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О ТЪ  Р Е Д А К Щ И .

Иаъ об'Ьщанныхъ въ нрошломъ Л; 2 нашего 
журнала возраженш на статью Эдисона, мы ном'Ь- 
щаемъ далее извлечете и частью нереводъ только 
статьи Ферранти, появившейся въ англшскомъ 
журнале „Engineering11. Это мы вынуждены сде
лать, преимущественно, но чрезвычайному обшпю 
.mepia.ia для состава ближайшихъ нумеровъ, 
скопившемуся ныне въ редакцш; пом'Ьщаемъ 
не всю статью ц'Ьлииомъ также и потому, что 
начало статьи ‘Ферранти посвящено не поле- 
мий съ Эдисономъ, а изложетю сравненш 
явлешй электрическаго тока съ гидродинамиче
скими явленьями, что давно известно и для на- 
шихъ читателей, конечно, не интересно. Замя
тии также, что возражение ‘Ферранти касается 
преимущественно пожарной опасности электриче
скаго освйщешя, тогда какъ статья Эдисона 
преимущественно трастуетъ объ опасности для чело
веческой жизни. Статью Вестингхауза отклады
ваем! до сл'Ьдующаго нумера.

Имя ‘Ферранти стало извЬстнымъ съ 1882— 83 
года, когда, сначала въ журналахъ, а затймъ 
на Венской электрической выставке, появи
лась динамо-машина церемонного тока Томсо
на и Ферранти, отличавшаяся весьма оригиналь
ной и рацюнальной конструкцией и, кроме того, 
обладавшая такой практической отдачей, что 
она значительно нревосходила всО известным до- 
тФхъ поръ динамо-машины неремЬннаго тока. Въ 
настоящее время, имя ‘Ферранти соединено съ 
устройствомъ близъ Лондона, въ Дептфорде, гран- 
дюзной центральной станцш на 1.000.000 нор- 
мальныхъ лампъ калешя. На станцш, частью уже 
установлены, частью устанавливаются динамо-ма
шины «Ферранти съ переменнымъ токомъ въ 10.000 
вольтовъ, который будетъ передаваться прямо въ 
некоторые центральные пункты Лондона, где пер
вичные трансформаторы нреобразуютъ этотъ токъ 
изъ 10.000 вольтоваго въ 2.000 вольтовый. Прово
ды отъ этихъ трансформаторовъ будутъ распре
делены въ местные, вторичные трансформаторы, 
гдф 2.000 вольтовъ превратятся въ 100; токомъ это
го напряжешя и будутъ пользоваться потребители.

Въ электротехнической литератур!; мнФшя

относительно этой станцш разделились: одни го
ворить, что 10.000 вольтовъ не выдержитъ ни
какая изолировка и этотъ грандюзный опытъ окон
чится полной неудачей; другие нророчатъ, что 
столь смФлое и грандюзное предщняйе дастъ зна
чительную выгоду и послужить примФромъ гран
диозной технической победы. Нос.тЬдшя извФспя 
въ нйкоторыхъ журналахъ, однако, сообщаютъ, что 
у нФсколькихъ кабелей, изготовленныхъ первокласс
ными заводами, изолировка новредилась после пер- 
выхъ пробъ; это впрочемъ еще не служить реши- 
тельнымъ доказательством!) въ пользу пессимисти- 
ческихъ толковашй, такъ какъ электротехника уже 
не разъ справлялась и съ более серьезными за- 
труднешями: приномнимъ хотя бы неудачи съ 
первыми трансатлантическими кабелями.

Но поводу способа электрической сварки ме- 
талловъ Томсона, появившагося несколько позже 
способа нашего электротехника Н. Н. Бенардоса *), 
считаемъ нужнымъ сказать следующее: между эти
ми двумя способами существуете большая разни
ца:— по способу Бенардоса употребляется вольтова 
дуга; при способе Томсона— накалимте металловъ 
на поверхностяхъ ихъ соприкосновешя, где, для 
электрическаго тока, представляется сравнительно 
большое сопротивлеше. Иначе говоря, эти спосо
бы различаются между собою совершенно также, 
какъ электрическое освещеше вольтовой дугой и 
лампами накаливашя.

Здесь мнешя техниковъ разделяются въ сле
дующем^ отношеши: какой изъ этихъ снособовъ, 
или даже и оба вместе, следуете назвать электри- 
ческимъ наяшемъ или сваркой? Одни говорите, что 
тотъ сиособъ, при которомъ соединяются два одно- 
родныхъ металла, безъ унотреблешя между ними 
сиещальнаго сплава— припоя—долженъ называть
ся сваркою. Друпе говорить, что назваше сварки 
можете быть приложено, и прилагалось до сихъ 
поръ, только къ такому способу, при которомъ 
соприкасающееся металлы достигаютъ некоторой 
температуры, низшей ихъ точки плавлешя, но при 
которой они соединяются въ одно целое. Даже 
существуете разделеше металловъ, на способные 
(железо, сталь, платина) и не способные къ 
сварке. Между темъ, при электрическомъ спосо- :

*) Этотъ способъ одисанъ подробно въ „Электриче
с т в а  1887 г., стр. 147.
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oh, соединяются между собою почти вей металлы 
и они плавятся на поверхностях!» енаивашя или 
снаривашя.

Для разрйшешя вопроса обратимся къ исто- 
])1и: для камеръ, въ которыхъ фабрикуется сер
ная кислота, свинцовые листы давно уже сплав
лялись между собою при помощи водороднаго 
огнива, безъ употреблешя особаго припоя и этотъ 
способъ никогда не назывался сваркою, а всегда 
паяшемъ. Ио этому, и нринявъ во внимаше все 
сказанное выше, мы нолагаемь болйе нравиль- 
нымъ терминъ „электрическое паянни, а не „элек
трическая сварка'1'. Внрочемъ, когда но способу 
Томсона соединяются металлы, способные къ свар
ка, то процессъ, въ данномъ случай, можно име
новать и этимъ послйднимъ назвашемъ, такъ какъ 
возможно допустить, что наир. же.тЬзо съ желйзомъ 
соединяются въ одно цйлое до достижешя темпе
ратуры нлавлешя.

Въ корреспонденцш обращаемъ внимаше чи
тателей на весьма интересный случай извлечешя 
изъ руки стальной иглы, при помощи электро
магнита. Операщя эта произведена на дняхъ здйсь, 
въ Соляномъ городкй.

Въ заключеше, мы должны поправить весьма 
важную ошибку, вкравшуюся, по недосмотру ре- 
дакторовъ, въ статью отъ редакщи въ Л» 2: на 
страницй 22-й, въ строки 17 и 18 сверху, въ 
нервомъ столбцй, попало лишнее слово „efficiency", 
котораго здйсь совгймъ не должно быть.

Извлечете изъ журнала засЪдашя членовъ 
VI О т д ^ а  И. Р. Т. Об-ва,

26 января 1890 г.
Предейдательствова.ть Ф. К. Величко, нрнсутствова- 

ли 26 членовъ Отдйла.
1) II ос л f. прочтешя и утверждешя журнала нреды- 

дущаго засТ.дашя 15 декабря 1889 г., были представлены 
на обсуждеше Отдела: нроектъ Положешя объ нздаши 
журнала „Электричество" н Инструкцш, составленных'!. 
Сов’Ьтомъ редакцш. Прнсутетвуюийе признали необхо- 
днмымъ разослать Положеше д Инетрукцш веймъ чле- 
намъ Отдела, для 6o.it,е внимательна го разсыотрйшя, и 
снова подвергнуть нхъ обсужденш на слйдующемъ за- 
ейданш Отдела.

2) Прочитано было письменное заявлеше редакторовъ 
журнала „Электричество11, С. II. Степанова, и В. Н. 
Чиколева, въ которомъ они отказываются отъ возна- 
гражден1я за труды но редактирован!ю даже н въ томъ 
случай, если внослйдствш журналъ будетъ находиться 
въ благонунятныхъ финансовыхъ обстоятельствахъ. Это 
заявлеше принято къ свйдЬнт.

3) Сообщено членамъ Отдела единогласное ностанов- 
лен!е Совйта редакцш нб ирннимать ножертвовашй. на 
журналъ отъ коымерческихъ фирмъ. Отдйлъ не утвер- 
дилъ этого ностановлетя.

4) Редакгоръ журнала „Электричество", В. II. Чнко- 
левъ, прочиталъ смйту на 1890 г. но изданш журнала, 
въ которой дефицитъ составлялъ уже всего 679 руб., 
причемъ расходы на издаше исчислены въ количе- 
ствй 7179 руб. Смйта была одобрена болынинствомъ чле
новъ, а меньшинство занесло въ нротоколъ отдельное 
мнйше о понижено! гонорара за статьи, въ виду иыйю- 
щагося все-таки дефицита въ смйтй.

5) ЭавЬдующШ освЬще!аемъ въ номйщен1и И. Р. Т.

Об—ва, ф. Л. Крестснъ читало докладь объ электрп- 
ческомъ освйщенш выставки но Техническому образ» 
вашю.

6) Представитель VI ОтдЬла па СъйздЬ деятелей по 
техническому образован!», А. И. Смирновъ, сообщил! 
Отдйлу,что онъ внесъ на съйздъ предложен!е объучре- 
ждети электротехннческихъ школъ для установщиков 
со средннмъ образова!пемъ. Съйздъ, но словамъ до
кладчика, сочувственно отнесся къ этому предложешю 
н единогласно нризналъ необходимость такихъ иисолъ.

Опыты Герца и ихъ значеше.
(Продолжение-, см. X  2).

Безсмертная заслуга Герца въ томъ и заклю
чается, что онъ впервые военроизвелъ татя элек- 
тричесыя яв.тен!я, въ которыхъ ясно обнаружи
вается волнообразное распространеше перюдиче 
скихъ пертурбащй въ окружающей средй и тймъ 
наглядно доказалъ сн1)аведливость основныхъ по- 
ложешй теорш Максвелла, а не только слФдстшй, 
изъ нея вытекающихъ.

Наша задача не можетъ заключаться въ нод- 
робномъ изложенш деталей онытовъ Герца. Мы 
ограничимся указашемъ на ихъ сущность, на ихъ 
главнййнйе контуры—этого будетъ достаточно, 
чтобы выяснить то значеше, которое они шгЬ- 
ютъ и будутъ имйть въ исторш (|)ИЗИКИ.

Работы Герца изложены въ доволт>но длинномъ 
рядй мемуа1ювъ, изъ которыхъ первые содержа 
oimcanie нредварительныхъ ])аботъ, нослужившихъ 
ему къ выяснешю общаго характера тйхъ элек- 
трическихъ явленш, которым въ его нослЬдую- 
щихъ важнййшихъ онытахъ играли главную роль. 
Не вдаваясь ни въ катя подробности, мы сосре- 
доточимъ наше вниман!е на трехъ изелйдовашяхъ 
]'ерца, кото]»ыя можно характе!)изовать слйдую- 
щимъ образомъ: А) Производство стоячихь элек
трических!. волнь; Б) производство электрнче- 
скихъ лучей и С) опыты, доказывающее, что 
быстрый электрическгя пертурбицш не Пронина• 
ють во внутрь мсталлическихъ проводниковъ.

Чтобы получить возможность вполнЬ ясно и 
общедоступно изложить ходъ и существеннййнпе 
результаты этихъ трехъ работъ Герца, намъ не 
обходимо прежде всего поговорить о нйкоторыхъ 
явлешяхъ, отчасти относящихся къ области элек
тричества, отчасти же къ ученш о распростра
няющихся колебательныхъ или вообще нерюди- 
ческихъ движешяхъ, а именно о двухъ родахъ 
си.тъ, дййствующихъ въ электую-магнитномъ пол! 
о такъ называемомъ резонаней, о стоячихъ вол- 
нахъ и объ электрическихъ колебательныхъ раз- 
рядахъ.

1) Уже было сказано выше, что электро-маг- 
нитнымъ нолемъ называется пространство, окру
жающее. магниты или электрические токи. Въ 
этомъ пространств!» обнаруживаются двухъ ро- 
довъ силы; при этомъ, направлеше ихъ взаимно 
перпендикулярно. Ограничимся нростымъ примй- 
ромъ: вообразимъ прямую длинную проволоку, по



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 43 .,Y; 3.

которой течетъ элекгрическш токъ. Если на не
котором! разстоянш отъ этой проволоки поместить 
полюсь магнита, то немедленно обнаружится су- 
ществоваше особой силы, действующей на этотъ 
полюсъ; направлеше этой силы будетъ перпенди
кулярно къ плоскости, проходящей черезъ токъ 
н полюсъ. Если мы определим! направлеше 
силы, которую будемъ называть электро-магнитною 
силою, во всехъ точкахъ пространства, окружаю- 
щаго токъ, и проведемъ въ этомъ пространстве 
лиши силъ, направлеше которыхъ въ каждой точ- 
й  совпадало бы съ направлешемъ силы, то мы 
убедимся, что эти лиши силъ суть круги, плос
кости которыхъ перпендикулярны къ направлешю 
тока, проходящаго нритомъ черезъ ихъ центры. 
Черезъ каждую точку пространства проходитъ та
кой кругъ и мы можемъ себе все пространство 
представить какъ бы заполненным! кругами, об
хватывающими лишю, вдоль которой течетъ элек- 
тричесюй токъ. Кроме этихъ электро-магнитныхъ 
силъ обнаруживаются въ магнитном! поле еще 
друга го рода силы, который можно назвать элек
трическими. Вообразим! проволоку, параллельную 
данной; известно, что, при всякомъ измененш си
лы тока въ последней проволоке, появится ин
дуктированный токъ въ первой, т. е. происхо
дить какъ бы перемЬщеше электричества въ ту 
или другую сторону, но направленш параллель
ному. данному первоначальному току. И эти си
лы могутъ обнаруживаться въ каждой точке окру- 
жающаго пространства; легко видеть, что раз- 
смотр'Ьнныя двухъ родовъ силы, обнаруживающгя- 
ся въ электро-магнитномъ ноле, имеютъ направле- 
Hiu другъ къ другу перпендикулярный.

2) Для яснаго понимашя некоторых! весьма 
существенных! сторонъ опытов! Герца, необхо
димо ближе познакомиться съ такъ называемыми 
явлешями резонанса. Хотя эти явлешя относятся 
къ области учение о звуке, однако, мы увнднмъ 
далее, что существуют! электричесшя явлешя, имъ 
вполне аналогичныя. Всякое звучащее тело спо
собно издавать главнымъ образомъ одинъ опреде
ленный звукъ, соответственно которому оно на
строено. Высота этого звука зависит! отъ состава 
и геометрических! размеров! звучащаго тела и 
отчасти также отъ того физическаго состояшд, въ 
которомъ оно находится, т. е. отъ его темпера
туры, степени натянутости и т. д. Такъ наир., 
всякому камертону, всякой струне, всякому коло
колу, соответствуют! определенные звуки, кото
рые они издаютъ, производя быстрый колебашя. 
Всякая перемена въ форме тела влечетъ за со
бою измйнеше быстроты колебашй, а следова
тельно и высоты тона. Для насъ весьма важенъ 
следующей интересный фактъ. Положим!, что ка
кое-либо тйло настроено подъ определенный звукъ, 
иначе говоря, допустим!, что некоему телу соот
ветствует! определенное число колебашй, кото
рый оно совершаетъ въ секунду, если его заста
вать звучать. Если вблизи такого тела поместить 
другое звучащее тело, издающее тотъ же звукъ, 
то окажется, что первое также начинаетъ зву

чать. Это звучаше, которое какъ бы вызывается 
звукомъ, долетающим! до тела, называется резо
нансом!. Резонансъ объясняется следующимъ обра
зомъ. Иоложимъ, что некоторое тело А , если его 
заставимъ звучать, делаетъ тысячу колебашй въ 
секунду, производя при этомъ некоторый опреде
ленный звукъ. Если другое тело В , вблизи перво
начально неиодвижнаго тела А  начинаетъ зву
чать, издавая тотъ же звукъ, т. е. также произ
водя тысячу колебашй въ секунду, то, какъ из
вестно, и частицы окружающаго воздуха начнутъ 
колебаться, также делая по тысяче колебашй въ 
секунду. Тело А  будетъ подвергаться некоторым! 
толчкамъ со стороны прилегающих! къ нему ча- 
стицъ воздуха, когда колебательным движешя, 
исходящая отъ тела В , дойдутъ до того места, 
где находится тело А . Число такихъ толчковъ 
равно одной тысяче въ секунду, т. е. равно чис
лу колебашй, который тело А  производить, если 
оно звучитъ. Не трудно сообразить, что действ1е 
этихъ толчковъ должно складываться, что тело 
А  должно придти въ колебательное движеше и 
начать звучать. Еслибы число колебашй тела В  
было иное, нанр., равнялось бы 1.300 въ секун
ду, то тело А подверглось бы 1.300 толчкамъ въ 
секунду со стороны частицъ окружающаго возду
ха. Такъ какъ эти колебашй слЬдуготъ другъ за 
другомъ не съ тою скоростью, съ которою следуютъ 
другъ за другомъ возможный колебашя тела А , то 
д ё й с т е  ихъ не будетъ складываться. Тело А , не 
приведенное въ движеше, останется нймымъ. Ска
занное сделается еще более яснымъ, если мы 
вспомнимъ следующей опытъ. Иоложимъ, что пе
р ед! нами виситъ маятникъ, делающш по одному 
колебашю въ две секунды. Дадимъ этому маятни
ку весьма слабый толчекъ, который заставить его 
сделать весьма малое колебаше, и затемъ будемъ 
повторять эти толчки черезъ каждый две секун
ды, т. е. каждый разъ, когда маятникъ, сделавъ 
по одному колебашю, будетъ отъ насъ удаляться; 
понятно, что, въ этомъ случае, дМ спие толчковъ 
будетъ складываться, размахъ маятника будетъ 
постоянно увеличиваться— онъ, наконецъ, будетъ 
находиться въ состояши весьма сильнаго движе
шя. Если же подвергать нашъ маятникъ ряду 
толчковъ, следующих! другъ за другомъ черезъ 
друпе промежутки времени, напр., черезъ секун
ду или две съ половиною секунды и т. д., то 
дЬ й тп е однихъ толчковъ будетъ уничтожаться 

хдейсийемъ другихъ, маятникъ будетъ производить 
весьма неправильный движешя, то более быстрый, 
то почти совершенно исчезающая— однимъ сло
вом!, нравильнаго колебашя съ большими разма- 
хами въ результате не получится. Легко видеть 
аналопю между такимъ опытомъ и явлешями, со
провождающими резонансъ.

Явлешя резонанса особенно легко удается 
воспроизвести съ помощью двухъ камертонов!, 
настроенных! иодъ одинъ и тотъ же звукъ. Если 
таше два камертона поставить на недалеком! раз- 
стоянш другъ отъ друга и одинъ изъ нихъ за
ставить звучать, хотя бы въ теченш несколькихъ
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секундъ, то окажется, что другой камертонъ так
же приведенъ въ колебательное состояние и так
же издаетъ звукъ. Опытъ, понятно, не удастся, 
если взять два камертона, настроенные подъ раз
личные звуки.

3) Скажемъ нисколько словъ о стоячихь оол- 
нахъ, нроисхождеше которыхъ основано на такъ 
называемомъ явленш интерференции иерюдиче- 
скихъ движений, который могутъ иметь, наир., 
характеръ движешй колебательныхъ. Ноложимъ, 
что въ некоторой точке А  среды происходить 
перюдичеекпя ниертурбацш, который для простоты 
нредставимъ себе какъ некоторое колебатель
ное движете частицъ. Это колебалie распростра
няется въ различныхъ нанравлешяхъ, называе
мых!, лучами. Такъ какъ направление лучей мо- 
жетъ меняться (напр. при явленпяхъ отражетя 
и преломления), то легко можетъ случиться, что 
до некоторой точки В  пространства одновремен
но дойдутъ два луча, . прошедите разные пути. 
Частицы среды, находяшДяся около точки В, бу- 
дутъ подвергаться двумъ имиульсамъ, изъ кото
рыхъ каждый соответствуете одному лучу, т. е. 
одному изъ колебаний, распространившихся отъ 
А  до В. Одновременное существование въ точней 
В  двухъ импульсовъ, изъ которыхъ каждый самъ 
нно себе заставляетъ эти точки ннроизводить коле
бательный движешя, называется интерференцией; 
мы говоримъ, что два колебашя или два луча въ 
точке В  интерферируютъ. Каковъ будетъ резуль- 
татъ интерференцш, очевидно, должно зависеть 
отъ относительнаго направлеиия разематриваемыхъ 
двухъ импульсовъ, кото1)ые могутъ друга, другу 
содействовать или же другъ другу ннротивод'М- 
ствовать. Если два импульса, одновременно дохо
дящее до точки В, имйютъ одинаковое наннрание- 
Hie, то въ результате должно инолучиться весьма 
энергическое движете частицъ, находящихся въ 
точке В ; если же эти импульсы имйютъ наирав- 
лешя другъ другу нротивуположныя, то нолучаю- 
щееся въ результате движение будетъ весьма сла
бое, а въ случае равенства импульсовъ но велнн- 
чине, получится даже совернненный покой. Интер- 
<|>еренц1л можетъ происходить при вейхъ явлеш- 
яхъ, сущность которыхъ заключается въ расииро- 
страненш какихъ либо перюдическихъ движении 
Волны на нноверхности воды обнаруживаюсь весь
ма наглядно явления интерференцш, который игра
юсь важную роль въ колебашяхъ звуковыхъ 
и световыхъ. Можно заставить интерферировать 
два звуковыхъ колебания и получить полную ти
шину тамъ, где, выражаясь образно, какъ бы 
встречаются два звука и должно бы было полу
читься сильнейшее звучите. Интерференщя на
блюдается также и на световыхъ иертурбаидяхъ 
эфира: въ точке, где встречаются два луча, мож
но получить темноту, если произвести онытъ съ 
необходимою предосторожностью и соблюдая не
которым условия.

Особенно интересный случай интерференцш 
представляете явлеше стоячихъ волнъ, которое 
сравнительно легко обнаруживается нри звуко

выхъ колебашяхъ въ воздухе. Ноложимъ, что ко-1 
лебательное движете, распространяясь вдоль не
которой прямой линии, встречаете плоскость 
отъ которой оиио отражается. Если плоскость 
ииерииендикулярна къ направленно распространяю- 
щагося колебательииаго движешя, то отражеше 
колебания пойдете назадъ по той же прямой, 
по которой распространялось первое, встретив
шее преграду. Каждая точка нюдвергается въ 
нашемъ случае двумъ колебательнымъ движеш- 
ямъ, изъ которыхъ одно распространяется по на- 
правленш къ плоскости отражетя, а другое об
ратно отъ этой нглоскости. Эти два колебашя ин- 
терферируютъ и, смотря по относительному на- 
нравленш двухъ импульсовъ, мы въ различных! 
точкахъ пространства получаемъ либо весьма силь
ное движете, либо почти полный инокой. Не труд
но сообразить, въ какихъ местахъ нашей прямой 
будетъ находиться движете и въ какихъ точкахъ 
сравнительный инокой. Мы знаемъ, что въ луче 
каждыя две точки, удаленный другъ отъ друга 
на длину одной волны, обладаютъ въ каждый мо
менте движениями, направленными въ одну и ту 
же сторону; то же самое относится къ точкамъ 
удаленнымъ другъ отъ друга на две, три волны 
и т. д.. вообице, на целое число волниъ или. какъ 
принято говорить, на четное число иолуволнъ. 
На оборота каждыя две точкни луча, удаленныя: 
другъ отъ друга на одну, три, пять и т. д. иолу
волнъ, или, вообще, на нечетное число иолуволнъ. 
обладаютъ движениями, наинравленными въ нроти- 
вуноложнмя стороны.

Допустимъ, что отраженный лучъ нредстав- 
ляетъ собою какъ бы непосредственное продолже- 
ийе луча надающаго. Онытъ и теория показыва- 
ютъ, что это имеете место въ техъ случаяхъ. 
когда вторая среда, отъ плоской поверхности ко
торой происходить отражеше, обладаете меньшею 
нлотпиостью, чемъ та среда, въ которой распро- 
етраняется колебательное движете. Разсмотримъ. 
въ этомъ случай, точку А , находящуюся въ раэ- 
стоянш ‘ ,4 волны отъ отражающей поверхности. 
Не трудно сообразить, что эта точка подвергает
ся одновременно двумъ такимъ же имиульсамъ. 
каьче имёютъ место въ двухъ точкахъ луча, от- 
стающихъ другъ отъ друга на разстоянш ииолу- 
волны. Это суть два импульса другъ другу про
тивоположные, а но этому въ разематриваемой точ
ке долженъ быть почти полный покой. Обратим
ся къ точке В , удаленной на разстояше нполу- 
волны отъ отражающей поверхности. Эта точка, 
очевидно, будетъ подвергаться двумъ такимъ же 
имиульсамъ, какимъ подвергаются въ луче двй 
точки, удаленныя другъ отъ друга пьа разстояше 
целой волны. Эти имниульсы одинаковаго направ
ления, а потому въ точке В  будетъ ипроисходить 
весьма сильное движете. Точка С, удаленная отъ 
преграды ииа разстояше 3/ 4 волны, подвергается 
одновременно двумъ такимъ же имиульсамъ, какъ 
две точки луча, удаленныя другъ отъ друга на 
одну съ нюловиною волны. Эти импульсы другъ 
другу нротивуноложны, а потому въ точке С ца-
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]шъ покой. Весьма легко идти дальше и понять, 
что въ точкахъ, удаленныхъ отъ преграды на цЬ 
.тую волну, полторы, ДвЬ, двЬ съ половиною, три, 
три съ половиною волны и т. д., импульсы скла
дываются и имЬотъ мЬсто весьма энергическое 
движен1е; въ точкахъ же, разстояше которыхъ 
отъ отражающей преграды равно 3/4, 11/4, I 3 4, 
2‘ 4, 2%, 3‘/4 волнамъ и т. д. импульсы имЬютъ 
другъ другу противуположныя направлешя, вслЬд- 
cTBie чего нъ этихъ точкахъ имЬетъ м'Ьсто почти 
полный покой. Соображая все сказанное, мы ви- 
димъ, что на той прямой, вдоль которой одновре
менно распространяется падающее и отраженное 
колебашя, устанавливается странное распредЬле- 
Hie движешя: чередуются мЬста весьма сильныхъ’ 
и слабыхъ движенш. Такое распредЬлеше движе- • 
шй называется стоячими волнами. ТЬ мЬста, въ 
которыхъ происходитъ весьма сильное движеше, на
зываются пучностями; тЬ же мЬста, въ которыхъ 
въ результат!’, интерференцш двухъ колебашй по
лучается почти полная неподвижность, называют
ся узлами. Разстояше двухъ соседнихъ узловъ, 
ш  двухъ соаъднихъ пучностей равняется, какъ 
тдно изь предыдущим, одной полуволтъ; раз- 
стояюе между соседнею пучностью и узломъ 
равно одной четверти волны.

Въ разсматриваемомъ случаЬ образуется около 
самой отражающей поверхности пучность. Teopia 
и опытъ показываютъ, что если вторая среда, отъ 
поверхности которой происходитъ отражеше, бу- 
детъ плотнее первой, то также образуются чере
дующееся узлы и пучности, находяииеся другъ отъ 
друга на разстолшяхъ, равныхъ V4 волны. Разни
ца только въ томъ, что около отражающей поверх
ности образуется узелъ, а слЬдовате.тьно первая 
пучность на разстолши ! 4 волны отъ отражающей 
поверхности.

Весьма важно замЬтить, что, наблюдая стояч1я 
волны и зная скорость распространешя колсба- 
тлънаю движешя, можно определить число ко- 
мбатй въ секунду и наоборотъ, зная число ко- 
хбанш, можно определить скорость распростра- 
нешя. ДЬйствительно, измЬряя разстояше узловъ 
или пучностей другъ отъ друга, или разстояше 
пучности отъ сосЬдняго узла, -получаемъ, въ нер- 
вомъ случаЬ, длину полуволны, а во второмъ—  
длину >/< волны, а отсюда и длину всей полны. 
Ми видЬли выше, что въ томъ пространствЬ, на 
которое колебательное движете распространяется 
въ теченш секунды, укладываются столько волнъ, 
сколько совершается колебашй въ одну секунду. 
Иначе говоря, длина волны, помноженная на число 
комбаты равняется скорости распространения 
движешя. Ясно, что, зная число колебашй, мож
но отсюда найти скорость распространешя и на
оборотъ. Допустима, напр., что разстояше двухъ 
сосЬднихъ узловъ ])авно полутора метрамъ и что 
число колебашй въ секунду равно ста миллюнамъ. 
Въ этомъ случаЬ длина волны равна тремъ мет
рамъ, а скорость распространешя колебательнаго 
движешя равна тремъ стамъ миллюнамъ метрамъ, 
т. е. 300.000 километрамъ.

4) Обратимся къ указанш на важнЬшшн дли 
насъ явлешя колебательнаго разряди. Представимъ 
с-ебЬ два тЬла А  и В , изолированный и с-дЬлан- 
ныя изъ вещества, проводящаго электричество, 
напр. два мЬдныхъ шара, изолированныхъ стеклян
ными ножками. Наэлектризуемъ оба тЬла и соеди- 
нимъ ихъ послЬ этого проволокою. Если степень 
электризацш обоихъ тЬлъ была одна и та же, то 
соединеше ихъ проволокою не повлечете за собою 
никакихъ измЬнешй ихъ электрическаго состояшя; 
если же тЬла были наэлектризованы различно 
сильно, то при ихъ соединенш произойдете, вы
ражаясь обычнымъ языкомъ, переходъ электри
чества отъ одного тЬла къ другому, сопровождаю
щ а я ,  появлешемъ искры. Въ этомъ случаЬ мы го
ворима., что между двумя тЬлами произошелъ 
ялектрическш разрядъ. Если соединеше сдЬлано 
гесьма длинною проволокою изъ плохо проводя
щаго вещества, то разрядъ представите собою 
какъ бы одно единичное явлеше; искра факти
чески только и будете одною искрою и все явле
ше сводится къ одному весьма быстро происходя
щему уравнивашю электрическаго состояшя двухъ 
тЬлъ. Если же соединительная проволока коротка 
и состоитъ изъ хорошей проволоки, то происходитъ 
весьма замЬчательное явлеше такъ наз. колеба
тельнаго разряда. Если расчленить это явлеше на 
состаннмн части, то оказывается, что оно заклю
чается въ слЬдующемъ. Допустимъ, что первона
чально тЬло А  было наэлектризовано сильнЬе, чЬмъ 
тЬло В . Тогда въ моменте приближенья къ одно
му изъ тЬлъ проволоки, соединенной съ другимъ 
тЬломъ, происходитъ электрический разрядъ, со
провождаемый искрой. Этотъ разрядъ не имЬетъ 
слЬдст!Йемъ уравнивашя электрическаго состояшя 
двухъ тЬлъ, но оканчивается распредЬлешемъ элек
тричества какъ бы противуположнымъ тому, ко
торое имЬло мЬсто въ началЬ. т. е. после этою 
первого разряда тело В  оказывается наэлектри
зованнымъ более сильно, чемъ тело А . ВслЬдъ 
за этимъ разрядом!., происходить второй разрядъ, 
также сопровождаемый искрой и оканчивающая 
опять новымъ распредЬлешемъ электричества: тЬ
ло А  оказывается наэлектризованнымъ болЬе силь
но, чЬмъ тЬло В. Внрочемъ, ])пзность двухъ сте
пеней электризацш уже будете меньше, чЬмъ она 
была въ еамомъ началЬ. За иторымъ разрядомъ 
слЬдуетъ третий и треттш искра, послЬ чего опять 
тЬло В  оказывается наэлектризованнымъ сильнЬе, 
чЬмъ тЬло А . Такие послЬдовательные разряды, 
имЬюшде какъ бы поперемЬнно противуположное на
правление и сопровождаемые искрами повторяются 
иногда довольно много разъ, нричемъ послЬ каж- 
даго раза, разность между степенями электриза
цш двухъ тЬлъ дЬлается все меньше и меньше, 
пока наконецъ онЬ не сдЬлаются равными и весь 
разрядъ не оканчивается. РазсмотрЬнное явле- 
nie называется колебательнымъ разрядомъ; искра 
состоитъ изъ многихъ отдЬлышхъ искръ, которые 
можно разсмотрЬть отдЬльно если наблюдать 
искру въ быстро вращающемся зеркалЬ, какъ это 
было сдЬлано впервые Феддерзепомъ. Математи-
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чеекая тео]ля колебатедьнаго разряда показываетъ, 
что соиротивлеше ироводниковъ должно быть мень
ше некоторой определенной величины для того, 
чтобы такой разрядъ могъ произойти. Зная раз
меры телъ А  и В, а также размеры и сопротив- 
леше соединительной проволоки, можно вычислить 
время, протекающее отъ одного изъ последова- 
тельныхъ разрядовъ до следующаго. Для краткости 
будемъ его называть временемъ одного колебашя. 
Чемъ меньше тела А  и В  и чемъ меньше со- 
противлеше соединительной проволоки, темъ мень
ше будетъ и время колебашя, для вычислешя ко- 
тораго, какъ было сказано, существуютъ формулы, 
впрочемъ не ко всемъ случаямъ удобопримени- 
мыя, такъ что иногда приходится ограничиться 
приблизительнымъ вычислешемъ времени одного 
изъ составныхъ колебашй электрическаго колеба- 
тельнаго разряда. Оказывается, что время одного 
колебашя во многихъ случаяхъ поразительно 
малое. Цоложимъ напр., что мы имеемъ два рав
но великихъ шара, д1аметръ которыхъ равенъ 30 
сантим.; эти шары соединяются проволокою въ 1 
метръ длины и 5 мм. толщины. Если между та
кими двумя шарами производить колебательный 
разрядъ, то время одного колебашя равняется при
близительно шестидесятимиллюнной доле одной 
секунды. Когда тела А  а В  имеютъ еще мень- 
mie размеры, то время одного колебашя можетъ 
измеряться тысячемиллюнною и даже еще мень
шею долею секунды. Не лишне впрочемъ вспом
нить, что хотя это время и представляется весь
ма малымъ, оно однако весьма велико въ сравне
ны! съ временемъ одной изъ световыхъ пертурба- 
ндй, которыя, какъ мы видели выше, повторяются 
въ секунду более чемъ тысяча биллшновъ разъ. ‘

Колебательный разрядъ получается не только 
въ случае соединешя между собою телъ различно 
сильно наэлектризованныхъ. Искра, которая обна
руживается при дМствш катушекъ Румкорфа, 
также состоитъ изъ ряда последовательныхъ искръ, 
представляя особую форму колебатедьнаго разря
да. Ивестно, что въ тотъ моментъ, когда преры
вается токъ, проходящш черезъ внутреннюю про
волоку катушки, индуктируется во внешней ка
тушке кратковременный токъ весьма высокаго на- 
пряжешя, способный давать искры на воздухе. 
Отдельные разряды (по перем'Ъшшмъ4 направле- 
шямъ), изъ которыхъ состоитъ разрядъ катушки 
Румкорфа, следуютъ другъ за другомъ сравни
тельно чрезвычайно медленно. Такъ напр., если 
взять катушку длиною въ 50 сантим, и толщиною 
въ 20 сантим, съ проволокою, обыкновенно упо
требляемою въ этихъ аппаратахъ, то время каж- 
даго колебашя въ разряде будетъ равняться при
близительно одной десятитысячной доле секунды; 
эти колебашя происходятъ следовательно пример
но въ 10.000 разъ медленнее, чемъ колебашя, изъ 
которыхъ состоятъ разряды между двумя шарами, 
о которыхъ было сказано выше.

Мы упомянули выше, что время отдгълъныхъ 
электрическихъ колебатй зависишь отъ формы 
и другихъ свойствъ того тела, въ которомъ колет

бате происходигпь. Каждому т елу соотвшп- ■ 
ствуетъ следовательно определенное время э.ик- [ 
трическаго колебашя, совершенно аналогично тощ, L 
какъ всякому гпгьлу соотвгътствуеть определен- * 
мое время колебатй звуковыхъ.

Мы теперь можемъ, наконецъ, приступить къ | 
оиисанш опытовъ Герца. Успехъ всйхъ этихъ опы-! 
товъ главнымъ образомъ основанъ на томъ, что | 
Герцу удалось произвести въ определенномъ мгьстп 1 
пространства весьма быстрый, перюдическья пер-1 
турбацт электрическаго характера и прослп- '■ 
дить ихъ распространите въ эф ире. Мы видели 
выше, что если въ эфирной среде пертурбацш по
вторяются тысячу разъ въ секунду, то длина 
волнъ образующегося при этомъ луча равняется 
300 километрами и что необходимо сто мил.но- 
новъ пертурбацш въ секунду, чтобы получить 
волну, длиною въ 3 метра.

Переменные токи, которые получаются въ на- 
шихъ динамо-электрическихъ машинахъ, могутъ 
служить примеромъ перюдически повторяющихся 
электрическихъ пертурбащй. Однако, быстрота 
следовашя ихъ другъ за другомъ сравнительно 
весьма незначительна; число колебашй въ нихъ 
никогда не превышаетъ несколько сотъ въ секун
ду, что соответствовало бы огромной длине вол
ны, примерно въ тысячу километровъ, если до
пустить, что переменные токи возбуждаютъ въ 
окружающей среде перюдичесмя нертурбащи.

Чтобы получить более быстрыя, следуюнця 
другъ за другомъ перюдичесшя электричесшя пер
турбацш, Герцъ воспользовался явлешемъ коле- 
бательнаго разряда, происходящего между двумя 
тблами, предварительно наэлектризованными до 
различной степени электризащи. На чертеже 1-мъ

Фиг. 1.

изображенъ схематически его удивительно простой 
приборъ. M N  представляетъ собою катушку Рум
корфа; А  и В  два равныхъ металлическихъ ша
ра, д1аметръ которыхъ равенъ 30 сантим. АС  и 
B D  две проволоки толщиною въ 5 мм.; С и В 
два шарика, д1аметръ которыхъ равенъ 3 сантим. 
Они удалены другъ отъ друга приблизительно на 
7 мм.; разстояше шаровъ А  и В  приблизительно 
1 метръ; шарики С и В  служатъ концами внеш
ней проволоки катушки Румкорфа, такъ что меж
ду ними перескакиваютъ сильныя искры, когда ка
тушка приводится въ действ1е. Каждая искра со
стоитъ изъ ряда отдельныхъ искръ, следующихъ
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однако другъ за другомъ сравнительно весьма 
медленно, такъ какъ время каждаго отд’Ьльнаго 
электрическаго колебашя оказывается равнымъ
приблизительно доле секунды. Колебатель
ный разрядъ самой катушки сопровождается од
нако еще другимъ разрядомъ, возникновеше кото- 
раго не трудно объяснить. ДФло въ томъ, что въ 
моментъ, когда размыкается токъ первичной про
волоки катушки Румкорфа и, следовательно, въ на
ружной проволоке появляется индукщя, происхо
дить прежде всего электризация двухъ шаровъ 
А и В  и притомъ электризапдя разноименная; она 
недостаточно сильна, чтобы произвести разряды 
между шарами С и D, удаленные другъ отъ дру-’ 
га на слишкомъ большое разстояше. Въ тотъ мо
ментъ однако, когда между шариками С и D  пе- 
рескакиваетъ сильная искра индукщоннаго тока 
катушки Румкорфа, образуется между этими ша
риками полоса, хорошо проводящая электричество; 
черезъ эту то полосу и происходить колебатель
ный разрядъ шаровъ А  и В , причемъ каждое 
отдельное колебаше продолжается около одной, 
шестидесяти-миллюнной доли секунды. Число ко- 
лебанш не велико и весь колебательный разрядъ 
шариковъ А  я В , такъ сказать, укладывается внут
ри одной изъ составныхъ частей разряда катуш
ки Румкорфа, который следовательно сопровож
дается вереницею последовательныхъ разрядов!, 
шаровъ А  и В. Между С и I) происходятъ дво- 
якаго рода колебательные разряды, когда катушка, 
работаетъ: разряды самой катушки, медленные 
I10-4 сек.) и разряды шаровъ и проволоки, 
весьма быстрые (около 1,8 . 10"8 сек.). Если каж
дое килебате представляешь собою пертурбац'т 
эфира, распространяющуюся въ послпднсмъ со 
скоростью септа, то разрядъ катушки долженъ 
дать волны въ 30 километровъ длины; дф>йств1е 
этой эфирной пертурбацш не могло обнаружиться 
въ опытахъ Герца. Разрядъ же гиаровъ А  и В  
даетъ волны, около 5 метровъ длины. При неко- 
торыхъ опытахъ Герцъ заменилъ шары А  и В  
четырехугольными пластинками (40 сайт, въ 
квадр.). Время одного колебашя равнялось при
близительно 1,4 . 10-8  сек., что даетъ длину вол
ны въ 4,5 метра. \

Найдя способъ производить быструю перюди- 
ческую пертурбацш электрическаго характера, 
Герцъ поставилъ себе задачу доказать, что эта 
пертурбащя распространяется черезъ эфиръ, об
разуя движенья, им4юшдя волнообразный харак
теру иначе говоря, что электрическая пертурба- 
щи распространяются со скоростью света лучами, 
способными интерферировать, отражаться, прелом
ляться и вообще обладающими основными свой
ствами лучей звука и света.

О. Хвольсонъ,

(Окончанге слгьдуетъ).

Электрическая сварка или паяше
по способу Элигю Томсона.

Въ настоящей статье мы разсмотримъ главпыя при- 
виллепя, полученная Томсономъ, и изложимъ некото
р ая  подробности, заимствованный изъ новейшихъ пу- 
блнкацш.

Фиг. 1 и 2 заимствована изъ привиллепП за 1886 г., 
причемъ Bet. обозначенia на нихъ сделаны одинаковыми 
буквами.

Первичные токи, проходянйе потопкимъ нроволокамъ 
g чрезъ коммутаторъ h3 и около сердечника А' нзъ мяг-

Фиг. 1 и 2.

каго железа, преобразуются въ толстой проволоке А.2 
вторичной цепи въ токи очень большой силы. Эти токи 
иереходятъ по проволокамъ и  въ клещи а а которые 
вращаются около о2 и изолированы въ этомъ мёс/гЬ; къ 
вимъ прикреплена края или кон
цы полосъ, которая надо сварить 
въ d. Эти полосы прижимаются 
одна къ другой пружиной е', на- 
тяжеше которой можно регулиро
вать помощью винта е2. Винтъ / 
служить для раздвигашя клещей 
иередъ онеращей н для ответвле- 
II i я тока после сварки чрезъ со- 
прикасаше винта съ а.

Прнборъ, представленный иа 
фиг. 3, даетъ возможность обезне- 
чить совершенно нормальное сблн- 
luenie полосъ dd, изъ которыхъ у 
верх пей ш1ш ъА;2 совершенно точно ‘ 
направляется вырезкой и изоли
рованными катками но рейке т.
Верхняя полоса прижимается къ 
иижней перемеииымъ весомъ I 
и токъ постуиаегь въ нее но ртут
ному контакту к п.

Въ одной изъ привиллепи за 1889 г. описывается осо
бое устройство динамо-машинъ для сваривания, которая 
фигурировали на Парижской выставке 1889 г.; нхъ об
щее устройство схематически представлено на фиг. 4 и 5.

Фиг. 3.

Клещи или зажимы СО', которые сближаютъ сварива
емый полосы ВВ', соединены щетками съ изолирован-
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вымн кольцами Е В ',—коллекторами обмотки ЪЬ якоря 
альтернативной динамо-машины А. Эта обмотка состо- 
нтъ изъ несколькпхъ оборотовъ очень толстой проволоки.

Индукторы М М  возбуждаются токомъ изъ второй об
мотки тонкой проволоки с на якоре. Переменные токи 
большой силы отводятся къ зажимамъ СС  по провод
нику 6, а токи возбудителя с выпрямляются коллекто- 
ромъ К. На фиг. 5 предполагается, что динамо-машина 
сообщается непосредственно со своимъ двнгателемъ.

КромФ того, въ привиллегш указывается на некото- 
рыя предосторожности, кай  я следуетъ принимать при 
электрической сварке трубъ; главнымъ образомъ необхо
димо срезать ребра свариваемыхъ концовъ, какъ по
казано на фиг. 6.

Фиг. 6.

Еще одна привиллепя за 1889 г. отпосптся къ устрой
ству трансформатора, лредставленпаго на фиг. 7 и 8. 
Первичный токъ обмотки V  преобразуется въ медной 
полосе N  въ токъ ннзкаго папряжешя и большой силы, 
который отводится по проволокамъ СС' къ зажимамъ 
свариваемыхъ иолосъ. Сечеше медиой полосы N  должно

Фиг. 7 и 8.

быть гораздо больше сФчешя свариваемыхъ стержней 
или нолосъ; полоса N  обмотана, вместе съ верхней ча
стью первичной обмотки V, болышшъ количествомъ про- 
волокъ изъ мягкаго железа, которыя увеличиваютъ ин- 
дукцпо последней на N. Помощью реостата В  можно по 
желанш изменять силу тока.

Фиг. 9 и 10 цредставляютъ то устройство, какое г. Том- 
сонъ далъ на практике своимъ кузнечнымъ аппаратамъ 
для сварнвашя. Устройство это съ достаточною нагляд
ностью поясняется самими рисунками.

Фиг. 11 представляетъ устройство электрическаго гор
на,. ирнсланнаго г. Томсономъ на выставку въ „Аме- 
риканскомъ Институте" въ 1887 г.

Въ самой большой установке, устроенной г. Томсо

номъ въ 1889 г., трансформаторъ возбуждается альтер
нативной динамо-машиной съ 6 полюсами, дающей, при

Фиг. 9.

1000 оборотахъ, токъ въ 120 амперовъ и 200 вольтовъ, 
который предъ свариваемымъ предметомъ преобразуется 
въ токъ въ 30.000—40.000 амиеровъ и около 1 вольта. 
Корпусъ трансформатора образуютъ диски изъ мягкаго

Фиг. 10.

железа въ 300 мм. и 400 мм. (снаружи) д1аметромъ;онъ 
обвитъ четырьмя проволоками, образующими около нею 
17 оборотовъ каждая и соединенными въдве параллель-

Фиг. 11.

ныя цепи. Вторичная день состонтъ изъ 3 медныхъ 
стержней, изъ которыхъ одинъ внутри тФла трансфер
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шора въ 115 ыы. д1аметромъ сваружи и 45 ши. внут
ри; два другихъ стержня прямоугольные, въ 135 кв. снтм. 
сФчешя; они вдутъ къ мФднымъ зажимамъ сварщика.

ЛФвый зажимъ неподвижный, а правый можетъ пере
двигаться вдоль при посредства рычага съ зубцами; изо- 
лорованъ только лФвый зажпмъ. ЗакрФплеше предметовъ 
въ зажпмахъ производится . посредствоыъ впнтовъ съ 
барашками. При такоыъ усхройствФ, токомъ въ 50.000 
аиперовъ легко свариваютъ меньше, чФмъ въ одну ми
нуту, волосы въ 50 мм. д1аметромъ.

Другая установка во всемъ подобна предыдущей. Ма- 
ииша дФлаетъ 2.400 оборотовъ при перюднчности въ 40 
перемФнъ въ секунду. Установка снабжена счетчнкомъ 
сварокъ, состоя щи мъ нзъ якоря, который, притягиваясь, 
дФлаетъ мфтку вся Kin разъ, какъ сила тока достигаешь 
для производства сварки. Устроены вспомогательные за
жины для сварки маленькихъ стержней отъ 0,1 мм. д!а- 
нетронъ; машина можетъ сваривать стержни до 13 мм. 
д1аметромъ.

Вь машин!., представленной на фиг. 12, Л’Ьвый под

вижной зажпмъ прижимается къ правому зажиму пру
жиной s, которая сближаешь полосы W  до конца свари- 
вашя; въ этотъ моменгъ зубъ L  освобождаетъ рычагъ А  
коммутатора, который прерываетъ произвоДящи! сварку 
токъ.

Регулировка тока производится или реостатами, пли 
посредствомъ особаго регулятора Томсона.

Въ своемъ мемуарф, нредставленномъ въ Iron and 
Steel Institute, г. фишъ приводить въ вид1! ^римФровъ 
нисколько результатовъ сварки, произведенной надъ 
различными образцами стали.

ПосдФднШ изъ его ириыФровъ, отиосящ1йся къ полосФ 
въ 13 мм. д1аметромъ (6,6 кв. см.), даетъ при напряже
ны въ 1,6 вольта, энерпю

23ШХ5,5X1,6 =  15,000X1,6=17,400 вольт.-ампер., 
что соотвФтствуетъ 23,2 лош. и 27,8 лот. на реынФ ди
намо-машины, еслн принять 86°/0 за полезное дФнств1е 
лресбразовашя эверг1н.

Что касается до соиротнвлен1я разрыву сваренныхъ 
предметовъ, то можно принять, что въ среднемъ оно 
составляетъ 94°/0 врФпости желФза или стали.

(Lumiere 61ectrique). Г. Риисаръ.

Опасности электрическаго освЪщеш.
Недавно въ англшскомъ журиалФ „Engineering" по

явилась статья гг. Де Ферранти и А. Инса (De Ferranti 
и 1псе)подъ заглагцемъ: „Опасности электрическаго освгь- 
щетяи, представляющая возражеше на статью Эдисона, 
недавно помФщенную въ нашемъ журиалФ.

Статья эта, хотя, по нашему мнФшю, нФсколько 
односторонне наннсанпая, тФмъ не менФе довольно 
интересна, такъ что мы прнведемъ здФсь изъ нея все 
существенное.

Въ началФ статьи авторы, обращая вннмаше только 
на ту опасность, которую эдектрпчесшя установки мо- 
гутъ представлять въ „пожарномъ отношений (если можпо 
такъ выразиться), стараются доказать, что съ этой 
точки apt,iiia системы высокаго давленia не только не 
опаснФе, но, пожалуй,еще менпе опасны, чФмъ системы 
низкаго давлешя, на томъ основан1н, что на тепловым 
дфнсния шияетъ только сила тока, а не его напряже- 
uie; въ установкахъ же низкаго давлешя силы токовъ 
гораздо значительнФе; и при томъ, такъ какъ приуста- 
новкахъ высокаго давлешя проводы гораздо тоньше, то 
въ случаФ чего придется пмФть дФло съ менынныъ ко- 
лнчествомъ расплавленныхъ или раскалениыхъ метал- 
лнческнхъ массъ *); но что, вирочемъ, н тФ, н друпя 
установки вполнп безопасны, если только проводы снаб
жены расплавляющимися предохранителями (fuses), по- 
мФщепными вблизи бррновъ электро-генератора-

Электрическш проводъ, говорить они, можетъ нричи- 
ннть пожаръ только въ томъ случаФ, если токъ вънемъ 
черезмФрно усилится и вызоветъ въ немъ раскалеше, 
или расплавлеше. Это чрезмфрное уенлеше можетъ быть 
вызвано различными причинами, напр. тФмъ, что ироводъ 
нридетъ случайно въ соприкосновеше съ водоировод- 
ной или газопроводной трубой и такнмъ образомъ ока
жется отведеннымъ-, при этомъ можетъ случиться, что 
только незначительная часть тока направится но про
воду далФе въ ламиы и друпе pa6o4ie аииараты, а 
большая часть вернется въ электро-генераторъ черезъ 
землю п ёсли этотъ второй путь представллетъ очепь 
малое электрическое сопротнвлсше, то, предполагая 
электровозбудительную силу электро-генератора неиз- 
мФнною въ части нашего провода, находящейся между 
электро-генераторомъ и отведеннымъ мФстомъ, токъ мо
жетъ усилиться до такой стеиени, что раскалить ее, 
пережжешь ея изолировку и т. д.

Но такое черезмФрное усилеше тока въ проводФ ее 
можетъ цмФть мФста, говорятъ авторы, если проводъ 
снабженъ пред охран нтелемъ, который расплавится в 
такнмъ образомъ выключить нашъ проводъ—лишь только 
сила тока превзойдетъ извФстный, еще безопасный пре- 
дфлъ. И такъ, лишь бы пмФть расплавляюпцеся пре
дохранители, и тогда, какъ низко-напряженные, такъ и 
высоко-напряженные токи одинаково не представляютъ 
ни малФйшей опасности * **).

ЭатФмъ авторы замФчаютъ, что есть „тысячи спосо-

•*) Намъ кажется, что это немножко слабо; вФдь тутъ су
щественно не столько количество энергш, перешедшея въ 
тепло, а высокая температура. Что же касается до замФча- 
н1я о ыеньшихъ расплавленныхъ или раскаленныхъ массахъ, 
то оно, конечно, справедливо, но вФдь, иной разъ и меньшая 
масса можетъ причинить пожаръ; существенно тутъ будетъ 
не то, сколько граммовъ металла расплавилось пли раскали
лось, а то, куда они упадутъ, съ чпмъ они придутъ въ со- 
прикосновеше. Прим. пер.

**) Намъ кажется такое утверждеше не всегда вФрнымъ: 
вФдь, можетъ иной разъ оказаться опаснымъ и не самый 
проводъ электрическаго оевфщетя, а какая нибудь пришед
шая случайно въ соприкосновеше съ нимъ телеграфная или 
телефонная проволока, въ которую отвгьтвится, можетъ быть, 
и незначительное число амперовъ, но достаточное, чтобъ рас
плавить или, по крайней мФрФ, раскалить, эту проволоку. А 
понятно, что, во первыхъ, этотъ отвФтвивппйся токъ будетъ 
тФмъ значительнФе, чФмъ выше электровозбудительнаи сила 
электро-генератора, и что, во вторыхъ, самое это соприкосно
веше можетъ легче случиться при высокомъ давленш, чФмъ при 
низкомъ, потому что при низкомъ давленш, если, какая ни
будь проволока и ляжетъ на изолирующую оболочку кабеля, 
то это легче пройдетъ безъ послФдствш, чФмъ при высокомъ 
давленш, при которомъ очень можетъ случиться, что въ этихъ 
услов1яхъ искра статическаго электричества пробьетъ изо- г 
лиругощую оболочку, иородитъ маленькую вольтову дугу между 
обойми проводами и т. д. Прпмгьч. пер.
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бовъ“ прокладывать подземные кабели такимъ образомъ, 
чтобы имъ было безусловно невозможно войти въ сопрн- 
KOCHOBenie другъ с ъ  другомъ, н что, кроме того, можно 
устроиться такъ, чтобы, если даже и случится контакте 
провода электрическаго осв+,щетя съ другимъ прово- 
домъ электрпческаго освещешя же, или съ телеграфнымъ, 
или телефоннымъ, то чтобъ это не повлекло за собой 
никакпхъ печальныхъ иоследствнк 

Съ этого места мы впродолжепш Н'Ьсколькихъ абза- 
цовъ будемъ переводить статью гг. Де Ферранти и Инса

почти дословно, вставляя местами пояснешя, который 
будутъ заключены въ прямыя скобки.

При полвзованш электрическимъ токомъ, говорятъ они 
необходимы два магистральныхъ провода (mains), прямой 
и обратный (если употребляютъ трехпроводную систе
му, то требуется еще третШ проводъ), и каждая лампа 
имеете одинъ свой борнъ соединеннымъ съ однимъ про- 
водомъ,—скажемъ съ прямымъ, другой—съ другимъ про- 
водомъ, скажемъ, съ обратнымъ. [Такимъ образомъ ав
торы нолагзютъ, что установка вполне „параллельная]. 
Дрохождеше тока отъ одного провода къ другому черезъ 
уголекъ.лампы и раскаливаетъ этотъ последтй. Если, 
теперь, магистрали (mains) устроены такъ, что ихъ сис
тема представляетъ две медныя трубки—одна въ дру
гой, *) какъ показано па чертеже, на которомъ кольцо 
А  изображаете [въ поперечпомъ разрезе] скажемъ прямой 
проводъ, а внешнее кольцо В  обратный; а затушованная 
часть между обоими—пзоляцш, то если и возникнете 
течь, вслйдств1е какого нибудь повреждешя въ С, то 
она будетъ совершаться лишь между А  и В  и токъ 
просто будетъ возвращаться изъ А — черезъ повреж
дено и В —на станцпо, не заходя въ лампы, или 
другое pa6onie аппараты; и если течь эта настолько серюз- 
на, что выразится болынимъ числомъ амперовъ, чгЬмъ 
можетъ вынести расплавляюпййся предохранитель, то 
опъ и расплавится, прежде чФмъ А  или В  потерпитъ 
порчу. Если же другой какой проводъ придете вь сопри- 
косновете съ В , то токъ не будетъ вытекать изъ В  че
резъ землю **) „домой" на станцш, какъ было бы, еслнбъ 
были употреблены два отдельные прямой н обратный 
проводы.

Кроме того, говорятъ авторы, если прямой п обрат
ный проводы устроены только что указаннымъ спосо- 
бомъ, то можно вполне безнаказанно, не испытывая ни- 
какихъ сотрясетй, держать въ рукахъ В  даже, если на
пряж ете ироб'Ьгающаго его тока достигаете 10.000 воль- 
товъ. „Это было доказано на деле опытами, произведен
ными на Подземной железной дороге (Underground Rail
way), гдф. одинъ изъ авторовъ этой статьи держалъ ру
ками, какъ и мнопя друйя лица, В , въ то время какъ 
[по немъ] проходилъ токъ болыпаго иапряжен1я, столь 
болыпаго, что, еслибъ токъ могъ вытечь нзъ В  и прой
ти черезъ тЪло въ землю, то последстгнемъ этого была

*) Внутренняя труба, конечечно, можетъ быть заменена и 
просто жилой?

**) Предполагая этотъ проводъ отведенйымъ.
ТТрпя. пер.

бы моментальная смерть. Такимъ образомъ, продолжа- 
ютъ авторы ,_мы имФемъ двойную гарантш: расплавля- 
ющШся предохранитель и [описанное] устройство про- 
водовъ; причемъ, какъ читатель впдитъ, устраняется не 
только возможность пожара, но и опасность для чело
веческой жизни. Рабочш можетъ работать въ непосред- 
ственномъ соседстве съ нроводомъ, устроеннымъ опи- 
саннымъ образомъ, онъ можетъ—чтобъ удобнее рабо
тать—сесть на этотъ проводъ и все-таки онъ въ совер
шенной безопасности; ему нечего бояться этпхъ „сперто- 
носныхъ токовъ" какъ выражается г. Эдисопъ, потому 
что въ этпхъ услов1яхъ всякий токъ, каковы бы ни были 
его напряж ете и сила—вполне безопасепъ.

Такимъ образомъ, резюмируя зиачете вышеописав- 
ныхъ концентрпческихъ проводовъ, мы можемъ сказать, 
что какое бы разстройство ни случилось, весь эффекте 
его будетъ внутри ирс-вода и невозможно, чтобъ оно пов
лекло какой бы то ни было вредъ внп, и каковы бы ни 
были те токи, которыми мы пользуемся—полная безопас
ность жизни и имущества обсзпечены.

Г-нъ Эдисонъ говорите, иродолжаютъ авторы, что пи 
одна изъ извЬстныхъ изолировокъ не сможете выдер
живать эти высошя напряжетя более, чемъ въ про- 
должети ограниченная промежутка времени" и, „вль 
я т е  воздуха, [светльнаго] газа и т. д. приводить пако- 
нецъ изолировку въ такое состоите, что искре статп- 
ческаго электричества легко пробить ее". Но г. Эдисонъ 
выразился бы правильнее, еслнбъ сказалъ, что ему не
известна ни одна изолировка, которая бы смогла вы
держать эти высота вапряжетя более чемъ въ про- 
долженш ограниченнаго промежутка времени; и кромк 
того, какимъ образомъ воздухъ, газъ п друпе деятели 
проникнуть до изолировки, если она заключена между 
двумя трубками оиисаннымъ образомъ, п если каждый 
две смежный части данной трубки, какъ следуете скреп
лены одна съ другой? И пригомъ, если проводы постро
ены оппсаннымъ образомъ, то хотя бы искра статиче- 
скаго электричества и пробила изолировку—это но мнФ- 
нш  авторовъ не повлечете никакого ущерба внп; все 
ограничилось бы темъ, что но расплавляющемуся предо
хранителю потекъ бы очень сильный токъ, который бы 
его расплавилъ и темъ дело бы и копчилось.

Но существуете изолирующее вещество, которое по
лучали е'ще до Рождества Христова, и образчики кото- 
раго, подвергавшгеся действда воздуха впродолженш 
вековъ, все еще находятся въ отлнчномъ coCTOHHin.

Да.тЬе г. Эдисонъ говорить, — иродолжаютъ авто
ры,—опасность еще увеличивается отъ того, что по
требители, которые получаютъ токи отъ установки нпз- 
каго давлешя, привыкли обращаться съ своими аппа
ратами безъ всякихъ предосторожностей, такъ какъ 
знаютъ, что они совершенно безопаспы. Я уже не гово
рю объ убытках'^ нричнняемыхъ иродавцамъ безопас
ной электрической энергш. Но ведь г. Эдисонъ знаетъ 
прекрасно, что если токъ и посылается подъ давлешемъ 
въ 10.000 вольтовъ, то на распределяющихъ станщяхъ 
это давлеше понижается подходящими пр1емамн [уяот- 
реблетемъ трансформаторовъ] и что напряжете того 
тока, съ которымъ потребитель имеете дело, не пре
восходите 100 вольтовъ, и что это напряж ете контро
лируемо такъ, что пикоимъ образомъ въ дома не мо- 
гутъ проникнуть токи более высокаго напряжетя *). 
Какая же тутъ разница въ опаспости для потребителя, 
будетъ ли [доставляемый станщею трансформатору] токъ 
напряж етя въ 100 вольтовъ или въ 10.000 вольтовъ?

*) Эдисонъ не говорить, будто въ установкахъ высокаго 
давления прямо въ дома при нормальныхъ условгяхъ вводятъ 
токи, опасные по своему черезчуръ высокому нанряженш; 
онъ говорить только, что таюе токи могутъ случайно по
пасть въ дома, вследств1е разстройствъ установки, всл4д- 
OTBie случайно образовавшагося сообщешя между проводами, 
доставляющими высоко-напряженный токъ изъ станцш въ 
трансформаторъ, и проводами, доставляющими низко-напря
женный токъ изъ этихъ трансформаторовъ въ дома.

Прим. пер.
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Г. Эдисонъ говорить о томъ, что переменный токъ 
ooiie опасенъ для жизни [ч1;мъ токъ неизменнаго на- 
правлешя], и безъ сомп-Ьшя, онъ быль бы действи
тельно более опасенъ, еслибъ въ дома потребителей 
входить токъ высокого напряжен1я.

Затемъ, авторы замечаютъ, что, впрочемъ, пере
менный токъ далеко не такъ опасенъ, какъ мнопе 
думаютъ, и разсказываютъ, что они оба присутствовали 
при следующемъ случае: полковпикъ Армстропгъ, по- 
сётивипй пхъ какъ представитель Совета торговли (Bo
ard of Irade) для того, чтобъ испытать действ1я на ор
ганизм! переменныхъ токовъ различных! папряже- 
nifi, пспробовалъ ударь отъ машины неременваго тока 
при давленш въ 50 вольтовъ, потомъ электрическое 
taBjenie было увеличено до 100 вольтовъ, а таыъ до 
150 вольтовъ, а затемъ до 200 вольтовъ. На этомъ 
'.авленш г. Армстронгъ и остановился; онъ могъ его це
нность вполне спокойно, а  ведь это давлеше, вдвое 
превышавшее то, которое пмеетъ место въ доыахъ 
потребителей; въ иомещенш London Electric Supply Cor
poration имеются два, открыто столице борна f чего? | и 
директора часто берутся за нихъ руками, и притомъ 
TtficiBie переменнаго тока почти нечувствительно и 
во всякомъ случае скорее пр1ятн6, ч-Ьмъ вепр1ятио. 
ДатЬе, у насъ часто случалось, что служапце на стан- 
uiii иретерпевали ударъ прямо отъ 2.400 вольтовой ди
намо-машины переменнаго тока и ни въ одномъ слу
чае это не повлекло за собой смерти; г. Эдисонъ го
ворить объ опасности, представляемой для жизни 
переменными токами даже низкаго нанряж етя, но 
слРдуетъ помнить, что животныя, надъ которыми 
экспериментировал! г. Эдисонъ, были смочены соленой 
водой [въ тЬхъ местахъ, къ которымъ прикасались 
электроды] и что были приняты меры къ тому, чтобъ 
lifiCTBie тока было но возможности смертоносно,—такъ 
что усшшя были искуственвыя.

Затемъ, авторы указываютъ, что эконом1я въ меди 
проводовъ, достигаемая при употребленш высоко-напря- 
женныхъ токовъ—огромная; значеше этого обстоятель
ства, говорятъ они, станетъ особенно -пагляднымъ нзъ 
'•ледующаго соображешя. Еслибъ мы захотели ограни
чить электрическое давлеше на сташцяхъ всего 100 
вольтами, то разстояше между двумя смежными стан
циями нельзя было бы взять болыппмъ, чемъ 1 (англш- 
■■кая) миля; каждая станцш могла бы освещать всего 
пругъ рад(уса, не нревосходящаго '/» мили. Въ иро- 
тивномь же случае, т. е. еслибъ мы захотели расши
рить эту область, мы бы принуждены были давать 
иашимъ проводамъ огромд1ую толщину, для того чтобъ 
они могли передавать тотъ сильный токъ, который 
потребовался бы при столь ннзкомъ давленш — (не 
растрачивая слшикомъ значительную долю электриче
ской эиергш въ форме Джоулева-Ленцева тепла) и обус
ловливаемая этою огромною толщиной громадная стой
кость нроводовъ сделала бы электрическое освещеше 
экономически невозможиымъ.

Выстроить же много малеиькихъ станцгй гораздо до- 
|юже, чёыъ одну большую; ведь каждая маленькая стан- 
ш  требуетъ отдельный шгатъ служащихъ, отдельныя 
машины, отдельныхъ машннистовъ.

На большой станцш одинъ машинистъ можетъ управ
лять 10.000 сильною машиной, дающей энерию 20.0000 
10-свечиыхъ ламиъ; тогда какъ при 40 малеиькихъ 
■ танвдяхъ и 40 малеиькихъ, 550-сильныхъ машинахъ, 
иитающихъ по 5.000 10-свечныхъ ламиъ каждая—потре
бовалось бы 40 машпнпстовъ; и дЬло будетъ идти не о томъ 
удастся ли, какъ говорить г. Эдисонъ, съэкономнть не
сколько фунтовъ стерлинговъ на установку, мЬсто и 
медь; дело будетъ идти о томъ, удастся ли успешно 
коикуррировать съ дешевымъ газоыъ. Но это еще не все; 
ль большомъ городё невозможно покупать но месту на 
каждой миле н строить по центральной станцш, на 
каждомъ, потому что эти станцш тревожатъ соседей ды- 
момъ, шумомъ н сотрясешямп отъ машинъ и придется 
иметь ностоянвыя тяжбы п судебныя разбирательства, 
который кончатся темъ, что станцш будутъ закрыты 
одна за другой.

Далее, на этихъ маленьких! станщяхъ, разгЬянныхъ

по городу, трудно будетъ доставать воду и, следова
тельно, каждая лошадиная сила-часъ потребует!, очень 
много угля, тогда ,какъ на станцш, расположенной въ 
нодходящемъ мёсте на окраине, расходъ угля можетъ 
быть сокращен! въ огромныхъ размерах! и эта эконо- 
ьпя сильно увеличить дивиденд! на капиталь.

Все это—обстоятельства, который следуетъ очень 
взять въ соображеше, и разсуждешя г. Эдисона объ 
этой стороне вопроса суть въ сущности разсуждешя въ 
пользу ыонополш, эксплуатируемой имъ системы низкаго 
давлешя, которая можетъ существовать и приносить 
доходъ въ Америке, где цены на газъ громадны, но 
которая не смогла бы освещать электричеством! Лон- 
донъ, где газъ стоить всего 2 s. 5 d. за 1000 куб- фу- 
товъ, и которая-заставляет! американцев! страшно пе
реплачивать за свое освещеше.

Г. Эдисонъ указывает! также, что въ Нью-1орке 
произошло более несчастных! случаевъ отъ электриче- 
скато освещешя, чемъ въ какомъ бы то ни было дру
гом! городе въ свете, и Объясняет! это темъ, что въ 
11ью-1оркЬ большее число воздушных! проводовъ, чемъ 
въ другихъ городахъ; пегъ сомиешя, что причина въ 
этомъ и еще въ томъ, что ни въ одномъ городе въ св4- 
те воздушные проводы не устроены более небрежно и 
съ болынимъ нерадешемъ о человеческой жизни. Нётъ 
сомнЬшя, что воздушные проводы, какъ бы тщательно 
ихъ ни устраивать, всегда опасны и будутъ опасны; но 
съ проводами, помещенными нодъ землей и построен
ными съ должной старательностш ц’Ьтъ никакой опас
ности.

Г. Эдисонъ указалъ, что въ Аиглш забота объ обще
ственной безопасности лежмтъ на Board of Trade; но 
именно это учреждеше, настаивающее съ самой край
ней строгостью на томъ, чтобъ никакая система, пред
ставляющая хотя бы малейшую опасность для челове
ческой жизнп, не была принята, увидя наши установки 
было настолько удовлетворено ими, что посоветовало 
парламенту утвердить уставъ нашего общества, к< то- 
рымъ дозволяется намъ пользователя ЛО.ООО-вольтовыми 
токами.

Г. Эдисонъ ничего не говорить о передаче даровой 
эиергш, доставляемой природою въ известных! нунктахъ; 
мы говорим! объ эиергш воды, которую можно посред
ством! электрических! токовъ высокаго наиряжешя—и 
только черезъ посредство такихъ токовъ—передавать ва 
разстояшя. Если слушаться г. Эдисона, то придется ос
тавить эти источники энергш на веки безъ унотреблешя.

Затемъ авторы указывают!, что замечаше г. Эдисона 
о нитроглицериновой фабрике нс совсемъ подходить къ 
делу, но что, впрочемъ, мысль о помещены! нитро
глицериновых! фабрикъ подъ землей сама по себе от
нюдь не такъ безсмыслеина, какъ это, невидимому, ду
мает! г. Эдисонъ.

Затемъ авторы говорятъ, что системы высокаго дав- 
лешя ничуть не более опасны, чемъ системы низкаго 
давлешя; обе системы, по ихъ мпенш, одинаково безо
пасны, если только он Ь выполнены съ одинаковою тща- 
тельноетш н если приняты все меры для предотвраще- 
шя несчастШ *). Затемъ они говорятъ, что г. Эдисонъ, 
требуя, чтобъ электричесшя давлешя ни въ какомъ слу
чае не переступали 100 вольтовъ, высказывает! мысли, 
столь же отсталыя для нашего времени, какъ были въ 
свое время мысли алармнетовъ, требовавших! при пер
вом! появленш железных! дорогъ, чтобъ поезда не смели 
двигаться со скоростш, превышающею 20 англшекнхъ 
миль въ часъ.

нетъ сомнешя, говорятъ авторы, что при скорости 
поезда въ 20 миль въ часъ, несчастные случаи не имели 
бы такихъ печальных! послФдстшй, какъ при скорости 
въ 50 миль въ часъ; но неужели на этомъ основаши не

*) Мы отнюдь не стоимъ за запрещеше установок! высо
каго давлешя, но все таки заиетимъ здесь, что установки низ
кого давлешя сравнительно, по крайней мере, безопасны и 
без! приняпя какихъ бы то ни было мер!.

Прим. пер.
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допускать _ 50-мильной скорости? Нужно принимать въ 
соображеше процентъ риска и мы найдемъ, что процентъ 
риска не возросъ съ возрастатемъ скорости. Также 
и съ электрическимъ давлешемъ: возвышая это давлеше, 
сл+.дуетъ только усилить пропорционально предосторож
ности; и мы согласны съ сэромъ У. Томсономъ, столь 
же высокимъ авторитетомъ въ научномъ Mip-h,—какъ и 
г. Эдисонъ, что не го важно, будетъ ли разрешено 10.000 
вольтовое давлеше (самое высокое, какое до сихъ поръ 
употребляли) или нетъ; всякое давлеше позволительно, 
если только приняты соответственный предосторожности, 
и мы считаемъ очень возможнымъ, что черезъ несколько 
л4тъ публика будетъ столь же мало бояться 10.000 воль- 
товыхъ давлешП, какъ мы 1000  вольтовыхъ, и будетъ 
смЬяться надъ теперешпими алармистскими мнешями о 
томъ, что, въ видахъ безопасности, не слЬдуетъ пересту
пать 100 вольтовъ. >

Г. Эдисонъ говоритъ въ своей статье: Публику на- 
врядъ ли будутъ интересовать детали, приводишь меня 
къ темъ мнешямъ, которыхъ я держусь, такъ какъ для 
этого пришлось бы коснуться множества вопросовъ, въ 
которыхъ она пыталась разбираться впродолженш 
песколькнхъ последннхъ месяцевъ. Мы не подражали 
этому догматическому образу действш г. Эдисона и не 
знаемъ, о какомъ множестве вопросовъ онъ говорить. 
Мы не высказывали наши мпЬшя не мотивированными; 
мы объясняли такъ ясно, какъ только могли, наши воз- 
зрешя и ириводилп тай л  доказательства, которыя поз
воляли публике следить за нашими разсуждешями, не 
заходя слишкомъ далеко—намъ кажется — въ область 
технической науки. И мы надеемся, что наши читате
ли увидятъ, что существуютъ и друпе аргументы, кро
ме высказанныхъ г. Эдисономъ и что есть причины, 
по которымъ опасности элекгрическаго освеьцешя при 
уиотребленш высоко-напряженныхъ токовъ отнюдь не 
более, если не мепЬе *), чемъ при употребленш нпзко-

2.000 вольтовъ и редко иревЪсходящемъ 1.000 воль 
товъ; а въ Лопдопё, где мы годами употребляли давле- 
iiie въ 2.400 вольтовъ при миляхъ и воздушныхъ и под 
земныхъ ироводовъ, мы не имели ни одного несчаст 
наго случая отъ нашихъ проводовъ и ни одного смерт 
паго случая. А почему такая разница между Нью-Ьр 
комъ и Лондономъ? Потому что въ Лондоне наши уста
новки устроены какъ следуетъ; въ Нью-1орке же уста
новки устроены плохо. Наши установки устроены на 
долгое время, Нью-1орксйя же па живую нитку дли 
удовлетворетя требовашй минуты.

Если читатель нмелъ тернейё дочитать нашу статью 
до сихъ поръ и позволить намъ высказать въ заключе- 
Hie нашей статьи пророчество, то мы скажемъ, что со 
временемъ движете железнодорожныхъ поездовъ, осви
щ ете  и передача энерпи на болышя разстоятя будут!, 
производиться всецело электрическими токами высока- 
го ванряжешя; электричесйе токи высокаго напряже- 
шя будутъ исполнять все на свете и эти высоко-нанря 
аьенные токи будутъ въ употребленш во всемъ Mip'I;; а 
система низкаго давлешя, за которую такъ энергично 
ратуетъ г. Эдисонъ, будетъ покинута и забыта.

(„Engineering “). -®-*- Тюринъ.

’ Динамо-машины Борса.
Динамо-машины этой фирмы, представленный на прн- 

лагаемыхъ рнсункахъ, фигурировали на Парижской 
выставке, входя въ составь установки на центральной 
станцш Меаьдународнаго Синдиката для освещенья вы
ставки. Тамъ было две такпхъ машины; одна нзъ нпхг 
доставляла 25 ами. и 640 в., а другая 8 амц, хотя при

Фиг. 2.

напряженныхъ токовъ, для которыхъ г. Эдисонъ въ 
сущности требуетъ монополш, хотя онъ это и отри- 
цаетъ.

Г. Эдисонъ совершенно справедливо нридаетъ боль
шое значеше* факт.амъ. Такъ пусть же онъ обратить 
внимаше на то, что въ Ньщ-1орке смертные случаи отъ 
электрнческихъ ударовъ были очень часты ири давле- 
нш, если пе ошибаемся, никогда не превосходя щемъ

*) Вероятно это „не менпе11 относится къ соображешямъ 
авторовъ, высказаннымъ на стр. (49); (см. нашу выноску къ 
этой стр.). _ Прим. пер.

860 оборотахъ въ минуту могла доставить 12 амп. ири 
напряжеши въ 2000 вольтовъ. Оне вредставляютъ со
бой машины съ кольцомъ Грамма.

Какъ на особенность устройства, можно указать на 
то, что основаше машины, подшипники и сердечники 
нндукторовъ отлиты изъ чугуна въ виде одного целаго. 
Две иолюсовыя массы связаны съ индукторами винтами 
С. Сердечникъ кольца сделанъ изъ проволоки изъ отож- 
женнаго жел Ьза. Установку щетокъ можно по желанно 
изменять при помощи безконечнаго винта Н, действую- 
щаго на щеткодержатель.

Машина снабжена длинными подшипниками, смазка 
въ которыхъ производится носредствоиъ двухъ колецъ
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I, увлекающнхъ, при своемъ вращенш, масло на шейку 
вала.

Обмотки пндукторовъ введены въ отвЬтвлелпе.
Полный в4съ каждой машины—20С0 кг. Кроме того:

Ширина каждой машины................0,850 м.
Длина со включешемъ шкива . . . 1,820 „
Долиая вышина. . . • .................... 1,200 „

Следующая таблица заключаетъ въ себе главныя дая
ния относительно этихъ машинъ:

Кольцо 
для 25 

амперов.
Кольцо для 
8—12 амп.

Число секщй у коллектора. . 90 м. 120 м.
Д1аметръ проволоки на кольце. 
Длина проволоки на одной сек-

2,2 „ 1,4 „

цш ......................................... 12,800 „ 22,500 „ 
2700 ,Полная длина............................ 1152 „

Мишин дааметръ кольца. . . 
Число слоевъ проволоки на

345 „ 345 ,

еольщЬ.....................................
Д1анетръ проволоки па индук-

4 „ 6 „

торахъ. . ..............................
Длина проволоки ина пдукто-

1,4 о 0,8 „ >

рахъ ....................................... 10,000 „ 30,000 в
Высота индукторовъ................. 470 „ 470 „
Biituiniii д1аметръ кольца. . . 260 „ 260 „

Lumiere Electrique.

Мгновенно расплавляющая предохрани
тель ркотта.

Этотъ предохранитель лучше обыкновеннаго изъ олова, 
свинца или сплава въ томъ отнопгенш, что послДдшй 
д-Ьйствуетъ не сразу; его масса сравнительно настолько 
велика, что токъ, пропускаемый имъ мгновенно до рас- 
плавлешя, бываетъ при короткой цепи гораздо больше 
того, какой ихъ расплавляетъ при нснытаШяхъ чрезъ 
eonpoTirBieHia.

Эти новые предохранители делаются изъ хорошо про
водящей п крайне тонкой проволоки такой малой массы, 
что токъ чрезъ ннхъ, при короткой цепи, никогда не 
достпгаетъ даже двойной силы того, какой она пропус
каем при постененномъ его усиленш. Предохранитель 
As 1, въ которомъ употребляется серебряная вызолочен
ная проволока, предназначается для токовъ въ 1,5 ам

пера и расплавляется, когда токъ постепенно увеличи
вается отъ 2,25 до 2,6 амн.; когда его вводятъ въ ко
роткую ц+.пь съ амметромъ, изм'йряющнмъ до 5 амн., 
то при мгновенномъ замыкашн цъни стрелка амметра 
д'Ьлаетъ незначительное отклонеше; амметръ для болъе 
сильиыхъ токовъ действш не подвергается.

Другая особенность этихъ предохранителей заклю
чается въ очень хорошпхъ контактахъ; тонкая прово
лока бываетъ прпиаяна къ колпачкамъ, нзъ которыхъ 
каждый снабженъ тремя пружинными контактами въ

Фиг. 3.

гнЬздахъ прибора. Самый предохранитель, будучи очень 
ломкимъ, сд'Ьланъ изъ MaTepia.ra, на который совсЬмъ 
не действуем, воздухъ; онъ заключенъ въ футляре, такъ 
что можетъ пострадать только отъ чрезмЪрнаго тока. 
Онъ легко вставляется въ гнезда на подставке прибора 
и, что очень важно въ противупожарномъ отпошепш, 
сломанный предохранитель не такъ легко можно заме
нить кускомъ проволоки, какъ при обыкновенномъ пре
дохранителе съ зажимными винтами.

Эти предохранители изготовляются гг. Лоорексомъ, 
Парисомъ н Скоттомь изъ Норвича.

Electrical Review.

Относительный достоинства постоянныхъ 
и перемЪнныхъ токовъ.

(Продолжение).

Указавъ 4 неудобства с/ганщй, работающнхъ посто
янными токами, авторъ переходить ко второй системе 
электрическаго распределена энергш, а именно къ 
системе неременныхъ токовъ и трансформаторовь.

Онъ разсматриваеть преимущества, приписываемый 
этой системе: при ней можно употреблять тонме про
вода и, следовательно, устраивать центральную стан- 
шю впё освещаемаго района; кромё того, при ней 
можно распределять электричество въ мало населен- 
ныхъ кварталахъ.

Точно также paaiycb распроделешя не бываетъ та
кой ограниченный, какъ при постоянныхъ токахъ, такъ 
какъ стоимость нроводннковъ здесь меньше.

Можно легко утилизировать съ выгодой естествен
ный силы, даже когда онъ находятся далеко отъ осве- 
щаемыхъ кварталовъ.

По желашю можно пользоваться лампами калешя 
при напряженш въ 50 вольтовъ.
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На гЬхъ же нроводахъ можно безъ потери энергш 
заставить гореть лампы съ вольтовой дугой, ннтаемыя 
переменными токами; для нпхъ не нужно такого вы* 
сокаго наиряжешя, какъ для лампъ постояннаго тока.

Упрощается peryjiipoeaHie нанряжешя во всей се
ти, оно производится безъ потерн и бываетъ более на
дежное, че.мъ при постоянныхъ токахъ.

Съ другой стороны, системе иеремеппыхъ токовъ 
съ трансформаторами приписываюсь сл+.дующ1я не
удобства:

Приходится употреблять высошя нанряжешя въ глав- 
ныхъ нроводахъ.

Отдана у дннамо-машинъ неремЬпиаго тока бываетъ 
меньше, чемъ у динамо-машинъ постояннаго.

Динамо-машины неремЬипаго тока трудно включать 
паралельно на одну внешнюю цепь.

Нреобразоваше энергш въ трансформаторахъ влечетъ 
за собой значительную потерю, а кроме того, увеличи- 
ваетъ ненадежность и опасности эксплуатации '  .

Перемепные токи скорее постоянныхъ разрушаюсь 
лампы накаливашя.

Дампы съ вольтовой дугой действуютт. при этой си
стеме хуже и во многнхъ здашлхъ ихъ нельзя упо
треблять вследств1е того шума, какой он4 производятъ.

До снхъ поръ епщ не умЬютъ строить практически 
xopoinie электро-двигатели нерсменнаго тока.

Нельзя собирать электрическую энергш, производи
мую машинами переменнаго тока.

Переменный токъ не такъ хорошо измеряется, какъ 
постоянный.

Безнрестанное изменеше направлены! тока разру- 
гааетъ изолировку и не позволяетъ утилизировать пол- 
наго поперечнаго сечешя ыЬдныхъ проволокъ.

Кроме того, противники иеременныхъ токовъ оспа
риваюсь некоторый изъ ихъ нреимуществъ.

Всеми прнзнанъ тотъ фактъ, что переменный токъ 
позволяетъ употреблять проволоки малаго сечешя, 
особенно въ случае воздушныхъ нроводовъ. Но ког
да приходится употреблять подземные проводы, то 
различный соображешя сводясь на нетъ это преимуще
ство: стоимость меди составляете только незначитель
ную часть всехъ расходовъ на проводы; изолировка 
кабелей при иеременныхъ токахъ должна быть сдела
на съ очень большой тщательностью и, следовательно, 
должна быть дорогая, наконецъ, расходы па арматуру 
и прокладку кабелей не изменяются пропорцюнально 
диаметру медныхъ проволокъ.

Относительно второго преимущества надо посмотреть 
еще, действительно ли практично располагать станцш 
nut. освещаемаго района и не уравновесятся ли выго
ды отъ этого увелпчеи1емъ стоимости провода и умень- 
шешемъ надежности въ эксплуатацш.

Разсчеты и вычислешя автора показали, что даже 
при очень благонрштныхъ услов1яхъ преимущества не- 
ременныхъ токовъ не очень значительны. Кроме того, 
следуетъ принять въ соображеше, что употребляюсь не 
одпнъ'только кабель, а несколько.

Услов1я совершенно изменяются, когда можно вос
пользоваться естественными силами природы, напрн- 
ме.ръ, водопадомъ. Въ этомъ случае применеше иере- 
мФннаго тока доставитъ зпачнтельныя выгоды въ срав- 
iieiiin съ иостояннымъ токомъ.

Тогда можно устроить воздушные проводы, ио само 
собой разумеется, что это относится къ частямъ иро- 
водовъ, расноложеннымъ совершенно вне города; вслед- 
CTBie этого, значительно расширяются пределы рацю- 
нальной эксплуатацш.

Никто не оснариваетъ, что переменный токъ даетъ 
возможность распределять электричество въ мало пасе- 
ленныхъ кварталахъ.

Авторъ приводить следуюпця слова г. Миллера. 
„Эконом1я въ меди, происходящая отъ прнменев1я то
ковъ высокаго нанряжешя, получаетъ значеше только 
для очень значптельныхъ разстояшй. Только при рад1у- 
се въ 2000 метровъ, проводъ системы съ трансформа
торами делается дешевле пятппроводной системы, при 
предположенш, что об4 системы расположены внутри 
освещаемаго района11.

Относительно дешевой^ утилизацш отдаленныхъ есте- 
ственныхъ силъ переменными токами, авторъ злмечастъ, 
что надо исключить отсюда те случаи, когда но раз- 
счегу денежныхъ результатовъ п р ед ^ш тя  оказывается, 
что проценты стоимости прибавочпаго провода превос- 
ходятъ экономш относительно топлива.

Лампы калешя для пизкаго нанряжешя и съ тол
стыми угольками даютъ превосходный свЬтъ и уголь
ки ломаются не такъ легко. При постоянпомъ токе эти 
лампы пришлось бы вводить къ цепь по две, после
довательно плисъсонротивлев^емъ, поглощающимъ токъ 
вместо второй лампы.

Лампы съ вольтовой дугой, питаемыя переменны»!! 
токами, могутъ гореть даже по одной безъ всякой по
тери энергш; оне не требуютъ такого большого напря
жен ifl. какъ при постоянныхъ токахъ. На это обстоя
тельство часто указывали, какъ на преимущество, воз
награждающее некоторый неудобства лампы съ пере
менными токами. Едва ли нужно указывать, что въ 
случае, если хотятъ иметь для лампъ съ дугой другое 
напряжете, чемъ для лампъ калешя, то для нпхъ 
нужно устанавливать отдельный трансформаторъ. Одна
ко, особый услов1я дейспйя прибора этого рода прв- 
чиияютъ довольно значительный потери и темъ боль
ные, чемъ меньше приборъ. И такъ, въ результате, уста
новка трансформатора для каждой отдельной ланны съ 
дугой не только была бы сравнительно дорогой (при
бавляются расходы на трансформаторъ н ироводъ), но 
также повела бы за собой т а т я  значительный потери, 
что павернос предпочли бы ввести лампу съ дугой въ 
цепь лампъ калешя, прибавнвъ надлежащая соиро- 
гинлев1я. Только при очень болыпомъ числе лампъ 
уместно было бы рекомепдовать установку трансформа
тора съ особой сетью нроводовъ; но въ этомъ случае 
даже при лампахъ ностоянпаго тока неудобство не бы
ло бы очень серьезно, такъ какъ тогда нетъ надобности 
располагать последовательно две опрсделеивыя лампы, 
две группы лампъ расположили бы по системе трехъ 
проводовъ, при которой деНствуюпця лампы всегда мож
но распределить равномерно.

Лампа съ вольтовой дугой постояннаго тока тре- 
буетъ напряжете около 50 вольтовъ, тогда какъ лампы 
переменнаго тока требуютъ только отъ 35 до 40 воль
товъ. Такое увелнчеше нанряжешя делается необходи- 
мымъ вслёдеш е обратной электровозбудительной силы, 
которая развивается у кратера положительнаго угля въ 
лампе постояннаго тока; въ результате оказывается, 
что лампа постояннаго тока въ 10 амперовъ расходует!, 
почти столько же энергш, какъ лампа переменнаго то
ка въ 12 амперовъ. Мы укажемъ ниже одно обстоятель
ство, которое, пожалуй, перевесить эту разницу.

Укаяаше па преимущество переменнаго тока отно
сительно регулировашя нанряжешя авторъ нашелъ только 
въ докладе Франкфуртской коммиссш и въ брошуре кельн
ского общества Гс.посъ. Онъ прибавляетъ, что со вре- 
мевемъ, когда онъ- будетъ заниматься вопросомъ объ со- 
единенш динамо-машинъ переменнаго тока въ парал
лельным группы и объ нзнашиваши лампъ накаливашя. 
онъ раземотритъ подробно, какъ трудно поддерживать 
одинаковое напряжен1е при обыкновенных!, машинах!, 
переменнаго тока. Теперь онъ только говорить, что боль
шинство э л е ктр и ко въ- п ра кт I [ ко въ держатся нротивупо- 
ложнаго мнЬшя.

Затемъ авторъ переходить къ раземотренш недостат- 
ковъ, приписываемыхъ системе иеременныхъ токовъ съ 
трансформаторами.

Высшая напряжены!, составляя важное преимущество, 
такъ какъ позволяютъ употреблять главные проводы не
большая» с4чешя, вносятъ вместе съ собой два неудоб
ства.

Чемъ значительнее напряжете, темъ труднее изоли
ровать проводы. Хорошо известно, что изолировка ка
белей для перенепныхъ токовъ высокаго нанряжешя 
должна быть гораздо лучше, чемъ для постоянныхъ то
ковъ иизкаго нанряжешя. Такъ какъ почти въ каждомъ 
европейскомъ городе приходится помещать кабель подъ 
землей, рядомъ съ телефонными и телеграфными кабе
лями, то для устранешя индуктнвныхъ иертурбацш въ
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послФ.дннхъ необходимо употреблять концентрпчесше ка
бели. Всл'Ьдств!е этого, стоимость кабелей-проводовъ на
столько возвышается, что преимущества тонкихъ мед- 
выхъ проводовъ въ значительной степени иропадаютъ и 
им̂ ють значете только, когда д’Ьло идетъ о большнхъ 
разстоян1яхъ.

Эта пеобходимость очень хорошей изолировки сильно 
ограничивает. величину напряжетя. какое можпо упот
реблять.

Г. Спенсеръ нашелъ, что установка въ 400.000 лампъ, 
которую онъ, какъ говорятъ, устроилъ, лучше всего ра- 
ботаегь при 1000 вольтахъ. Теперь, действительно, боль- 
шивство американскихъ центральныхъ станций работаете 
при этомъ напряжены! и ни одна нзъ нихъ не перехо
дить за 2.000 вольтовъ.

Кромптонъ утверждаетъ даже, что при 1000 вольтахъ 
изолировка уже ненадежна и что въ Америке встре
чают затруднения даже при этомъ напрлженш. По его 
нн1>1пю, переменные токи при высокомъ напряженш 
должны действовать на изолировку, и онъ сомневается, 
чтобы изолировка на центральной ста ниш въ Нанси, ра
ботающей при 2000 вольтахъ, была теперь также хороша, 
какъ сначала.

Можно, действительно, сказать, что никогда нельзя оп- 
редклнть напередъ долговечность кабеля для высокаго 
напряжетя.

Съдругой стороны, фирма Симёнсъ и Гальске несколько 
разъ поставляла концентричные кабели для 2000 воль
товъ, которые до сихъ поръ служили исправно.

Въ Лондоне, но проекту Ферранти, проложили кабели, 
предназначенные выдерживать напряжете въ 10.000 воль
товъ. По мненш многихъ лидъ, это грандшзное предир1я- 
йе должно потерпеть неудачу, хотя друпе уверены въ 
его успехе. Во всякомъ случае, тотъ или другой его ре
зультата будетъ сильно способствовать разрешение спор- 
наго вопроса.

Высокое напряжете переменныхъ токовъ можетъ быть 
причиной смертныхъ случаевъ и иожаровъ. Американ- 
сш центральныя станцш представили намъ въ теченш 
прошлаго года 94 случая, когда переменные токи вы
сокаго напряжетя оказались виновными въ смерти че
ловека. Кроме того, опыты Броуна показали, что въ этомъ 
отношены переменные токи опаснее постоянныхъ и что 
даже токи низкаго напряж етя могутъ причинить смерть, 
особенно при значительномъ числЬ переменъ направле- 
Hia тока. Впрочемъ, следуетъ заметить, что существуетъ 
огромная разница между американскими и европейскими 
установками. Лучше всего было бы устроить такъ, чтобы 
было очень трудно или даже невозможно прикасаться 
къ первичнымъ ироводамъ.

Некоторый компанш иомещаютъ трансформаторы у 
своихъ подписчиковъ. Общество Гелюсъ доставляетъ каж
дому к.йеиту трансформаторъ, соединенный со счетчи- 
комъ электричества; этотъ трансформаторъ бываетъ не 
больше газометра. Друпя фирмы нредлагаютъ помещать 
трансформаторы въ прелохраннтельвыхъ ящнкахъ подъ 
тротуаромъ (проекта Шварцкопфа для города Галля). 
При трансформаторахъ внутри домовъ следовало бы де
лать совершенную изолировку и несгораемые шканы. Въ 
Америке страховыя компанш требуютъ, чтобы трансфор
маторы были вне домовъ. АнглШское страховое обще
ство, впрочемъ, объявило, что если трансформаторы пред- 
npiarifl Ферранти будутъ устроены и установлены тща
тельно, то оно не повысить свонхъ тарифовъ. Во вся
комъ случае, здесь нужна будетъ крайняя осторожность.

Дюбуркъ.
(Окончанье слпдуетъ):

ОБЗОРЪ ЖУРНАЛОВ!».

La Lnmiere E lectrip .
Л- 3. Риш аръ. Подробности устройства динамо- 

машияъ,—Авторъ оппсываетъ способы регулпровашя

Ламейера для электро-двигателей и динамо-машипъ. 
Снособъ для первыхъ заключается въ следу ющемъ: ра
бочий токъ разветвляется между двумя электро-двига
телями (или делають одинъ съ двумя якорями), нзъ ко- 
торыхъ одинъ служить для регулнровашя скорости вто
рого —рабочаго двигателя; какъ только нагрузка у но- 
слЬдняго увеличивается, его обратная электровозбудн- 
тельная сила уменьшается, а ответвляюиыйся въ нею 
токъ, всле,дств1е этого, увеличивается, вместе съ темь' 
увеличивая вращающую пару двигателя. Наоборотъ, при 
уменьшены! нагрузки, токъ въ рабочемъ двигателе осла- 
беваетъ и движущая пара уменьшается. Такимъ обра- 
зомъ, скорость можно поддерживать почти постоянной 
при пзмененш нагрузки отъ нуля до наибольшей ве
личины.

При динамо-машинахъ генараторахъ, г. Ламейеръ так
же прнменяетъ вспомогательную динамо-машину, сое
диняемую последовательно съ работающей н достав
ляющую токъ обратнаго направлешя въ одинъ нзъ ин- 
дукторовъ цервой, который называется контръ-ипдукто- 
ромъ. КромЬ того, въ цепь вводится соленоидъ, втяги
вающей въ себя стержень изъ мягкаго железа, который 
пружиной оттягивается въ другую сторону. При нопе- 
ременныхъ перемещен1яхъ стержня подъ вл1ятемъ 
этпхъ двухъ протяжений, приводится въ действ1е тор- 
мазъ, регулирующей скорость вспомогательной дниамо- 
машины. Когда регулироваше производится для вырав- 
ниватя силы тока, то упомянутый соленоидъ вводятъ 
въ главную цепь, а при выравниванш напряжетя его 
помещаютъ въ ответвлете.

Кроме того, въ статье описаны: динамо-машина пе- 
ременнаго тока Пфанкуха, принятая комаатей Бреша, 
якоря динамо-машинъ Винклера и Луккофа, регуля
торы Энгельбаха и Брайта (центробежный и термо
электрический), и пр.

Электричестве элементы иа В ы ставке 1889 г.— 
Продол же Hie большой статьи, изъ которой въ нашемъ 
журнале будетъ сделано подробное извлечете.

Затемь этотъ нумеръ содержать еще продолжешя 
следующихъ статей:—Объ относительны хъ изм4ре- 
ш ях ъ  перем енны хъ токовъ Ледебёра и К ритиче
с к и  точки въ ф нзнчеокнхъ явлеш яхъ  Дешарма.

Х рони ка и обзоръ технической прессы.—Ампер- 
метръ-эталонъ сэра Уильяма Томсона.—Его же электро
статически вольтметръ; эти два прибора будутъ оин- 
саны въ одномъ изъ следующихъ нумеровъ „Электри- 
чества“.—Электролитическш кулонметръ г. Гротрго; этотъ 
приборъ основанъ на измерены! количества гремучаго 
газа, образующагося въ вольтаметре съ водой, при нро- 
хожденш определяемаго тока. Ему придано очень остро
умное устройство, подобное электро-магнитной системе 
лампы съ вольтовой дугой, нричемъ электролизъ въ воль
таметре производить не весь измеряемый токъ, а только 
определенная его часть. Приборъ, но нзследовашямъ 
изобретателя, даетъ довольно точные результаты и можно 
надеяться, что онъ получить практическое примкнете, 
особенно, если изобретателю удастся упростить его 
устройство, какъ онъ разсчитываетъ. Автоматически 
сигналь о концгь разговора вътелефонныхъ счьтяхъ.—Термо
электрическая батарея системы Бетца съ усовертен- 
ствованнымъ охлажденгемъ\ будетъ описана въ одномъ изъ 
ближайшихъ нумеровъ „Электричества11.—Статистика 
бурь и ударовъ молнги въ Германщ иримеръ, достойный 
подрожат»: админнстрацш телеграфовъ Германской . 
Имперш каждый годъ дблаетъ очень обстоятельный об
зоръ бурь и грозъ, наблюдаемыхъ въ ыестностяхъ теле- 
графныхъ станщй. „Lum. Е1.“ делаетъ извлечете изъ 
этого обзора; всего въ Германш 860 станцш, которымъ 
поручено наблюдете надъ грозами. Оне сообщили на- 
блюдетя надъ 1665 грозами въ теченш 1888 г.;наосно- 
■ванш этпхъ даниыхъ, составлены таблицы и д1аграммы 
распределена грозъ по иеслцамъ и днямъ, съ указа- 
шями повреждений, нричиненныхъ молтей въ телеграф- 
НЫХЪ и телефонныхъ сетяхъ.—Газовый элемента Шарфа; 
объ этой статье уже упоминалось въ предыдущемъ об
зоре. Следуетъ прибавить еще, что изобретатель огра
ничивается однимъ описашемъ своего прибора, не упо
миная ни о какихъ опытныхъ изследовашяхъ; съ дру-



б в ЭЛЕКТР И ЧЕСТНО. Л: 3.

юн стороны, его устройство не заключаетъ въ себ* ка
ких* либо выдающихся особенностей, по которым*можно 
было бы сказать a priori, что на практик* этотъ прн- 
боръ будетъ удачн*е своихъ предшественниковъ. — 
Тесла, устройство электро-двигателя перем пинаю тока.— 
Кеннелли о нагрпвати проводниковъ электрическими то
ками.

Обзоръ новейш их* работъ по электричеству.— 
Жубенъ\ о распредгьленш тока въ проводникахъ съ тремя 
измпретями.—Моро объ абсолютной величина магнит- 
ныхъ элементовъ 1-го января (наблюдешя вт> парк* Сенъ- 
Моръ н въ Перпиньян*). Приборы г. Кольбе для ауди- 
торгщ извлечете изъ доклада г. Ш имановская въ Бер- 
лннскоыъ обществ* иоощрешя преподаватя физики, въ 
котором* описаны электроскодъ съ бумажными листи
ками и электрометр* съ аллюмишевыми листиками. Чи
тателей, желающнхъ познакомиться съ этими приборами, 
отсылаешь къ стать* о нихъ въ „Электричества, № 5, 
1889 г. Троубриджъ и Шельдонц о магнитныхъ свойствахъ 
сплавовъ никкеля и вольфрама.

Л- Ч. Амине. Д инамо-электрическгя маш ины. — 
Бъ одномъ изъ сл-Ьдующихъ нумеровъ „Электричества“ 
будетъ пом*щенъ переводъ этой статьи или подробное 
изъ нея извлечете.

Риго. Образование озона при  электрических* р аз
р я д а х ^ —Приготовлеше озона электрическими разря
дами послужило предметом* большого числа, какъ чисто 
научпыхъ изсл*дован1й,"такъ и иопытокъ промышлен- 
наго нрим*иеиы. Въ настоящей стать* авторъ, упомя
нув* вкратц* о нЬкоторыхъ подобныхъ изсл*доватяхъ 
и ириборахъ, нредложенныхъ для добывашя озона, об
стоятельно оиисываетъ прнборъ Вертело (ozoniseur) и 
изсл*доватя, которыя произвели съ нимъ Биша н Гунцъ. 
Полюсы катушки въ прибор* соединяютъ электрически 
съ двумя вм*стилищамн воды, подкисленной с*рной 
кислотой, разд*ленныши слоемъ кислорода въ 1—4 мм.; 
этотъ слой кислорода заключался въ замкнутомъ про
странств*, по которому циркулировала съ опред*лен- 
ною скоростью струя газа. Чтобы нм*ть возможность 
сд*лать нзмЬретя, изсл*дователи нисколько изменили 
ириборъ, а именно: они расположили проволоки отъ ка
тушки въ одной трубк*, чрезъ которую пропускали по
стоянную струю воздуха. Мзсл*дователи пашли, что ко
личество озона, нолучающагося въ прибор*, приблизи
тельно пропорцюнально количеству затрачиваемой 
энергы.

Элементъ и теория г. И мш енецкаго. — Читатели 
„Электричества" уже знакомы съ элементомъ г. Имше- 
нецваго и его новой reopieft гальваническихъ элемен- 
товъ. Точно также редакцш въ свое время им*ла слу
чай высказать свое м н*те относительно этой теорш, 
пзложивъ доводы, почему она не можетъ согласиться 
съ этой теорией. Въ настоящей стать* вкратц* описано 
устройство элемента и приведена часть сообщешяг.Имше- 
нецкаго, въ которой изложена его теор1я. Въ осталь
ной части своего сообщетя, которая въ стать* не при
ведена, г. Имшенецый иодробно оиисываетъ свой эле
мент!. и старается опровергнуть заключешя коммиссы 
Парижской выставки, которая нашла, что расходъ цинка 
въ его элемент* нормальный и очень близокъ къ тео
ретической цифр*. Статья не содержптъ въ себ* ника
кого критическаго разбора теорш г. Имшенецкаго, хотя 
авторъ статьи (Руоановнчъ) также не соглашается съ 
иею, называя подобную попытку объяснешя развипл 
тока очень неоиред*ленной и совершенно неудовлетво
рительной, а формулу, „которая, так* сказать, резюми- 
руетъ всю теорш—ложной, но крайней м*р*, въ той 
форм*, какая ей дана".

В зры ватели  и  зап алы .—Въ дополнеше къ прежней 
стать* о взрывател* бр. Мане (см. обзоръ журналовъ 
въ № 1 „Электричества") приведено оинсаше двухъ дру- 
гихъ однородныхъ приборов*. У взрывателя Бёргена 
между полюсами двухъ нодковообразныхъ электро-маг- 
нитовъ вращается ось съ 4 группами катушекъ, по 4 въ 
каждой групп*, сердечники которыхъ, въ вид* трубокъ 
изъ мягкаго жел*за, расположены около оси, радтлыю, 
по кривымъ геликоидомъ, и нрн вращепш оси ироходятъ 
очень близко къ иолюсамъ для уснлешя пндукцш. Токъ

сначала замыкается помимо запала въ самомъ прибор!;; 
но какъ только разовьется достаточно сильный токъ. 
внутренняя ц*нь автоматически прерывается и токъ по- 
иадаетъ въ ц*иь запаловъ. Приборъ снабженъ преры
вателем* тока въ вид* зубчатаго колеса и скользящей 
по нему пластинки и конденсатором* для усилешя д*й- 
CTBia тока въ моменгъ перерыва внутренней ц*ии. Пол
ный в*съприбора—20 клг., онъ за ключей* въ ящрк*съ 
разм*рами въ 27 x30X 24 см.

Взрыватель Сименса состоит* нзъ системы подково
образных* электро-магнитовъ, обмотанных* большим* 
числом* слоев* тонкой проволоки. Между ихъ полюса
ми съ большой быстротой вращается катушка, въ вид* 
челнока ткацкой машины. Для взрыва утилизируется не 
только токъ нзъ якоря, но и экетра-токъ отъ перерыва 
ц*пи, производимая особым* прнснособлешемъ у при
бора, причем* посл*днш снабженъ также конденсато
ром*. Въ заключены статьи сказано н*сколько слов* 
объ электрических* заналахъ и вкратц* описаны за- 
иалы системы бр. Мане. Ихъ существует* н*сколько 
видов*, различающихся по расположен^ платиновой 
проволоки: параллельно оси, заиала, наклонно, въ вид* 
буквы V  или въ вид* спирали. Полная длина проволо
ки 9 мм., ея даметръ '/10 мм. Запал* представляет* со
бой трубку изъ картона или м*ди; проводники соеди
няются съ платиновой проволокой спайкой чрезъ по
средство вннтовъ, ввинченных* въ деревянную подстав
ку въ трубк*.

Деш армъ. К ритическая точки въ физических* 
явл еш ях ъ .

А кадеапя Н аукъ . Премт, назначенные въ 1889 г/, по 
физик* опыты Герца признаны достойными пре Mi и Ла- 
каза и по физтлогш работы д’Арсонваля—нремш Мон- 
тюна.

Обзоръ нов*йш ихъ работъ по электричеству.— 
Роулэндъ и Химштедтц объ электро-магнитныхь eAiaui- 
яхъ электрической конвекцги.— Трельфоллц объ элемента 
эталонп Клерка, какъ источника слабыхъ постоянныхъ 
токовъ. Е ю  примкнете къ гальванометру эталону.—Грч- 
винкелъ\ объ увеличент скорости передачи въ подземныхъ 
канализащяхъ\ какъ нзв'Ьстно, быстрота ряда сигналов* 
но кабелю н*которой длины зам*тно уменьшается вм*- 
ст* съ его электроемкостш, т. е. отъ количества элек
тричества, потребная для его заряж атя. Это лвлеше 
происходить отъ устройства кабеля, который заряжает
ся, какъ лейденская банка. Поел* каж дая сигнала 
необходимо для передачи сл*дующаго, чтобы кабель 
разряжался возможно быстро и полно и чтобы его само- 
нндукщя была возможно меньше. Съ ц*лью ускорить 
передачу телеграфных* сигналов*, американец* Делени 
предложил* передавать сигналы Морзе посредством* то
ковъ ноперем*нно-обратнаго направлетя, ио равной 
продолжительности, получаемых* помощью особая ма
нипулятора. Для каж дая сигнала употребляется два 
тока обратная направлетя и родъ сигнала (точка или 
черта) оиред*ляется промежутком* между иропуекаш- 
емъ этих* токовъ. Германское почтовое вФдомство по
ручило своим* инженерам* испробовать эту систему. 
Им* пришлось прпм*нить ее при обыкновенных* те
леграфных* аппаратах*, употребляя нерем*нные токи. 
Достигали этого двумя различными способами: или рас
полагая позади щнемнаго релэ конденсатор*, или, но 
бол*е простому н новому способу, пользуясь двнжеш- 
емъ пишущая рычага Морзе для образованы! в*твп, 
отводящей заряд* кабеля въ землю. Этим* способом* 
можно было передавать сигналы ио кабелю въ 6U0 клм. 
съ такой же скоростью, как* по воздушным* лишямъ. 
Въ своемъ сообщены (в* Берлинском* Электротехни
ческом* Обществ*) реферантъ оиисываетъ подробно эту 
систему и приводить н*сколько, кривых*, дающих* силу 
тока у щнемника в* различные моменты. Эти крпвыя 
вычерчены при помоши особая прибора, предназначае
м а я  для измЪретя волн* и позволяющая иолучать ихъ 
съ большой точностью. Этотъ прибор* (въ сообщены не 
описанный) дает* точный указашя о том*, что проис
ходит* въ кабелях*.—Станокъ для покрыватя каучу- 
комъ электрическихъ проволокъ и кабелей-, эта машина Руае- 
ра фигурировала на Парижской выставк*. Она состоит*
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юъцрочнаго фундамента съ движущей и рабочей осями, 
между которыми движете передается помощью коиичес- 
кихъ шестеренъ. Рабочая ось приводить вь движете воло
чильню простаго н прочнаго устройства, въ которую кау- 
чукъ вводится постепенно въ холодном* состояти, въ ви- 
дё ленты или жгута, возможно одпнаковаго с-Ьчелйя, что
бы uiiTaBie машины было равномерное. Перед* дЬнст- 
eiexb машины иускаютъ парь чрезъ одннъ пзъ крановъ, 
въ рубашку около коническаго „пропульсатора11, кото
рый гонитъ каучукъ въ волочильню въ собствениомъ 
смысл'!:; наръ нагревает* части машины приблизитель
но до 100° Ц., поел!; чего можно приступить къ рабо
те Каучукъ вводятъ въ отверсые въ верхней части не- 
редъ проиульсатором*. Подъ Д'1:нств1емъ теплоты въ по
следнем* каучукъ размягчается, обращается вь тесто и 
нагнетается винтовой нарезкой, подъ очень большимъ 
давлешем*. къ очень узкой кольцевой щели перед* воло
чильней. Последняя состоять изъ стальной брусины и 
такой же трубки, чрезъ который проходить электри
ческая проволока, оставляя кольцеобразный зазоръ за
полняемый каучукомъ; такиыъ образомъ, при двнженш 
проволоки, каучукъ образуетъ около нея ровную и не- 
прерывиую оболочку, какова бы ни была длина кабе
ля нли проволоки. Во время Д’|]йств1я нропульсаторъ 
развиваетъ такое количество теплоты, что не только 
приходится прекратить паровое подогр-Ьваше, но необ
ходимо еще по временамъ пускать въ рубашку холодную 
воду чрезъ другой кранъ. Въ мастерской, гд-Ь готовятся 
проводники и кабели, этстъ станок* устанавливается 
рядомъ со станком*, готовящимъ сердечннкъ кабеля, 
такъ что посл’йдщп сейчасъ же ио своем* изготовлешн 
покрывается каучукомъ. Да.тЬе, устапавлнваютъ обыкно
венно стаиокъ для обвертывашя кабеля холщевой лен
той. Если надо снабдить кабели двойной изолировкой, 
то устанавливаютъ подъ рядъ две группы стаиковъ, 
чрезъ который и проходить последовательно кабель. 
Конструкторч. изготовляетъ станки трехъ всличинъ; на 
наименьшем* изъ них* можно покрывать кабели до 
10—12 мм. д1аметромъ; нропульсаторъ делает* 100— 
200 оборотовъ въ минуту, нричемъ скорость эта из
меняется съ толщиной слоя каучука. Линейная скорость 
кабеля изменяется въ еще болыинхъ пред-Ьлахъ; нанр., 
проволока въ 2 мы., снабжаемая каучуковой оболочкой 
въ 1 мм., выходитъ изъ волочильни со скоростью 0,5 м. 
въ секунду. Помощью незначительных* imrkHCHiir этотъ 
стаиокъ можно приспособить для нрнготовлетя каучу- 
ковыхъ трубок* и жгутов* круг.таго или фасонистаго 
clueuifl.—Вит т ; изслпдоватя перемагничиванш динамо- 
машниъ съ послпдователънымъ соединетемъ\ употребляя 
так]'я машины, какъ генераторы, при онытахъ надъ пе
редачей силы, авторь заметил*, что нхъ полярность 
крайне неустойчива: при уменьшены! нагрузки у upieu- 
иика (динамо-машина съ отдельным* возбуждешемъ), 
его скорость увеличивается, но затем* онъ внезапно 
останавливается и м'Ьняетъ сторону вращен1я. Изсл!;- 
дован!я этого явлешя не выяснили автору его причины; 
онъ. заметил*, между ирочимъ, что попеременное пере- 
магинчпваше происходило ирн железных* индукторахъ 
легче, чем* при чугунныхъ, и чем* сильнее магнитное 
поле, гЬмъ быстрее. Для устранен1я этого явлен1я на
добно увеличивать размеры электро-магнитовъ и массив
ность нолюсовыхъ иридатковъ, что сообщаетъ устойчи
вость магнитному иодю.

Петле iuternatiouale к l’electricite, № 97, lOjan.
У. Вебстеръ.' Очищение сточной воды электри

чеством*.—Переведен* мемуаръ, прочитанный Вебсте- 
ромъ въ Британской Ассощащи. Указавъ на необхо
димость очшцетя сточной воды въ болынихъ городах*, 
авторъ останавливается ua исторш этого вопроса и, меж
ду ирочимъ, приводить сипсокъ некоторыхъ попытокъ 
химнческаго очшцетя, кашя предлагались съ 1862 г. 
до нашего времени. При элоктро.титнческомъ способе 
автора, химнчссшя преобразовашя, пронсходящ1я въ

сточной воде, зависят!, въ особенности отъ действ1я 
хлористыхъ кал1я, нагшя и др., всегда встречающихся 
въ (лондопской) сточной водё и разлагающихся при 
этомъ на своп составпыя части. Такимъ образомъ на по- 
ложительиомъ полюсе происходить выдЬлеше хлора и 
кислорода и, следовательно, быстрое окнелеше органи- 
ческихъ веществъ, дающее безвредный составиыя тела.

Фильтры г. Вебстеръ делаетъ изъ тоикихъ коксовыхъ 
нластинокъ, свободных-!, отъ серы, отделенныхъ слоями 
песка и иоиерсм-енно образующих-* положительные и 
отрицательные электроды; первый слой песка служить 
для отделенia механически црпм-ешапцыхъ веществъ. 
Собственно же для очищетн сточной воды онъ упо
требляет* окнслякридяся пластинки, и именно жел-Ьзныя. 
Для 1000.000 галлонов* (4.543.000 литров*) воды въ 24 
часа установка заключает* въ себе два наровыхъ дви
гателя, каждый въ 12 енлъ, и две динамо-машины. Ка
наль, вь котором* происходит* электролитическое очи- 
щеше коды во время ея прохождешя, разделяется на 
25 последовательных* секщй съ 4 электродами; носл-Ьд- 
Hie делаются около 1 дюйма толщиной и до 6 футов* дли
ной. Опыты показали, что на указанное количество воды 
затрачивается 19 лот. сила,, причем* очищается въ сред
нем* 50% органических* веществъ, при расходе 2 гра
ней* железных* нластинокъ на 1 галлон* обработы- 
ваемой сточной воды (0,29 грамма на 10 литров*).

Авторъ применял* свой способ* к-ь парижским* 
сточным* водам*, в-ь которых* оказалось бол-he 5.000,000 
организмов* на куб. сантим, необработанной воды; после 
очистки въ жидкости нхъ оставалось не более 600. При 
другом* опыте, когда жидкость подвергали продолжи
тельному действ!»), такъ что она начала уже выде
лять небольшой занахъ хлора, были убиты все орга
низмы.

При нзсл-едоващнх'Ь петербургской сточной воды въ 
лабораторш С. II. Степанова оказалось, что здешняя вода 
совсЬмъ не содержит* хлористых* солей, ц потому не- 
может* быть н речи о практической выгодности элек
трической очистки сточной воды въ Петербурге.

Л еонардо. Электрическое б-Ьлеше С. Н. Степа
нова. Приведен* иерсводъ оиов-ещеи!я изобретателя 
для бумажных* фабрикантов*. Вносл-едс-гвш изобрета
тель, вероятно, познакомит* сам* читателей „Электри
чества “ со своим* способом* получео1я белильной жидт 
кости и съ практическими результатами, полученными 
на фабриках*, гд-Ь начинает* применяться этотъ способ*.

Электричество н а  Всемирной В ы ставке 1889 г. 
Система Гейоеелра электрическаго освещ еш я на- 
калкванДемъ н а  большое р а зс т о я т е .—Эта система 
применяется въ Канаде н Соединенных* Штатах*. 
Все лампы калешя располагаются последовательно 
въ цепях*, в* которых* автоматически поддержи
вается ток* (переменный) постоянной силы; лампы ио 
желашю можно гасить п зажигать. Динамо-машина 
нм-Ьетъ большое сходство съ граммовской самовозбуж- 
дающейся машиной перем-Ьвнаго тока; у нея на од
ной оси съ якорем* наде-го кольцо маленькой маши
ны постояннаго тока, служащей возбудителем*. Каж
дая машина такъ устроена, что доставляет* два тока 
въ 5 ами., причем* лампы распределены въ ц-Ьияхъ 
съ т-Ьм-ь разечетомь, чтобы въ каждый момент* въ 
них* обеих* расходовалось почти одно и то же коли
чество энергш; разность уравновешивается автомати
чески введешемъ соиротивдетй. Существенную принад
лежность системы составляет* автоматически! регуля
тор*, который действует* двумя способами: 1) всегда 
уравнивает* работу 2 ц-Ьпей, вводя упомянутый сопро- 
тивлешя и 2) увеличивает* или уменьшает* напряжешя 
въ обеих* ц-Ьпих*, действуя на возбудитель, и тем* 
поддерживает* мощность машины, иропорцюнальнон 
числу зажженных* ламиъ. Употребляемыя ламны быва
ют* отъ 20 до 200 св-еч.; подставки у них* снабжают
ся маленьким* электро-магнитом* болыпаго сонротнв- 
дешя, введенным* въ отв-етвлеше. Въ момент* поломки 
уголька онъ притягивает* якорь и освобождает* пру
жинку, которая замыкает* короткую ветвь мимо лампы.

Дюмонъ. Применение электричества къ  ж елез
ны м* доротамъ.—Авторъ хочет* показать, какой про-
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грессъ сд Ьлаиъ въ этнхъ нримЬпешлхь посдЬ Парижской 
выставки 1881 г., основываясь иа тЬхъ снЬдешяхь о 
настоящемъ состоянш этнхъ применений, к а тя  онъ 
собралъ на последней выставке. Пока имеется только 
кратк1й исторический очеркъ разлнчныхъ усовершен
ствований электрическаго снгнализнровашя.

Второе письмо В анъ-Риссельберга объ электри- 
ческомъ оев4щ енш  Б рю сселя.—Недостатокъ места 
не позволяетъ подробно познакомить читателей съ со
держ атель этого интереснаго письма, въ которомъ ав- 
торъ доказываетъ, насколько необходимо и выгодно для 
города устроить центральную станцш для электриче
скаго освещешя Приводимъ только одинъ его доводъ въ 
пользу необходимости ускорить сооружеше этод Стан- 
цш: въ настояще время все крупные потребители га
за, одинъ за другимъ, начпнаютъ сами освещаться 
электричествомъ, устраивая для себя частныя станцш; 
по этому, если городъ долго будетъ держатьсятазоваго 
освещешя, то въ конце концовъ окажется уже иевоз- 
можнымъ завести доходную электрическую станпдю, 
такъ какъ все xopouiie к.йенгы будутъ для нея поте
ряны. _____

L’Electricien, № 352, 11 Jan.
Полезное д*йств1е трансформаторовън динамо-машинъ.

Излагается статья Луиса Деиксна, о которой уже упо
миналось въ нашемъ обзоре.

Стоимость электрическаго освещешя въ Америке.
Вашннгтонсюй техникъ Реймондъ занялся собирашемъ 
сведЬп1й о стоимости электрическаго освещешя въ Аме
рике; онъ иолучилъ иодобныя свЬдешя изъ 336 мЬсгъ 
и наосноваши ихънрншелъкъследующимъвыводамъ.— 
Наименьшая плата за лампу съ вольтовой дугой въ 1000 
свеч., горящей 12 ч. въ ночь, равняется 33 до.тларамъ 
въ годъ *), а наибольшая—280 дол.; въ среднемъ д*й- 
ств1е лампы стоитъ 38,6 цент, въ ночь. При иодзем- 
ныхъ каналнзащяхъ плата за лампу-ночь равна 57,6 
цент. Въ заключеше статьи, опубликованной въ нью- 
шркскомъ „Electrical Review14, Реймондъ приводитъ та
блицу расходовъ на устройство и эксплуатацию станцш, 
способной питать 350 лампъ съ вольтовой дугой въ 1,000 
свЬчей и 4 000 лампъ накалившая въ 16 свечей. Если 
принять, что въ ламнахъ съ вольтовой дугой требуется 
0,6 уатта на свечу, а въ ламнахъ накаливашя 4 уатта 
на свечу, то такая станшя должна развивать около 500 
килоуаттовъ или 680 лот. силъ

Расходы на устройство установки.
доллары.

Место....................................................................................  20.000
Постройки......................................................................  20.000
23 км. подземной проводки, при 5930 дол. за км. 136.400
Столбы для лампъ и фонарей...................................  4 500
Конторы и склады.......................................................  1.000
Котлы, двигатели, динамо-машины........................  126 000
30 км. кабелей для лампъ съ вольтовой дугой, при

534 дол. за км.................................................................16.000
5 км. кабелей для лампъ накаливашя, при 975

дол. за км..................................................................  4.865
4 км. кабелей для ламиъ накаливашя, при 2279

дол. за км...................................................................  9.116
333.881

Текуице расходы.
Угля 3988 топиъ, при 3.25 дол. затопит,.................. 12.961
Работа и жалованье. ................................................... 17.130
Исправлешя...................................................................  3.500
Налоги.............................................................................  532
Вода. . . ....................................................................... 600
Страховаше................................................................... 375
Уголь.................................................................................. 12.961
Масло и разные расходы................................... ...  . 2.549
___________________________________________________  50,608

*) Долларъ=100 центамъ, соответствуетъ приблизи
тельно 2 руб. сер.

Ногате и ie первоначальной стоимости.
Котлы, двигатели и пр., 5% ...................................  8.095
Динамо-машины, 10%.....................................................12.600
Кабели, 15%.............................. .......................  4.497

25192 '■
Проценты на капнталъ, 6%.....................................  20.400
Стоимость лошадн-часа ....................................4,67 цента
Годовая стоимость на лампу съ в. дуг. . . 1,99 до 73ц.
Угли..........................................................................15 .  40,

215 „ 13,
Стоимость ламиы за иочь...................................59 цент.

Эти интересный свЬдешя иоказываютъ, что устрой
ство установки въ Америке обходится очень дорого, тогда 
какъ расходы иа экснлуатацш гораздо ниже, чемъ въ 
Европе. Объясняется это дешевизной каменнаго угля въ 
Америке.

Яятнпроводная система распределена. — Въ одиомъ 
изъ следующихъ нумеровъ нашего журнала читатели 
найдутъ переводъ этой небольшой статейки Лафарга. 
заимствованной изъ „Electrotechnische Zeitschrift".

Академш наукъ. Ежегодное публичное заседаше 30 
дек. 1890 г. По физике опыты Герца были признаны 
достойными премш Ла-Каза 

Электричество въ Парижскомъ городскомъ совет* 
Разный И8В*ст1я. Однополюсная машина Ларрока.— 

Электрическая выставка въ Эдинбурге.

EMtrotecbnisclie Zeitscbrift-
ЯР ®. Больш1е паровы е двигатели и динамо-ма

шины берлинской электрической станцш  иа  Шпан- 
дауерш траесе.—Находимъ подробное оиисаше новой 
берлинской центральной станцш, которая можетъ до
ставлять эиерпю въ 1.000 лош. силъ. Оставляя въ сто
роне всяк1я подробности о расположены! и устройств* 
здашя станцш, нриведеыъ здесь кратшя сведЬшя о 
механнзмахъ. Генераторами пара будутъ служить 8 кот- 
ловъ, проектирован ныхъ для давлешя въ 10 атм. Они 
будутъ доставлять наръ установленной уже двухцилин
дровой горизонтальной машине (комноундъ), у которой 
малый цилиидръ въ 736, а большой въ 1.320 мм. дiaмет
ром ъ, при ходе поршня въ 1.447 мм. При 75 оборотахъ 
машина достанляетъ 1.180 инд. пар. лош., нричемъ га
рантировано, что на 1 ннд. силу будетъ расходоваться 
6 кг. пара. Динамо-машины установлены фирмы Симен
са н Гальскеобыкновеннаго тння, съ внутренними полю
сами, доставляющая нри 80 оборотахъ 2.600 амп. п 
140 вольт.; каждая в е с т ь  26000 клг. Полная отдача 
машннъ но разсчетамъ равна 95%. Каждая паровая 
машина соединена непосредственно съ двумя такими 
динамо-машинами.

Когда постройка станцш будетъ закончена, то она 
будетъ заключать въ себе 4 иаровыя машины въ 1.000 
лош. силъ и будетъ доставлять токъ 40.000 ламиамъ 
калешя въ 16 свЬчей. Въ заключеше статьи 
г. Упиенборнъ говорить, что съ ирименешемъ такихъ 
огромныхъ машинъ устройство и дёйств1е центральных!, 
станщй настолько упрощаются, что въ этомъ отношенш 
оне уже больше не уступаютъ станндямъ иеременнаго 
тока. По этому онъ считаетъ, что эти машины состав- 
ляютъ эпоху въ иромышлевномъ прпменеи1и постоян- 
ныхъ токовъ. Впоследствш мы иозиакомимъ читателей 
съ ними подробнее.

О новомъ устройств* трехпроводной системы,—
Въ одиомъ изъ следующихъ' нумеровъ „Электричества" 
эта заметка будетъ изложена во всей' подробности.

Болезни  динамо-маш инъ.—Здесь излагается инте
ресное сообщеше ироф. Сильвануса Томпсона, съ со- 
держашемъ котораго мы иозиакомимъ читателей, но- 
святивъ этому сообщеи1ю отдельную статью въ одиомъ 
изъ следующихъ нумеровъ журнала.

О современномъ состоянии электрической пере
дачи  силы. — Таково Bar.iaBie сообщен1я, сделаннаго 
Гейппелемъ въ Лондоискомъ институте инженеръ-меха-
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нкковъ. Рефераитъ приводить различные бол!е или ме- 
Hte замечательные прим-Ьры иромышлениыхъ прим!не- 
iiili электро-двигателей и заканчиваетт. сообщев1е срав- 
иенгеыъ различиыхт. способовъ передачи силы па боль- 
ш  разстояпш: электричествомъ, гидравлически, пнев
матически и каватомъ. Приведены таблицы стоимости 
такихъ передать на различиыя разстояшя.

Электрическое о св и щ ете  ком натны хъ часовъ. — 
Описывается сделанное однимъ любителемъ ириспособ- 
jeHie для электрпческаго ос,в!щешя циферблата ст!п- 
ныхъ часовъ. Наклонно къ циферблату подвешена 6-воль- 
товая лампа калешя, въ 22 мм. д1аметромъ, снаб- 

1 женная стекляннымъ рефлекторомъ. Генераторомъ тока 
служить батарея изъ 4 элементовъ съ хромовой кисло
той, устаповленныхъ въ одномъ деревянпомъ ящике. 
Эта установка сделана въ спальне, и надъ кроватью 
расположена кнопка, при нажатш которой цинковые 
электроды батареи погружаются въ жидкость; угольные > 
электроды все время остаются въ жидкости, но при на
жаты кнопки они опускаются еще па 3 см. ниже. Ког
да кнопку огпускаютъ, электроды подъ д!Лств1емъ пру
жинки возвращаются въ прежнее положеше. Любптель- 
авторь говоритъ, что онъ пользуется батареей для осв!- 
щешя циферблата часовъ 2—4 раза въ ночь, секунтъ 
зо 10 каждый разъ, и кислота ея служила отъ 6 до 8 
недель. Онъ говоритъ, что эта установка стоила ему 
очень недорого, и рекомендуетъ ее вс!мъ другимъ лю
бителя мь.

Электричеекле омнибусы въ А м ерик!. — Эго 
небольшая зам-Ьтка объ омнибусиыхъ лшпяхъ электри
ческой компанш Томсона-Хоустоиа вообще и о новой 
JiiHin и генераторной станцш въ Луисвилл!, Кентукки. 
Общая длииа вс!хъ готовыхъ уже лиши этой компанш 
въ Америк! равна 540 км. съ 528 вагонами-локомоти
вами; строится же теперь 726 км. съ 511 вагонами-ло
комотивами.

Телеграфным сообщ еш я съ движ ущ им ися ж е
лезно-дорожными поездами.—Описывается телефон
ный npieMBiiKb Джиллнлапда, приспособленный для по- 
лучешя телеграфныхъ снгналовъ Морзе, и усовершен
ствованная система Фельиса для телеграфныхъ сообще
ны ио!зда въ ходу со ставшими, какая испытывалась 
съ усиЬхомъ на одной американской лиши, длиною въ 
54 мили; вагонная телеграфная станщя стоить всего 15 
долларовъ (около 30 руб.).

Некоторый зам !ч аш я  о н овы хъ  изсл'Ьдоваш яхъ 
надъ нагнитизмомъ. — Авторъ этой статьи, г. Гино, 
дЬдаетъ и!которыи зам!чап1я по поводу напечатанной 
раньше въ Elek. Zeitscb. статьи д-ра Баура, въ которой 
разсматриваются новыя англ1йскдя изсл!довашя надъ 
магиптпзмомъ.

Зат!мъ въ этомъ нумер! напечатаны: О  фоносиг- 
налахъ Адера, сообщеше Франке въ Электрическомъ 
Обществ! и Х роника: аккумуляторы на Парижской 
Выставк! (Поллака. Дюжардена, Филиипара. Лорана- 
Ce.ni, Гарассино и Гадо).

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ.
Мм. Гг.

Позвольте мн! под!литься съ читателями журнала 
.Электричество" пнтереснымъ случаемь извлечен1я иглы 
ззъ тЬла челов!ка посредетвомъ электричества.

Нед!ли три тому назадъ ко мн! обратился врачъ 
В. В. Гориневскш съ просьбою иохочь ему въ попытк! 
пзвдечешя стальной иголки изъ ладони руки челов!ка, 
иосредствомъ магнита или электро-магнита, ирнчеыъ онъ 
net разсказалъ сл!дующее:

Къ нему обратилась за помощью прачка М. А. Кра- 
шенвикова, въ руку которой, когда она стирала б!лье, 
лоиала сломанная игла; посл!дняя углубилась въ ладонь 
правой руки и съ каждымъ днемъ поднималась все выше 
къ запястью руки. Не пм!я возможности констатировать 
точно м!стонахождешя иглы, врачи не р!шались про

извести операцию на угадъ, такъ какъ пришлось бы изре
зать всю ладонь, и вотъ уже два м!сяца какъ эта жен
щина лишена возможности действовать правой рукой, 
потому что самое ничтожное движеше иальцевъ причи- 
няетъ ей ужасную боль.

При осмотр!, рука Крашенниковой не представляла 
ничего анормальнаго, и никакихъ сл!довъ вхождешя 
иглы въ ладонь пе было зам!тно.

При ощупи руки также нельзя было опред!лить 
м!стонахожден1я иглы, которая, по словамъ этой жен
щины, сломалась у самаго ушка и взошла острымъ кон- 
цомъ въ руку.

При такихъ услов1яхъ я боялся употребить сразу 
слпшкомъ сильный электро-магнитъ и отказался отъ своей 
первой мысли подвергнуть руку Крашенниковой в.пяшю 
магннтнаго поля сильной дииамо-электрической маши
ны. Но этому я предложилъ врачу В. В. Горнпевскому 
начать оиытъ съ бол!е слабымъ электро-магнитомъ и 
иродолжать пользоваше имъ бол!е долгое время, — онъ 
изъявили, соглас1е на мое предложен1е, и я пустилъ въ 
д!ло одипъ электро-магнитъ изъ Физическаго кабинета 
Иедагогическаго Музея Военно-Учебныхь Заведешн, 
обыкновенное назначеп1е котораго демонстрировать явле- 
1пя д1амагпетизма. Я выбралъ именно этотъ электро-маг- 
иитъ, а не другой, всл!дств1е расиоложен1я его поляр- 
иыхъ частей, которыя, будучи нодвижпымн и заострен
ными позволяли ми! удобно приложить одну изъ пихъ 
къ той точк! ладони, къ которой желательно было на
править движеше иглы внутри руки.

Хотя мы предполагали что игла вошла вь руку 
острымъ концомъ, и что octpie ея наиравлеио къ за
пястью руки, т!мъ пе меи!е, въ виду сложнаго строе- 
niH этой части руки, мы отказались дать игл! это на- 
lipaiueeie и р!шилн вызвать движеи1е ея но паправле- 
шю къ пальцамъ, несмотря на то, что при этомъ игла 
должна была двигаться туиыыъ концомъ внередъ.

ОпредЬлнвъ м!сто нредцолагаемаго выхода иглы изъ 
руки Крашенниковой, ее усадили протнвъ электро-маг
нита, и больная рука ея была приложена къ одному изъ 
заостренныхъ нолюсовъ; зат!мъ токъ отъ 3-хъ элемен
товъ Поггендорфа быль замкнуть черезъ электро-магнитъ.

Первый сеансъ продолжался 2 часа, съ малыми 
перерывами, причемъ въ первое время больная ничего 
особеннаго нс ощущала въ кисти руки. Только поел! 
н!сколькихъ сеансовъ, такой же продолжительности. 
Крашенникова стала ощущать н-Ькоторый уколъ въ рук!, 
по словамъ ея все ближе къ м!сту прнложешя полюса 
электро- ма гн нта.

Такое заявлен ie съ ея стороны укр!ппло насъ въ 
нам!ренш продолжать попытку, хотя по наружному 
виду все оставалось въ прежнемъ вид!. Настойчивость 
наша и тери!ше Крашенниковой д!йствительпо не про
шли даромъ, такъ какъ, но время 9-го сеанса, иголка 
наконецъ вышла туиымъ концемъ впередъ, безъ боли и 
безъ изл1яшя крови, и пристала къ полюсу магнита. 
Нечего и говорить о радости Крашенниковой,— да и 
наша радость хорошему усп!ху была, пожалуй, нс меи!с,

И такъ, почти 20-ти часоваго вл1яшя электро-магнита 
притягательная сила котораго на иглу равнялась 3-мъ 
граммамъ *), было достаточно для извлечешя изъ глубо- 
кпхъ частей руки стальной иголки, которая тамъ нахо
дилась бол!с двухъ м!сяцевъ.

Ф. Крестемъ.

^адачи по электротехника **\

Задача 46 -я . Н!которая лампа калешя для нормаль- 
наго накалнван1я въ 16 св!чей требуетъ 0,91 ампера 
при 50,54 вольта. Вставляя дередъ лампой сопротивле- 
Hie въ 4,5 ома, находимъ, что сила св!та уменьшилась до 
7-ми св!чей и сила тока уменьшилась до 0,8 ампера.

*) Когда игла прикасалась къ полюсу.
**) См. Д* 1.
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Насколько изменилось сопротивлеше лампы при умень
шены! силы свЕта съ 16-ти до 7 свЕчей?

Рпшеме. При силЕ свЕта въ 16 свЕчей, соиротнвлеше 
нашей лампы равно

50,54- Щ = 5о,54 ома.

При силЕ свЕта въ 7 свЕчей, обозначая сопротивлеше 
ея черезъ Н, имЕемъ:

р , .  г 50,54 11+4,5=-
откуда

0,8

11=58,675 ома.
Вычитая первое соиротнвлеше изъ втораго, находимъ, 

что, при уменьшены! силы свЕта нашей лампы отъ 16-ти 
до 7-ми свЕчей, соиротнвлеше ея увеличилось на 3,135 
ома.

Примпчанге. Числа для этой задачи взяты изъ Bericht,. 
Wien. 1886, стр. 78 и 79. ,

Увелнчеше соиротивлешя лампъ калешя, съ умень- 
шешемъ силы -ихъ свЕта, есть общее свойство всЕхъ 
такихъ лампъ, потому что сопротивлеше угля умень
шается, вообще, съ увеличешемъ его температуры.

Задача 47-я. Бухта нЕкотораго сорта мЕдной прово
локи представляетъ 24,7 Ома соиротивлешя, при 15°С. 
Одинаковая съ первою бухта изъ химически-чистой мЕдн 
представляетъ при той же темнературЕ сопротивлеше 
въ 21,43 ома.

Сколько нроцентовъ проводимости представляетъ пер
вая мЕдь по отношенш къ чистой?

Ргьшете.
Проводимость цервой коммерческой мЕди * „

—Л, t
Проводимость нашей чистой мЕди - =в1До

Обозначая черезъ х  искомую величину, имЕемъ: 
Провод, комм. мЕди х  21,43. 
къ провод, чистой мЕди- 100= 24,7 '

откуда
ж=86,76°/0.

Задача 48-я. 87,44°/0 эпергш, развиваемой въдниамо-ма- 
шинЕ Бреша утилизируются въ наружномъ сонротивле- 
niii дЕпи отъ борпа до борна. Если это наружное сопро- 
т и влете равпо 73,44 ома, токакъ велико сопротивлеше 
машины отъ борна до борна?

Ргьшете.
73,44 87,44.

73,44+Е 100
откуда внутреннее сопротивлеше машины отъ борна 

до борна
К=10,55 ома.

Иримпчате. Числа для этой задачи взяты изъ париж- 
скнхъ онытовъ 1881-го г. съ динамо-машиной Брёша, 
которая питала токомъ 16 дифференщальныхъ лампъ Брё
ша, соединенныхъ послЕдовательио.

Ч. Скржинскш.

Разный извЪсыя.

на четвертомъ послЕднемъ софит!. Какъ видно изъ перечне- 
лен1я лампъ, на задней кулис! свЕтъ быль немного усилен!, 
и это съ цЕлт, чтобы декоращя представляла изъ себя (по 
выраженш декоратора) картину. По словамъ г. Петрова, 
устанавливавшая декоративную часть пьесы, полученнаго и 
данномъ случаЕ эффекта нельзя бы получить, пользуясь ке
росиновыми лампами или газовыми рожками. Наибольшее 
число горящихъ одновременно на сценЕ лампъ было 28. Были 
моменты, когда ихъ горЕло всего только 13. Во время опу- 
скашя занавЕса часть лампъ на сценЕ тушили и переводили 
токъ на люстру залы, на которой въ этотъ моментъ загора
лись семь лампъ.

ОсвЕщеше это производилось три раза: 10-го, 11-гои 13-го 
января, каждый разъ по шести часовъ нодъ рлдъ. Источив- 
комъ тока служили аккумуляторы товарищества „ П. Н. Яблоч- 
ковъ-изобр. и К°“. Аккумуляторы, въ такихъ случаяхъ, при
возятся заряженные на ломовомъ извозчикЕ, за нЕсколько ча
совъ до начала нредставлешя. ПослЕ представлешя, аккуму
ляторы принимаются обратно на заводь для заряда. Если 
представлеше должно повторяться на сдЕдукшйй вечерь, то 
аккумуляторы приходится принимать сейчасъ послЕ спектак
ля ночью, или же на слЕдующШ день, не позже семи часовъ 
утра, чтобы ихъ успЕть зарядить къ вечеру.

КромЕ аккумуллторовъ, для этого освЕщешя понадобилось 
70 сажень изолированная проводника, въ 7 кв. мм. сЕчешеяъ; 
30 сажень изолированная проводника на одну лампу; 1 ре- 
оста гъ съ параллельными спиралями для всего тока; 1 рео- 
статъ на 12 лампъ съ коммутаторомь на 4 направлешя, ко- 
торымъ изменяли свЕтъ рампы и первая софита; одинъ ком
му тагоръ на 2 направлешя; 4 предохранителя и одинъ ам- 
мегръ. Лампы были въ 50 вольтовъ, съ силою свЕта въ 16 
свЕчей каждая. Ддя производства всей работы по у клади! 
проводников'!, и по размЕщенш лампъ потребовалось двое лки- 
дей впродолжевш 20-ти часовъ.

Годъ тому назадъ для любительской сцены въ домЕ господ! 
Приселковыхъ было устраиваемо электрическое освЕщеше 
почти въ такихъ же размЕрахъ, какъ и въ настоящемъ году. 
Какъ въ нрошломъ, такт, и въ этомъ году освЕщеше дЕйство- 
вало къ полному удовольств1ю участвующихъ въ саектаклЕ и 
зрителей. Скр.

Гранд1озная электрическая желЕзная дорога въ Россы „La
Lumiere Electrique“ сообщаетъ слЕдующее курьезное извЕ- 
CTie: „Въ Петербург! заду мант. смЕлый яланъ соединить элек
трической желЕаной дорогой Петербурга съ Архангельском!, 
т. е. БалтШское море съ БЕлымъ. Эта дорога должна будеть 
проходить черезъ Ладогу и Маршнскш каналъ. Иланъ этотъ 
составленъ двумя Архангельскими торговцами и основанъ на 
работахъ Яблочкова, Чиколева и Сименса. НоЕзда будутъ 
снабжаться двигательной силой отъ динамо-машинъ, располо- 
женныхъ на станц!яхъ, и будутъ составляться изъ небольшого 
числа вагоновъ. Постройку этой лиши оцЕниваютъ въ 25.000 
рублен съ версты, подразумЕвая въ этомъ и подвижной со
ставь; иреднолагаютъ, что постройка электрической лишл 
обойдется на 30°/„ дешевле обыкновенной желЕзной дороги".

Можемъ завЕригь редакцш журнала „1а Lumicre Electri- 
que“, что она сдЕлалась жертвой мистификацш: какъ Чико- 
левъ и Сименсъ, такъ, безъ сомнЕшл, и Яблочковъ не ири- 
чеиъ въ этой фантастической затЕЕ.

Электрическое освЕщеше на частной сценЕ. Въ первой по
ловин! января с. г. была сыграна въ Петербург! любите
лями, на частной домашней сцен! господь Приселковыхъ, 
„Власть Тьмы* гр. Толстая. Во избЕжаше копоти, повыше- 
шя температуры и возможности пожара, сцена и зала освЕ- 
щены были лампамн калешя. Для надлежащего освЕще
шя пьесы потребовалось 2 лампы въ проходахъ, 8 лампъ на 
рамп!, по 4 лампы на трехъ первыхъ софитахъ и 6 лампъ

ОПЕЧАТКА:

Въ № 1, въ публикацш конторы 1охимъ и Б 9, напечатано 
ошибочно: „Бельийсше пожарные ремни* вмЕсто „Бельпй- 
cnie кожашше ремни*.
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