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ЭЛЁКТРИЧИСТВО
ЖУРНАЛЪ ИЗДАВАЕМЫЙ 71 ОТДМОМЪ 

ИМПЕРАТОРСКАГО РУССКАГО ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВА.

За перемену адреса городскаго на городской же и иногородняго па иногородшй следуете высылать 10 к. (марками); при 
поремЬиЬ разнородные адресовъ—25 к.; при этомъ просите» сообщать iipcjicnift адрссъ.

Рабочая отдача аккумуляторов*..
Нриводимъ въ извлечены интересное сообщеше Айртона, 

Ламба, Смита и Вудса, сделанное ими па одномъ изъ ио- 
слТднихъ зас!'.датй англшскаго Института электро-тсх- 
никовъ.

Съ 1881 г., когда формироваше аккумуляторовъ Планте 
было значительно улучшено Фо].омъ, нредложившимъ сио- 
собъ покрыванЫ пластинокъ тестообразной массой, почти 
повсюду стали производить много опытовъ для определены 
емкости и отдачи аккумуляторовъ. Первые изъ этихъ оны- 
товъ были произведены почти одновременно въ конце
1881 г. въ Липпи Айртономъ и Перри, а во Фрашии ком- 
мисЫей, состоящей изъ Треска, Потье, Жубера и Ал- 
лара.

Въ нервомъ доклад!’., 
сообщенном’!, въ феврале
1882 г. физическому обще
ству, Айртонъ и Перри 
замёчаютъ, что известная 
способность аккумулятора, 
такт, сказать, оживать 
после отдыха затрудняетъ 
сказать что нибудь о томъ, 
въ какой моментъ онъ бы
ваете. вполне разряженъ.

Съ целью определить 
отдачу, влементы разря
жали донельзя, замыкая на 
несколько часовъ чрезъ 
короткую ветвь. Нотомъ 
опорожненнымъ та к и м ъ 
образомъ улементамъ сооб- 
щали некоторое количество 
электрической энерпи и 
разряжали въ теченш 
трехъ дней подъ-рядъ, пре
рывая токъ на ночь, что 
давало возможность прояв
ляться способности ожива- 
шя. Полученная отдача 
энерпи равнялась 82°/о.
Эта отдача, вероятно, была больше той, какую могли бы 
доставить аккумуляторы въ 1881 г., если бы разряжате 
останавливать раньше, чемъ разность потенщаловъ на 
борнахъ упадетъ до очень малой величины.

Впрочемъ, эта отдача представляете, нечто вполне не
определенное, потому что вся энерпя, доставляемая при 
разряде, должна была аккумулироваться во время заряжашя.

Съ другой стороны, французская коммисия считала раз
ряжате оконченнымъ, когда начальный токъ, доставляемый 
50 элементами на данномъ сопротивленш, нельзя было 
больше поддерживать на этомъ сопротивленш даже при 
увеличены числа соединенныхъ последовательно элемен- 
товъ до 35. Вследствге последовательныхъ заряжашй и 

■ разряжаыЫ, которымъ элементы подверглись у конструк
тора еще до опытовъ, вероятно, они работали еще на 
счегь запаса отъ носледняго перезаряжашя, которое со
общено имъ еще до выпуска изъ завода; это должно было 
увеличить рабочую отдачу элементовъ.

Фиг. 1.

Надо думать, что вслЬдствш нренебрежешя способ- 
. ностью аккумуляторов!, оживать, большая часть новейшихъ 
опытовъ, онубликованныхъ Айртономъ и его сотрудниками, 
дала неточные результаты.

Производились изсл!'.доватя надъ элементами фирмы 
Electrical Power Storage Сатрапу, известными подъ на- 
звашемъ типа 1888. Каждый элементе» состоялъ изъ двухъ 
ноложительныхъ и трехъ отрицатсльныхъ пластинокъ со 
стороной въ 21 см. весь каждато элемента распределяется 
такимъ образомъ:

3 отрицательиыхъ пластинки . . 8,260 кг.
2 положитсльныхъ............ 5,200 »
Эбонитовые разъединители . . . 0,225 »
Стеклянный с о с у д ъ ...........  3,400 »
Подкисленная вода . . ■ 10,000 »

Всего . . . 27,085 кг.
Элементы устроены для 

тока при заряжанш въ 9
амперовъ и при разряда
ми — 10 амп.

Прежде всего надо было 
определить, следуете» ли 
производить разряжате 
при постоянной силе тока 
или при постоянпомъ со
противленш. Было приме
нено разряжате при по
стоянной силе тока, хотя 
это было гораздо труднее. 
Сначала регулировка про
изводилась въ ручную, а 
потомъ устроили автома
тическую систему, при 
которой не требовалось ни
какого наблюдешя, такъ 
какъ приборъ, заряжаясь, 
самъ устанавливалъ все 
сообщены, катя требова
лись для смены заряжашй 
и разряжанШ, когда раз
ность потенщаловъ дости
гала н!,которыхъ онрсдЪ- 
ленныхъ заранее величинъ.

Во-вторыхъ, приходилось назначить мерило для конца 
заряжашя и разряжашя; это мерило могло зависеть отъ 
изменены различныхъ явлешй, которыя ироисходятъ въ 
аккумуляторе во время заряжашя и разряжашя, напри- 
меръ: изменена плотности подкисленной воды, выделешо 
газа и изменен1я разности потенщаловъ. Въ виду большой 
величины сосудовъ и большаго количества подкисленной 
воды, которая въ иихъ заключалась, изменены плотности, 
но своей незначительности, не могли доставить хорошо 
определеиныхъ ноказашй. Выделеше газовъ также служить 
слишкомъ грубымъ указашемъ при заряде и не можетъ 
употребляться при разряде. II такъ, заэтимъмериломъприхо- 
дится обратиться къ разности потенщаловъ. Были вычерчены 
кривыя для определены ихъ точной формы въ конце заряжа
шя и разряжашя при постоянной силе тока. Эти кривыя вос
произведены на фиг. 1, 2, 3  и 4: кривая, фиг. 1, пока
зываете изменешя разности потенщаловъ на борнахъ во 
время конца заряжашя при 9 амперахъ; на фиг. 2 пред
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ставлена кривая измЪ- 
нешй разности потен- 
шаловъ на борнахъ во 
время конца разряжа- 
шя при ХОамперахъ; на 
фиг. 3 имеется кривая 
измйнешй разности по
тенщаловъ на борнахъ 
во время заряжашя при 
4,52 амперахъ; нако- 
нецъ кривая, фиг. 4, 
представляетъ разность 
потенщаловъ на бор
нахъ при конце заря- 
жашя, иричемъ цепь 
въ течеши 5 минутъ 
была разомкнута, а за- 
т^мъ на 5 минутъ зам
кнута при заряжаю- 
щемъ токе въ 9 ампе- 
ровъ.

Первые опыты были 
произведены надъ дву
мя группами, заключаю
щими въ себе каждая 
но 10 элементовъ, сое- 
диненныхъ последова
тельно, иричемъ заря* 
жаше или разряжаше 
останавливали, когда 
разность потенщаловъ 
достигала 2,4 вольтовъ 
при заряжашй и 1,0 
вольта при разряжа- 
ши. Эти первые опыты 
дали невероятные v 
невозможные результа
ты, потому что отдача! 
по количеству электри
чества изменялась меж
ду 103 и 109°/о, а от
дача по энергш дости
гала 92—94%.

Эти цифры показы- 
ваютъ, что при теку
щей службе аккумуля
торы, получая во время 
нерюдовъ заряжашя го
раздо большее количе
ство электрич е с к о й 
энергш, чемъ они до
ставляю т во время пе- 
рюдовъ paзpяжaнiя. за- 
иасаютъ въ себе неко
торое количество энср- 
ri и,отъ предыдущихъ за - 
ряжашй, и что последо- 
вательныхъ заряжашй 
и разряжашй въ те
чеши пяти дней недо
статочно для приведешя 
элементовъ въ нормаль - , 
ное состоите. И такъ,| 
эти опыты обнаружива- 
ютъ то важное обстоя
тельство, что аккуму
ляторы, предваритель
но до изеледовашй хо
рошо заряженные, не 
лриходятъ въ нормаль
ное состоите, даже по
сле пятидневныхъ за
ряжашй и разряжашй, 
методически повторяв- ' 
мыхъ. Такимъ обра- Фиг. 4.

зомъ, для того чтобы 
узнать нормальную от
дачу даннаго аккуму
лятора по количеству 
и энерпи, приходится 
подвергать его пра
вильному обращение 
въ течеши продолжи- 
тсльныхъ перюдовъ 
времени, а такъ какъ 
это было бы очень 
утомительной работой, 
то Айртонъ и его со
трудники скомбиниро
вали остроумный, хо
тя немного сложный 
приборъ,который, вво
дя въ цепь сопротив- 
лешя, долженъ былъ 
поддерживать посто
янную силу тока въ 
9 амперовъ во время 
заряжашя и 10 ам
перовъ во время раз- 
ряжашя и мгновенно 
изменять соединено! 
элементовъ отъ со- 
стояшя заряжашя къ 
состояние разряжашй. 
или обратно, когда раз
ность потенщаловъ до
стигала 2,4 вольтовъ 
при заряжашй и 1А 
вольта при разряжа
нш.

Автоматам е с к i й 
приборъ былъ окончеш. 
въ марте 1889 г. и 
опыты продолжались 
непрерывно до настоя- 
ицаго времени. Мы 
изложимъ в кр а т ц 1> 
только главные резуль
таты.

Съ автома т и ч е- 
екимъ прпборомъ про
извели предваритель
ные опыты надъ груп
пой изъ 5 аккумуля- 
торовъ, при токе за
ряжашя въ 5 и раз- 
ряжашя въ 10 амне- 
ровъ, поддерж и в а е- 
мыхъ постоянными. 
После 12 дней и ночей 
заряжашй и разря
жашй, повторяемыхъ 
безъ всякаго переры
ва, элементы пришли 
въ нормальное состои
т е  н кривыя, представ
ляющая заряжашя п 
разряжагпя, совпадали 
одна съ другой въ точ
ности. На фиг. 5 и О 
представлено соответ
ственно вел и ч и н ы  
разности потенщаловъ 
при заряжашй и раз
ряжанш 16, 17 и 18 
мая. Интегрирована 
этихъ кривыхъ дало 
следуюпцо результа
ты:
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Количество электричества при заряжашй .1 1 7  амп.-час.
» » » разряжаю'и 115 » »

Отдача по количеству электричества. . . 98.3л/0 » »
Энерпя при заряжав in  ..................250,2 уат.-час.

» » разряжав i n ...............................22i,H » »
Отдача по эн ер г ш ............................................ 86,5°/,, > »

Немного спустя поел! получешя этихъ благопр!ятвыхъ 
розультатовъ, продолжительность заряжашя, которая оста
валась постоянной (13 
часовъ) съ начала мая, 
пришлось увеличить до
15,5 часовъ, тогда 
какъ продолжит с л ь- 
ность разряжашя уве
личилась всего на 30 
мннутъ.

Эксперимента™ р ы 
предположили, что они 
слишкомъ много заря- 
жаютъ элементы, и по
тому стали останавли
вать яаряжате, когда 
разность нотеншаловъ 
достигала 2,35 ноль- 
тот.; но все-таки нро- 
должительностьзаряжа- 
ш'я продолжала увели
чиваться, пока она не 
достигла 24 часовъ. 
тогда какъ время раз- 
ряжашя не изменялось 
(12 часовъ). При даль- 
н1|йше.чъ уменыпеши 
продельной разности 
потоищаловъ (т. е. ни
же 2,55 п.) заряжашя 
в разряжашя сдела
лись очень неправиль
ны по своей продолжи
тельности, а немного 
спустя заряжаше стало 
продолжаться 10 часовъ, 
а разряжап!е всего 6 
часовъ. 1 > ни м ател i.i I ы й 
осмотръ пластинокъ по
казал!,, что оне лупи
лись и образовали от
части побочное сообщи - 
nie между собой. Тогда 
ихъ старательно оскоб
лили, и обрывки упали 
на дно, где они не 
могли образовать по- 
бочныхъ сообщешй, 
благодаря особому ус
тройству типа 1888 г.
При этомъ упало не
много активной массы.

Эти результаты при
вели къ тому заключе- 
1ню, что аккумуляторы 
заряжались и разря
жались слишкомъ силь
но и потому экспери
ментаторы решили при 
дальиейшихъ опытах!, 
останавливать разря- 
жашс при 1,8 в., а 
заряжаше при 2,4 в. 
на элементъ. Следуетъ заметить, что къ такому же за- 
кдючешк» пришли Деикэнъ и 11m aim., т. о. что разря- 
жаше следуетъ останавливать при 1,8 в., а иначе обра
зуется белый сернокислый снинеш. и аккумуляторъ быстро 
утрачивастъ свои хорош!л качества. Дальйейппе опыты по
казали, что лучше прерывать разряжаше еще раньше, а 
именно при 1,9 в. или, самое меньшее, при 1,85 в.

Соответственно съ этнтъ урегулировали автоматически! 
приборъ и въ результате немедленно оказалось, что время 
заряжашя дошло до 12.5 часовъ. а время разряжан1я—до
10.5 часовъ. После 13 дпей последоватсльныхъ заряжашй 
п разряжалий элементы пришли въ пормальное состояшо 
н оставались въ немъ безъ перемены въ продолженш не- 
сколькихъ недель. Прилагаемая таблица представляетъ усло- 
в1я этого состоян1я:
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Такъ какъ полный 
весъ пластинокъ рав
нялся 13 кг., то ем
кость по утилизируемой 
энергш равнялась 15,4 
уат. час. (5.550 кгм.) 
на кг. пластинокъ.

В л л я т е  оетан о-  
вокъ,—Изучивъуслов1я 
действ 1я аккумулято- 
ровъ, при веден ныхъ въ 
неизменное состоите, 
въ случае заряжашй и 
разряжашй, повторяе- 
мыхъ безъ всякого 
перерыва, Айртонъ и 
его сотрудники заня

лись изелёловашемъ 
вл1яшя более или ме
нее продолжительного 
отдыха на отдачу по 
количеству и по энер- 
пи. Съ этой целью 
аккумуляторы предо
ставили самимъ себе, 
поставивъ ихъ на изо
ляторы и отиявъ все 
соединитсльныя прово
локи между ними, что
бы зарядъ ихъ терял
ся въ продолженш от
дыха только наместиыя 
действ1я, а не на внеш- 
Hie побеги.

Сначала элементы зарядили при оСмкновснныхъ усло- 
в1яхъ, т. е. при 9 амп., пока не достигли разности потен- 
д1алоьъ въ 2,4. Произведснныя после этого перюда отды
ха заряжашя и разряжашя обнаружили понижеше емко
сти, энергш и отдачи. Второй отдыхъ въ 12 дней пока
зал, потерю количества электричества въ 20°/0. Педеля 
последоватсльныхъ заряжашй и разряжашй нс могла вер-
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а ш п ш Я Ш Ш я

путь аккумуляторъ ьт. сто первоначальное состояние. Два 
отдыха въ Ш и  J2 дней уменьшили количество электри
чества при разряжанш на Ю"/», энергии при разряжанш 
на 12°/о, отдачу по количеству на 3'7о и отдачу по энер- 
rin на 5"/о.

ЗатЬмъ аккумуляторы были подвергнуты еще тремъ пс- 
рюдамъ заряжашй и разряжашй, которые отделялись про
межутками отдыха въ 16 дней. Таблица Айртона, резюми
рующая результаты этих!. опытов!), ноказываетъ, что, во
преки последовательным!, заряжашямъ и разряжашямъ, 
как1я делали после каждого пер1ода отдыха, происходило 
правильное уменьшение электрохимической емкости, кото
рая спустилась отъ прсжнихъ 101,9 амн.-час. до 7(3, амн.- 
час. въ конце.; точно также уменьшалась и аккумулиру
емая энергш, которая съ 
201,7 уат.-час. упала до
149,5 уат.-час. Отдача по 
количеству и энергш оста
валась такая же, какъ и 
въ начале. Сравнивъ пер
вый разрядъ после отдыха 
въ 16 дней съ последнимъ 
заряжашемъ до этого от
дыха, обнаружили потерю 
въ 36°,о по количеству и 
въ 43°/о по энергии Счи
тая, что для разряжанш, 
следующего н е п о с р е д 
ственно за заряжашемъ, 
отдачи равны соответ
ственно 97°/о и 87 °/°, 
нашли, что остановка въ 
16 дней причинила потерю 
въ 33°/о въ электрохими
ческой емкости и 30" 0 въ 
аккумулируемой энергш, 
кроме потерь, какЫ обык
новенно бываютъ, когда 
разряжаше следуетъ непо
средственно за заряжа
шемъ.

Изъ ЭТИХЪ ОПЫТОВ!, 
следуетъ, что uemopin 
аккумулятора оказывает!, 
огромное вдЫше на воли- 
чину его отдачи. Если, 
наприме.ръ, аккумуляторъ Е. 
разъ при указанныхъ услов1яхъ 
и по энергш получать соответственно величины 97°/о и 8 7 > .  
Если, наоборотъ, аккумуляторъ передъ исрвымъ разряжа- 
н1емъ всегда подворгаютъ дополнительному заряжанпо, то 
отдача по анергш можетъ достичь 9 3 > . Если жо вполне 
заряженный аккумуляторъ пр°доставляютъ на некоторое 
время самому себе, то отдача по энергш въ продолжены 
первыхъ разрядовъ бываетъ не больше 70°/о.

Хотя опыты и показываютъ, что частые отдыхи акку
мулятора вреднее, чемъ обыкновенно думаютъ, но, съ дру
гой стороны, отдача по энергш бываетъ более высокая, 
чемъ вообще нредполагаютъ, потому что цифра 84°/0 выше 
той, какую конструкторы аккумуляторов!, даютъ, какъ ве
личину отдачи своихъ приборов!, по энергш.

Уменьшены нерваго разряда после несколько нродол- 
житольнаго отдыха можно приписать или какимъ-либо по
бочными сообщен1ямъ и разееянпо энергш или какому- 
нибудь измененш въ качестве активнаго вещества, пре
образовывающему энергш непосредственно въ теплоту, 
или отъ того, что некоторая часть активнаго вещества иа- 
даетъ во время отдыха на дно элементовъ. Уменьшены 
величины нерваго заряжашя, следующаго за первыми раз- 
ряжан1емъ после отдыха, ноказываетъ, что причина потери 
энергш заключается не въ простой электрической уточке 
во время отдыха, тогда какъ увеличены емкости во время 
следующихъ заряжашй и разряжанш доказываетъ невиди
мому, что во время отдыха въ природ!’, активнаго веще
ства происходить изменены.

При всехъ изеледовашяхъ заряжанЫ и разряжаше 
останавливали при определенныхъ, всегда однехъ и техъ

Фиг.

Г. S. заряжали много 
то отдачи по количеству

же величинах!, разности потенщаловъ на бориахъ элсмсн- 
топъ; по этому можно допустить, что кажущееся пониже
ны емкости элементовъ происходит!, отъ изменены вну- 
трешшго сопротивлен1я во время отдыха, потому что оно 
недотъ за собой изменены разности потешиаловъ на бор- 
нахъ, но изменяя непременно электрохимической емкости.

При всехъ отдыхахъ элементы оставляли заряженными 
до насыщслпя. Сделали отдельный опытъ, оставивъ эле
менты разряженными на 34 минуты. Тогда продолжитель
ность иосле.дующаго заряжашя увеличилась съ 11 ч. 37 м. 
до 11 ч. 50 м. Этотъ результата доказываетъ, что аккуму
ляторы, когда ихъ оставляюсь разряженными, подверга
ются порче даже въ продолжены очень короткого времени 
и вследствЫ этого при всехъ опытахъ аккумуляторы остав

ляли разряженными толь
ко на весьма короткое вре
мя, какое необходимо лишь 
для перемены соединены 
и для перевода изъ состоя- 
шя разряжашя въ состоя- 
iiie заряжанЫ. Интересно 
заметить, что если разря
жать элементы слишкомъ 
медленно, или оставлять 
ихъ долго заряженными, то 
увеличивается продолжи
тельность последующнхъ 
заряжанЫ, тогда какъ 
вследствЫ отдыха, если 
аккумуляторы оста ю т с я 
заряженными, время, необ
ходимое для поел е  д у- 
ющихъ заряжанЫ, умень
шается.

Особый рядъ опытовъ 
Айртона и его сотрудни- 
ковъ быль посвященъ из- 
следовашю химичсскихъ 
действЫ, происходящихъ 
во время послЬдователь- 
ныхъ заряжашй и разря
жашй.

Известно, что вопросъ 
объ истинной Tcopiu акку- 

8. муляторовъ и химиче-
скнхъ реакцЫхъ, происхо

дящих!. В1. пластинкахъ во время разряжашя, остается 
еще невыяснеинымъ. Вазсматривасмые опыты, кажется, 
мало способствовали разъяснешю этого еще столь спорнаго 
предмета, Нъ самомъ деле эти опыты производились надъ 
элементами, содержащими въ себе большое количество 
раствора серной кислоты, — 10,490 гр. на элемента. При 
этихъ условЫхъ изменошл плотности бываютъ очень не
значительны. Изъ опытовъ оказывается, что 1 апмеръ- 
часъ соответствуете 3,086 гр. радикала USs, участвующая 
въ рсакцш во время разряда и освобождающаяся во время 
заряжанЫ.

Робертсонъ изеледовалъ осадки, падающ1е съ пласти- 
нокъ во время первыхъ опытовъ, когда элементы разря
жали до нотенщала 1,6 в. Опъ получилъ следующЫ ре
зультаты:
немного не пошедшая въ соединено моталлическаго свинца, 
следы сюрьмы,

40,96 свинца въ соединены. .
6,'.5 кислорода въ соединены

34,65 свинца въ соединены .
5,36 серы нъ соединены . .

10,75 кислорода нъ соединены
Всего . . . 98,04.

1,96°/0 приходится на металлический свиисцъ, сюрьму и 
разные продукты.

Для выяснены спорнаго вопроса о химическомъ де,й- 
ствш въ аккумуляторах!. Айртонъ ироизводилъ, при уча- 
етш Робертсона, анализъ активнаго вещества на ноложи- 
тельпыхъ и отрицательныхъ пластинкахъ при всякихъ со- 
стоян1яхъ заряжанЫ и разряжанш. Но этому къ этому во-

] 47,5 ГЬОг 
1
l50.757V.SO,
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просу уместно будете вернуться впослЪдствш, когда будутъ 
окончены теперешще опыты.

Айртонъ также изслЬдовалъ изменены температуры, 
кашя происходить во время заряжашя и разряжашя. Ока
залось, что температура возвышается при заряжанш и по
нижается при разряжанш, такъ что, но смотря на возвы
ш ено температуры отъ сопротивлешя элемента, въ силу
закона Джоуля, аккумуляторъ бываетъ послгь заряжашя 
холоднее, чемъ до него. Но ээти колебашя температуры 
бывають вообще очень незначительны вследств1е болыпаго 
количества жидкости и сравнительно большой поверхности 
эломентовъ. Колебашя эти никогда не переходятъ за 2° Д.

В н у т р е н н е е  сопротивление.—Наконецъ, Айртонъ и 
его сотрудники занимались изслЬдоваПемъ изменсшй вну- 
тренняго сопротивлешя аккумуляторов!, при различныхъ 
состояшяхъ заряжашя и разряжашя. Известно, что во- 
просъ представляетъ некоторый практичесшя затруднещя 
пслЪдств1е быстрыхъ измЬнешй, какимъ подвергается элек- 
тровозбудительная сила, когда ц!,пь оставляютъ разомкну
той. Для получошя истинной величины внутренняго сопро
тивления аккумулятора, заряженнаго или разряжасмаго, въ

Е —е
хорошо известную формулу г  — — j — , где Е —электровоз-
будительная сила, е—разность потенщаловъ на борнахъ и 
I  —сила тока, следуете, подставить величину Е  въ самый 
моментъ размыкашя цепи. Такъ какъ разность (Е  — е) 
очень мала, то малейшая ошибка въ величин!, Е  въ боль- 
шихъ продЬлахъ изменяете величину г. Айртонъ указалъ 
довольно сложный способъ для точнаго опредЪлешя Е  въ 
моментъ размыкашя и!,пи. Этотъ способъ состоять въ томъ, 
что при помощи комненсащи делаютъ прямо отсчетъ Е , 
причемъ гальван'оскопъ остается на пул!,, когда устанавли- 
ваютъ сообщеше съ элементомъ.

Фиг. 7 показываете изменешя различныхъ элементовъ 
Е , е и г  во время заряжашя аккумуляторовъ при 9 амп. 
Фиг. 8 показываете изм!,нешя т!,хъ же элементовъ при 
разряжанш при 10 амп. Изъ этихъ кривыхъ видимъ, что 
сопротивлсшо аккумулятора къ концу заряжашя быстро 
увеличивается (?). То же бываетъ и къ концу разряжашя.

Таковы обшде результаты, выясненные опытами Айр
тона. Дамба, Смита и Иудеи. Остается еще сказать, что 
упомянутый выше автоматически приборъ Айртона, под- 
держннакищй постоянство тока и производят^ перемены 
сообщешй для перевода аккумуляторовъ отъ заряжашя къ 
разряжанш и обратно, кроме того записываете разность 
потенщаловъ и электровозбудительную силу во все моменты 
заряжашя и разряжашя, такъ что онъ можете дать пол
ную иеторно жизни аккумулятора, записанную нхъ самимъ 
отъ нерваго формировала до полнаго износа. Д. Г.

у/ Практическ|’я свЪдЪш'я объ ^ход’Ь за 
аккумуляторами Е, Р, S, * j.

Французская фирма, изготовляющая аккумуляторы Е. Р. 
S., опубликовала слЬдуюиря указан1я относительно ухода за 
этими приборами, который применимы ко вс!,мъ однород- 
вымъ аккумуляторами.

П риготовлен1е ж идкости  и ея  иаливан!е въ 
эл ем ен ты , —Употребляемая въ аккумуляторахъ жидкость 
составляется изъ У частей по объему дистиллированной 
воды и 1 части чистой серной кислоты въ СС° Боме. Эта 
смесь готовится вн! аккумуляторовъ, въ подходящемъ со
суде, на который не действуете серная кислота (изъ гли
ны, фарфора или стекла). Сначала наливаютъ воду, а по- 
томъ къ ней осторожно подливаютъ серную кислоту, слегка 
мешая стеклянной палочкой. При этомъ смесь заметно на
гревается и прежде чемъ наливать въ аккумуляторы, ей 
следуете дать остынуть. Операщя приготовлешя жидкости 
требуете отъ 1 до 2 часовъ, смотря по величине батареи.

Жидкость наливается въ аккумуляторы такъ, чтобы ся 
уровень приходился на 1 см. выше верхней кромки пла- 
стинокъ, а если собирается новая батарея, то жидкость на- 
ливаютъ еще на 1 см. выше, такъ какъ при этомъ бываетъ

*) Electrical Power Storage.

некоторое поглощеше жидкости. Налнваше производится осто
рожно при помощи стеклянной воронки и такого же кувшина.

Составь и чистота жидкости имеютъ большое влinitio на 
д е й с т в  и въ особенности на долговечность аккумуляторовъ.

Располож ение батареи  въ ц ± п и ,—На станши уста- [ 
навливается коммутаторная или распределительная доска I 
съ прерывателями, коммутаторами, измерительными и сиг
нальными приборами. Къ ней сходятся 6 главныхъ ирово- 
довъ общей цепи, а именно положительный и отрицатель
ный проводъ отъ: 1) динамо-машины, 2) батареи аккуму
ляторовъ и 3) рабочей сети. На этой доске 6 указанныхъ 
проводовъ можно соединять различными способами. На 
прилагаемомъ рисунке (фиг. 9) представлена въ виде примера 
схема одного изъ способовъ такого соединешя; въ боль- 

’ шинстве случаевъ расположено приборовъ бываетъ более 
менее или подобно изображенному на рисунке. При этомъ 
можно делать следуюиця комбинацш соединешй:

1) Токъ динамо-машины служите исключительно для за
ряжашя аккумуляторовъ: соединешя ташя, кашя представ
лены на схеме.

2) Работаете одинъ только токъ отъ аккумуляторовъ: 
коммутаторъ С ставится на О, Л —на 4, А —на 0 и F — на 4.

3) Для освещешя работаютъ вместе динамо-машина и 
аккумуляторы: С ставится на 1 и А’—на 4, а Л  и Е  оста
ются на прежнихъ местахъ.

4) Токъ для освещешя доставляете одна динамо-машина, 
а аккумуляторы присоединяются для регулированы работы:
С и  i  остаются на техъ же местахъ, какъ и при преды
дущей комбинацш, а Е  и F  ставятся на 3.

5) Часть тока динамо-машины идете въ рабочую сеть, 
а остальная часть—на заряжаше аккумуляторовъ: С и Л  
оставляютъ по прежнему, а А  и А  ставятъ на 2.

При всехъ комбинащяхъ соединение положительных!, 
полюсовъ динамо-машины, батареи и цепи освещешя не 
меняются.

При помощи распределительной доски можно устраивать 
и друпя комбинацш сосдинешй. Здесь А  и А —два прерыва
теля, G—амметръ и V—вольтметр!.; для нзбЬжашя запу
танности схемы соединешя последняго опущены. Его пра
вый борнъ при помощи трехъ кнопокъ можно приводить 
въ сообщеше съ отрицательнымъ полюсомъ динамо-машины, 
аккумуляторовъ или рабочей лиши; левый борнъ имеете, 
постоянное соединеше съ положительными полюсами этихъ 
трехъ органовъ сети.

Для заряжашя аккумуляторовъ, какъ известно, слЬдуетъ 
употреблять динамо-машины съ отвЬтвлешемъ или магнито- 
электричесшя машины постояннаго тока. Первичными эле
ментами можно заряжать только неболышя батареи.

Заряж ан1е а к к у м у л я то р о в ъ —Наполнив!, аккумуля
торы подкисленной водой, надобно сейчпсъ же приступить 
къ ихъ заряжанш.

Первое заряжаше следуете производить нормальнымъ 
токомъ, указаннымъ для различныхъ тииовъ въ приводи- 
мыхъ ниже таблицахъ; его надо продолжать беи переры- 
вовъ до техъ норъ, пока доставленный такимъ образомъ за- 
рядъ въ амперахъ-часахъ не превзойдете по крайней мере 
въ два раза нормальной емкости аккумулятора.

Разрядивъ аккумуляторы, ихъ следуете такимъ же об
разомъ зарядить снова, а затемъ повторить эту операцш 
еще разъ.

После этого приступаютъ къ нормальноному заряжанш.
На таблицахъ ниже указанъ максимальный токъ заряжашя 
для каждаго образца; элементы можно заряжать и болео 
слабыми токами, но во всякомъ случае не меньше */« ве
личины, указанной какъ максимумы

Заряжающш токъ ослабляютъ по мер! надобности, дей
ствуя на намагничиваше заряжающей динамо-машины, из
меняя ея скорость, или, наконецъ, вводя въ заряжающую 
цепь сопротивлешя.

Надо особенно стараться не перезарядить аккумуля
торы. Для определен максимальнаго предела заряжашя 
аккумуляторовъ есть 3 способа.

1) Наблюдете за батареями. Заряжаше аккумуляторов!, 
следуете останавливать, какъ только они начинаютъ отка
зываться отъ заряда, причемъ это явлен1е обнаруживается 
обильными выделшпемъ газовъ.

2) Наблюдете за волътметромъ. Разность потенщаловъ
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на борнахъ батареи мало-по-малу повышается по Mipi хода 
заряжашя.

3) Измгьрете количествъ электричества, входящаго и 
уходящего. Если имеется въ распоряжснш счетчикъ или, 
еще лучше, записываюпцй амметръ, то можно знать коли
чества разрядовъ, а следовательно можно такъ заряжать что
бы заряды были больше предыдущихъ разрядовъ на 5—10°/0.

За неимЪшемъ счетчика можно вести счетъ ариемети- 
чсскимъ суммировашемъ, записывая показашя амметра.

Указанный здесь средства для определешя степени за
ряжашя аккумуляторовъ или для счета количества аккуму
лирован наго электричества представляютъ собой только эм- 
ниричесше способы, которые въ значительной степени за
висать отъ верности суждения и сообразительности наблю- 
даюшихъ лицъ. Указанныя явлешя, какъ напримеръ, кииЬ- 
Hie жидкости, не всегда случаются одновременно во всехъ 
элемеитахъ и потому можетъ явиться сомнете относительно

2) Измгьрете входящпхъ и выход ящихъ количествъ элек
тричества• это измерсше можно делать такъ же какъ и при 
заряжанш. Каличества при разрядахъ должны быть въ 
своей совокупности на 5—10°/o меньше количествъ при за- 
ряжашяхъ.

У х о д ъ  з а  батареям и .—Аккумуляторы следуетъ содер
жать въ чистоте. Ихъ следуетъ защищать отъ дождя и пыли. 
Сосуды и подставки должны содержаться возможно суше.

Когда уровень жидкости въ элементахъ заметно пони
зится, следуетъ прибавить въ нихъ дистиллированной воды 
или дождевой, стыовой.

За плотностью жидкости наблюдаютъ при помощи арео
метра, когда аккумуляторы бываютъ вполне заряжены, и 
поддерживаютъ нормальную плотность, прибавляя чистой 
воды или съ примесью кислоты (а не прямо кислоты).

Каждый месяцъ измеряютъ электровозбудительную силу 
отдельно у всехъ аккумуляторовъ, когда батарея не рабо-

+

того, следуетъ ли продолжать заряжаше или остановить его. 
Точно также и суммировашо амперовъ при помощи обы- 
кновенныхъ или даже записывающихъ ириборовъ бываетъ 
довольно затруднительно при условш, что приходится поль
зоваться токомъ, сила котораго не бываетъ постоянна. И 
такъ, нужно найти такой приборъ, который указывалъ бы 
состоите заряда или, скорее, аккумулировангя батареи въ 
данный моментъ.

Для этой цели можно применять, напримеръ, дифферен
циальный счетчикъ, который записываетъ съ одной стороны 
количество электричества, доставляемаго динамо-машиной, 
а съ другой стороны количество, расходуемое аккумулято
рами въ цепи, принимая въ разсчетъ также и потерю, про
исходящую отъ аккумулировашя. Такимъ образомъ, этотъ 
счетчикъ вычитаетъ разряжашо изъ заряжашя. Его можно 
также снабдить приспособлешями для автоматическаго про
рывшая въ надлежащее время заряжающей и разряжаю
щей цепей.

Р ааряи саш е а к к у м у л я т о р о в ъ .—Въ следующихъ ни
же таблицахъ указанъ для каждаго образца наиболышй 
токъ для разряжашя. Аккумуляторы можно разряжать при 
всехъ токахъ отъ этого максимума до нуля.

Следуетъ избегать слишкомъ полнаго разряжашя акку
муляторовъ. Существуютъ два способа для определешя сте
пени ихъ разряжашя

1) Наблюдете за вольтметромъ. По мере разряжашя 
мало-по-малу понижается разность потенщаловъ на борнахъ 
батареи. Разряжашо следуетъ останавливать, когда напря
ж ет е  понизится до 1,85 в. на аккумуляторъ.

таетъ. Эта электровозбудитольная сила должна равняться 
по меньшей мере 1,9 в. у разряженныхъ и не работающихъ 
аккумуляторовъ и 2 в. у заряженныхъ и не работающихъ. 
Для этихъ отдельных!, измеренШ употребляютъ особый ма- 
леныай вольтмотръ.

У паръ, ноказавшихъ электровозбудительную силу мень
ше указанной, должны быть какш-нибудь неисправности, 
который следуетъ поправить: внтингя побочныя сообщешя 
вследств1о соприкасашй или внутрентя вследств1е поломки 
изолировокъ и пр. Исправлеше обыкновенно состоять въ 
замене поврежденныхъ электродовъ или сломанныхъ изо- 
ляторовъ.

Лицу, которому поручается уходъ за батареей, долженъ 
быть выданъ экземиляръ инструкщй объ уходе за аккуму
ляторами, а также должны быть сделаны словесно все не
обходимый разъяснешя. Кроме того въ помещены для ба
тареи уместно вывесить на виду извлечете изъ этихъ ин
струкщй съ указашемъ: нормальнаго тока при заряжанш 
и разряжанш, нормальной плотности жидкости для заряжен
ныхъ аккумуляторовъ, максимальной электровозбудительной 
силы батареи во время заряжашя, минимальной электро
возбудительной силы во время разряжашя, минимальной 
электровозбудительной силы одного аккумулятора, какъ за- 
ряженнаго, такъ и разряженнаго и, наконецъ, максималь
ной электрической емкости. Полезно также прибавить схемы, 
показывакнщя положен1я коммутаторовъ и прерывателей, 
соответствующая различнымъ услов1ямъ работы батареи.

Читателямъ представляется интересный случай срав
нить эти практически указашя объ уходе за аккумулято
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рами, выработанный фирмой, которая занимается изготов- 
лешемъ этихъ приборовъ, съ теми результатами, къ какимъ 
привели позднейшщ изследовашя проф. Айртона, изложен
ный въ статье: «Рабочая отдача аккумуляторовъ».

Приводимъ таблицы числовыхъ данныхъ аккумуляторовъ 
различныхъ образцовъ французской фирмы.
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Л. Г.

Новый способъ для измЪрешя сопротивлешя 
аккумуляторовъ.

Измерсше сопротивлешя аккумулятора, или всякагодру- 
гаго элемента съ весьма нсболынимъ сопротивлешемъ, бы- 
вастъ соединено обыкновенно съ очень большими затруд- 
нешями.

Одинъ изъ наиболее употребительныхъ способовъ при- 
надлежитъ Мёиро и состоитъ въ томъ, что отъ элемента 
нли аккумулятора заряжаютъ кондснсаторъ съ емкостью С; 
электричесшй зарядъ проходить чрезъ баллистически галь
ванометре и производить отклонеше £,. ЗатЪмъ у борновъ 
аккумулятора вводятъ ветвь съ сопротивлешемъ В- тогда

ЕВ
на борнахъ будетъ только разность нотенщаловъ е =  д  ^  г .

следовательно, конденсаторъ заряжается при этомъ количе- 
ствомъ (Е —е) С, что выражается отклонешсмъ е2.

Тогда сопротивленге элемента найдемъ изъ уравнешя:

Но при аккумуляторе съ неболыпимъ сопротивлешемъ 
е2 бываетъ очень мало въ сравнены съ е, и потому г  
определяется весьма неточно.

И такъ, способъ Мёнро, весьма удобный для элемен- 
товъ съ довольно большимъ внутреннимъ сопротивлешемъ, 
делается нспригоднымъ въ тбхъ случаяхъ, когда это со
противлеше очень мало. Мы изменили его слёдующимъ 
образомъ:

Если обратимся къ формуле 
Е — е

г — j. ,
въ которой Е  — электровозбудительная сила, а е — раз
ность потенщаловъ на борнахъ элемента, когда онъ до- 
ставляетъ токъ I ,  то увидинъ, что г  легко можно полу
чить, измеривъ съ одной стороны (Е —е), а съ другой I. 
Основаше употребляемаго нами способа состоитъ такимъ 
образомъ въ томъ, что электровозбудительной силой акку
мулятора заряжаютъ, какъ и по способу Мёнро, конден-

Фиг. 10.

саторъ надлежащей емкости, вводя передъ шлъванометромъ 
короткую вшпвь; потомъ последнюю прерываютъ и замы- 
каютъ аккумуляторъ чрезъ какое-нибудь сопротивлеше. И 
такъ конденсаторъ разряжается чрезъ баллистичесшй галь- 
ванометръ на количество, равное С± (Е —е). Величипу I  
выводить, измеряя посредствомъ балистическаго гальвано
метра и кондеисатора С3 разность потенщаловъ на бор
нахъ известнаго сопротивлешя В, вводимаго въ цепь раз- 
ряжашя.

И такъ, получаемъ два уравнешя:
k Ci (Е  е)=г е„ к С2 . MI =  е2,

Если имеется въ распоряжеши конденсаторъ перемен
ной емкости, то следуетъ подбирать ташя С, и С2, чтобы 
оба отклоненгя е, и е2 были приблизительно равны. Кроме 
того имъ можно придавать какую угодно амплитуду и до
стичь такимъ образомъ большой точности въ измеренш.

Здесь представлена полная схема способа. А —аккуму
ляторъ, В ,—известное сопротивлеше, В 2—приспособляемый 
реостатъ для получешя определенной силы тока, С— кон- 
денсаторъ съ переменной емкостью и к3—ключъ для вво- 
дешя короткой ветви передъ нимъ, G$ -  баллистичесшй 
гальванометръ и к, — ключъ для введешя короткой ветви 
передъ нимъ: аЬса'Ъ'е' —ртутный коммутаторъ.

Измереше производится следующимъ образомъ: Разря- 
дивъ аккумуляторъ чрезъ цепь JSj+Ba, ставятъ коммута
торъ на «с, а'с' и замечаютъ отклонен1е е2 гальванометра 
и емкость С2 конденсатора; уничтожаютъ соединешя, раз- 
ряжаютъ конденсаторъ, надавивъ ключъ к3, вводятъ клю- 
чемъ к2 короткую ветвь передъ гальванометромъ, устанав- 
ливаюгъ соединешя аЪ, а'Ь', прерываютъ ветвь передъ 
гальванометромъ и размыкаютъ ключъ А,; замечаютъ от-
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клонеше е, и емкость С,. Тогда с-опротивлеше определяется 
по формул!:

Для этихъ измеренш въ особенности удобенъ баллисти- 
чесшй гальваномотръ Депре-д'Арсонваля съ горизонталь
ной рамкой, перюдъ колебан!я котораго равенъ приблизи
тельно 15 секундамъ и который обладаетъ гЬмъ свойствомъ, 
что онъ останавливается на нуле, если передъ нимъ вво- 
дятъ короткую ветвь въ моментъ прохождешя нзображешя 
зеркальца чрозъ эту точку.

Этотъ способъ даетъ возможность легко определять со
противлеше аккумулятора, какъ заряженнаго, такъ и раз- 
ряженнаго, и такимъ образомъ можно съ большой точ
ностью наследовать изменеше его сопротивлешя.

(E lectricien). Ру.

Электричество въ примЪнеши къ береговой 
оборонЪ въ Америк^ *).

Канитапъ Залинскт. известный изобретатель пневма
тической динамитной пушки, въ октябре прошлаго года, 
въ Нью-1оркскомъ электрическомъ клубе, сделалъ следую
щее интересное сообщеше на вышеназванную тему.

Американцы при обороне своихъ береговъ пользуются 
ялектрнчествомъ въ самыхъ широкихъ размерахъ, и при- 
томъ для достижешя весьма разнообразныхъ целей. Такимъ 
образомъ электричество служить: для етнализац/и; для 
отыскатя лингй и позит'й', для устройства освпщенгя; въ 
качестве двигателя для прицгьлнватя орудий и управлетя 
торпедо; для взрывангя минъ и торпедо, и ДЛЯ стрплъбы 
изъ пушекъ.

1) Обыкновенное применоше электричества къ передаче 
различного рода сигналовъ, въ виде электрическихъ теле- 
графовъ, тслефоновъ и пр., конечно, всемъ известно.

Долговременная оборона, о которой главнымъ образомъ 
идетъ здесь речь, можетъ извлечь существенную пользу 
изъ подземныхъ телеграфныхъ проводовъ, защищснныхъ 
отъ нопргятельскаго огня. Для обезпсчешя отъ случайнаго 
перерыва сообщешй, главнейипе изъ этихъ проводовъ де
лаются обыкновенно двойными. Кроме того заготовлены 
катушки съ походнымъ телеграфнымъ кабелемъ, достаточно 
легшя, чтобы быть переносимыми однимъ или двумя ра
бочими.

Европейсшя армш уже давно снабжены походнымъ те- 
лсгрофнымъ снаряжетемъ, которое предназначается, какъ 
для более или менее продолжительнаго сообщешя армш съ 
ея операщонною базой, такъ и для временныхъ сообщешй 
на полё сражешя. Обыкновенный телеграфный аппаратъ 
сослужилъ практическую службу въ американскихъ вой- 
нахъ; принят1е же снаряжешя, составленнаго изъ легкихъ 
изолированныхъ походныхъ кабелей на переносныхъ катуш- 
кахъ, последовало только недавно.

Подобныя приспособлешя въ виде ранцевъ съ катуш
ками, заключающими кабель въ 1/4Мили 2) длины, введены 
въ Англш и въ Гермаши. Эти ранцы носятся на спине и 
требуютъ услугъ всего только одного человека. При этомъ 
замечено, что лепае кабели, изготовляемые въ Европе, не 
такъ хорошо изолированы; американской фабрикацш лег- 
шй кабельный матер1алъ выходить значительно лучше.

Вопросъ о томъ, какой изъ аппаратовъ болёе всего 
удобенъ для электрической сигнализащи на поле сражешя, 
остается пока открытымъ.

Телефонъ, повидимому, не отвечаетъ этому требовашю, 
если кругомъ его много шума. По этому поводу, при бое
вой обстановке, было произведено несколько опытовъ, при- 
чемъ выяснилось, что только два телефона, приложенные 
къ обоимъ ушамъ, даютъ сносные результаты.

1) «Oesterreicliische militarische Zeitschrift», 1890,1 Band, 
«Electricitat zur Kustenvertheidigung».

,J) Англ1Йская миля =  около ] ,5 версты.

Телеграфный аппаратъ съ ппферблптомъ не всегда мо
жетъ быть примененъ къ делу и, кроме того, легко пор
тится; онъ требуетъ величайшей внимательности при при
менена сокращенныхъ письменныхъ знаковъ и не даетъ 
такого фиксированнаго шрифта, который ограждалъ бы отъ 
ошибокъ.

Надлежащимъ образомъ устроенный печатаюшяй теле- 
графъ является по этому настоятельною потребностью, ибо 
аппаратъ Морзе, единственный полезный и потому по
всюду введенный, обладаетъ тбмъ недостаткомъ, что тре
буетъ длинной подготовки, въ то время какъ печатакищй 
телеграфъ можетъ управляться каждымъ интеллигентпымъ 
человекомъ безъ предварительной длинной практической 
подготовки.

Нитущт аппаратъ профессора Грей, если онъ легокъ 
и не очень чувствителенъ, можетъ быть весьма полезенъ 
для военныхъ цЬлей и, по мнФнш докладчика, оправдаетъ 
возложенныя на него ожидашя.

Кроме обыкновенной телеграфной сигнализащи, въ Аме
рик!. имеется еще ночная—при посредстве евптовыхъ ст- 
наловъ и поднятыхъ на известную высоту электрическихъ 
лампъ, прикрФпленныхъ къ мазенькимъ балонамъ или бу- 
мажнымъ змФямъ. При этомъ электричесюй токъ пере
дается посредствомъ обыкновеннаго телеграфнаго ключа, и 
утилизируется такимъ образомъ письмо Морзе. Лсйте- 
нантъ сигнальнаго корпуса армш Соединенныхъ Штатовъ, 
Финлей съ этою целью предложилъ систему, состоящую 
изъ двухъ электрическихъ лампъ калешя. Казалось бы, 
что система, составленная изъ трехъ лампъ, была бы 
болФе надежною; тогда эта третья лампа, будучи помещена 
посредине, между двумя другими, и оставаясь постоянно 
зажженною, послужила бы определенною направляющею точ
кой для чтешя оптическихъ сигналовъ этихъ двухъ лампъ.

2) Отыскате лптй и позпцгй состоитъ въ скоромъ 
опредблеши дистанигй и нахожденш положенгя непр1я- 
тельскихъ военныхъ судовъ.

Вопросъ заключается въ томъ, чтобы орудая могли быть 
правильно прицеливаемы даже въ томъ случае, когда цель 
не видна для артиллер1йской прислуги. Такъ какъ при 
стрельбе дымъ быстро заволакиваетъ пространство впе
реди орудШ, то является потребность въ устройстве осо- 
быхъ приспособлен^ для розыскашя лишй и позищй.

Нрпспособленгя эти въ общяхъ чертахъ, какъ известно, 
заключаются въ следующемъ. Карта впереди - лежащаго 
воднаго пространства расчерчивается на нумерованные 
квадраты, и для каждаго изъ береговыхъ оруд!й заблаго
временно изготовляется особая таблица съ указашями нс- 
обходимыхъ горизонтальныхъ и вертикальныхъ угловъ, 
для возможности попадашя снарядовъ въ середину каж
даго изъ квадратовъ. Нумеръ квадрата, въ которомъ дви
жется цель, по телеграфу сообщается орудпо, и вследъ за- 
т!мъ обсервашонная станц1я по телеграфу же указываетъ 
моментъ выстрбла.

Такимъ образомъ можно одновременно сосредоточить 
огонь болынаго числа орудШ по одному и тому же не- 
пр1ятельскому судну.

Для нахождешя этихъ квадратовъ применяются двп 
различный системы: одна изъ нихъ требуетъ двухъ наблю
дателей, помещенныхъ по концамъ горизонтальной основ
ной лиши, другая же только одного, находящагося на из
вестной высоте надъ уровнемъ моря.

Такимъ образомъ первая система требуетъ устройства 
двухъ станцгй, на которыхъ имеются настольные планы 
защищаемой гавани съ телескопами на нихъ. Посредствомъ 
электрической передачи является возможность на одной 
изъ станщй получать направлеше, параллельное оптиче
ской оси трубы телескопа другой станцш. Отсюда стано
вится понятнымъ действ1е этой системы. Чтобы найти 
квадратъ, въ которомъ находится въ данный моментъ не- 
пр1ятельское судно, необходимо, чтобы оба наблюдателя 
направили свои телескопы на это судно. Само собою разу
меется, что это должно быть сделано одновременно и при- 
томъ на одну и ту же цель, почему между станщями обя
зательно исправное телеграфное сообщеше.

Приспособлеше объ одной станции и съ однимъ на- 
блюдателемъ достигаетъ той ate цели помощью одного опта-
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ческаго инструмента, который служить въ то же время и 
дальномером-;.; при этомъ необходимо, чтобы наблюдатель 
помещался на известной высоте надъ поверхностью моря, 
отъ 50 до 100 фут. Существуешь несколько подобныхъ при- 
боровъ, между которыми известны: приборы маюра ангай- 
ской артиллер1и Уоткинса и лейтенанта морской службы 
Соединенныхъ Штатовъ Bradley Fiske. Последн1й изъ 
нихъ по идее представляетъ совершенную новость и обе- 
щаетъ дать весьма xopouiie результаты; онъ можешь быть 
съ успехомъ утилизированъ не только при береговой обо
роне, но и при сухопутной, на поляхъ сражетй и пр.

3) Въ некоторыхъ европейскихъ арм1яхъ недавно вве
дены фотоэлектричесте аппараты, перевозимые за вой
сками и составленные изъ паровой машины, динамо-ма
шины и электрическаго прожектора; приборы эти даютъ 
весьма хороппе результаты.

Относительно этихъ прожекторовъ капитанъ Залнн- 
скш полагаетъ, что напряжете тока (электровозбуди- 
тельная сила) не должно превышать 50 вольтовъ, а сила 
тока — 50 амперовъ; более сильный токъ настолько разо- 
греваетъ лампу и ея оправу, что до нихъ едва возможно 
дотронуться.

Агшийсюй инженёръ-мaiоръ Еларкъ для электрическаго 
освещ етя траншей предложилъ приспособлете, въ кото- 
ромъ динамо-машина приводится въ действ1е силою ло
шади. Какъ динамо-машина, такъ и конный приводъ, от
носительно легки и могутъ быть легко перевозимы; это 
приспособлете можетъ быть применено и въ долговремен- 
пыхъ укреплшпяхъ, причемъ въ качестве двигательной 
силы можетъ быть утилизировано обыкновенное колесо топ
чака съ коннымъ приводомъ.

Въ Нью-1орке недавно были произведены опыты осве- 
щешя входа въ гавань посредствомъ плавучихъ бакановъ, 
снабженныхъ электрическими лампами. Примените этой 
идеи, принадлежащей полковнику Соединепныхъ Штатовъ 
Мэкензи, должно оказать значительпыя услуги для обезпе- 
чошя судовъ отъ торпедной атаки.

4) Электрические двигатели съ успехомъ могутъ быть 
употребляемы для заряж атя и прицеливашя тяжелыхъ бе- 
реговыхъ оруд1й, вместо применяемыхъ до .сихъ поръ ги- 
дравличос.кихъ, паровыхъ и действующихъ сжатымъ воз- 
духомъ машинъ. Подобный опытъ былъ произвсденъ въ 
Чикаго надъ 8-ми-дюймовою пушкой, причемъ, хотя на 
первый разъ были получены и нс вполне удовлетворитель
ные результаты, темъ не менее было констатировано, что 
удачное разреш ете этихъ применетй представляетъ со
бою только вопросъ времени.

5) Для взрыватя подводныхъ торпедо гг для элекгприче- 
ской сгпрпльбы изъ орудШ употребляются электричесюе 
запалы.

а) Эти запалы бываютъ трехъ видовъ: высокаго, сред- 
няго и низкаго напряжетя. Въ каждомъ запале имеются 
два изолированные проводника, концы которыхъ удержи
ваются на известномъ разстоян1и одинъ отъ другаго по
средствомъ изолирующей массы.

Въ запале высокаго напряжетя между оголенными кон
цами проволокъ помещенъ ударный составъ высокаго со- 
противлетя. Эти запалы взрываются отъ сильной электри
ческой искры, проскакивающей между концами проводни- 
ковъ, а потому въ дело употребляются электричссшя ма
шины съ третемъ.

Запалы средняго напряжетя отличаются отъ предыду- 
щихъ темъ, что расположенный между концами ихъ кабе
лей ударный составъ имеетъ меньшую силу сопротивлешя 
и вследстйе этого взрывается токомъ менынаго напряже- 
н(я. Для этихъ запаловъ употребляются машины съ тре- 
шсмъ, электро магнитныя и даже гальваничесюя батареи.

Концы проводниковъ въ запалахъ низкаго напряжетя 
соединены между собой слабымъ проводникомъ, такъ на- 
зываемымъ «мостикомъ», который представляетъ большее 
сопротивлен1е, нежели сближенные проволочные концы. 
Электричесшй токъ, пущенный по проводникамъ, нагрева- 
стъ «мостикь» и взрываетъ окружающую его взрывчатую 
массу, причемъ токъ этотъ долженъ иметь низкое напря
ж ете, но большую силу.

Запалы высокаго напряжетя имеюгь сопротивление въ 
10 мегомовъ въ то время какъ сопротивлете запаловъ

средняго напряжетя изменяется отъ 100-000 до 6—7 
омовъ.

Взрывате запаловъ высокаго и средняго напряжетя 
происходить отъ тепловаго эффекта искры или тока и, ве
роятно, отъ электролитнаго преобразовашя. Некоторые за
палы были взрываемы при очень слабомъ токе. Иногда 
чувствительность ихъ была такъ сильна, что некоторые за
палы высокаго напряжетя, при благопр1ятныхъ услов1яхъ, 
разряжались гребнемъ, въ которомъ электричество возбуж
далось третемъ о волоса. Отсюда видно, что следуешь опа
саться преждевременныхъ взрмвовъ подводныхъ минъ, 
снабженныхъ подобными запалами.

Чтобы получить возможность определять чувствггтелъ- 
> ностъ разлггчныхъ запаловъ и выбирать изъ нихъ въ каж- 

ломъ частномъ случае подходяице, генералъ Соединенныхъ 
Штатовъ Абогпъ (About) изобрелъ особые электрометриче- 
CKie весы, помощью которыхъ практически можно измерять 
чувствительность запаловъ. Онъ производилъ опытъ съ не
сколькими конденсаторами, которые разряжалъ посредствомъ 
взрывовъ, причемъ нашелъ, что некоторые запалы могутъ 
взрываться такими токами, которые едва заметны для че- 
ловеческаго тбла.

Дальнейппе опыты показали, что лучппе запалы вы
сокаго и средняго напряжешй были чрезвычайно различпы, 
какъ по отношешю къ сопротивлснш ихъ, такъ и чувст
вительности, и что никатя прсдваритсльныя измерет'я 
по могутъ точно определить, действительно ли данный за- 
палъ можетъ быть взорванъ безъ отказа.

На этомъ основанш генералъ Аботъ регаилъ остано
виться на запалахъ низкаго напряжетя и совсемъ исклю- 
чилъ изъ обращетя две остальныя категорш. Вследъ за- 
тймъ онъ, помощью онытовъ же, определилъ, каше изъ 
«мостиковъ» для запаловъ низкаго напряжетя даютъ луч- 
mie результаты. Онъ остановился на иридистой платине, 
которая отличается болыпимъ сопротивлен1емъ и меньшею 
теплоемкостью, нежели чистая платина. Изъ этого сплава 
была изготовлена проволока толщиною въ 0,0025 дюйма; 
наибольшая длина «мостика», которую можно применять безъ 
особаго увеличешя сопротивлешя, определена въ 0,037 
дюйма.

Что касается электрической стрплъбы изъ орудгщ то 
организащя этого дела заключается въ следующемъ. При 
защите береговъ подводными минами различнмя оруд1я бс- 
реговыхъ батарей должны быть такъ направлены, чтобы 
изъ нихъ можно было обстреливать определенные пункты 
впередилежащаго воднаго пространства; огонь этихъ ба
тарей открывается въ то время, когда непр1ятельск1я суда 
достигнуть этихъ пунктовъ, причемъ стрельба эта произ
водится автоматически: когда судно коснется плавающаго 
бакана, то токъ замкнется, благодаря чему то или другое 
береговое оруд;е выстрелить въ определенномъ напран- 
лепш.

Ъ) Генералъ Аботъ следующимъ образомъ определилъ 
относительную энергт различныхъ взршчатыхъ составовъ, 
употребляемыхъ для подводныхъ минъ и Торпедо при рав-
номъ весе этихъ веществъ.

Динамитъ..............................1,00
Нитроглицерин;. . . . . .  0,81
Пироксилинъ.......................... 0,87
Взрывчатая желатина. . . 1,42.

Изъ этихъ четырехъ различныхъ составовъ для ука
занной цели предпочтительнее другихъ взрывчатая жела
тина въ силу своей неизменяемости, значительной плотно
сти и малой чувствительности къ сырости и морозу. Кроме 
того подводныя мины, начиненныя взрывчатою желатиной, 
не такъ легко могутъ быть взорваны контръ-минами.

Следующая таблица показываетъ величины радгусовъ
разрушетя (въ воде) взрывчатой желатины, пироксилина
и динамита.

100 анг. 200 анг. 500 анг.
фунт *). фунт. фунт.

Взрывчатая желатина . . 20 фут. 28 фут. 44 фута.
Пироксилинъ..................... 15 » 21 » 31 »
Динамитъ.........................  . 16 » 30 » 35 »

’) Апг.и'йекШ фуптъ составляетъ около 1,1 русскаго
фунта.
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Отсюда видно, что для получешя благощйятныхъ ре- 
зультатовъ подводныя мины должны быть взрываемы въ 
то время, когда out находятся довольно близко отъ цЬли. 
Внрочсмъ, и болйо отдаленные взрывы способны нанести 
непр1ятельскому судну серьезный вредъ; иногда ударь, не 
проломивши дна, бываетъ достаточенъ для того, чтобы 
повредить руль и винтъ, испортить машину и сдЬлать судно 
бездййствующимъ и безпомощнымъ.

Въ то время, какъ въ американской службе заряды 
иодводныхъ минъ сравнительно не велики, въ другихъ го- 
сударствахъ эти заряды достигаютъ 900 анг. фунт, (около 
25-ти иуд.) взрывчатой желатины, благодаря чему ихъ pa- 
д. iyc/ь разрушешя увеличивается до 90 фут. Такое же Тор
педо, заряженное 600 анг. ({(унт. (16,5 нуд.) пироксилина, 
имйло бы рад1усъ разрушешя всего въ 45 <1>ут. Преиму
щества взрывчатой желатины, следовательно, очевидны.

c) ИмЬется два главныхъ вида подводныхъ минъ: пла- 
вучгя или бакановыя мины и донныя мины. Последшя.дйй- 
ствуютъ или автоматически, или могутъ быть взрываемы 
по желанью, съ берега.

Корпуса бакановыхъ минъ должны быть возможно лег
кими и достаточно крепкими для того, чтобы противостоять 
взрыву соседнихъ минъ и непр1Ятельскому контръ-миниро- 
ванш, а по этому они изготовляются изъ стали. Этимъ кор- 
пусамъ должна быть дана такая форма, чтобы при дан- 
номъ весе получалась наибольшая внутренняя вместимость; 
шарообразная форма, кажется, наиболее отвечаетъ этой 
цели. Кроме того они должны быть непроницаемы для воды.

Бакановыя мины должны быть надежно устанавливаемы 
на якоряхъ такимъ образомъ, чтобы оне находились на 
10—15 фут. ниже горизонта воды. Оне никогда нс должны 
показываться на поверхности ея, и если вслйдств1е прили- 
вовъ и отливовъ подняНе и опускаше горизонта воды зна
чительно, то на этотъ случай должны быть приняты соот
ветствующая меры.

Корпуса донныхъ минъ изготовляются изъ чугуна, ибо 
значительный весь такихъ корпусовъ не представляотъ въ 
данномъ случай неудобства. Они въ большинстве случаевъ 
получаютъ также шарообразную форму, какъ наиболее вме
стительную и устойчивую. Если донная мина приводится 
въ дййс/ше автоматически, то ей придается вспомогатель
ный баканъ, имйющш приспособлеше для замыкашя тока, 
какъ это делается и въ бакановыхъ минахъ. Замыкатель этотъ 
устроенъ такимъ образомъ, что при соприкосповещи бакана 
съ непр1ятельскимъ судномъ, онъ или только указываетъ 
на iipucyTCTBie непр1ятеля, или же взрываетъ мину авто
матически. Кроме того замыкатель долженъ быть приспо
соблен'!, для взрывашя мины по желанш наблюдателя, неза
висимо отъ соприкосновешя ея съ неир1ятельскимъ судномъ.

Подводныя мины снабжаются особыми контрольными 
аппаратами, помощью которыхъ во всякое время можно 
судить о состояыiif запала и вообще содержнмаго въ мине. 
Кроме того аппаратъ извещаетъ о томъ, соприкоснулось ли 
непр1ятельское судно съ миной, а при автоматическомъ 
дййств1и, взорвалась ли последняя; онъ также даетъ воз
можность делать Торпедо безопасными для собственныхъ 
судовъ и опасными для ненртятольскихъ.

Станцш для отыскатя лишй и позищй, о которыхъ 
была речь выше, своевременно и по телеграфу сообщают!, 
свйдйшя о положен}!! непр1ятеля, такт, что всегда можно 
уловить минуту, когда пощпятольешй корабль находится 
надъ миной, или надъ целою группой минъ. Такъ какъ 
взрываше «по желанш» ведетъ часто къ неизбежнымъ 
огаибкамъ, то въ этомъ случай взрываютъ одновременно 
цйлую минную группу.

d) Каждая группа состоитъ обыкновенно изъ 21 мины, 
которыя, въ свою очередь, распределяются на менышя 
групп!,I, по 3 мины въ каждой. Эта система основана на 
употребленш семи-проволочнаго составнаго кабеля, кото
рый въ конце своего пути замыкается соединительною бук
сой, отделяющей отъ себя проводники къ семи меныпимъ 
соединительнымъ буксамъ; отъ последнихъ, наконецъ, идотъ 
по три простыхъ кабельныхъ проволоки къ тремъ минамъ, 
.составляющимъ малую группу. Если одна изъ минъ задйта 
непр1ятелемъ, то она или взрывается, или даетъ знать на 
берегъ объ этомъ соприкосновенш.

Такъ какъ после взрыва отдельной мины или минной

группы одинъ изъ концовъ проволоки можетъ попасть въ 
воду и вызвать значительное боковое сообщеше, то въ 
виду этого въ соединительной букей помещенъ комму та- 
гпоръ, чрезъ который при взрыванш мины долженъ прохо
дить токъ. Этотъ коммутаторъ представляетъ собою за- 
палъ, подобный миннымъ запаламъ; при взрыве мины и 
вместе съ нею коммутатора-запала совершенно прекращает
ся сообщеше между главнымъ проводникомъ и отвйтвле- 
шемъ его, ведущимъ къ мине.

Во избежите употреблетя тяжелыхъ составныхъ ка
белей, капитанъ ангюйской службы Me. Evoy предложилъ 
особую систему расположешя электрическихъ прово- 
довъ. Эта система требуетъ для магистральнаго провода 
только одной пары нроволокъ, ведущихъ къ соедини
тельной букей, которая вместе съ тймъ служить распредй- 
лителемъ тока между разветвлен1ями, ведущими къ отдель
ны мъ минамъ. Эта система исключаетъ необходимость ком
мутатора-запала, предназначеннаго для устранешя боко- 
ваго сообщен}я электрическаго тока.

Другая система проведения кабелей, преследующая ту 
же цель, состоитъ въ томъ, что къ соединительной букей 
присоединена батарея, предназначенная для производства 
взрывовъ; тутъ же помйщенъ и распределительный меха- 
пмз.чъ, приводимый въдйймтае съберегасипшльпымътокомъ.

с) При организацш обороны береговъ посредствомъ под- 
воднмхъ минъ, надо принимать во внимаше, что непрйя- 
тель въ больншнствй случаевъ будетъ стараться ихъ контръ- 
минироватъ. Это контръ-минироваше можетъ производиться 
различными способами. Автоматическая, управляемая элек
трическими приборами лодка можетъ на буксире подвезти 
къ заграждешю рядъ контръ-минъ, утвердить ихъ на мёстё 
на якоряхъ, и затймъ отойти назадъ, для того, чтобы по
средствомъ электричества взорвать эти контръ-мипм. Ата
ку юпцй можетъ воспользоваться приливомъ, чтобы распо
ложить надъ оборонительными минами коптръ-мипы, или 
чтобы набросить на нихъ сети. Подводные кабели могутъ 
быть или прямо перерйзаемы атакующимъ, или разрываемы 
посредствомъ слабыхъ зарядовъ, незаметно нривязаниыхъ 
къ этимъ кабелямъ.

Наконецъ, Соединенные Штаты, съ целью контръ-мини- 
ровашя подводныхъ минъ, недавно вооружили пароходъ 
< Vesuvius* тремя пневматическими динамитными пуш
ками и многими скорострельными; судно это неодпократно 
было испытано, причемъ результаты получились отличные.

Для обезпечешя отъ контръ-минирован}я оборонитель- 
ныя мины должны быть расположены такимъ образомъ, 
чтобы онй находились подъ дййствитсльнымъ огнемъ съ 
береговыхъ батарей. Это сообргикеше заставляетъ относить 
ихъ отъ укрйплешй на разстояше не большее, чймъ въ 2 
мили (3 версты). Обсервационная же станщя, въ виду мо- 
гущаго быть тумана, дыма отъ стрельбы и нр., должна на
ходиться отъ минныхъ заграждешй въ разстоян}и не боль
ше 1 мили.

Подводныя мины, заложенный въ качестве минныхъ за- 
граждешй, обыкновенно образуютъ неправильныя группы, 
въ которыхъ мины гуще расположены въ серединё глав- 
наго прохода въ гавань и менйе густо въ той части моря, 
которая доступна только для неболыпихъ судовъ. Бь мел- 
кихъ мйстахъ, въ большинстве случаевъ, употребляются 
донныя мины, а въ глубокихъ—бакановыя мины; въ Ан- 
глш послйдшя утилизируются при глубине воды въ 70 фут.

f) Кромй неподвижныхъ минъ въ береговой войнй упо
требляются также подвижным мины, въ форме рыбовндныхъ 
плавучцхъ торпедо, которымъ съ берега сообщается из
вестная скорость и которыя при встрйчй съ ненр1ятель- 
скими судами взрываются.

Одна изъ такихъ минъ—электрическое торпедо Сима- 
Эдисона—заключаетъ въ себе электро-двигатель, приводя- 
пцй въ движете гребной винтъ. Торпедо это во все время 
своего движешя удерживается на известной глубине подъ 
водою помощью поплавка; скорость движешя его достигаетъ 
8 узловъ въ часъ ’).

*) Подробное описаше усовершенствованныхъ торпедо 
Симсъ-Эдисона, скорость движешя которыхъ на опытахъ 
достигала 20 узловъ въ часъ, помещено въ электрическомъ 
журнале «Echo». 1889, стр. 487.
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Въ плавучемъ Торпедо Патрика двигатель, находя- 
щдйся внутри корпуса мины, начинастъ работать вслЬд- 
CTBie давлсшя, оказываемаго водою на рычагъ, выставлен
ный внаружу. Эта работа регулируется съ берега посред- 
ствомъ электрическаго приепособлешя, для чего служить 
проволочное соединеше.

ИзвЬстныя до сей поры рыбовидпыя плавуч1Я Торпедо 
обходятся не дешевле 7.000—12.000 доллар, (около 9.000— 
15.000 рубл. метал.); они могутъ непрерывно двигаться на 
разстояше не свыше двухъ миль; управлешс съ берега 
этими минами чрезвычайно затруднительно, въ особенно
сти въ туманную погоду или при дым-fc изъ береговыхъ 
орудЫ, когда едва можно различать непр1ятельсшя суда; 
разъ взорванныя, онЬ становятся негодными къ употреб
ление и по окончаши пути не могутъ быть больше утили
зированы. >

Лучшимъ плавучимъ Торпедо до сихъ поръ считается 
мина Лея, скорость движения которой подъ водой дости- 
гаетъ 21 узла *) въ часъ.

(Инж. жури.).

Большая Дептфордская центральная станщя 
и ея главные проводы.

(С истем а Ф ерранти).
Р1>дко какое-либо нрсднр1ят1е возбуждаетъ столько со- 

мнЬшй и критики, какъ гигантская центральная станщя въ 
ДептфордЬ, которая должна освещать часть Лондона при 
помощи переменны къ токовъ высокаго напряжешя; до 
сихъ поръ опубликовано очень мало относительно подроб
ностей этой установки и потому будетъ не безъинтересно 
привести слЬдукпщя свЪдЬшя, появивппяся въ «Electrical 
Engineer».

Фиг. 11.

На центральной станцы должны быть установлены 2 па 
ровыя машины по 1.500 л. с. и 2 по 10.000 л. с., предна
значающаяся для вращешя динамо-машинъ Ферранти пе
ре,мЬннаго тока съ напряжешемъ въ 10.000 в., которое бу
детъ передаваться въ Лондонъ и тамъ уменьшаться, при 
помощи трансформаторов?., до 2.400 в. Одна машина въ 
1.500 л. с. находится въ дМствы съ ноября н. г., другая 
подобная устанавливается, а двЬ машины въ 10.000 в. 
строятся.

Изъ лампъ, предназначенныхъ къ установка, теперь го- 
рятъ 38.000 въ западной части Лондона; изъ нихъ 33.000 
питались первоначально изъ Гросвенорской станцш, но для 
испыташя соединены съ Дептфордской и въ настоящее 
время питаются сообща об+.ими станщями слЬдующимъ об- 
разомъ: отъ 5 часовъ утра до 4 или 5 ч вечера рабо
таете одна Гросвенорская станщя, потомъ начинаютъ обЬ 
вмЬстЬ (большую часть тока доставляете Дептфордская), а 
затЬмъ съ полночи и до 5 ч. утра одна Дептфордская стан
щя. Въ ноябрь Гросвенорская установка со своими обоими 
двигателями и динамо-машинами въ 2.400 в. переносится 
въ Дептфордъ.

Въ виду задержки въ изготовлены концентрическаго 
кабеля, который будетъ описанъ ниже, London Electric 
Supply С° была принуждена проложить отъ Дептфорда до

*) Увелъ =  около Is/* версты.

Чэрингъ-Кросса (въ ЛондонЬ) временной кабель, вслЬдств1с 
чего нельзя было передавать весь токъ при высокомъ на
пряжены въ 10.000 в. Такимъ образомъ, ослабили намагни- 
чивахнщй токъ динамо-машинъ и передавали только 2.400— 
2.500 в., причемъ для уменынешя опасности одинъ полюсъ 
динамо-машины сообщали съ землей (фиг. 11).

Однако, чтобы можно было передавать больше работы, 
съ одинаково безопаснымъ напряжешемъ, применили схемы 
на фиг. 12, а именно, дептфордская динамо-машина рабо
таете при 5.000—6.000 в., имЪя одинъ полюсъ въ сообще
ны съ землей (для концентрическаго кабеля, естественно, 
внЬшшй нроводъ); это напряжете на самой центральной' 
станщя преобразовывается въ отношены 1 :1  и въ Лон
донъ отводится вторичный токъ такого же напряжешя, такъ 
что разность потенщаловъ между вторымъ кабелемъ и зем-

Фиг. 12.

Фиг. 13.

лей составляете всего 2.400 в. и, все-таки, можете пере
даваться двойная работа. Фиг. 13 показываете расположи
т е  трансформаторовъ при послЬдоватсльномъ соединены, . 
предохранительный прерыватель у одного полюса машины 1 
и соединеше съ землей у другаго.

Вторичныя катушки трансформаторовъ соединены парал- i 
дельно и сообщаются съ лондонскимъ кабелемъ чрезъ два ■ 
главныхъ свинцовыхъ предохранителя. Такихъ группъ 
трансформаторовъ въ ДептфордЬ имЬется три, изъ кото- 
рыхъ каждая снабжена особымъ главнымъ прерывателемъ 
и тремя предохранителями, такъ что, смотря по надобно
сти, ихъ можно соединять съ кабелемъ по одной или всЬ 
вмЬстЬ,

Въ среднемъ расходъ тока изменяется въ настоящее 
время отъ 30 до 120 амп., при напряжены отъ 5.000 до j 
6.000 вольтовъ. |

Кабели, которые окончательно прокладываются теперь,
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представляютъ поперечное с!;чеше, изображенное на фиг. 14, 
и изготовляются на самой центральной станцш посредствомъ 
особыхъ машинъ.

Медная трубка съ ноперечнымъ сЬчсн1емъ въ 1,61 кв. 
см. разрезается посредствомъ круглыхъ иилъ на куски въ 
6,ОН м., къ ней приклеивается краемъ листъ серой бумаги 
въ G м длиной и 1.2 м. шириной и на изоляидонной ма- 
шшгЬ плотно навертывается на трубку.

На другой машине длинныя полосы той же серой бу
маги тянутся съ болынихъ бумажныхъ вальковъ надъ силь
но нагретыми коксомъ железными пластинами, чтобы тЬмъ 
удалить изъ бумаги всякую влажность, и зат!,мъ проходятъ 
чрезъ нагретую ванну изъ особаго чернаго масла или во
ска. После просушки отрезаются куски въ 6 м., подклады-

lma.<btc.ii/uyrx/i. mjujca

M mumd n/iokrjt
Щсмфобка-

Фиг. 14.

Лп-.дш ьэи м /дф т хь

, H/ig/шя. M^jfiTna О гш м н-.'^уокя

Фиг. 15.

тяжешя кабеля соединеше является на каждыхъ 6 м. и 
по кабелю должно передаваться напряжете въ 10.000 в.

Куски кабеля въ 6 м. длиной кладутъ на особый токар
ный станокъ и одинъ конецъ старательно и гладко обтачи- 
ваютъ и полируютъ посредствомъ неподвижнаго резца и 
шаблона на длин!; въ IS1/* см. на конусъ, тогда какъ вну
тренность медной трубки нисколько разсверливается и вы
глаживается, а загёмъ въ это отверейе загоняется, съ хо- 
рошимъ металлическимъ контактомъ, медный стержень около 
45 см. (фиг. 15). Наружный проводъ освобождается на ни
сколько сантиметровъ; сюда надвигается тонкая медная 
трубка, какъ муфта, и зажимается посредствомъ трехъ ко
лешь, ч1>мъ достигается прочное механическое соединен1е 
и вместе съ т!,мъ хорошее металлическое соприкосновсн1е; 
после этого конецъ покрывается саломъ и оловяннымъ кол- 
пакомъ, въ чемъ и заключается его подготовка для пере
возки по железной дорой. Другой конецъ кабеля подготов
ляется подобнымъ же образомъ, но только въ немъ выта
чивается коническое углублеше, которое точно находить 
на конусъ на первомъ конце (фиг. 16).

Чтобы произвести соединеше (фиг. 17), соотвЪтствукнщс 
концы кабеля надавливаются одинъ на другой гидравличе- 
скимъ прсссомъ и нагреваются до т!;хъ поръ, пока поверх
ности не пристанутъ одна къ другой; тонкую медную муфту 
прижимаютъ къ другому концу кабеля и затЬмъ на соеди
неше надвигаютъ заранее одетую на кабель изолирующую 
муфту и стальную предохранительную оболочку: въ соеди- 
nie нагнетаютъ горячШ воскъ и, наконецъ, стальную обо
лочку придавливаютъ къ стальнымъ трубкамъ кабеля.

Съ мая н. г. было проложено около 1 км. этого кабеля 
и онъ испытывался при 16.000—18.500 в., не обнаруживая 
ни одной пробивки; при более низкомъ напряженш пропу
скали 400 амп. и сейчасъ же после этого напряжешя опять 
увеличивали до 18.000 съ одинаково благоприятными ре
зультатами.

Одинъ кусокъ кабеля (при вступленш на центральную 
станцш) былъ свернуть и волнообразно изогнуть безъ 
всякаго видимаго новрежден1я,обнаруживая только слишкомъ 
большое расширение отъ теплоты.

(Electrot. Zeitsc.hr-). Д. Г.

Переносный капиллярный электрометръ.
Фиг. 16.

ъ ам 1бка ,Ж )ст

Фиг. 17.
ваются иодъ вышеупомянутую изолящонную машину и, 
пока медная трубка медленно поворачивается, на нее на
вертываются возможно плотно 6 или 7 подобнымъ образомъ 
приготовленныхъ бумажныхъ листовъ. Теперь сверху надви
гается наружная свинцовая труба такого же понеречнаго 
с1>чешя, какъ и внутреншй проводъ, и все протаскивается 
чрезъ большую волочильню, такъ что трубки плотно при
жимаются къ изолировке; затемъ, повторяется нроцессъ 
изолировашя бумагой, все кладутъ въ нагретую ванну изъ 
воска, скатываютъ, плотно сдавливаютъ и, наконецъ, сверху 
надеваютъ наружную предохранительную оболочку,—тонкую 
стальную трубу; чрезъ отверст)е въ последней нагнетаютъ 
въ кабель нагретый воскъ или смолу, вследств1е чего от
туда выгоняется весь воздухъ и образуется компактная 
масса.

Самая важная и интересная часть приготовлешя кабеля 
заключается въ устройстве соединсшй, что само собой и 
понятно, если мы представимъ себе, что на 10— 12 км. про-

Приборъ, описаше котораго я хочу привести здесь, 
скомбннировапъ съ целью расширить применеше электро
метра Линимана, сделавъ его более нереноснымъ и дешс- 
вымъ.

Известно,что ирнборъ, изобретенный профессоромъ Липи- 
маномъ, нредставляетъ собой самый чувствительный и срав
нимый изъ измеритсльныхъ электричсскихъ приборовъ: онъ 
даетъ возможность легко определять 0,0001 вольта по за
метному изменешю уровня на одно делеше въ поле его микро
скопа Благодаря именно ему, значительно облегчились из- 
мерешя сопротивлешй жидкостей, столь затруднительным 
при другихъ услов1яхъ; кроме того при мостике Уитстона 
работая при замкнутой цепи, можно съ выгодой заменять 
имъ гальванометръ, такъ какъ въ сравненш съ последнимъ 
разематриваемый приборъ представлястъ то важное пре
имущество, что остается нечувствительнымъ къ изменеш- 
ямъ внешняго магнитнаго поля.

Электрометръ Липпмапа въ томъ виде, какъ онъ строит
ся обыкновенно, снабженный компрессоромъ и ртутнымъ 
маномотромъ для уравновешешя давлешемъ электровозбу- 
дительныхъ силъ, представляетъ совершенныйлабораторный 
приборъ. но его переноска очень затруднительна.

Я  цридумалъ следующее устройство, чтобы сделать при
боръ легко исреносимымъ и более удобнымъ для применс- 
шй, нисколько не вредя его чувствительности.

Я старался отделить существенную часть прибора, т. с. 
капиллярное ocTpie и кюветку, содержащую ртуть и подкислен
ную воду, отъ другихъ частей, который составляютъ, соб
ственно говоря, установочное приспособлеше и нриборъ 
для наблюдений.
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Капиллярное ocipic и кюветка представлены на фиг. 18 
въ 2/з своей настоящей величины.

Кюветка А  изъ дутаго стекла оканчивается въ своей 
нижней части пузырькомъ М , седержащимъ ртуть, которую 
можно приводить въ сообщеще съ проводомъ при посред
ства платиновой проволоки, впаянной въ стекло и сообщаю
щейся съ металлической шишечкой т въ видЪ кольца. Въ 
верхней части она припаяна къ трубкЬ М ' того же д1амет- 
ра, какъ и она, которая оканчивается капиллярнымъ острь 
емъ р , наполненнымъ ртутью; эту ртуть можно приводить 
въ сообщеше со вторымъ проводомъ при помощи второй 
платиновой проволоки, оканчивающейся, какъ и первая, 
шишечкой т'; въ кюветке, вблизи отъ спайки съ ртутнымъ 
резервуаромъ Ж', сделано очень маленькое отверстие о, 
чрезъ которое передается внутрь атмосферное давлеше; 
чрезъ него можно также вводить ртуть М и подкисленную 
воду А . 1

Фиг. 18.

Обшдй видъ прибора представлен!, на правой от. (риг. 18.
Остр1е и кюветка видны въ Е , на подставке микроско

па М, покрытой эбонитомъ. Чтобы оказывать давлеше на 
ртуть М' и заставлять ее проходит!, въ ocTpic р, поль
зуются двумя стеклянными резервуарами Л  и Л', соеди
ненными каучуковой трубкой О и расположенными на раз- 
личиыхъ высотах!., на медной колонн!, СС'С"; въ Л  бы
вает!. давлеше на ртуть, измеряемое разностью уровней 
И и Л'; это давлеше передается сжаНемъ воздуха, при по
мощи каучуковой трубки Л , ртути Ж' электрометра. Резер- 
вуаръ Л' укр!.1Ш1И>тъ mi верху колонны и рукой поднима- 
ютъ или онускаютъ резервуар!. Л  до т!,хъ поръ, пока ме- 
нискъ не появится въ остр!!., около конца посл!дняго.

Въ Л  видимт. ключъ для заммкашя ц!,ни, нрик|)1,плен
ный винтомт. V къ крышк!. ящика Л, который вм!,щаетъ 
въ ссб!> весь приборъ и служить также подставкой для него. 
Колонна СС'С" разбирается на 4 куска въ 0,25 м. каж
дый. Микроскопъ Ж, который построилъ Наше спещально 
но вашему заказу, увеличиваетъ въ 300 разъ при помощи 
объектива № 5 и окуляра Л5 2; онъ сиабжснъ окулярнымъ 
микрометромъ и также укладывается въ обпий ящик!.. Весь 
остальной приборъ построенъ съ большой тщательностью 
(|)ирмой Альворнья.

Для надлежащаго прим1шешя этого нсболынаго прибора 
необходимы некоторый предосторожности.

OcTpie и кюветку слйдуетъ располагать подъ угломъ, 
приблизительно, въ 45° къ подставке микроскопа. Каучуко- 
выя трубки хорошо закреплять на стеклянных!, отросткахъ 
резервуаровъ и электрометра при помощи перевязокъ; этимъ 
способом!, соединешя делаются совершенно непроницаемы
ми и очень хорошо выдержнваютъ давления.

Прежде, Ч'Ьмъ приступить къ изм!.рен1ямъ, не безполез- 
но подвигать ртуть въ капиллярной трубк!,, то поднимая, то 
опуская резервуар!. Л: такъ какъ подкисленная вода сл1;- 
дуетъ тому же движение, то можно быть ув!.ренпымъ, что 
такимт. способомъ ст!,нки капиллярной трубки будутъ вполне 
смочены, а это существенно необходимо для постоянства 
нуля прибора и для обозпечешя прибору наибольшей чув
ствительности.

Иаконоцъ, когда приборомъ но пользуются, лучше всего 
оставлять его, если возможно, вполне собраннымъ, нодъ 
д!.йств1емъ небольшой электровозбудительной силы: 4 или 5 
тысяч ныхъ вольта. Это легко осуществить при помощи от- 
ветвлешя чрезъ сопротивлеше, величина котораго известна.

(Lnin. EL). Лержэ.

\} Термомагнитный электро-возбудитель Теслы.
Фиг. 19 и 20 показываютъ соответственно продольный п 

поперечный разрйзъ сердечника магнитнаго якоря, какой 
унотребляется въ термомагнитномъ электро-возбудителе, 
недавно нзобрЬтенномъ Николой Теслой.

Фиг. 19.

Ооооооооооооооооооооооооооооооосоооооооооооооооооо

Фиг. 20.

Электро-возбудитель, говорить нькморксюй Electrical En
gineer, снабженъ намагниченнымъ сердечникомъили иостоян- 
нымъ магнитом!. А, полюсы котораго сообщаются сердечни- 
комъ якоря, состоящимъ изъ оболочки, внутри к .торой 
помещается несколько нустыхъ железныхъ трубокъ С. Около 
этого сердечника намотаны проволоки Е Е , образующая 
обмотки, въ которыхъ развиваются токи. I) —замкнутая 
топка, надъ которой помещается котелъ К , содержаний въ 
себе воду. Последняя доставляется поерсдетвомъ трубы G , 
а при помощи трубы 11 для выпуска пара котелъ сооб
щается со всеми трубками С въ якоре, такъ что иаръ, 
выходя изъ котла, пробегастъ чрезъ все эти трубки. На 
выпускной трубе II  имеется клапанъ V , снабженный ры- 
чагомъ I, при движенш котораго клапапъ отпирается и 
запирается. Къ рычагу прикрепленъ якорь Ж, а пружина 
Л удерживаетъ рычагъ въ томъ положен in, при которомъ 
клапанъ V  бывает!, запертъ.

При обыкновеннмхъ услов1яхъ якорь съ трубами С бы
вает. намагниченъ вдоль всей своей длины ■ и замыкаеть 
собой магнитную цель магнита А. Такимъ образомъ внаружу 
проявляется весьма мало магнитизма и иритяженю, какому 
подвергается якорь Ж, недостаточно для оттягивашя его 
книзу при иротиводействш пружины 8. Вследств1е этого 
паровыпускная труба остается закрытой. Когда темпера
тура средней части сердечника поднялась, приблизи
тельно до 900°—1.000° Ц., магнитная цепь магнита А  преры-
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вается и вслЬдств1е этого ви1шш1й магнитизмъ сердечника гимъ; но для удобства и ясности мы онишемъ ихъ раз- 
значительно увеличивается. При этомъ якорь М  притя- дельно.
гивается и парь получаетъ возмояснссть проходить чрезъ I. Электродъ-реостатъ доктора Г>. Пейроша; модель 
трубки С сердечника. Тогда температура поверхности тру- фабрики хирургическихъ инструмснтовъ Е . С. Трындина
бокъ сразу понижается и до некоторой степени возстана- С-всй въ Москва.
вливается магнитное состоя Hie трубокъ, всл4дств10 чего Для регулироващя силы тока въ аппаратахъ постояннаго 
якорь М  перестаетъ притягиваться и паръ отсекается, тока до сихъ поръ пользовались «сочетателемъ» элемептовъ;
Такое действ1е продолжается, производя попеременно на- по, какъ дознано на опыте и какъ указываюсь мнопе элоктро-
греваше и охлаждоше сердечника, а следовательно и за- терапевты, «сочетатели» имеютъ много пеудобствъ, для
мыкан1с и прерываше магнитной цепи. Это ведетъ за со- устранешя которыхъ, по указан1ямъ д-ра Пейроша, при
бой соответствующее движете магнитныхъ лишй силы готовлепъ новый приборъ электр и)г-реостатъ.
относительно обмотокъ Е Е , вследств1е чего въ нихъ раз- Приборъ этотъ, какъ видно изъ прилагаемаго рисунка, 
виваются токи. (фиг. 21), состоитъ изъ ручки а, наконечника с, барабана I,

Фиг. 21.

Можно заметить, что при описанномъ устройстве 
источникъ теплоты помещается въ замкцутомъ простран
стве и нагревасмыя части железа не выставлены на воз- 
духъ. Якорь, замыкающш магнитную цепь, сделанъ изъ 
очень тонких?, трубокъ, а такимъ способом?, можно полу
чить огромную охлаждающую поверхность. Для охлаждешя 
лучше употреблять паръ, а не воздухъ, отчасти в следствие 
того, что его легче получать подъ давлен1омъ, а кроме того 
онъ бываетъ действительнее вследств10 своего разрежешя, 
для котораго требуется большое количество теплоты.

(The E lectrician). Порсв. Д. Г.

лектродъ -  реостатъ. —  Злектродъ-комму- 
таторъ,— у  совершенствованная батарея.
Описываемыя ниже изобрЬтешя, кроме новизны, пред- 

ставляютъ еще и тотъ интересъ, что они сделаны въ Мос
кве,—московскимъ докторомъ и московскимъ же фабрнкан- 
томъ. Первыя два пзобретешя тесно связаны одно съ дру-

вмещающаго въ себе рядъ сопротивлешй, въ омахъ. отсчи- 
тываемыхъ на циферблате, помещснномъ сверху барабана, 
въ следующемъ порядке; 0,5; 1,0; 1,5; 2.0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 
5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,5; 13,0; 14.5; 16,0; 18,0; 20,0; 
22,0; 24,0; 26,5; 29,0; 32,0; 35,0; 38,5; 42,0; 46,0; 50,0 ты- 
сячъ омовъ; подвижнаго гребешка зажима d, для сое- 
динешя прибора съ однимъ изъ проводников?, батареи, и 
стрелки д.

При у потреблены этого прибора можно пользоваться 
одновременно 20, 30 и более элементами; кь первому и 
последнему элементамъ батареи прикрепляется по провод
нику,— одинъ изъ коихъ соединяютъ съ элсктродъ-реоста- 
томъ, а второй съ другимъ электродомъ. При начале сеанса 
стрелка д должна стоять на цифре 50,0 (самое большое 
количество сопротивлешя, т.-е. самый слабый токъ), затемъ 
прикладываютъ оба электрода къ телу больнаго; при на
жаты гребешка f  кверху, стрелка постепенно отодвигается 
справа налево, сопротивлешя выключаются и, токъ уси
ливается, -при  нажаты же гребешка книзу, сопротивлешя 
вводятся, и токъ уменьшается по желанш.

Польза получаемая отъ замены сочетателя реостатомъ, 
следующая: 1) При употреблены реостата являются излиш
ними многочисленные проводы отъ батареи къ сочетателю, 
которые часто служатъ причиною разстройства въ электро- 
терапевтическихъ аппаратахъ; 2) реостатъ годенъ для у по-
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трсблен1я въ дМствк батарей съ элсмсптамя разпыхъ 
1 конструкщй и системъ; 3) при немъ дЬйствуютъ и расхо

дуются элементы батареи одинаково', 4) всл*йдств1е того,— 
какъ бы ни изменялись отдельные элементы,—распредЬле- 
nie тока по контактамъ останется равномернымъ, между 

! тёмъ какъ съ сочетатед(уяъ, при постоянно встречающейся 
| неодинаковости электровозбудительной силы отдельныхъ 

элементовъ и при порче хотя бы одного элемента въ цепи,
: 10 элементовъ, нанримеръ, могутъ иногда действовать слабее

5-ти и т. д. Еще одно преимущество реостата передъ со- 
четателемъ,—на что преимущественно следуетъ указать,— 
это то, что, работая реостатомъ вообще и описываемымъ 
электродъ-реостатомъ въ особенности, можно пользоваться 
электрическимъ токомъ въ любой палате въ больницахъ: 
нетъ надобности перевозить паралитиковъ н толу подоб- 
ныхъ больныхъ въ спсщально для тото устроенный каби- 
нетъ врача, чтб сопряжено съ большими затруднешями} 
стбитъ только снабдить каждую палату двумя проводниками

зенны и пе резки. При работе, напримеръ, 20 вольтами 
первоначальная сила тока нс более 0,4 мнлл1ампера.

II. Электродъ-коммутаторъ д-ра Пейроша, модель фа
брики Е. С. Трындина С-вей. Нриборъ состоитъ изъ ру
коятки а и верхней части f, соединенныхъ между собою 
винтомъ g такъ, что возможно вращеше рукоятки вокругъ 
своей продольной оси на 180°. Въ верхней части рукоятки 
электрода имеются съ обеихъ сторонъ зажимы, для обоихъ 
проводниковъ батареи, и къ нимъ прикреплено по изогну
той пружинке. Пружинки эти касаются двухъ металличе- 
скихъ полукруговъ верхней части, отстоящихъ другъ отъ 
друга на 1—2 миллим., образуя контактъ нижней рукоятки 
съ верхней частью элект рода. Къ каждому изъ этихъ полу
круговъ припаяны металличссгая проволоки: на одну изъ 
нихъ навертывается шляпка электрода, а въ другую, по- 
средствомъ зажима, вводится проводникъ отъ другаго элек
трода (па рисунке показано соединеше электродъ-рсостата 
съ электродомъ-коммутаторомъ). Если повернуть рукоятку

I

I

|

I

Фиг. 22.

отъ батареи и соединить эти проводники съ реостатомъ, 
чего, пользуясь сочетателемъ, сделать нельзя.

Кроме того, съ означеннымъ электродъ-реостатомъ вся
кому врачу, имеющему известное количество элементовъ, 
легко приспособить ихъ самому, безъ помощи механика, къ 
употребленш, для чего надо только соединить ихъ между 
собою, одииъ проводникъ включитъ въ зажимъ электродъ- 
рсостата, а второй къ другому электроду; такимъ образомъ 
получается полная батарея, заключающая въ себе: элек- 
тродъ-реостатъ (въ 50,000 омовъ) и сочетатель.

Преимущества этого прибора, кроме выше поименован- 
пмхъ, присущихъ реостату, состоять еще въ следующемъ: 
1) Служа одновременно и электродомъ, онъ делаетъ иенуж- 
ною помощь втораго лица, для держашя электрода или 
управлешя сочетателемъ элементовъ,—помощь, неудобную 
и нежелательную въ большинстве случаевъ. 2) Онъ, при 
вмещенш въ себе болыпаго количества сопротивлешя 
(50.000 омовъ), и месть весьма малый объемъ, чемъ осо- 

i бенно оказывается полезнымъ для врачей, работающихъ 
переносными аппаратами, сочетатель которыхъ вообще мало 
удовлетворителенъ. 3) Делешй въ немъ 30 и, какъ видно 
изъ вмшеуиомяпутаго распределешя, переходы весьма мед

электрода двума пальцами вокругъ своей оси более чемъ j 
на 90", то току будетъ дано обратное направлеше; когда 
же пружинки находятся въ пространстве между полукру
гами, то токъ прерванъ. Изъ всего вышесказаннаго ясно, 
что врачъ, не отрываясь отъ больнаго во время сеанса, мо- 
жетъ направлять или прерывать токъ по жслатю.

III. Къ вышеуказаннммъ 2 электродамъ приспособлена 
фабрикой Е. С. Трындина сыновей усовершенствованная ; 
д-ромъ Пейрошемъ батарея въ 30 иемеитовъ. Преимуще- ! 
ства ея заключаются въ томъ, что, вследств!е простой 
своей конструкщй, она редко нуждается въ поправкахъ и j 
не имеетъ ни штифтовъ, ни сочетателя, частая порча ; 
которыхъ неблагощнятно отзывается на действш аппа- 
ратовъ. (Изъ журп. «Наука и Жизнь»).

керосиновый подвижной двигатель Дристмана.
Не получивъ до сихъ поръ обещанныхъ чертежей и 

описашя устройства уномянутаго двигателя, мы помещаомъ 
пока обпцй видъ керосиноваго локомобиля (какъ его обы
кновенно, но неправильно называютъ) Пристмана.
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\J  Счетчикъ Сименса и Гальске.

Принципъ этого новаго счетчика очень остроумепъ. Ры- 
чагъ дг, находящшся подъ дЬйств1емъ пружины и толкае
мый при каждомъ оборот* эксцсптрикомъ с. который при
водится въ движете часовымъ мехапизмомъ, отскакипаетъ 
каждый разъ вл*во на уголь, ограничиваемый остр1емъ 
стрелки d, и иередаетъ свое движете при помощи спус
ковой собачки первому колесу т счетчика.

Фиг. 24.

На стрелку d действуете соленоидъ, но которому про
ходить измеряемый токъ; кривизна рычага д определяется 
но опыту такъ, чтобы его колебашя были пропорцшнальны 
снлЬ тока. Тогда нет?, надобности, чтобы движешя стрелки

d были также проиорщональны этой силе тока; если слу
чится какое-нибудь разстройство, то достаточно снова уре
гулировать приборъ посредствомъ пружины для одной ка
кой-нибудь силы тока.

Фиг. 24 продставляетъ подробности очень тщательнаго; 
подвешивашя оси стрелки d на остр1яхъ и призмахъ нзъ 
закаленной стали.

Существуете видоизм].нете этого счетчика для изм*- 
реш'я очень слабыхъ токовъ.

Эти счетчики измеряютъ только силу тока; они данигъ 
меру электрической работы лишь при томъ предположс- 
1пи, что потенщалъ остается приблизительно постояннымъ, 
какъ и бываетъ по большой части на цснтральныхъ стан- 
щяхъ. Если потенщалъ изменяется, то левый конецъ стрел
ки d, приходящийся внутри катушки изъ толстой проволо
ки, бываетъ прикренленъ къ другой подвижной катушке, 
какъ въ обыкповсппмхъ электро-дииамометрахъ.

Д  Г.

Разным изв'Ьстш.

Э л е к т р и ч е с к и !  Т0ЛеГ0П10МСТ|*Ъ — Итальянское 
морское ведомство производило въ последнее время окон
чательные опыты съ электрическимъ телегошометромъ, 
который предлоясилъ Марци.

Главная станция била устроена на острове Капрера, 
на батарее Станьолп, вооруженной едипорогами для на
весной стрельбы; эта батарея была построена на дне. ло
щины и отделялась отъ защищаемого ею берега цепью 
горъ. Два наблюдателя, скрытые на горномъ хребте, при
близительно въ 1 км. налево и направо отъ батареи, на
блюдали въ подзорныя трубы за непрштельскимъ судномъ. 
Эти подзорныя трубы были снабжены особымъ электри- 
ческимь нриборомъ, который отмечалъ самый ничтожный 
нередвяясешя трубы и передавалъ ихъ автоматически на 
батарею; тамъ угловыя перемещешя подзорпыхъ трубъ 
указывались на плане стрелками, пересечете которыхъ 
определяло въ каждый моментъ положеше судна по от- 
ношешю къ батарее.

И такъ, нещпятельское судно мояшо осыпать снаря
дами, а оно не будете иметь возможности стрелять по 
батарее, которую не видитъ и которая вследств!е этого 
не нуждается въ прикрыли дорогостоющими сооружешями, 
к атя  бываютъ необходимы для защиты открытыхъ ба
тарей .

Эти опыты, увенчавнпеся, повидимому, успехом?, про
изводились подъ руководствомъ адмирала Лабрано и были 
разделены на две группы: сначала оперировали протввъ 
судовъ, стоящихъ на якоре, а потомъ противъ судовъ в?) 
ходу. Въ обоихъ случаяхъ результаты, по слухамъ, были 
удовлетворительны.

ОТЪ РЕДАКЦШ.
Обращаем, внниашс нашпхъ читателей, что подписную pt.iiy на наше журналт. въ 1891 году предполо

жено возвысите до 8 рублей съ пересылкой. Мотивы этого р*шешя изложены вт. Л« 21, въ отчет*

о собраиш Л*1 Отдела.

Ответственный редлкторъ В. С р езн ев ек ш . Специальные редакторы С. С тепановъ. В. Ч и колевъ .


