровыхъ проволокъ въ зави
симости отъ силы токовъ, которые повышаютъ ихъ темпе
ратуру на 50°, 100", 150°, 200° и 300° Ц. Эти кривыя 
(фиг. 8) относятся къ типу мельхшра X X X , удельное со- 
протнвлеше котораго равняется при 0° 26 микромамъ-с.ан- 
тиметрамъ. Температурный коеффишснтъ этого мельхшра 
мы принимали равнымъ 0.00022. При вычерчиванш этихъ 
кривыхъ пользовались следующей таблицей.

Фиг. 8.

Д1аметръ въ см. для повишешя температуры на
Сила тока
въ ампе- 50° 100° 150° 200"

Оосо

рахъ.

5 0,095 0,075 0,065 0,055 0,043
10 0,180 0,132 0,112 0,095 0,075
20 0,330 0,240 0,200 0,170 0,133
30 0,470 0,350 0,280 0240 0,190
50 0,725 0,530 0,430 0,365 0,290
70 0,950 0,695 0,570 0,485 0,375

100 1,260 0,925 0,760 0,640 0,490
125 1,490 1,100 0,900 0,765 0,585
150 1,720 1,265 1,040 0,870 0,670
175 1,925 1,420 1.160 0,985 0,750
200 2,110 1,565 1,280 1,080 0,830
250 2,500 1,830 1,500 1,375 0,970
300 — 2,040 1,710 1,450 1,090

Эти вычислетя, основанный на опытныхъ законахъ 
лучеиспускашя и конвекцш, даютъ результаты, очень близ
кие къ получаемымъ на практике. Между пределами тем
пературы, каше мы рассматривали, вей данныя определены 
довольно хорошо, но этого уже нйтъ, когда переходятъ къ 
высокимъ температурамъ. Для большинства металловъ еще 
неизвестенъ точный законъ изменешя ихъ удедьнаго со- 
противлошя съ температурой.

Действительно, определены только законы, действующее 
при низкихъ температурахъ; въ большинстве случаевъ 
получается линейная функщя, въ действительности пред
ставляющая, повидимому, ничто иное, какъ упрощете пока
зательной функцш, которая управляетъ изменен1емъ удйль- 
наго сопротивлешя между крайними пределами темпера
туры.

Для мйди допускаютт. слйдующШ законъ:
<4 ~  а» (1 ,0038/.

Разыскивая, какую силу тока следуетъ взять, чтобы 
привести медную проволоку въ 1 см /цамотромъ къ точке 
ея плавлешя, т. е. къ 1054°, находясь по предыдущему 
способу вычислетя 2.500 амперовъ. На опыте Присъ по- 
лучилъ 2.530 амперовъ; и такт., какъ видимъ, согласие 
весьма замечательное. Не смотря на это, мы нс посове- 
тусмъ расширять такъ далеко пределы теоретическаго 
вычислетя, такъ какъ экстраполнровате елншкомъ недо
стоверно.

Опыты, произведенные съ медными проволоками на 
воздухе, заслуживаюсь повторен in и для другихъ метал
ловъ и притомъ не только на воздухе, но и при различ- 
ныхъ изолирующихъ оболочкахъ. Было бы также полезно 
знать законы лучеиспускашя, конвекцш и проводимости 
въ проволокахъ, свернутыхъ въ катушки, и нр.

Но мы ушли далеко отъ нашего главпаго предмета— 
разечета реостатовъ. Памъ остается только повторить, что 
при постройке реостатовъ одного и того жо сопротивлешя. 
которые должны нагреваться одинаковыми токами до од
ной и той же температуры, имеетъ место тотъ курьезный 
фактъ, что употребляемая масса металла будетъ тймъ 
меньше, чймъ слабее сопротивлеше после.дняго. Разница 
въ массахъ металла сильно отражается на стоимости мате- 
piaia.

Нечего и говорить, что реостаты, построенные изъ 
иластинокъ различныхъ металловъ, представляютъ анало- 
гнчнмя же, хотя менее рйзшя разницы.

Linn. E l. Гесеъ.

I р  телетермометрЪ доктора [1 у л Уя (Ptilnj).
Во мпогихъ научныхъ изеледовашяхъ, часто и въ тех

нике, очень желательно имбть приборъ, который позво- 
лялъ бы наблюдателю определять температуру пункта, 
отстоящаго на некоторое —можетъ быть, и довольно значи
тельное —разстояте.

Подобный приборъ былъ бы, напр., очень полезенъ при 
определеши съ корабля температурь на различныхъ глу- 
бинахъ моря, и могъ бы также дать возможность инжс-
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перу, но сходя съ места, знать температуру какого-нибудь 
котла, удаленного, можетъ быть, на десятки, а то и сотни 
метровъ и т. д. и т. д.

Въ большинства случаевъ въ подобныхъ чтелетермо- 
метрахъ», какъ ихъ называютъ, пользуются или термо
электрическими явлешями, или же изменен:я.ми электро
проводности, вызываемыми въ томъ или другомъ тЬлЪ, 
чаще всего въ проволоке какого-нибудь металла—измте- 
нгями темпера туры.

Въ первомъ случай—т. е. если пользуются термо-элек
трическими явлешями —■ телотермометръ имйетъ, вообще, 
следующее устройство: два конца двухъ проволокъ спаи
ваются или свариваются, вообще металлически скрепля
ются, и этотъ спай (cKpfaHOHie) вносится въ пунктъ, ко
торого температура подлежитъ измерен™, двумя же дру
гими концами эти проволоки входятъ въ два борпа» галь
ванометра, или въ два зажима, соединенные соответственно 
съ двумя борнами гальванометра. Тогда—предполагая, что 
температура только что названныхъ обоихъ зажимовъ оди
накова и постоянно одна и та же—каждой данной темпе
ратур!’, котла и т. п. будетъ соответствовать определенный 
отчетъ гальванометра.

Опроделивъ предварительными опытами, какой темпе
ратуре какой отчотъ гальванометра соответствует^ можно 
разумеется — говорить авторъ—и обратно, по взгляду на 
гальванометръ, определить температуру въ иптерссующемъ 
насъ пункте.

Но, во-первыхъ, иногда довольно стеснительно поддер
живать температуру обоихъ зажимовъ гальванометра по
стоянною; но это бы еще ничего, а главное неудобство та- 
кихъ гальваночетровъ въ томъ, что структура мсталловъ 
подъ действгемъ высокихъ температурь вообще изменяется 
со временем!,, такъ что нужно очень часто проверять и 
перекалибровывать гальванометръ.

Въ научныхъ пзеледовашяхъ часто прибегают!, къ сле
дующему точному, но очень обстоятельному и потому для 
техники неудобному методу:

Оба зажима гальванометра впосятъ въ какую-нибудь 
ванну, или въ «сушильный шкап?»», вообще въ какой-ни
будь сосудъ, температуру которого можно произвольно по
вышать и понижать, и который снабженъ термомотромъ, 
и повышаютъ, или понижаютъ температуру этого сосуда 
до техъ поръ, пока гальванометръ не придетъ па пуль-, въ 
этотъ моментъ температура только что упомянутого сосу
да равна температуре интерссующаго насъ пункта. Но этотъ 
точный методъ, повторяемъ, вообще, не годится для техники.

Очень много телетермометровъ основаны также на томъ 
принципе, что электропроводность веществъ вообще изме
няется съ температурой. За такое «чувствительное тело», 
обыкновенно, выбираютъ металлическую проволоку изъ 
того или другаго металла.

Къ этому классу телетермометровъ относится приборъ 
Сименса (известный подъ именсмъ Сименсова пирометра), 
существенную часть котораго составляетъ платиновая про
волока, навитая на фарфоровую трубку.

Приборъ профессора Ф. Брауха отличается, въ сущ
ности, тймъ, что «чувствительная» платиновая же прово
лока включается въ одну изъ ветвей Уитстонова мостика.

Довольно оригиноленъ, но не практиченъ инструментъ 
г. M'-enniclio,. вотъ въ краткихъ словахъ его устройство:

]»ъ пункте, температура котораго подлежитъ измерен™ 
внутри плоской, неподвижной катушки, находится подвижная 
катушка *), соединенная съ металлическим?» термомотромъ 
такимъ образомъ,что еяположеше относительно неподвижной 
катушки изменяется при измёпешяхъ длины и формы ме- 
талличоскаго термометра, вызываемых?, изменошями темпе
ратуры. На наблюдательной же станцш находится такая же 
пара катушекъ такихъ же размеров?,, причем?, внутреннюю 
катушку можно приводить въ различныя положешя относи
тельно внешней; внутренняя катушка эта снабжена ука- 
зателемъ, ходящим?, вдоль особой шкалы... ОбЬ внутреншя 
катушки соединены въ одну цепь и въ эту ц1,пь включенъ 
еще телефопъ. Обе внешшя катушки соединены между 
собой также въ одну цепь и въ эту цйпь включенъ еще 
какой-нибудь источник?, переменного тока или же гальва-

*) Не находящаяся въ электрпческомъ сообщетин съ 
только что упомянутой неподвиясной катушкой.

ническая батарея и прерыватель (источникъ прерывистаго 
тока). Обе внутреншя катушки соединены другъ съ дру
гомъ такимъ образомъ, что индуктируемый въ нихъ — отъ 
внешнихъ катушекъ — эл. в. силы противодгъйствуютъ 
друп  другу, и если эти эл. в. силы равны, то телефопъ 
молчптъ. Смотря по положен™ первой внутренней ка
тушки относительно первой внешней, т. е. смотря по 
высота интересущой насъ температуры (см. раньше), 
второй внутренней катушке придется давать различныя 
положешя, чтобъ заставить замолчать телефопъ; и такимъ 
образомъ, если приборъ предварительно прокалибриро- 
ванъ, мы по тому месту шкалы, на которое придется для 
этого (для молчашя телефона) привость указатель (см. 
выше) съумеемъ опредплгипь температуру, насъ гмгпере- 
суюгпую.

Но и эти вс.е телетермометры страдаютъ капиталь- 
иымъ недостаткомъ, на который мы указывали, говоря о 
«термо-электрическихъ» телстермометрахъ: структура ме- 
талловъ ггзманяется со временем?» и по этому отчетъ, со
ответствующей въ настоящее время одной температуре, 
будетъ соответствовать позже другой, а еще позже третьей. . 
Такъ что, повторяемъ, пришлось бы очень часгпо перека
либровывать приборы...

Телетермомстръ доктора Лулуя, вероятно, должен?, 
страдать темъ же недостаткомъ, по этому мы его подробно 
описывать не будсмъ, а сообщимъ только самыя кратюя 
сведев)я объ его остроумномъ устройстве.

вь z

Фиг. 9.

Главная особенность ого въ томъ, что въ немъ два 
чувствитсльпыхъ проводника, на которые изменешя тем
пературы дайствуттъ въ протпвуположномъ смыслгь, т. е. 
сонротивлешо одного проводника при возвышено! темпе
ратуры увеличгьвается, а другаго уменьшается. Эти два 
проводника включаются въ две параллельный ветви 
Уитстонова мостика, какъ мы объ этомъ подробнее ска- 
жемъ несколько строкъ ниже.

Одинъ изъ этнхъ проводников?,—въ инструменте докто
ра Пулуя—угольная нить (подобная тЬмъ, которыя упо
требляются въ лампахъ съ накаливашемъ), другой же—тон
кая железная проволока. Сопротнвлеше такой угольной 
нити, какъ известно, уменьшается при возвышепш темпе
ратуры. Сопротнвлеше же железа при возвышенш темпе
ратуры растетъ Впрочемъ, замечает!, г. Нулуй, можно 
употреблять и два проводника, которыхъ сопротивлешя 
при измепешяхъ температуры изменяются въ одномъ м 
томъ же смысле, но различно сильно, напр., нейзильберъ и 
платину.

На фиг. 9 изображено схематически устройство этого 
прибора: одинъ конецъ угольной нити к и железной про
волоки s скреплены другъ съ другомъ (какимъ именно 
образомъ, къ сожалей™, не говорится). Отъ этого же скре- 
плешя идетъ проводъ г, въ который включенъ гальвано
метръ, къ подвижному контакту и па наблюдающей 
станцш, скользящему по измерительной проволоке х у. Отъ 
свободных!, концовъ к ж я идутъ проводы I и V къ за- 
жимамъ А и В. Такимъ образомъ, вся система образуетъ 
мостикъ Уитстона, какъ это ясно видно съ одного взгляда 
на рпсупекъ. Источникъ тока изображенъ на левомъ крае 
рисунка.

к и s окружены стеклянной трубкой; вышеупомянутые
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три провода: г, I, V сначала (считая отъ пункта, кото- 
раго температура подлежитъ измЬренио) состоять изъ пла- 
тиновыхъ проволочекъ, принравленныхъ черезъ стеклян
ную трубку, о которой мы только-что говорили, но дадь- 
ше, по выходе изъ этой стеклянной трубки, они медные. 
Стеклянная трубка закрыта съ обоихъ концовъ.

Если приходится измерять очень высоыя температуры, 
то стеклянную трубку можно заменить фарфоровою и т. д.

Подъ проволокой XI/ помещена, какъ обыкновенно,

Гальванометръ мостика Уитстона можетъ быть замЬ- 
ненъ и телефономъ, но только тогда вместо постояннаго 
тока нужно будетъ употреблять прерывистый. Но въ этомъ 
случай—говорить г. Пулуй—нельзя достигнуть такой точ
ности, потому что установка контакта п на молчашс те
лефона въ этомъ приборе производится съ точностью 
только до 2 миллиметровъ.

Употреблять, вместо прерывистаготока, переменный токъ 
вторичной обмотки катушки Румкорфа г. Пулуй нс cont-

I

<1>иг. 10.

I

I

Фиг. 11.

шкала съ дЬлсшями, и температуру (котла и т. п , въ ко- 
торомъ находится стеклянная трубка съ *• и s) опредй- 

I ляютъ по тому дйлешю, на которое надо поставить кон- 
' тактъ п для того, чтобъ токъ въ гальванометре былъ бы 

нуль. Предварительными же опытами заранее опредйляютъ, 
что такое-то дйлсше шкалы соотвйтствуетъ такой-то тем
пературе, такое-то—такой, и т. д.

I На фиг. 10 и 11 телетермометръ Пулуя представленъ въ 
перспективе, примерно, въ V7 натуральной величины.

тустъ, потому что тогда, «вследств1с большой самоиндукцш 
этой катушки, ни при какомъ положен in контакта п  не 
получается полнаго молчашя телефона».

Можно устроить телетермометръ и такъ, говорить 
г. Пулуй, чтобы по одному взгляду, не передвигая контак- 
товъ и т. п., быть въ состоянш определить интересующую 
насъ температуру; именно, можно ткрппить разъ на всег
да контактъ п и по силе тока въ гальванометре, т. е. 
по отчету гальванометра—определять интересующую насъ
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температуру, предполагая, разумеется, что батарея, источ- 
пикъ тока, постоянна, не изменяете ни своей эл. в. силы, 
ни внутренняго сопротивлен'ш.

Можно, вместо того чтобъ пользоваться мостикомъ 
Уитстона, пользоваться дифференщальнымъ гальваномет- 
ромъ, причемъ въ цепь одной обмотки его включается 
одинъ чувствительный проводникъ, въ цепь другой обмот
ки— другой.

Подобный телетермометръ можетъ быть обращенъ и 
въ аппарата, подпющгй сигналь, когда температура достиг
ла известной высоты; стоить только, говорить г Пулуй, 
поместить ртутный контакта на циферблате гальваномет
ра на такомъ месте, на которое конецъ стрелки придетъ, 
когда температура въ котле и т. н. достигнетъ упомянутой 
высоты, и можно устроиться такъ, чтобъ при этомъ стрел
ка замыкала цепь особаго злектрнческаго звонка.

«Описанный телетермометръ, говорить далее г. Пулуй, 
отличается отъ прежнихъ приборовъ этого рода, ,основан- 
ныхъ на изменен»! электропроводности (прилично вы- 
бранныхъ веществъ) съ температурой—главнммъ образомъ 
тёмъ, что въ немъ температуру заставляютъ действовать 
на двп ветви Уитстонов а мостика; пзменешя температуры 
на наблюдательной станцт  не оказываютъ вл1яшя на 
отчета гальванометра».

Пъ обыкновенныхъ же нриборахъ этого рода нужно за
ботиться о том ь, чтобы то сопротивлешо на наблюдательной 
станцш, которое •включено въ ветвь, параллельную «чув
ствительной» ветви, оставалось постоянно при одной и 
той же температуре; однако—заметимъ мы отъ себя—.оно 
сопротивлешо сделано изъ нейзильбера или платиноида 
и т. п., электропроводность которыхъ мало изменяется съ 
температурой. Главный же нодостатокъ толетермометровъ, 
известпыхъ до ныне, необходимость час-таго перекалибрн- 
ронангп,—о которомъ мы уже говорили, остается и въ те- 
лотермомотре г. Нцлцн.

Иъ заключешо мы позволимъ себе предложить лицамъ, 
занимающимся этимъ воиросомъ, попробовать какъ чув
ствительное тело трубки съ жидкостями, въ постоянстве 
структуры которыхъ можно, разумеется, быть увереннымъ. 
По, разумеется, тогда вместо постоянна») тока надо бу- 
детъ употреблять переменный и вместо гальванометра— 
электродинамомстръ или телефонъ.

Тау.

Дублен|'е кожъ электричествомъ.
Процессъ мектрнческаго дублешя, изобретенный Ворм- 

сомъ и Балэ, на опытахъ, даль, невидимому, настолько мно
гообещающее результаты, что будетъ не лишнее привести 
следующая подробности объ этомъ процессе, заимствован
ный изъ доклада Мюнца, профессора земледельческаго ин
ститута.

Дублеще ускоряется:
1) непрерывнымъ движешемъ кожъ, погруженныхъ въ 

ванну съ дубильной жидкостью;
2) пропускашемъ электрическаго тока чрезъ среду этой 

жидкости.
Кожи, очищенныя отъ крови и отъ волосъ, кладутъ 

вместе съ дубильнымъ растворомъ, получепнымъ изъ на
стоя дубовой или каштановой коры, въ цилиндрически ба
рабань, который вращается около горизонтальной оси. Въ 
каждый барабань помещается отъ 500 до 700 кг. кожъ и
1.200— 1.500 лнтровъ дубильной жидкости, къ которой при
бавляюсь небольшое количество скипидара.

Барабану сообщается вращеше. Въ то же время въ пу- 
чскъ изъ 8 медныхъ проволокъ, расноложенныхъ по про- 
изводящимъ цилиндра и остающихся все времи погружен- 
нi.iми въ дубильную жидкость, нропускаютъ токъ, получае
мый отъ динамо-машины силою въ 10 амнеровъ, при 
электровозбудительной силе въ 100 вольтовъ.

Мюнцъ всесторонне изеледовалъ кожи, выделанныя 
ускоренрымъ злсктрическимъ нроцсссомъ.

«Все образчики — говорить онъ—по виду, цвету и ка- 
чсствамъ походили на обыкновенную кожу. Ничто не ука

зывало, что оне были получены но по обыкновенным!, про
цесс амъ».

Испытывая эти кожи уксусной кислотой, которая обна- 
руживаетъ педубленныя части, онъ нашолъ, что телячьи 
кожи бышиотъ вполне продублены после 48-часоваго пре- 
бывашя въ аппарате; коровьи, бычачьи и лошадиныя тре- 
буютъ отъ 72 до % часовъ; п такъ дублеnio будетъ про
должаться, самое большое, четыре дня вместо по меньшей 
мере шести мЬсяцсвъ, какъ бываетъ при тенерешнемъ 
процессе.

Наконецъ, эти кожи были подвергнуты химическому 
анализу, которымъ только и можно определить настоящую 
степень соединешя кожи съ дубильнымъ веществом!, и ко
личество последняго, которое не вошло въ соединеше, бу
дучи увлечено нейтральными растворителями.

Мюнцъ приводить въ своемъ докладе с.тЪдукнщя за- 
ключен1я:

<1) Въ кожахъ, дубленныхъ по процессу съ помощью 
электричества, дубильное вещество хорошо соединяется съ 
кожей, точно также, какъ и при обыкновенномъ дубленш, 
и, следовательно, получается настоящая кожа, обладающая 
всеми своими свойствами.

«2) Не смотря на непродолжительность времени, какое 
кожа остается въ соприкосновен^ съ дубильнымъ веще- 
ствомъ. почти все йспытанныя кожи были продублены 
основательно, настолько же, какъ и при процессах!, обы- 
киовеннаго дублешя.

«3) Если у некоторыхъ образчиков!, дублете недоста
точно, то это следуотъ приписать только недостаточной 
продолжительности дублешя; для полноты дублешя доста
точно оставить еще на несколько часовъ въ аппаратахъ.

«4) Этимъ процессомъ можно дубить кожи различнаго 
рода, съ той только разницей, что продолжительность дуб
лешя будетъ неодинакова.

«5) Степень гигроскопичности кожъ, дубленныхъ по 
этому новому способу, такая же, какъ и у обыкновенных!, 
кожъ.

«Въ виду этого мне кажется, что этотъ процессъ со- 
ставлястъ важное усовершенствоваше но быстроте, съ ка
кой обработывается кожа».

Нс смотря на все эти факты, не следуотъ еще осо
бенно разечитыватъ на победу. Неудачи, испытанный мно
гочисленными изобретателями, Кроссомъ, Уардомъ, Реномъ, 
де-Мернтаномъ, Голаромъ и пр., показываютъ намъ, какъ 
трудно изменить рутинныя привычки нашей промышлен
ности.

Устроено и строится несколько заводовъ, примепяющихъ 
это новое дублете электричествомъ. Будемъ ждать терпе
ливо результатов!, отихъ опытовъ, которымъ мы можемъ 
пожелать только успеха.

/1ользоваше двигательной силой водопада 
Hiarapa.

Нользоваше водопадомъ Шагара, какъ двигательной си
лой, уже въ теченш несколькихъ лета служило темой посто- 
янныхъ запят1й многихъ американских!, инженеров!, и 
промышлоиниковъ; возможность передать эту силу, посред- 
ствомъ электричества, на далекое разстояше, придала но
вое значеше этой важной задаче.

Четыре года тому назадъ образовалось общество, по
ставившее своей целью привести въ исполнеше мыслъполь- 
зоватя этой силой; планы, составленные после долгихъ и 
усидчивыхъ трудовъ, будутъ, повидимому, приведены въ 
исполпеше въ недалекомъ будущемъ.

Мы полагасмъ, что не безполезно будетъ сказать не
сколько словъ о столь важномъ, со многихъ точекъ зрешя, 
иредпр1ятш.

Общество водопада Шагара (The N iagara F alls Power 
C°) предполагаете принять планъ инженера Томаса Эверс- 
хеда, который состоитъ въ построенш туннеля длиною отъ 
нижняго уровня водопада около 2,5 миль и идущаго па
раллельно берегу реки, съ уклономъ около 1/150. Этотъ тун
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нель, средтй уровень котораго будетъ 120 ф. ниже верх- 
няго уровня водопада, будетъ вырыть въ 400 футахъ отъ 
берега.

Частью боковые, частью вертикальные водопроводы бу- 
дутъ служить для питашя известнаго количества турбинъ, 
изъ которыхъ вода, приведя ихъ въ двнжеше, будетъ из
ливаться въ другой обнцй тунннсль для стока воды, имею
щей 24 фута ширины въ самой широкой своей части.

Общество пршбр1;ло уже землю, необходимую для ути
лизами этой двигательной силы съ целью питашя 238 тур
бинъ, по 500 лошадиныхъ силъ каждая, следовательно, 
всего 119.000 лошаднныхъ силъ; сеч ете туннеля разечи- 
тано на одновременное производство всей этой огромной 
мощности.

1-го апреля текущаго года былъ подписанъ контрактъ 
между обществами N iagara F alls Power и The Cataract 
Construction (въ Нью-Горке) для приведешя въ исполнешс 
этого плана, затрата на который будетъ не менее 3.500.000 
долларовъ.

Хотя до сихъ поръ, въ этомъ проекте, речь идетъ 
только о пользованш водопадомъ просто какъ двигательной 
силой, но. уже думаютъ о передаче добытой такимъ обра- 
зомъ силы въ Буффало, где, какъ говорить The E lectr i
cal Engineer, Эдисонъ занялся этимъ вопросомъ и пред- 
ложилъ передачу электрическаго тока, при разности по- 
теншаловъ въ несколько тысячъ вольтовъ, съ помощью 
кабеля, погруженнаго въ Шагару. Статистика говорит ь, что 
въ настоящее время въ Буффало потребляется отъ 40 до 
50 тысячъ лошадиныхъ силъ; это потреблеше значительно 
бы возрасло, если бы было возможно передать туда такую 
экономическую двигательную силу, какъ производимая во
допадомъ Шагара.

(La Nature). Л. Л.

РсвЪщеше болыиихъ городовъ.
{Нродолженге' см. № 15 и in').

В *н а. -Н а  одномъ изъ послЪднихъ собрашй Австр1й- 
скаго общества инженеровъ и архитекторовъ профессоръ 
Энгландсръ сделалъ сообщите о центральныхъ станщяхъ 
электрическаго освещешя въ Вене. 1) Центральная стан
щя императорскаго континентальнаго газоваго общества, 
построенная для электрическаго освещешя двухъ импера- 
торскихъ театровъ; 2) центральная станщя фирмы Сименса 
и Гальске; 3) центральная станщя Венскаго электрическаго 
общества и 4) центральная станщя Международная» элск- 
трическаго общества (Ганцъ н К °) у моста кронпринца 
Рудольфа на Дунае.

Первая станщя есть отделено газоваго общества, вто
рая принадлежать торговому дому, а третья и четвертая 
акщонернымъ обществамъ, хотя на бирже принимаются 
только акщи Международного общества.

Центральная станщя газоваго общества уже была под
вергнута переделке, истому что поставленные обществомъ 
въ начале котлы нс выдержали. Для четырехъ машинъ было 
поставлено шесть котловъ недостаточно хорошей системы 
съ поверхностью топки въ 408 кв. мт.

Новые котлы газоваго общества имеютъ поверхность 
тонки въ 1.056 кв. мт. Для освещешя служить весемь ди- 
намо-маишнъ компоуидъ, три въ 170 лошадиныхъ силъ и 
пять въ 120. Днсмъ действуютъ всего две машины для за- 
ряжашя аккумуляторовъ; вечеромъ къ иимъ присоединяют!, 
еще третью. Все динамо-машины системы Кромнтона.Заряжа- 
nie аккумуляторовъ производится при 150 вольтахъ,а раз
рядка при 100. Въ Онере горитъ, приблизительно, 5.500 лампъ 
калешя; въ новомъ Городекомъ театре (Burgtheater) око
ло 5.000, всего около 10.000 лимит, калешя отъ 13 до 32 
нормальныхъ свечей каждая. Кашиизащя идетъ по двой
ным!. проводамъ и кабели медные. Вопросъ о воде для пн- 
ташя котловъ представлял!, болышя трудности, такъ какъ 
нс могли найти воды до 300 метровъ глубины. Въ на
стоящее время ее берутъ съ набережной Франца-1осифа и 
собираютъ въ резервуары; на центральной стати и она очи
щается.

Центральная станщя фирмы Снмснсъ и Гальскс имеегь

выгодное положете въ центре города, но она очень стес
нена и помещается совершенно въ углу, не имея удобной 
дороги для подвозки матор1ала для топлива. Пока эта стан
щя имФетъ две машины комиоундъ высокаго давлешя по 
tOO лошадиныхъ силъ и одну машину комиоундъ высокаго 
давлешя въ 400 лошадиныхъ силъ. По окончанш работъ 
эта центральная станщя, говорятъ, будетъ иметь семь па- 
ровыхъ машинъ по 2( 0 лошадиныхъ силъ, пять по 400 ло
шадиныхъ силъ и котлы съ поверхностью топки болео 
2.500 кв. мт. Профессоръ Энгландсръ находить, что поме
т е т е  такой большой станщи въ такомъ нсбольшомъ за- 
строенномъ пространстве опасно. Вода добывается изъ ко
лодца. Впоследствш паровыя машины будутъ действовать 
съ конденсащей; для добывашя необходимой для этого воды 

, думаютъ устроить помпу на набережной Франца-1осифа, 
чтобы, добывъ воду изъ рукава Дуная, отводить ее на стан- 
цю; бывшая уже въ употреблещи вода будетъ снова воз
вращаться въ каналъ другимъ рукавомъ водопровода. 
Динамо-машины системы Сименса и Гальске. Полага- 
ютъ, что когда на центральной станщи будутъ уста
новлены машины въ 2.500 лошадиныхъ силъ, тогда можно 
будетъ питать 30.000 лампъ кале и in въ установкахъ, а при 
помощи аккумуляторовъ до 100.000 лампъ. Несмотря на 
еще короткое существоваше этой станщи, гг. Сименсъ и 
Гальске имеютъ ужо большое количество юйентовъ и жгутъ 
около 6.5СЮ лампъ калешя и много дуговыхъ лампъ. Къ 
более значительнымъ юиентамъ принадлежать: народный 
1г1шецшй театръ, жокей-клубъ, кредитный учреждешя, бан
ковое общество, сберегательная касса, Гаасъ и сынъ, За- 
херъ, Стефанскеллеръ и др.

Центральная станщя электрическаго общества находится 
между двумя главными путями сообщешя, но доставка туда 
каменнаго угля затруднительна вследств1е сильнаго подъема 
на этой улице; сеть ея кабелей должна быть очень обширна. 
Существуетъ три проекта на увеличеше этой станщи, 
имеющей въ настоящее время пять котловъ, две паровых!, 
машины но 200 лошадиныхъ силъ и одну въ 400. Но прежде 
чемъ увеличивать станцт думаютъ пустить въ дело всю 
полную силу машинъ посредствомъ аккумуляторовъ. Дей- 
ствуклщя паровыя машины системы комиоундъ безъ кон- 
дснсащи, съ цилиндрами высокаго и средняго давлешя, 
которые действуютъ на общую ось.

Еще строющаяся центральная станщя Международнаго 
электрическаго общества, какъ по мощности своихъ машинъ, 
такъ и по величине своего сектора, будетъ самой большой; 
она будетъ работать переменнымъ токомъ по системе Ци- 
нерновскаго-Дери.

Э лектрическое о с в и щ е т е  в ен ск ой  р а т у ш и . Пер
вый работы по установке электрическаго освещешя въ вен
ской ратуше начаты въ 1885 г. Прежде всего были 
установлены две паровыя машины по 60 лошадиныхъ 
силъ, 4 динамо-машины и 1.100 лампъ калешя. Каждый 
годъ освещеше увеличивали и теперь могутъ действовать 
одновременно 3.100 лампъ калешя по 16 свечей и 4 элек
тро-двигателя для вентиляторовъ.

Паровые котлы служатъ также и для отоплешя здашя, 
но при вмчислеши стоимости лампы-часа считается толь
ко царь, служащей для освещешя. Ламна-часъ стоила, 
последовательно въ течете четырехъ первыхъ летъ, 15,80; 
16,08; 16,87; 14,34 сантимовъ. Какъ видно изъ отчета му- 
пиципальнаго комитета, цЬна лампы была темъ менее, чемъ 
более утилизировали весь матер1алъ станцш. То же самое 
происходить у техъ станuifi, у которыхъ доходъ зависитъ 
не столько отъ числа горящихъ лампъ, сколько отъ числа 
часовъ гор1.шя каждой лампы.

(Hul. hit. de l’El.). Л. В .

\J Американсшй выключатель.
Выключатель, изображенный на прилагаемыхъ рисун- 

кахъ, представляетъ собой весьма полезный и удобный 
приборъ для комнатнаго освещен 1я лампами калешя. Его 
преимущества въ сравнеши съ другими подобными же



36Г) ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Л  20.

приборами заключаются въ мягкости и надежности дЬй-
СТ1ЛЯ.

На фиг. 14 показанъ боковой видь прибора, а на фиг. 
12 -  планъ. Онъ расположенъ на деревянной подставке С, 
которой онъ и прикрепляется къ стане, косяку двери и пр. 
тремя винтами. Въ середине этой подставки проходитъ 
поворотная ось, оканчивающаяся сверху медной дугой а 
(на плане показана въ разрезе). Па упомянутую ось сво

бодно одета медная линейка Ъс, связанпая съ дугой а спи
ральной пружинкой. Вращательный движешя какъ дуги, 
такъ и линейки ограничиваются двумя выступающими изъ 
подставки стопорами (на плане видны оба, одинъ у г, а 
на боковомъ виде одинъ прикрыть дугой а). Эти части 
прибора такъ собраны, что одинъ изъ стопоровъ или за- 
держокъ всегда приходится между дугой а и однимъ изъ 
концевъ линейки Ъе. Проводы прикрепляются къ винтамъ 
к и я (фиг. 12), которые находятся въ элсктрическомъ сос- 
диненш съ вилкообразными контактными пружинками т 
и п, въ промежутки которыхъ можетъ входить линейка Ъс 
(какъ и показано на фиг. 12 и 14). Сверху къ дуге а при
креплена ручка А  изъ роговаго каучука.

Таково несложное устройство этого выключателя. Оиъ 
бываотъ прикрыть никкелевымъ колпачкомъ В, который 
легко снимается для осмотра прибора.

Не трудно понять, какъ действустъ этотъ приборъ. Его 
можно ставить только въ два положешя: одно, представ
ленное на рисункахъ, соответствуетъ замыкант цепи, 
такъ какъ токъ проходитъ между пружинками т и и по 
линейке Ъс, и другое, когда линейка Ъс отходить отъ кон- 
тактовъ и прерываетъ цепь тока. Для уяснешя движешя 
частей приведена схема на фиг. 13; положимъ, линейка за- 
нимаотъ положеше Ъ'с', а дуга—-я; между ними, какъ ска
зано выше, находится стопоръ и потому дугу можно по
вернуть только по направлена стрелки; при такомъ поло- 
женш цепь замкнута. Если будемъ теперь поворачивать 
дугу а по направлен™ стрелки, то спиральная пружинка 
между ней и линейкой будетъ растягиваться все больше и 
больше и наибольшее растяжеше будетъ въ тотъ моментъ, 
когда дуга с.танетъ по направлен™ линейки. Но по пере
ходе чрезъ это положеше пружинка заставить линейку 
мгновенно отойти отъ стопора и приближаться къ дуге а, 
поворачиваясь ей на встречу, пока не остановить ее дру
гой стопоръ, къ которому подойдетъ и дуга а, если бы даже 
ее перестали поворачивать после указаннаго момента. Та- 
кимъ образомъ части займутъ положенie, показанное на 
схеме пунктирными лишями; цепь, очевидно, разомкнута при 
этомъ. Подобнымъ же способомъ совершается мгновенно и 
обратный переходъ изъ этого положешя въ первое.

д. Г.

о в ы я л а м п ы  к а  л е н i я
гг . Сиженсъ и Гальеке, больш ой силы  света.

Фабричная марка............................................................ А 1 А 2 В' В2 С1 С2 Г)1 D 2 Е 1 Е 2

Сила света въ иормальн. свечахъ .......................... 100 100 200 200 300 300 400 400 500 500

Требуемая разность потенщаловъ........................... 65 100 65 100 65 100 65 100 65 100

Средняя сила тока ■ ..................................................... 3,84 2,50 7,69 5,00 11,54 7,50 15,38 10,00 19,23 12,50

Цены этихъ лампъ значительно выше обыкновенныхъ до 50 свечей; къ нимъ требуются особые, сравнительно до- 
porie, патроны. В. В.

Пробы динамо-машинъ Фритче и Дишона
въ Фюрстенвальде близъ Берлина.

I ,—23  августа 1890 г.
Динамо-машина L . 65/130, № 16, ныне установленная 

на сахарномъ заводе Gross Zttnter.
Число оборотовъ проволоки на электро-магнитахъ. 210 
Д1аметръ » ■» » . 2 , 3  мм.
Сосдинеше обмотокъ » » последовательное.

ПР°" П осла пробы. Развлца.

Сонротивлеше якоря............ 0,0898 ома 0,0943 ома 5°/0
» электро-магн. 12,7 » 13,387 » 5,4»

Сопротивлен1е изолящи якоря 14 м. » 10 мил. »
» » элек

тро-магнит.. 230.000 » 90.000 
Температура воздуха......................22° Ц. 25°

» электро-маг-
нитовъ

якоря

измеренная. .  35° 
вычисленная. 35° 
измеренная. .  35° 
вычисленная. 36,5°

ц. 3° ц.
13° >

> 13° »
13°

> 14,5°

Продолжительность пробы 4 часа. 
Коллекторъ действовалъ безъ искръ.
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лш
на-

блю-
де-
1ЦЙ.

Время 

ч. м.

Число 
оборо
товъ .

Н а -
п р а -
ж е -
Hie;
воль
ты.

Глав
ный
токъ
амп,

Токъ
въ

элект.-
магни-
тахъ.

Потеря энер
гии, уатты.

Элек
триче
ская

отдача
0//о*

Въ
якоре.

Въ
элект.-
магн.

1 10 - 275 66 107 4,5 1.172 271 83,1

2 10 30 250 68 132 5,0 1.770 334,8 81,0

3 и  - 250 66 130 4,75 1.712 295,2 81,0

4 11 30 255 67 130 4,9 1.716 321,5 81,0

5 12 - 248 64 127 4,75 1.640 295,2 80,1

6 12 30 255 66 128 5,0 1.669 334,8 80,4

7 1 - 248 66 128 5,0 1.669 334,8 80,4

8 1 30 244 66 134 4,9 1.820 321,5 81,1

9 1 55 250 67 130 5,0 1.719 334,8 81,0

10 2 “ 250 65 — 3,75 — 182,2 —
I

II.—4 сентября 1890 г.

Динамо-машина Е . L . 110, А? 20, ныне установлен
ная вт> Аугсбург!!.
Число оборотовъ проволоки на электро-магнитахъ. 210 
Д1а.чстръ » » » . 2,3 мм
Сосдинеше обмотокъ » » последовательное^

11е1>бой ПР° Послб пробы. Разница.

CoiipoTHBienio якоря.............  0,1665 ома 0,1755 ома 5,3°/о
» электро-магн. .12,4272 » 13,0671 > 5,1°/0 
» изолящи якоря 2,4 мег. » 2 мегома
» » элек

тро-магнит.
Температура воздуха........

электро-маг- f 
* нитовъ \
» якоря (

. 0,19 » 0,0213 » 
........... 20° Ц. 20° II.
измеренная.. 31° » 11° ц.
вычисленная. 33° » 13°
измеренная. .  27° » 7°
вычисленная. 34.6° » 14,5е

Продолжительность пробы 4 часа. 
Коллскторъ дЬйствовалъ безъ иекръ.

1
на-

бЛЮ -

де-
ш й .

Время,

Ч. М. 1

1

Число
оборо
товъ.

На-
пря-
же-
Hie:,
воль
ты.

Глав
ный
токъ
амп.

Токъ
въ

элект,-
магни-
тахъ.

Потеря энер- 
пи, уатты.

Въ I
якоре. !элект-‘‘ 1 магн.

Элек
триче
ская

отдача
0//о

1 4 - 220 113 67 7,8 982 795 80,0

2 4 30 220 115 68 7,9 1.011 815,2 81,0

3 5 - 220 113 71 7,7 1.087 774,7 81,2

4 5 30 220 113 71 7,7 1.087 771,7 81,2

5 6 - 225 117 73 8,0 1.152 836,2 81,1

6 6 30 225 115 71 7,8 1.090 795 81,2

7 7 — 225 113 71 7,7 1.087 774,7 81,2

8 7 30 225 115 72 7,8 1.118 795 81,2

9 7 55 225 110 70 7,5 1.054 735 81,0

10
1 8 ~

225 ПО — 6,0 ~ 470,4 —

III .—14 сентября 1890 г.
Динамо-машина Е. L. 110, Л" 23, предназначенная на 

установку въ Римъ.
Число оборотовъ проволоки на электро-магнитахъ. 210 
Д1амотръ » » » . 2 , 3  мм.
Соединеше обмотокъ » » » последовательное.

Нсредъ про- ПослЬ пробы. Разница.

Сопротивлен1е якоря...............0,190 ома 0,1971 омаЗ,7°/0
» электро-магн. . 12,73 » 13,3578 » 4,9°/0
» изоляцш якоря 2 мег. 1,4 мегома 
» » элек

тро-магнит.. 0,47 » 0,046 »
Температура воздуха..................... 18° Ц. 20,5° Ц. 2,5°

электро-маг-1 измеренная. .  30° » 12°
> нитовъ ( вычисленная. 29° » 11°

,  якопя |  измеренная.. 28,5° » 10,5°
якоря ( вычисленная. 28,6° « 10,6° 

Продолжительность пробы 4 часа. 
Коллекторъ действовалъ безъ иекръ.

Д.

на-
блю-
Де-
т й .

Время 

ч. м.

Число
оборо
товъ.

На-
нря-
же-
iiie;
воль
ты.

Глав
ный
токъ
амп.

Токъ
въ

элект.-
магни-
тахъ.

Потеря энер- 
гш, уатты.

Элек
триче
ская

отдача
°/о.

Въ
якоре.

Въ
элект.-
магн.

1 2  15 220 115 57 7,5 820 ,2 751,7 8 0 ,6

2 2  45 220 112 55 7,2 762,5 692 ,5 80 ,9

3 3  15 220 105 56 7 ,3 789 ,8 711 ,8 79,5

4 3  45 225 113 60 7,8 906 812 ,8 79 ,8

5 4  15 225 113 СО 7,8 906 812 ,8 7 9 ,8

6 4 45 225 111 69 7 ,4 869,2 731,5 8 0 ,3

7 5  15 225 115 62 7,6 954,8 771,5 80 ,5

8 5  45 225 116 62 7,8 960,4 812 ,8 80 ,3

9 6  10 225 115 60 7,5 898 75J ,7 8 1 ,9

10 6 15 225 110 — 6,2 — 513 ,6 —

Корреспонден цДя.
Мм. гг.! Я намеренъ исправить одну ошибку въ пере

воде имени Sprague, замеченную мною въ разнмхъ №№ 
вашего журима. Бы пишете на стр. 230 № 11— 12 система 
Сирта, а следуетъ писать Спрэга. Это общество Sprague  
Electric Eailway & Motor C° составляете часть Эдисонов- 
скихъ обществъ, соединенныхъ на-дняхъ подъ общимъ 
назван!емъ General Edison Electric С°, съ капиталомъ 
въ 12.000.000 долл.

КромЬ Спрэговской ветви, которая занимается установ
кой электрическихъ жел. дорогъ, Главное Общество заклю
чаете въ себе елкдуюния ветви: фабрику динамо-машинъ 
въ Скэнсктади, въ штате New-York, фабрику лампъ въ 
Гарризоне, въ штате N ew -J ersey , Общество электриче- 
скаго освещешя и онабжешя электрической силой въ городе 
New-York’e и век акщонерныя общества для освещешя 
городовъ изъ центральныхъ станщй.

Век эти общества съ 1 августа будутъ нодъ однимъ 
общимъ управлешемъ, подъ председатсльотвомъ известиаго 
строителя и председателя Northern P acific E ailw ay, Генри 
Вилларда. Капиталъ всего Виллардскаго синдиката состав- 
ляетъ 50.200.000 долл., а капиталъ General Edison E lec
trical С° 12.000.000 долл.

Общество Вестингхоуза, главнаго конкурреита Эдисонов-
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скихъ обществъ, также на дняхъ увеличило свой капиталь 
съ 5 миллтновъ до 10.000.000 долларовъ и теперь назы
вается W estingliouse E lectr ic und Manufacturing- C°.

Пользуясь нтимъ случаомъ, сообщаю слЬдукищя стати
стически свйд-Ьн1я о распространен!» въ Америк!; элек- 
трическаго освМцешя.

1'аенред]|;ле1ме въ Соединен пихъ Штатахъ электрическаго ocut>iH,eni:i калильными лампами
по иародонасслешю

(выражено въ лампахъ 10 св!;чей). Къ 1-му августа 1890 г.

Эдисона. Лампы 
на число 
лсителей
1 лампа 

па

ВеЬ друпя  
компанш.

Лампы Всего. Лампы 
на число 
жителей.
1 лампа 

на

Ш  т а  т ы.

1

Число
лампъ.

Число
лампъ.

жителей.
1 лампа 

на

Число
лампъ.

Колорадо....................................... 17.530 20 1 46.760 7 64.290 5
Родъ-Эйландъ----- .•................... 15.110 22 31.540 10 46.650 7
Нашингтонъ................................. 20.905 10 8.530 23 29.435 7
Массачузетсъ.............................. 109.270 19 147.071 14 256.341 8
Монтана.................. ............... .. 1.640 79 12.090 10 13.730 9
Коннектикута.............................. 20.400 37 44.924 17 65.324 12
Делэвэръ....................................... 11.825 15 2.290 76 14.115 12
Пью-1оркъ......... .................... 221.070 29 277.962 23 499.032 13
Орсгонъ....................................... .. 8.760 34 14.125 21 22.885 13
Дистракта-Колумб1я ................ 11.070 20 4.470 49 15.540 14
Мэиъ............................................... 9.935 66 37.182 18 47.117 14
Нью-Джерси................................. 34.820 43 60.767 25 95.587 15
Пенсильвэшя............................... 152.815 33 156.435 39 309.250 16
Вейомингъ.................................... 3.580 28 2.850 35 6.430 16
Иллинойсъ.................................... 117.760 32 103.723 36 221.483 17
М иннезота.................................... 29.075 52 50.710 30 79.785 19
Пью-Гемнширъ........................... 3.600 103 15.870 23 19.470 19
Эйдаго............................................. 3.280 35 1.450 78 4.730 24
Луиз1ана......................................... 13.995 75 28.960 36 42.955 24
Митчигэнъ..................................... 39.847 56 51.895 43 91.742 25
Ю та................................................. 1.560 147 7.080 32 8.640 27
Калифоршя................................... 12.175 123 39.828 37 52.003 28
Висконсинъ ................................. 33.105 60 35.134 57 68.239 29
Огайо............................................... 49.240 81 85.971 47 135.211 30
Эйовэ............................................ 16.740 112 41.285 45 58.025 32
Вермонта .................................... 3.170 105 7.225 46 10.395 32
К’анзасъ....................................... 14.061 105 27.754 53 41.815 35
Мзрилендъ................................. 7.295 154 24.345 46 31.640 35
Небраска....................................... 9.780 112 19.092 52 28.872 38
М иссури...................................... 25.010 130 54.925 59 79.935 40
Портъ-Дакота............................. 825 273 . 4.600 49 5 425 41
Флорида ...................................... 4.255 106 5.700 80 9.955 45
Гексасъ.......................................... 13,025 68 34.345 64 47.370 46
II пд!ана.......................................... 8.585 284 35.837 68 44.422 55
Соутъ-Дакота............................... 2.025 185 4.400 85 6.425 58
А ризона........................................ 300 203 600 102 900 67
Джорж1я...................................... 11.245 156 13.700 128 24.945 70
Алабама ...................................... 6.975 215 14.036 ■107 21.011 71
Теннесси....................................... 3.795 474 21.122 85 24.917 72
Востъ-Бирдлипйя........................ 3.105 275 8.175 105 11.380 75
Нью-Мексико............................... 630 310 1.950 100 2.580 76
Кентукки..........■............................ 5.150 427 22.700 97 27.850 79
Вирджишя................................... 7.385 270 16.915 118 24.300 82
Н евада.......................................... — — 600 83 600 83
Портъ-Каролэйна...................... 8.770 199 9.450 185 18.220 96
Арканзасъ.................................... 4.015 311 8.260 151 12.265 102
Ооутъ-Каролэйна........................ 2.030 665 6.971 194 9.001 150
Миосиссипи................................. 1.510 993 1.650 909 3.160 475
Ин.аднъ-Территори................... — — 750 — 750 —

Всего.............. J
1

1.102.048 60 1.653.991 40 2.756.042 24
лсителей.

Эдисона 40°/0. Вс1;хъ остальныхъ 60°/0.
ilcf.xb цептральныхъ станцт  электричсскаго освЪщешя въ Сосдиненныхъ Штатахъ къ 1 Шля 1890 г. насчиты

вается 1.379, съ капиталомъ въ 118.758.500. Въ нихъ дуговыхъ лампъ въ употребление 137.141 и лампъ калымя 
1.590.907. Паровая сила: 356,755 лош силъ.

Нмо-1оркъ. Сент. 1890 г. Г. Розенталь.
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