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О Т Ъ  Р Е Д А К Ц Ш .
Некоторые изъ нашнхъ подписчиков! получи

ли по два и даже по три экземпляра Л» 1 и, по 
этому случаю, ув'Ьдом.тяютъ редакцш, или даже 
шсылаютъ обратно липппе .\».\с. Спешим! сооб
щить такимъ лицамъ и учреждешямъ, чтобы они 
не безпокоились по поводу такихъ случаевъ. Л» 1 
журнала нарочно былъ отпечатан! въ лишнем! 
числЬ экземпляров!, чтобы разослать его, въ виде 
образчика, некоторым! лицамъ и учреждешямъ, 
напр.. встьмъ реальным! училищамъ; точно также

1 былъ разослан! всгьмъ прошлогодним! под
писчикам!.

Сов'Ьтъ редакцш, между прочима., сд’Ьлалъ с.гЬ- 
луюидн постановлегая, который могутъ быть инте
ресны вс'Ьмъ или некоторым! изъ подписчиков!:

а) Редакцш должна перейти постепенно къ 
выпуску .V.V журнала не 15-го и 30-го числа 
каждого месяца, а 1-го и 15-го, съ т^мъ, чтобы 
min, въ запасР., на всякой случай, полумесячный
СрОКЪ;

б) печатать въ журнале бсзплатно объявле
на о русских! изобрётешяхъ и объ издашяхъ 
русских! оригинальных'! сочинений, когда те и 
друпя, по Mneniro Совета редакш, заслуживают! 
шиматя; точно также печатать безплатно объя- 
влешя русских! начинающих! электротехниче- 
скнхъ мастерских!, когда Совет! редакщи, или 
VI Отдел!, нризнаютъ это полезным!.

Во иснолнеше перваго поетановлешя, р>едакщя 
выпускает! Л» 4 ранее срока, чтобы съ Л» 5-го, 
ш  6-го, перейти на новые ‘ сроки выхода; кста
ти, въ редакщи накопилось много материала въ 
вид'Ь мелкихъ статей, обзора и разных! извесий, 
который не могли войти въ состав! первых! ну- 
херовъ, не смотря на то, что они выпускались 
каждый въ составе 2‘/ 2 печатных! листов!, вместо 
2-хъ. Но этой же причин]’., окончаше статьи ‘ 
0. Д. Хвольсона откладывается до Д« 5.

Изъ помещенных! далее статей мы обраща
ем! внимаше на извлечете изъ доклада Capcia 
въ Международном! обществе электриковъ, объ 
электрическом! освещенш вагоновъ. Этотъ доклад! 
даетъ, хотя и краткое, но довольно основательное 
поняпе о современном! ноложенш этого вопроса.

Наконец!, въ этомъ же нумере, мы помещаем!

’ обещанное возражоте Эдисону-—Вестингхоуза, по- 
лучившаго известность, какъ изобретателя непре
рывных! тор>мазовъ, действующих! сжатымъ ВОЗ
ДУХОМ! и примененных! съ успехом! для желЬз- 
но-дорюжныхъ ноездовъ, нанрь, у насъ на Нико
лаевской железной дороге. Вопросами но электрю- 
технике, В(‘СТингхоузъ сталъ занимается всего 
около 4-хъ летъ, но, въ этотъ срокъ, его система 
электрическаго освещешя, основанная на унотреб- 
ленш переменных! токовъ высокаго напряже- 
шя и трансфоршаторовъ, распрюстранилась въ Аме
рике въ весьма значительных! размерах!.

О пы ты  [ е р ц а  и и хъ  зн ачеш ’е.
(Продолжеме; см. Л? 3).

Для реш етя такой задачи необходимо было 
прежде всего найти снособъ, дающш возможность 
обнаружить самое существовате нсртурбащЁ 
э»|)ир)ной среды въ ртзличныхъ точках! прюстран- 
ства, окружающаго м'Ьсто пер)вичной пертурэбацш, 
т. е. место колебательнаго разряда, происходяща- 
го между шариками С  и 1) (фиг. 1). Снособъ, 
которым! воспользовался Герщъ, напоминает! то, 
что нами было сказано о р езонансе двухъ камер
тонов!. Одинъ камерыон’ь звучитъ, возбуждает! 
движешя въ воздухё, а другой, служа TipieMHU- 
комъ этихъ движенш, самъ начинает! звучать и 
гЬмъ обнаруживает! существовате движенья сре
ды ВЪ ТОМ! месте, гдё ОН! находится. Роль вто
рого камертона, т. е. приемника и указателя пер- 
турбащи, распространяющейся въ эфирной среде, 
игралъ въ опытахъ Герца металлическш провод
ник!, содержании й въ себе небольшой нерерывъ. 
Если до такого проводника дойдетъ эфирная нер- 
турбащя, то она въ немъ возбудитъ нечто ана
логичное тому колебательному рьазряду, который ! 
служит! первичною причиною возбуждетя перь- 
турбацш въ среде. Въ металлическом! прнемни- j 
ке начнутся быстрыя электричесмя ыеремещенш 
взадъ и вперед!, существовате которых! обнару
живается для наблюдателя ноявлешемъ искры въ 
томъ месте, где въ проводнике находится ие- 
рер>ывъ. И такъ, первичный колебательный разряд! i 
возбуждает! перюдическую пертурбащю въ среде; I  
она распространяется до нр1емника и въ немъ •
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возбуждаетъ колебательный разряда,, существовн- 
ше котораго заметно для глаза. Аналопя съ дву
мя вышеупомянутыми камертонами, очевидно, весь
ма значительна. Эта аналопя еще усугубляется 
следующим!, обстоятельствомъ. Мы видели, что 
второй камертонъ только тогда начинаетъ зву
чать, если тонъ, нодъ который онъ настроенъ, 
одинакова, съ тономъ, издаваемымъ первымъ зву- 
чащимъ камертономъ. То же самое имТетъ место и 
здесь. Выше было сказано, что всякому телу соот
ветствует!, колебательный разрядъ съ опред’Ьлен- 
нымъ нершдомъ. Для того, чтобы проводника., 
служащей щнемникомъ, могъ обнаружить суще- 
ствован1е эфирной пертурбащи въ окружающей 
его среде, необходимо, чтобы онъ былъ бы, такъ 
сказать, настроенъ подъ тотъ же электрически! 
тонъ, который издается т4мъ тТломъ, внутри ко
тораго п]юисходитъ не])вичный колебательный утз- 
]>ядъ. Такъ какъ число электрическихъ колебанш 
для данного гЬла можетъ быть вычислено, Герцъ 
могъ, по крайней мерк, приблизительно, построить 
ПТ011ИЧНЫЙ Н])ОВОДНИКЪ, который былъ бы спосо- 
бенъ воспринять и обнаружить доходяшуя до не- 
го колебашя, нерюды которыхъ, какъ мы видели, 
были вычислены по даннымъ разм'Ърамъ двухъ 
ша]швъ и соединительной проволоки, между ко
торыми нроисходилъ первичный колебательный 
])азрядъ. Оказалось, что щнемникомт, или резона- 
торомъ, какъ мы дальше будемъ его называть, 
можетъ служить проволока, согнутая въ виде кру
га. ра;иусъ котораго равенъ 35 сантиметрамъ; 
въ одномъ мТгг]; кругъ нерерФзанъ, такъ что 
образовать небольшой промежуток'!, или разрыва,. 
Помещая такой кругъ на некоторомъ разстоянш 
отъ места первичного колебатедьнаго разряда, мы 
зам^чаемъ въ месте разрыва круга электрическая 
искры, который почти исчезают!,, если сколько 
нибудь значительно увеличить или уменьшить раз
меры проводника и этимъ видоизменить высоту 
электрическаго тона, подъ кото]»ый онъ настроенъ.

Чтобы иметь возможность наследовать про
странство, окружающее первичный колебательный 
разрядъ, съ помощью такого резонатора, необхо
димо прежде всего ближе познакомиться съ тЬми 
услов1ями, при которыхъ появляется искра въ 
томъ м^сте, где кругъ имеетъ небольшой нере- 
рывъ. Представимъ себе сперва, что круга» сплош
ной, безъ иере1>ыва и поставленъ вертикально и 
что она, помещена, въ пространстве, ва, которомъ 
электрическая пертурбацш происходить но направ
ленно вертикальному. Выражаясь, можетъ быть 
не вполне точно, но во всякомъ случае доста
точно ясно, мы можемъ сказать, что ‘ нрисутеттае 
этой пертурбацш въ окружающемъ эфире возбуж
дает!, и въ проволоке движеше колебатедьнаго 
характера, имеющее попеременно направлеше 
сверху внизъ и снизу вверхъ. Разделима, кругъ 
вертикальною лишею мысленно на две половины, 
на правую и на левую. Въ каждой изъ атихъ 
двухъ половина, происходить, внутри проволоки, 
быстрая электрическая нертурбащя колебательна- 
го характера и, если обе половины круга подвер

гаются одинаковымъ деипаияма,, то и оба коле 
баш я одинаково сильны. Положимъ теперь, что 
ва, какомъ нибудь месте круга находится неболь
шой разрывъ и допустимъ сначала, что этотъ 
]>азрывъ находится въ самой верхней точке кру
га. Легко понять, что два колебательныя движе- 
шя, происходящихъ въ двухъ ноловинахъ круга, 
не могутъ дать искры въ разрыве, находящемся 
на верху; то же самое будетъ относиться къ слу
чаю, когда разрывъ находится въ самой низкой 
точке круга. Внешняя сила ведь действуетъ га ■ 
вертикальномъ напра влети, а потому и возбужда
етъ силыгЬйппя движет'я въ боковыхъ частях! 
круга. Новернемъ, однако, кругъ, оставляя его 
вертикалышмъ, на прямой уголъ, такъ, чтобы точка 
разрыва расположилась въ горизонтальной плос
кости, проходящей черезъ центръ круга. Въ этом! 
случа'1; въ разрыве появится искра. Чтобы понять, 
где с.г1’>дуетъ искать истинную причину этой искры, 
разделима, опять кругъ мысленно вертикальною 
лишею на две половины, положимъ, на правую п 
левую и пусть разрывъ находится посреди правой 
половины. Въ этомъ случае колебательное движе
ние, возбуждаемое въ правой половине, встретить 
значительное пренятгпне для своего полнаго раз
витая въ существованш разрыва; сила, действую
щая на левую половину, получить перевесь и во 
всемъ круг!;, какъ це.томъ, возбудится одна элек
трическая нершдичеекая пертурбащя, направлешо 
которой определится тою силою, которая дей
ствует!, на левую половину круга. Если бы раз
рывъ находился на левой половить, то въ крут 
образовалось бы электрическое колебание,направлена 
которою въ каждый мо.иентъ определялось бы 
направленгемъ пертурбацш, происходящей въ эфир
ной среде, прилегающей къ правой половине круы. 
Если въ окружающемъ эфире происходить коле 
бательное движете, расположенное ва. горизон
тальной плоскости, то искра ва, вертикально ио- 
ставленномъ круг!; получается только въ томъ 
случае, если точка разрыва не расположена въ го
ризонтальной плоскости, проходящей черезъ центръ 
круга. Две половины круга, который въ этомъ 
случае придется разсмотреть, суть, очевидно, 
верхняя и нижняя. Наиболее* сильная искра по
лучается, если точка разрыва находится въ самой 
высшей или въ самой низшей точке круга. Въ 
первомъ случае направлеше колебатедьнаго раз
ряда, происходящаго въ круге, определяется си
лами, действующими на нижнюю половину, а во 
второмъ случае— на верхнюю половину круга. 
Необходимо еще заметить, что нроисхождеше ко- 
лебательнаго движенья внутри проводника, a c.it- 
довательно, и явленк искры делаются невозмож
ными, если кругъ расположить такъ, чтобы его 
плоскость была перпендикулярна къ направленно 
колебатедьнаго движенья, происходящаго въ окру
жающей эфирной среде.

Помощью такой круглой проволоки, резонато
ра, настроеннаго подъ электрический тонъ того 
проводника, въ которомъ происходить первичный 
колебательный разрядъ, Герцъ могъ прежде всего
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подробно наследовать пространство, окружающее 
первичный колебательный разрядъ и определить 
шшравлеше той эфирной колебательной пертур- 
»ацш, кото]>ая им’Ьетъ место въ различныхъ точ- 
кахъ этого пространства. Намъ н'йтъ никакой на
добности въ этомъ отношенш входить въ каюя 
иибудь подробности и мы можемъ ограничиться 
следующими двумя зам^чашими. Необходимо, во- 
первыхъ, заметить, что въ разсматриваемомъ про
воднике одновременно распространяются—и это 
чрезвычайно запутываетъ явлеше — две, можно 
сказать, другъ отъ друга независимыя пертурба- 
вди, изъ которыхъ мы первую назовемъ электри
ческою, а вторую—электро-магнитною.

Причина электрической нертурбацш, возни- * 
кающей всл’1>дств1е существовашя колебательнаго 
разряда между телами А , С, D, В  (фиг. 1), 
заключается въ томъ, что каждый изъ шаровъ А  
и В попеременно электризуются, то положи
тельно, то отрицательно. Н доктрина и, in шаровъ

Фиг. 1.

.1 и В возбуждаетъ въ нашемъ резонаторе обыкно- 
неннуи) электрическую (электростатическую) ин- 
дукцш. Нанравлеше электрическаго движешл въ 
каждой точке среды определяется при этомъ на- 
правлешемъ равнодействующей двухъ силъ, исхо- 
дящихъ отъ шаровъ А  и В, нричемъ въ каждый 
моментъ одна изъ силъ (действующая на поло
жительное электричество резонатора, выражаясь 
обыденнымъ языкомъ) действуетъ но нанравленш 
т одному изъ этихъ шаровъ, а другая но направ- 

, .мню отъ другого, такъ какъ шары въ каждый 
моментъ наэлектризованы разноименно. Вторая 
леутурбащя, электро-магнитная, возбуждается са- 
лимъ колебательнымъ разрядом!,; она но своему 
характеру напоминаетъ индукционные токи, кото
рый возбуждаются въ соседнихъ проводниках!, 
быстро меняющимися электрическими токами. 
Герцъ показалъ, какимъ образомъ резонаторъ мо- 
жетъ служить для изследовашя въ отдельности, 
какъ электрической, такъ и электро-магнитной 
пертурбац!и. Оказывается, что вблизи системы ACT)В  
(фиг. 1) электрическое дейсттае шаровъ А  и В  

\ югёетъ перевесъ надъ дейстчнемъ колебательнаго 
| разряда, между темъ какъ въ более удаленныхъ 
• игёстахъ перевесъ на стороне дейстая колеба- 

; тельнаго разряда. Это такъ и должно быть, ибо 
; электрическое действ1е шаровъ А  и В  пред

ставляется какъ результатъ действья двухъ

силъ, составляющихъ весьма тупой уголъ, если 
сколько нибудь значительно удалиться отъ ша
ровъ А  и В , но нанравленш нернендикулярно- 
му къ прямой, ихъ соединяющей. Teopia показы- 
ваетъ, что электрическое дейетчне двухъ шаровъ 
должно убывать нронорщонально кубу разстояшя 
отъ этихъ шаровъ, между темъ какъ дёйсттйе коле
бательнаго разряда должно убывать приблизитель
но обратно нронорщонально первой степени это
го разстояшя. Въ дальн'Мнпя подробности не 
входимъ.

Второе замечаше, которое мы желали приба
вить, заключается въ следующемъ. Необходимо 
съ самого начала строю отдгълитъ то, что въ 
опытахъ Герца ново, отъ тою, что и по ходя
чим),, стариннымъ взглядами могло быть объясне
но и предсказано. Не трудно видеть, что все, 
что до сихъ норъ было сказано относительно 
ивлешй, обнаруживаемыхъ резонаторомъ, ничего 
новаго не нредставляетъ. Действ1е двухъ шаровъ 
попеременно электризующихся положительно и 
отрицательно и темъ нроизводящихъ электриче
скую индукцш въ проводнике; дейспйе колеба
тельнаго разряда, несомненно аналогичнаго пе
ременному току съ болынимъ числомъ неременъ 
знака въ секунду, возбуждающего индукщонные 
токи въ резонаторе — все это, очевидно, предви- 
дйтъ и цредсказываетъ даже элементарная наука 
объ электрическихъ явлешяхъ, допускающая про
стое д е й с т е  въ даль электрическихъ зарядовъ 
и электрическихъ токовъ, не вводя вовсе попятья 
о распространен!и электрическихъ дейсттнй черезъ 
эфирную среду съ конечною скоростью. Новымъ 
представляется пока только зависимость появле
нья электрической искры въ нашемъ круге, отъ 
его размеровъ, иначе говоря, необходимость су
ществовашя электрическаго резонанса между npi- 
емникомъ и первичнымъ нроводникомъ, какъ бы 
издающимъ электрический тонъ.

Иереходимъ къ темъ изсл'Ьдовашямъ Герца, 
которыя собственно и представляютъ источникъ 
его безсмертной славы. Ихъ очень много, но мы 
выберемъ изъ нихъ три главнейшихъ, наиболее 
важныхъ; тгЬ, въ которыхъ заключаются доказа
тельства справедливости взглядовъ Фарэдея и 
Максуелла. Эти три работы можно вкратце харак
теризовать следующимъ образомъ.

I. Иолучеше стоячихъ электрическихъ волнъ 
въ воздухё и вытекающее отсюда доказательство, 
что электрическая нертурбацш распространяются 
въ эфирной среде съ конечною скоростью, равною 
скорости света.

II. Непосредственное получеше электрическихъ 
лучей или, какъ выражается Герцъ, лучей элек
трической силы, имеющихъ вс/Ь извёстныя свой
ства лучей световыхъ.

III. Опыты, доказывающее, что быстрый элек- 
трическья нертурбацш въ эфирной среде не про- 
никаютъ въ глубь металлическихъ проводниковъ.

Разсмотримъ по порядку эти три работы Герца.
I. Получен!е стоячихъ электрических), волнъ въ 

воздухгь и вытекающее отсюда доказательство,
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что элекшрн честя пертурбати распространяются 
вь эфирной среди съ конечною скоростью, равною 
скорости свита.

Герцъ расположил, систему шаровъ, ирово- 
локъ и шариковъ A C D B  (фиг. 1) верти
кально, такъ что и самый колебательный разряди 
и миль мисто вь вертикальномъ направлент.

На разстоянш 13 метровъ отъ того места где 
ироисходилъ колебательный разрядъ онъ устано
вил'!, вертикальную металлическую стену и яат'Ьмъ 
носредствомъ круглаго резонатора изс.тЬдовалъ про
странство между ме

няется .s,4 метрамъ. что легко найти, если допустил! 
что въ теченш целой секунды нертурбащя рам 
пространястся, со скоростью света, на 300Ж 
километровъ. Разстояше отъ пучности до cod* 
няго узла должна следовательно равняться при 
близительно 2,1 метра.

Герцу удалось доказать, что въ пространств 
между стеною и темъ местомъ, где происходил 
колебательный разрядъ, действительно образуют 
электричеекья стояч1я волны, въ которыхъ Mien 
весьма сильного движешя чередуются съ местам

почти полнаго нош
стомъ колеоательнаго 
разряда и стеною. Но- 
смотримъ сперва, что 
должно произойти, ес
ли колебательный раз
ряд!, действительно mi >- 
жетт, быть разематри- 
1 аемъ, какъ источник!, 
першдической нертур- 
бащи, распространяю- 
щейся съ конечноюско- 
ростью въ эфирной сре
де и отражающейся 
обратно отъ металли
ческой стены. Мы ви
дели, ЧТО ВЪ ЭТОМ!, 
случае надаюшде и от
раженные лучи долж
ны интерферировать и 
что должны образо
ваться стоячья волны, 
въ которыхъ перюди- 
чески чередуются пуч
ности, т. е. места весь
ма сильнаго движешя 
и узлы, т. о. места 
почти полнаго затишья. 
Разстояше отъ пуч
ности до соседим го уз
ла должно равняться, 
какъ мы видели, од
ной четверти волны. 
Разсмотримъ. каково 
должно было бы быть 
разстояше пучности 
отъ узла въ онытахъ 
Герца, если допу
стить, что явлеше 
действительно про
исходите такъ, какъ онъ

Чтобы понять, каким 
образомъ ему удалось 
обнаружить существо- 
ваше такихъ стоячих! 
волнъ, обратимся кг 
фиг. 2, на которой Ш  
представляете метал
лическую ст1',ну, on 
которой происходил 
отражеше, а, но пряхой1 
EDCB  распространи-! 
ютея надаюшде а за
тем!, въ обратномъ на- 
нравленш, отраженные 
лучи. Место первична- 1  
го колебательнаго раз
ряда находится ни
сколько правее отъ точ
ки Е . Въ В  и I) на
ходятся пучности, въ 
С и Е  узлы, что были 
доказано следующих! 
образомъ. Резонатор 
былъ поставленъ вер 
тикально и нритохъ 
такъ, чтобы его плос
кость проходила черезг 
прямую BCDE. На ри

сунке, для большей 
ясности, резонатор! 
изображенъ въ раз- 
личныхъ положеш- 
яхт,, несколько выше

____ этой прямой. Точка
раз]>ыва изображена 

^  - на ])исунке двумя ма-

Фиг. 4 (къ стран. 66-Й).

то цреднолагалъ. От- 
дельныя колебание изъ которыхъ состоитъ колеба
тельный разрядъ, происходящей между шариками 
С и Л , продолжаются, какъ показываетъ приблизи
тельное, но во всякомъ случае не вполне точное 
вычислеше, около 1,4 стомиллшнной доли секунды. 
Такъ называемое полное колебаше, т. е. движете 
туда и обратно, продолжается следовательно около 
2,8 стомиллюнныхъ долей секунды. Длина волны, 
т. е. то разстояше, на которое распространяется 
пертурбацш въ эфирной среде за это время, рав-

— - -  ленькими кружками.
]>асположенными въ 
го])изонтальной плос

кости, проходящей черезъ его середину. Опыте по
казываетъ следующее. Поместим!, резонаторъ въ по- 
ложоше I т. е. левее отъ точки В\ оказывается, что 
въ точке разрыва получается сильная искра, если v 
этотъ, разрывъ обращенъ на лево и сравнительно го- i 
раздо слабейшая, когда онъ обращенъ на право. 
Всномнимъ, что искра получается главнымъ обра
зомъ отъ той силы, которая действуете на половину 
круга, нротивуположную той половине, въ которой 
находится разрывъ и появляется искра. Въ поло
женья I искра велика, когда она обращена на
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,1'Ёво и слаба, когда она обращена на право; от
сюда непосредственно слйдуетъ что на правую 
сторону круга дМствуетъ въ положен in I большая 
сила, а на левую, сравнительно, гораздо меньшая, 
что символически изображено на фиг. 2 стрел
ками, поставленными съ права и съ лева отъ I. 
Итакъ, несомненно, что когда резонаторъ нахо
дится въ ноложенш I, то правая его сторона под
вергается действш сильной эфирной пертурбащи, 
а лЬвая половина гораздо слабейшей. Если пере
двинуть кругъ въ ноложенш II, т. е. на право отъ 
точки В  то, на оборотъ, искра будетъ сильнее, 
если точка разрыва находится съ правой стороны 
и слабее, если она находится съ лева; отсюда сле- 
дуетъ, что въ ноложенш II левая сторона круга 
находится въ пространстве, въ которомъ происхо-’ 
дитъ сильная нертурбащя, а правая въ простран- 
ствЬ, въ которомъ эта нертурбащя сравнительно 
гораздо слабее. Отсюда уже ясно, что вообще около 
I! мы имЬемъ исгочникъ весьма сильнаго элек-

одинаково сильна, будетъ-ли разрывъ находиться 
на правой или на левой стороне и, во вторыхъ, 
искра исчезаетъ, если разрывъ находится въ самой 
высшей или въ самой низшей точке круга. Если 
поместить резонаторъ около узла С, т. е. въ по- 
ложенш VI, то обе его ноловины подвергаются 
силамъ не большимъ, но имеющимъ нротивуполож- 
ныя направивши, такъ какъ при образовали сто- 
ячихъ волнъ съ двухъ сторонъ отъ узла въ каж
дый моментъ происходить движешя противу- 
ноложно направленный. Легко понять, что дей
ствш обеихъ силъ въ этомъ случае складываются, 
а по этому искра не должна исчезать, где бы ни 
находилось место разрыва. Все это действительно 
подтвердилось онытомъ.

Заметимъ еще, что около самой стены дол- 
женъ былъ бы образоваться узелъ, если бы стена 
была абсолютно непроницаемою для электриче- 
скихъ колебашй. Въ онытахъ Герца оказалось, 
однако, что узелъ находится, выражаясь чисто гео-

трическаго движешя въ проводнике; съ удалеш- 
емъ отъ точки В  въ обе стороны мы замечаемъ 
уменыиеше возбуждаемаго въ проводнике элек
трического движешя. Въ ноложеши III искра ока
тывается наибольшею, когда точка разрыва нахо
дится съ левой стороны и, наконецъ, въ положе
ны IV. когда она находится съ правой стороны. 
Не трудно заключить отсюда, что около I)  мы 
имЬемъ дело съ такимъ же сильнымъ движешемъ, 
какъ около В  и что, на оборотъ, около точки С 
мы находимъ покой, т. е. OTcyrcTBie электрической 
силы, способной въ проводнике возбуждать коле
бательное движете. Если въ положеюяхъ I, II, 
HI. IV поместить разрывъ въ самой высшей или 
самой низшей точке круга, то искра не исчезаетъ, 
что служить новымъ доказательствомъ того, что 
силы, действующи! на правую и на левую сто
роны круга не одинаковы. Иоместимъ резонаторъ 
въ центрЬ пучности, т. е. въ одно изъ положешй 
V или VII. Здесь силы, действуюдшя на обе его 
половины, равны и по этому, во порвыхъ, искр а

метрически, несколько за стеною, т. е. что около 
самой стГны еще имеетъ место некоторое, хотя и 
весьма слабое движете, иначе говоря, что раз- 
стояше отъ В  до стены несколько меньше чёмъ 
разстояше точекъ В , С н  D другъ отъ друга. Это объ
ясняется тЬмъ, что металлическая стена, служив
шая въ опытахъ Герца, имела небольшую толщи
ну и потому не могла считаться вполне непрони
цаемою для электрическихъ колебанш. Когда ре
зонаторъ былъ установленъ вертикально, но такъ, 
чтобы его плоскость была перпендикулярна къ 
прямой B C D E , то, очевидно, на обе его полови
ны действовали одинаковыя силы, где бы онъ ни 
былъ установленъ. Въ этомъ случае, какъ и сле
довало ожидать, искра всегда отсутствовала, когда 
точка разрыва находилась на верху или внизу, и 
получалась наиболее сильная искра, когда точка 
разрыва была помещаема въ горизонтальной пло
скости, проходящей черезъ центръ резонатора. 
При этомъ существоваше пучностей и узловъ уже 
обнаружилось непосредственно: искра была паи-
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Сол'lie сильная, когда плоскость круга проходила 
черезъ точки В  и D  и исчезала, когда центръ 
круга находился въ узлЬ С.

Разстояше точекъ 7? и I)  оказалось равнымъ 
4,5 метрамъ; отсюда длина волны электрическаго 
луча равна 9 метрамъ, что достаточно согласно 
съ числомъ 8,4 метра, вычисленнымъ при допу
щении, что время одного колебашя равняется 1,4 
стомиллионной доли секунды. Допуская, что элек
трическая пертурбащя распространяется со скоро
стью св^та и что длина волны равняется 9 мет
рамъ, мы получаемъ, что время одного изъ коле- 
башй колебательнаго разряда равно 1,55 стомил- 
люнныхъ долей секунды, что сл'Ьдуетъ = считать 
полн’Ьйшимъ подтверждешемъ теорш, ибо число

Герцъ обнаружилъ также существоваше сто- 
ячихъ электрическихъ волнъ въ металлических! 
цроволокахъ; мы на этомъ останавливаться не бт-» 
демъ; укажемъ только, что изъ этихъ опытов! 
получается для скорости распространена электри
ческихъ пертурбащй въ проволокахъ величина, 
меньшая скорости св^та. о. Хвольсонъ.

(Окончите слпдуетъ).

fJoBifliiiie двигатели динамо-машинъ,
(Продолженье-, см. А» 3).

Паровые двигатели общества Брегета въ Париж!
Въ то время, когда начали вводить электрическое 

освищете на военныхъ п торговыхъ корабляхъ,—типы

Фиг. б.

1,4 стомиллюнной доли секунды, которое перво
начально было принято Герцемъ, основано, какъ 
уже было сказано, лишь на нриблизительномъ вы- 
числен1и времени одного колебанья колебательнаго 
разряда.

Доказано, такимъ образомъ, существованье 
стоячихь, электрическихъ волнъ, а вмпстп съ тпмъ 
доказано, что электрическая пертурбащя, перво
начально вызванная колебательнымъ разрядомъ, 
распространяется въ эфирной среди, съ конечною 
скоростью и что эта скорость равняется скорости 
септа; доказана, елпдовательно, и  справедливость 
основныхъ положент mcopiu Фарэдея и Максуелла.

дннамо-маншнъ малой скорости, практически говоря, 
еще не существовали; въ первыхъ устаповкахъ передан 
движешя динамо-машинамъ отъ сравнительно тихоходкам 
двигателя происходила посредством, безконечнаго рех- 
ня. Потомъ, въ вндахъ выигрыша м-Ьста, стали употреб
лять ротативные паровые двигатели Бротергуда (Вго 
therhoud), Абрагама (Abraham) и т. д., причемъ валт. дви
гателя непосредственно соединяли твердыми, неизмйв-' 
нымн сочленен1ямн (joints rigides) съ лежащимъ на про- 
должеши его валомъ динамо-машины. Такнмъ образом! 
динамо-машина оказывалась, какъ бы, епдящею на ваду 
двигателя.

Скорости вращешя этихъ двигателей, а следовательно 
и динамо-машинъ, въ большинстве случаевъ заключа
лись между 800—1300 оборотовъ въ минуту. Но силь
ный сотрясетя, прнчнняемыя этими двигателями, ихг
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огромное ногреблеше пара, ихт. быст]юе изнашиBanie и 
требуемое ими деликатное обращен1е,—побудили кон- 
структоровъ, съ одной стороны, создать быстроходные (до 
4Ииоборотонъ въ минуту) двухъ- и трехъ-цилиндровые па
ровые двигатели, а съ другой стороны—устроить дина
мо-машины малой скорости. Сначала эти дннамо-ма- 
шинн били обыкновеннаго Грамыова типа, но потомъ, 
такт, какъ дннамо-ыатпны этого типа были очень тя
желы, то ихъ замостили мноюполюснымн Граммовыми 
пашинами. Въ настоящее время эти последи! я, въ свою

торомъ скорости который не допускаетъ отклонены! отт. 
средней величины, превосходящнхъ 2—3°/0.

Смазка—непрерывная и автоматическая—обусловли
вается самымъ двнжеиемт. органовъ машины. B et части 
всегда достаточно смазаны, и расходъ смазочнаго ма- 
Tepiaxa весьма малъ. Наличность резервуара масла съ 
постояннымъ расходомъ (a debit constant) обусловливает!, 
возможность непрерывной и продолжительной работы. 
На болыпнхъ трансатлантическпхъ корабляхъ, какъ 
наир., „Champagne*. „Bretagne*, двигатели и дпнамо-

Фиг. 6.

очередь, уступаютъ место такъ называемымъ дчекотмъ 
дивахо-машинамъ, которых!, и в+.съ, и скорость враще- 
н!я еще меньше.

Именно въ этомъ духе работала, за последнее время, 
парижская фирма Breguet, и мы сейчасъ дадпмт. пФко- 
торыя сведемя о двигателяхъ динамо-мапшнъ, который 
она установила на нЪкоторнхъ трансатлантических!, ко
рабляхъ KOMnaHiir „Messageries Maritimes* и на военныхъ 
судах!. Франдузскаго флота.

Фиг. 4 и 6. Эти двигатели вертикальные, типа: 
„а pilon“. Они построены на нормальную ско
рость въ 3S0 оборотов!, въ минуту и снабжены регуля-

машнны, служашде для электрическаго освЬщешя, д1;й- 
ствуютъ, без!, всякаго перерыва, нпродолженш всего 
переезда изъ Гавра въ Нъю-1оркъ.

Когда объ экономы! угля пе особенно заботятся, то 
эти двигатели одно- или двухъ-цилнидровые, но съ од- 
нимъ распределительным!, золотникомъ.

Въ другихъ случаях!, употребляютъ типы съ двои- 
пымъ распределительным!, золотникомъ или, наконец!., 
двигатели комиоундъ (фиг. 6). Эти носледше тоже назна
чены на нормальную скорость въ 350 оборотовъ въ ми
нуту, и на дипломе въ 5 килограммов!, въ золотниковой 
коробке.
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Простое перемещеше золотниковыхъ иланокъ малаго 
цилиндра нозволяетъ заставить машину работать, во же- 
лапш, съ конденсащей или безъ конденсации

Испытала съ динамометрическимъ зажииомъ (аи 
frein), лроизвсденныя Французскнмъ Морскихъ Мини- 
гтерствомъ, показали, что расходъ пара не достнгаетъ 
10,5 кнлограммовъ па действительную паровую лоишдъ- 
часг.

Во всЬхъ этихъ двигателяхъ движущ1яся части урав
новешены вокругъ вала. Ходъ машины, не сопровождае
мый ни толчками, ни сотрясешями, вполне безшумный.

Вотъ некоторая данныя о различных], типахъ этнхъ 
двигателей, имеющихся въ настоящее время;указанная 
здесь мощности отпосятся къ давлешю въ 5—6 кило- 
грамыовъ въ иаровой золотниковой коробке.
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Валъ двигателя сочленяется съ валомъ динамо-ма
шины эластической муфтой Раффара, состоящей изъ двухъ 
шайбъ, нзъ которыхъ одна сидитъ на конце вала динамо- 
машины, а другая—на соседнемъ конце вала двигателя 
(фиг. 5). Каждая изъ этихъ шайбъ имФетъ на своемъ 
внутреннемъ фасе, т. е. на фасе, обращенномъ къ дру
гой шайбе, вйнчикъ изъ 6, 8, 10 пли 12 (смотря по ве
личине, подлежащей передаче, мощности) катковъ 
или, правильнее, маленькихъ шкнвовъ; оси этихъ 
шкивовъ параллельны валамъ двигателя и динамо-ма
шины. Этихъ шкивовъ одинаковое число на обенхъ 
шайбахъ, но они [или, правильнее, ихъ центры] распо
ложены по окружностямъ разлпчныхъ д1аметровъ имен
но, окружность, проходящая черезъ центры шкивовъ, 
сидящихъ на шайбе вала двигателя, имёетъ больший 
.цаметръ. Вокругъ каждой нары соогветственныхъ шки
вовъ обходить кольцо, безконечный ремень, мягкаго кау
чука |см. рис.].

Когда двигатель начпнаетъ идти, то все эти кольца 
натягиваются постепенно и вовлекает, безъ толчковъ— 
въ лвижен1е динамо-машину. Эта система соеднвешя 
смягчаетъ вл1яше могущихъ случиться неравномер
ностей вращешя двигателя на вращеше динамо-машины 
и въ этомъ смысле какъ бы исполняетъ обязанности ма- 
ховаго колеса- При употреблеши этого способа соеди
нены валовъ нетъ необходимости, чтобъ ихъ оси совпа
дали въ точности.

Если и имеется легкая неправильность, вошедшая 
при первоначальной установке или образовавшаяся 
внослФдствш, то она не повлечетъ разрушешя н излиш
ня го разгорячешя подшипниковъ, какъ это бываетъ при 
другихъ способахъ соединен1я.

№ 4.

О п а сн о ст и  эл е к тр и ч еск а го  и свЪ щ еш я.
Никто не сомневается въ великой пользе электри- 

ческато осв-Ьщешя для публики. Примененie электри
чества къ производству свЬта сделалось такимъ же обш- 
иымь явлешемъ, какъ железный дороги, наръ, обще
ственный кареты или газъ. Электричество есть одно изъ 
проявлены механической энерпи, могущей быть при
мененной къ самымъ разнообразнымъ Ц'Ьлямъ. Если бы 
вздумали запретить пользоваться не только электриче- 
ствомъ, но и вообще всемъ, что опасно для пашей жизни 
у насъ не было бы ни огия для согрФвашя, пи света 
для освещен1я, ни многихъ вещей, необходимыхъ для 
существовашя и комфорта Въ настоящее время тысячи 
людей затратили свои капиталы па эдектричесшя пред- 
upiaria, и весьма понятно, что мнопе изъ нихъ разсма- 
триваюгь этотъ воиросъ лишь съ точки зрфв1я собствен- 
ныхъ интересовъ. Чтобы публика могла въ известной 
степени разобраться въ томъ, что лишутъ за и иротивъ 
электрическихъ токовъ высонаго или пизкаго наиряже- 
шя, надо сделать маленькш историческШ ебзоръ этого 
спорнаго вопроса.

Успехи электрическаго освещешя Яблочкова въ Па
риже въ 1878 году послужили исходною точкою для 
создашя ц Ьлой новой отрасли промышленности. Въ 1877 
и 1878 годахъ мы видимъ гг. William Е. Sawyer, Char
les F. Brush, Hiram S. Maxim, Edw. Weston, Thomas A. Edi
son и мпогихъ другихъ, занятыхъ этимъ новымъ родомъ 
изобретательности.

Въ сентябре 1878 года появилось первое извФспе объ 
открыияхъ Эдисона, касающихся электрическаго ocet- 
щешя, а 17 октября основалось въ Нью-1оркЬ общество 
„Edison Electric Light С°“ Эдисонъ, уже весьма извест
ный своими изобрЬтешями въ телеграфы, занялся во
просами электрическаго освйщешя въ 1878 году поел! 
одного нзъ своихъ иосФщены William Wallace’a въ Au- 
sonia. НамФрешя Эдисона довольно ясно характеризо
ваны въ одной изъ статей Ныо-1оркской „Tribune6 
отъ 28 сентября, въ которой Эдисонъ, между прочимъ, 
говорить, что онъ не сомневается быстро обогнать сво
ихъ соперпиковъ, такъ какъ его привлекаетъ не возмож
ность нажить cocToanie, а желан1е встать во главе сво
ихъ копкуррентовъ. Въ начале оиъ нолагалъ, что слФду- 
етъ подражать вполне системе распределена газа, т. е. 
класть подземные провода, а отъ нпхъ отвфтклетя въ 
каждый домъ, цитате же сети вести изъ цеитральныхъ 
ста uni и; но, при подобной системе, напряжете тока въ 
цепи было ограничено иапряжешемъ тока въ самихъ 
ламиахъ и практикою скоро определилось въ 110 вольтовъ. 
Колоссальный количества меди, потребныя для передачи 
тока при такомъ слабомъ его напряжены, привели ско
ро Эдисона къ нзобретенш такъ называемой трехъ про
водной системы, основанной на старыхъ патентахъ 
Sawyer и Brush. Эта система допускаетъ напряжеше въ 
220 вольтовъ въ цепи, питающей лампы въ 100 вольтовъ 
и требуетъ всего четверть веса меди иротивъ прежней 
двухпроводной системы. Никогда на надо забывать, что 
при этой системе напряжете постояннаго тока въ цепа 
определено въ 220 вольтовъ изъ-за ламиъ и что главные 
подземные провода распространяются по всемъ напра- 
влешямъ и соединены между собою на подоб1е газовой 
сети, но. отличаются отъ этой последней во многихъ 
отношешяхъ, какъ я укажу дальше. Затраты на медь, 
нужную для магистралей съ достаточной проводимостью, 
чтобы избегнуть ослаблФшя света въ случае болыпаго 
потреблешя, даже нри незначптельвыхъ разстояшяхъ, 
представляли такое пренятств1е, что пришлось прибег
нуть къ такъ называемымъ „питающимъ проводамъ6, 
соедипеннымъ въ различныхъ мФстахъ съ сетью, чтобы 
держать въ ней приблизительно постоянное напряжете. 
Генераторы центральныхъ станщй даютъ токъ „нитаю- 
щимъ проводамъ“ и магистралимъ, на которыхъ посто
янно сосредоточено огромное количество энерпи. Боль
шинство (?) компетентныхъ электриковъ считаетъ нера- 
щоиальной всякую систему распределен in электричества, 
нри которой провода, составлявшие подземную с+,ть, нахо
дятся въ непосредственной связи съ проводами въ до-
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махъ. Гаав'Ь только съ аапрещснieM i,' применешя пере- 
мкшмхъ токовъ, эти системы не будутъ в п ос л •li д CTBi ы 
заменены системою иыдукuift, гораздо бол-Ье научною и 
во всякомъ случае гораздо меи'Ьс опасною, но крайней 
Mbpi, для жителей домовъ. Эдисонъ, по видимому, отлично 
это сознаеть и не задумывается говорить: „мое личное 
желаше, это совершенно запретить ирим1шешс перемен
ных! токовъ*.

Потрясающее нес чаете, послужившее поводом'!, къ 
настоящему спору, произошло, но вс4мъ в'Ьроя'шшъ, отъ 
постояниаго тока, и обжоги несчастной жертвы могли 
произойти отъ токовъ малаго нанряжешя, уиогребляе- 
мыхъ въ телеграфы! пли для передачи силы, что однако 
не м’Ьшаетъ Эдисону пытаться доказать, что только си
стемы малаго шшряжешл могутъ быть безопасными.

Известно что Общество Эдисона употребляетъ для 
токовъ въ 220 вольтовъ неизолированные воздушные про
вода им’Ья въ виду экономно въ первоначальной уста
новив, хотя доподлинно известно, что такте токп могутъ 
производить обжоги на т’ЬлЬ, какъ это и случилось съ 
надзпрателемъ Fecks, въ тЬхъ случаяхъ, когда кожа на
столько тонка, что уменьшается электрическое сопро- 
тивлеше субъекта.

Прпмемъ классификацию, предложенную Эдисономъ 
для токовъ унотребляемыхъ при электрическомъ осве
щены и разберемъ нхъ въ следующем! порядкё:

1) Токи постоянные съ малымъ нанряжешемъ, нс 
иревышающимъ 200 вольтовъ н употребляемые нрц освё- 
щенш ламиами накаливай!)!.

2) Токи постоянные съ высокнмт. нанряжешемъ въ
2.000 вольтовъ н выше

3) Токи пульсирующее съ высокнмъ нанряжешемъ, 
въ 2.000 вольтовъ и выше.

4) Токи переменные съ нанряжешемъ отъ 1.000 до
3.000 вольтовъ и свыше.

Первые пзъ пихъ не опасны при мгновенномъ при- 
восиовенш къ одному изъ проводовъ, но они не выно
симы, когда контактъ иродолжителенъ.

Я видЬль, какъ въ две минуты былъ сжаренъ боль
шой кусокъ мяса, ностояннымъ токонъ съ нанряже- 
!псмъ ниже 100 вольтовъ.

Лида, польз у юн [Дне я въ Пыо-1орке электричествомъ 
отъ иодземиыхъ лиши, съ малымъ напряжешемъ, мо
гутъ лично удостовериться, насколько можно верить 
ис1;мт. заверешямъ, что токъ въ 200 вольтовъ можетъ 
пройти черезъ человеческое т’Ьло, не вызывая непрДят- 
иыхъ ощущешй; для этого достаточно соединить ско
вороду съ однимъ изъ электрнческихъ проводовъ-, поло
жить на нее большой кусокъ мяса, накрыть его желез
ной сеткой и соединить эту последнюю съ другимъ 
электрическимъ нроводомъ. Полученная при этомъ элек
трическая энерпя, идущая на изжареше этого мяса, 
поразить наблюдателя.

Если токъ получается отъ подземной магистрали, 
можно получить тотъ же результата, соединяя сетку съ 
водопроводом!..

Притоке менее 100 вольтовъ, нельзя нереноситьиро- 
должительнаго контакта, руки съ щетками или иными 
медными частями динамо-машины, ни коснуться какого 
нибудь металла, соединеннаго съ проводами.

Изъ отчета объ онытахъ,произведенных’! А. Е. Keniielly 
въ лабораторш Эдисона, известно, что постоянный токъ 
умеренная нанряжешя ^ожетъ произвести смерть да
же при непродолжительном!, контакте.

Ностояннымъ токомъ въ 400 вольтовъ въ 40 секундъ 
была убита собака, вЬсомъ въ 57'/2 фун., въ другомъ случае 
собака весомъ въ ЗОг/2 фун., была мгновенно убита но-. 
стояннымъ токомъ въ 1.000 вольтовъ. Два другихъ опыта, 
произведенныхъ надъ собакою, ноказали, что перемен
ный токъ въ 100 вольтовъ не убиваетъ даже черезъ не
которое время. Пропускали сперва постоянный токъ 
въ 304 вольта, въ теченш 30 секундъ, и затемъ перемен
ный токъ въ 100 вольтовъ, въ теченш 60 секундъ—и соба
ка осталась невредимою. Не надо упускать изъ виду, 
что употребленный при этихъ опытахъ надъ животными 
токъ, названный нерем’Ьннымъ, не нредставлллъ собою 
того иерсменнаго тока, который употребляется въ про
мышленности, а есть постоянный токъ Эдисона, превра

щенный въ переменный посредством! прерывателя (ин
версора) н оказывавший песравненно более опасное 
действе, нежели настояний переменный токъ, вследсппе 
чрезмернаго нанряжешя, происходящая отъ экстра-то
ка нндукторовъ динамо-машины, действующей въ этомъ 
случае,’ какъ огромная катушка Румкорфа.

Разрушающая сила токовъ низкая нанряжешя, при 
некоторыхъ обстоятельствах!, доказывается выдержкою 
изъ статьи самого Эдисона, гдё сказано: „на углу Wil- 
liamstreet и Wallstreet въ Нью-1орке произошло скреще- 
nie иодземныхъ проводовъ Общества „Edison Illumina
ting С°“ и токъ въ 110 вольтовъ, нроизвелъ расплавдеше 
не только проводовъ, но и несколькнхъ футовъ чугунной 
трубы, въ которую они были уложены, н превратить въ 
одну общую массу мостовую на пространстве отъ 2-хъ 
до 3-хъ футовъ рад1усомъ“. Далее онъ нрибавляетъ: „эта 
установка произведена такъ, что не можетъ причинить 
никакой опасности потребителям!*. Несомненно, одна
ко, что каждый изъ потребителей непосредственно соеди- 
неиъ съ магистралями, такъ что, въ точномъ смысле, 
следовало бы сделать залвлеше, какъ разъ обратная 
характера.

Г, Эдисонъ причнеляетъ, и не безъ основашл, осталь- 
ныя категорш токовъ, къ онаспымъ для жизни, хотя 
и были случаи безвредиыхъ мгновенных! и повторен- 
ныхъ конта ктовт. съ проводами, но которыми, проходили 
подобные токи въ 1.000 п даже 2.000 вольтовъ.

Въ действительности были сотни случаевъ, гд-h, при 
мгновенных! контактах! съ переменными токами въ
1.000 вольтовъ и более, также какъ н съ постоянными то
ками, получались лишь тяжелил сотрясешл, но не было 
иесчастш.

Одна изъ существеннейшихъ характеристик! системы 
нерем’Ьнпыхъ токовъ состоит! въ томъ, что быстрые пе
ремены тока въ катушкЬ изъ тонкой намотки транс
форматора индуктпруютъ въ катушке толстой намотки 
эквивалентное количество электрической энергш, ио 
трансформированной такъ, что напряжете, бывшее въ 
лервомъ случаевъ 2.000вольтовъ, можетъ быть во вто- 
ромъ случае лишь всего въ 50 вольтовъ. Въ практике 
въ дома вводится токъ въ 50 вольтовъ и въ настоящее 
время установлено, что подобны» лампы значительно 
бол’Ье долговечны и даютъ лучшШ свЬтъ при большей 
экононш, нежели лампы въ 100 или 110 вольтовъ. Такъ 
какъ обе намотки совершенно отделены одна отъ дру
гой хорошей- изолировкою, черезъ которую не можетъ 
пройти токъ первичной цепи (?), выходить, что система 
нсременныхъ токовъ имеетъ передъ системою ностояи- 
лыхт, токовъ значительны» преимущества съ точки зре- 
шя безопасности потребителя.

Быть можетъ, въ недалекомъ будущемъ, постановлешя 
для распред'Ьлешя электричества строго запретить не
посредственное электрическое сообщенie между улич
ными проводами и проводами внутри жилищъ, такъ 
чтобы окончательно изъять изъ нашихъ жилищъ всякую 
опасность, могущую произойти случайно отъ подзем- 
ныхъ лишй.

Прсдсказашя г. Эдисона касательно утечекъ тока 
нри иодземныхъ проводахъ были, вероятно, ему внушены 
трудностями, который онъ испыталъ при эксплуатацш 
своей собственной системы. Подземная канализащя г. 
Эдисона состоитъ изъ большая числа коротких! желез- 
ныхъ трубъ, въ которыхъ помещена медная жила, отде
ленная отъ железной оболочки изолирующимъ веще- 
ствомъ. Эти трубы, длипою около 60 футовъ, уложены въ 
траншеи и соединены на нодоб1е газовыхъ трубъ. Оне 
обыкновенно расположены выше уровня промерзашя 
такъ, что неизбежно подвергаются в-йянш перемёны 
температуры, нарушающей плотность стыковъ. Нередко 
бываетъ, что черезъ известный промежуток! времени 
потери электричества настолько значительны, что можно 
питать несколько лампъ, вставленных! въ цепь между 
ОДНИМ! ИЗЪ проводовъ II водопроводом!. Это фактъ, хо
рошо известный инспекторам! страховых! обществъ.

Общество Эдисона продолжает! придерживаться это
го способа, не смотря на то, что, въ настоящее время, 
де.даютъ кабели, могушде выдерживать 2 500 вольтовъ съ 
большею надежностью, чемъ г. Эдисонъ могъ достиг-
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путь при 220 вольтахъ, унотреблясмыхъ въ его системе. 
Одни изъ лучшихъ современныхъ кабелей состоять изъ 
медной жилы, покрытой толстымъ слоеыъ нзолирующаго 
вещества п свипцомъ, сильно сдавленнымъ, такт., чтобы 
выжать весь воздухъ и газы и затвердить массу, поме
щенную между медью п свинцомъ. Сверху все покрыто 
MaTepieft, пропитанною составомъ нспронидаемымъ для 
воды и газовъ. Отрезки такого кабеля идутъ отъ одно
го колодца до другого на протяжеши сотент, футовъ и 
могутъ быть легко протянуты черезъ назначенныя для 
нихъ ном'Ьщешя пли выпуты пзъ пихт,. При еоединенш 
концовъ сращивают!, м'йдныя жилы, тщательно изоли
руют!. яхт,, а сверху иад-Ьваютъ свинцовую рубашку, 
которую прннаиваютъ къ оболочке соответствующих!, 
кабелей. Такой кабель нредохраненъотъ перем4шъ тем
пературь п разрушается лишь съ болывнмъ трудомь.

Во изб'1'.жаше появлешя искръ статическаго электри
чества, сделали весьма простое нриснособлеше,-.дающее 
электричеству нпой выходъ, ч4мъ черезъ нзоляцно. Съ 
точки зр'Ьгпя утечекъ есть различие между газоопасиою 
сетью и подземною каиалпзащей электричества малаго 
напряжешя. Утечка газа бываетъ лишь местная и не 
отзывается па болыпомъ разстояши, при электричестве 
же результаты всехъ потерь подземной канализацш 
могутъ сразу отозваться въ одной точке всей системы 
какъ напр. на проводе, касающемся металлической 
трубы, а такой контакта можетъ быть вызвапъ самымъ 
пустымъ обстоятельствомъ. Въ такомъ случае полу
чается концентрата потерь всей канализацш, что мо
жетъ составить значительную долю всего тока и все 
окружаюшде предметы могутъ пострадать, какъ указы
ваем. г. Эдисонъ для нроисгаестмя на углу Williams- 
treet и Wailstreet. Взаимное соедннете проводовъ, при
думанное съ целью сократить первоначальные расходы, 
существенно отличается отъ соедипенШ въ газовой сети. 
При газовой сФти разрывъ одной изъ трубъ хотя и 
вызываем значительную утечку газа, но не имеетъ пе- 
нремеинымъ следсттаемъ потухаше но всей лиши. Ког
да же электрическая сеть соединяется въ одномъ ме
сте съ землею, то утечка отзывается по всей цепи. Со- 
общеше двухъ проводовъ можетъ вызвать потухаше на 
целомъ участке.

Обратимся къ несчастным!, случаямъ; перепись слу- 
чаевъ смерти въ городе Ныо-1орке иоказываетъ, что 
въ 1888 г. было убито: экипажами 64 человека; омни
бусами и вагонами 65; светильиымъ газомъ 23; между 
тЬмъ какъ электрически! токъ вызвалъ смерть всего 5 
человекъ, т. е. число ничтожное въ сравненш съ 
остальными. Подземная укладка проводовъ устранила 
бы массу яричинъ несчаспй отъ электрическаго тока 
и они бы наверное были все устранены разумнымъ нри- 
менешемъ предохранителей.

Г. Эдисонъ но меньшей мере удивителенъ, утверж
дая, что вместо умеиынешя случаевъ нссчастш, система 
иодземныхъ проводовъ, наоборот!., нхъ увелнчиваетъ, 
что, однако, ему не мешаетъ превозносить собственную 
систему подземной канализацш. Частые и сильные взры
вы газа въ колодцахъ при освещены! но системе Эди
сона, вблизи иодземныхъ телефоппыхъ и телеграфпыхъ 
лпшй, доказали, что электричество, откуда бы ни взятое, 
отъ освЬщешя при низкомъ давленш, отъ телефонш или 
отъ телеграфы! можетъ быть причиною серьезныхъ ка
тастроф!,; хотя конечно можно принять меры къ тому, 
чтобы въ такихъ мЬстахъ пе было скоилешя взрывча- 
тнхъ смесей.

Аргументы г-на Эдисона нротнвъ иодземныхъ иро- 
водовъ вообще, должны быть, логически разеуждая, при
менены и къ его системе, а если его идеи одержат, 
верхъ, то для обхцествеиныхъ целей совсемъ нельзя 
будетъ иметь электрических!, проводовъ.

Опыты городовъ Чикаго и Фнладельфш, въ которых!, 
имеются подземные кабели для токовъ высокаго наиря- 
жешя, многочисленные нодземные провода въ Риме, 
Берлине, Милане и другнхъ городахъ доказываютъ, что 
электричесшя установки могутъ иметь полный успехъ, 
но какой бы системе oirfi не были тщательно выпол
нены.

Между системами неремешшхъ и ностоянныхъ то

ковъ съ малымъ напряжешемъ есть существенная раз
ница, въ которой надо отдать себе ясный отчета. Мы 
сказали выше, что при системе переменныхъ токовъ, 
уличныя магистрали не имеютъ ппкакнхъ сообщенш съ 
проводами, расположенными внутри здаши, между темъ 
какъ при устаповкахъ съ низкимъ напряжешемъ необ
ходимо, чтобы все подземные провода образовали общую 
сеть, въ которую токъ доставляется питающими прово
дами. При этомъ надо въ известные моменты иметь 
огромное количество электрической эпергш, чтобы удо
влетворять спросу. При системе переменныхъ токовъ 
нетъ сетей проводовъ; независимый группы проводовъ 
сосдиняютъ коммутаторъ станцш еъ тонкой обмоткой 
трансформатора. Эти провода нитаютъ отъ 1.500 до 2.000 
лампъ па группу и пмеютъ достаточные размеры, чтобы 
не было ослаблешя света въ самыхъ отдаленныхъ точ- 
кахъ, даже когда расходъ тока весьма значителенъ. Каж
дая изъ этихъ грушгь проводовъ можетъ быть снабжена 
на станцш предохранителями, мгновенно и автомати
чески прерывающими токъ, въ случае, если бы побочное 
сообщеше вызвало у дин -маш. ненормальную силу тока. 
Подобные предохранители не могутъ быть нримеиелы 
(?) при системе малаго папряжешя.

Г. Эдисону не посчастливилось въ выборе указашн 
на примененie электрическихъ токовъ за-границею.

„Board of Trade" опубликовало въ 1888 году рядъ пра- 
вплъ касательно электрическаго освещешя въ Англш. 
Вотъ что тамъ сказано о токахъ высокаго напряжены:

„9) Провода для высокаго напряжешя, должны быть 
изолицовапные. Всякш воздушный проводъ, предназна
ченный для токовъ высокаго напряжешя долженъ быть 
на всемт, своемъ нротяженш изолированъ нрочнымъ со
ставомъ, одобреннымъ „Board of Trade" и толщиною нс 
менее одной десятой дюйма. Въ техъ случаяхъ, когда 
разность нотенщаловъ цени превышаетъ 2000 вольтовъ 
толщина нзоляцш, выраженная въ дюймахъ и доллхъ 
дюйма, не должна быть ниже частнаго долученнаго огь 
де.лешя числа вольтовъ на 20.000".

Отсюда видно, что эти правила относятся не только 
къ 2000 вольтовъ, т. е. вдвое больше того, что употребля- 
ютъ въ Америке для системы неремеиныхъ токовъ, но 
даже на еще большее напряжете, которое пожелали 
бы употребить электрнчесшя общества.

Въ одной недавно появившейся статье указываются 
следующая дапныя, характеризирукнщл систему Эдисона.

1) Подразделсшя большихъ станiviii съ целью большей 
безопасности п экономии

2) Соедннеше распределяющих! проводовъ въ одну 
общую сеть на всемъ эксплуатпруемомъ пространстве, 
съ целью урегулпровашя системы распреде.чешя.

3) Система снещальныхъ пнтательныхъ проводовъ, 
распределяющихъ эыерп'ю. пропорцюнальио спросу, но 
всему иространству, занимаемому системою проводовъ.

4) Система указателей, дающихъ знать на станщяхъ 
обт, изменены! напряжешя въ любой точке эксплуати
руема») пространства.

5) Система регулировки, компенсирующей всякое из- 
MliiicHie напряжешя.

Главнейипя основашя системы переменных!, токовъ 
существенно отличаются отъ только что изложенных! 
н состоять въ следующему

1) Сильные генераторы на центральных!, станщяхъ, 
расположенных!, въ мЬстахъ; наиболее удобныхъ для 
сиабжсшя углемъ н водою и удаленныхъ отъ жилшць.

2) Ряд!, магистралей, идущих!, отъ станцш и могу
щих!, питать до 1500 лампъ, нрнчемъ каждая цЬиь 
оканчивается на станцш, такт, что щЬин прерываются 
только у коммутаторовъ на самнхъ станщяхъ.

3) Благодаря ограничешю количества лампъ въ каж
дой цени, потери доведены до минимума.

4) Разрывъ или перегораше одной какой либо цйии 
ничемъ не отражается на остальныхъ цеияхъ, между 
темь какъ обратное я влете представлястъ собой одинъ 
изъ главиейшнхъ нодостатковъ системы ответвлешй.

5) Отсутсше многочисленных!, и дорого стоющнхъ 
регулнрующихъ нрнборовъ.

6) Применены) въ домахъ тока въ 50 вольтовъ, возво- 
ляющаго иметь нанлучнйя лампы.



№ 4. Э Л ЕКТРИ ЧЕС ТВО . 71

1) Полнейшее отд'!;лenie улпчныхъ проводовь отъ про- 
водовъ внутри здашн, что устраняехъ всякую опасность, 
могущую произойти отъ утсчекъ на вгтЬшннхъ прово- 
дахъ.

8) Примкнете механнческаго счетчика, точно указы
вающая) полный расхода, энергш внутри здатн.

9) Легкая регулировка тока въ случае надобности, 
такъ что возможно зажигать н гасить ламиы безъ до
рого стоющнхъ механизмов!,.

Не известно ни одного случая при систем!) перем’Ьн- 
ныхъ токовъ, гд'Ь бы несчаспе или сотрясете произо
шло отъ тока у самого потребителя.

Несомненно, что при электричестве надо опасаться 
пожаровъ. Когда при системе ностоянныхъ токовъ хо- 
тятъ выключить нзъ цешг некоторое количество ламнъ 
одшгаъ движешемъ коммутатора, нередко образуется 
красивая дуга голубаго пламени, которую нужно поту
шить. При системе переменныхъ токовъ, поя влете боль
шой дуги невозможно даже, въ случае если коммута
тора, ноставленъ на 1000 ламнъ, такъ какъ быстрые 
перерывы тока не даютъ ей образоваться. Зам!'.чашя 
Удисона, касакнщяся уош й , д!>лаемыхъ его сонерннка- 
ми для экономш каниталовъ, внолп!; нрпложнмы и къ 
его собственной системе. Во время общаго собранiя об- 
ществъ освещетя но системе Эдисона, имевшее место 
въ Шагар!;, въ августе месяце нрошлаго года, г-нт> 
Джпльбертъ отъ станцш Detroit нредложилъ следуroiuiu 
резолюцш:

Собрате почтительно доводить до вннматя „Edison 
General Electric С°“ о затруднешнхъ, встречасмыхъ отде
л я л и  общества вследствю отсутспия:

1) Малостоющейи хорошо действующей системы осв!.- 
щешя вольтовыми дугами.

2) Лампы съ вольтовой дугой, экономически действу
ющей при трехнроводпой систем!).

3) Системы, позволяющей расширить кругъ дейсттая 
станц!н для домашняго осв!;щешя при употреблены) бо- 
.rte высокаго напряж етя, требующаго меньше расходовъ 
на медь, чемь при трехи роводной системе.

Мы серьезно нроенмъ центральное общество помочь 
этому неблагшцнятному состоять» делъ“.

Отчеты этого собрата содержать гоже следующее
место: ,

„Речь сэра У. Томсона, президента физическая» от- 
диетя Британской Acconiaiuii въ 1882 году, содер
жать следующую замечательную фразу: Никогда не 
следуетъ допускать напряжете свыше 200 вольтовъ на 
судахъ, въ домахъ или во веякомъ нномъ месте, гд!> не
возможно вполне гарантироваться отъ опасности11. Эго 
xaime совнадаеть съ высказаанымъ г-н. Эдисономъ 
т. е., всякая система домашняго освещ етя, не приме
няющая низкаго нанряжешя, обречена черезъ некото
рое время сделаться негодною.

Система неременныхъ токовъ какъ разъ удовлетво- 
ряегь этнмъ требовашямъ, хорошее дейелтае вольтовыхъ 
дугъ требуетъ высокаго напряжен1я. Ни г. Эдисонъ, 
ни кто либо другой доныне, не удовлетворить требова- 
я1ямъ публики системою вольтовыхъ дугъ съ малымъ 
напрлжешемъ.

Тщательный разборъ этого вопроса указывает!,, что 
ножно осветить вс!) дома целаго города, распределяя 
электричество подземными проводами, но при томъ усло
вие чтобы не было никакого сообщетя между этими 
последними и проводами, расположенными внутри жн- 
ли1дъ. Доказано, что за одну н ту же дЬну лампа ка
ле н in въ 50 вольтовъ даетъ света гораздо больше, чемъ 
.имна въ 110 вольтовъ, откуда вытекаетъ, что если надо 
Г'Ьлать огранпчетл электрическому освещетю то они 
ногутт, состоять лишь въ следующемъ:

1) Электровозбуднтельная сила внутри домовъ ни
когда не должна превышать 100 вольтовъ.

2) Ни одннъ подземный лроводъ не долженъ иметь 
электрнческаго сообщетя съ проводами внутри зданий.

3) Ни одна подземная система не должпа быть допу
щена, коль скоро она не даетъ возможности заменить 
или исправить провода, не требуя новыхъ траншей на 
улицахъ.

Въ заключите я считаю долгомъ заметить, что въ

течеиш последних!, трехи, л’Ьтъ потребители электрич. 
освещетя, внолн!) свободные обращаться къ какой имъ 
угодно компаши, въ большинстве случасвь иредночи- 
тали применять систему перем1)иныхъ токовъ; централь
ный станцш съ переменными токами, въ настоящее 
время, но крайней мере въ пять разъ более распростра
нены, нежели станцш съ постоянными токамп(въ Амери
ке). Если принять во внпмаше м нете этнхъ лицъ, един
ственная цЬль которыхъ получить то, что нмъ кажется 
лучше, то окажется, что система неременныхъ токовъ и 
есть именно та, которая удовлетворястъ нуждамъ публи
ки, т. е. эта система электрнческаго освещ етя безопасна, 
дешева, хорошо действуетъ и, но всей вероятности, по
лучить BceMipiioc раснространойе. Г. Вестимхоуп.

(Изъ Rev. intern, церевелъ А. Пессонъ).

О т н о си т е л ь н ы я  д о с т о и н с т в а  н о с то я н н ы х ъ  
и перем’Ь н н ы хъ  то к о в ъ .

(Окончите-, см. Л? 3).

liariiMi, является еще вонросъ о томъ, насколько опасно 
прикасаться (что часто бываетъ необходимо) ко вторич- 
нымъ проводамъ. Противники системы персмйшныхъ то- 
новъ сильно настанваютъ па этой опасности и потому 
необходимо разсмотр’Ьть вонросъ поближе.

Чтобы такое сонрикзеаше сделалось онаснымъ, необ
ходима совокуиность сл!)дующнхъ трехъ условий:—

1) Главный нроводъ долженъ сообщаться съ землей.
2) Первичный нроводъ долженъ быть сосдиненъ со 

вторнчнымъ.
3) Необходимо, чтобы было сообщеше между сонрн- 

касающимся лицомъ и землей.
Первый пунктъ совс!;мъ нельзя квалш|)ицн]>овать.
TpeTirt нунктъ будегъ иметь место, есл)т упомянутое 

лицо стоить на влажной ночве, или если оно соприка
сается съ газовыми или водяными проводами.

Сделавъ второй нунктъ невозм.ожпымъ, доетпгаютъ 
безусловной безопасности. Недостаточно ввести въ глав
ные проводы свинцовые предохранители, потому что 
возможно н даже вероятпо,' что сообщеше состонтъ не 
изъ короткой ветви безъ сонротнвлетя, а изъ вольто
вой дуги съ такимъ бояыппмъ сопротнвлешемъ, что по
лучающийся токъ недостаточно енленъ для расплавлен1я 
свинцоваго предохранителя.

Отъ евницовыхъ предохранителен во вторнчиомъ про
воде въ этомъ случае н'Ьть никакой пользы, потому что 
они бываютъ разеч игапы для гораздо сильнейшаго тока 
(при ннзкомъ напряженш). И такъ, единственный дей
ствительно рацюеальнын способъ нредохранегия состонтъ 
въ прокладываши между первичными и вторичными про
водами изолнрующаго слоя, достаточно толстаго для нод- 
держашя изолированпоегн во вс!;хъ случаяхъ, и вътща- 
телыгомъ устранмпн всего, что могло бы повредить этотъ 
слой (иацрпмЬръ, теплота и влажность).

Приходится на выборъ или пожертвовать отчасти но- 
лезнымъ д!)йетем ъ трансформаторов!,, или отказаться 
отъ принципа нолучешя наиболыпаго д!:йств1я при на- 
именьшемъ количеств!) м'Ьди н железа.

Не лучше ли въ большинстве случасвь пользоваться 
ненронпцаемымъ предохранительным), ящнкомъ? Это 
было бы всегда возможно и очевидно устраняло бы вся
кую опасность для жизни ц собственности.

Предлагали вводить между двумя проводами прово
дящей слой, сообщенный съ землей, или устраивать по
стоянное сосдннеше между землей и вторнчнымъ про- 
водомъ (Мордей), но эти способы соединены съ больши
ми потерями н расходами, чемъ при нрокладыванш 
изолирующего слоя.

Опасности отъ нервичныхъ проводовь на централь
ной станцш не бол!)0 т!;хъ, к а т я  бывают), въ другнхъ 
мастерскнхъ.

Пне станцш можно было бы устранить всякую опас
ность, снабднвъ кабели солидной оболочкой или ном’Ь- 
стивъ пхъ въ трубахъ, что кром!) того, предохранило
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бы ихъ отъ всЬхъ случайностей, когда около нихъ роютъ 
канавы для псправлешя гаво-или водопроводом».

Лучнпн динамо-машины переыЬнныхъ токовъ даютъ 
отъ 75°/0 до 85"/0 полезной работы, тогда какъ динамо 
машины постоянныхъ токовъ даютъ отъ 90 до 95%-

ПослЬдшя всегда бываетъ легко соединить парал
лельно, тогда какъ еъ машинами иеремЬнныхъ токовъ 
это можно сделать только въ томъ случаЬ, если работа 
этихъ машнвъ совершенно синхронична, т. е. когда у 
этихъ машпнъ не только одно и то же число перемЬнъ 
тока, но и полное согласле въ фазЬ.

Но мнЬшюМордея, подтвержденному Канномъ, динамо- 
машины перем'Ьнныхъ токовъ можно соединять парал
лельно, если у нихъ большой коеффищентъ самоиндук- 
цш; этого нельзя достичь при мапшнахъ безъ железа въ 
ЯКОрЬ.

Мордей замЬчаеть, что динамо-машины съ бдльшой 
само-индукщей бываюта очень плохими регуляторами. 
Онъ ссылается на мн-bnie ироф. Форбса, что при вводЬ 
жел'Ьза въ якорь уменьшается полезная работа и бы- 
ваетъ очень трудно поддерживать равенство напряже
т е  при различныхъ нагрузкахъ.

Морден указываете, что Ферранти уиотребляетъ только 
большая машины, работающая каждая въ своей особой 
сЬтн проводовъ. Наконецъ Мордей утверждаетъ, что ему 
удалось заставить работать параллельно двЬ изъ своихъ 
новыхъ дпнамо-машинъ безъ желЬза. Впрочемъ Канпъ 
доказалъ, что эти динамо-машины обладаютъ очень зна- 
чительнымъ коеффищентомъ самоиндукцш, а Рюльманъ 
замЬтилъ, что опыты Мордея, произведенные съ двумя 
машинами одинаковаго типа и размЬровъ, не пмЬють 
р'Ьшающаго характера.

Какъ бы то пи было, всегда возможно заставить ди
намо-машины перемЬннаго тока работать правильно въ 
параллельныхъ группахъ, какъ это доказываете цен
тральная сташия въ РпмЬ; во всякомъ случай этотъ ре
зультата получали до снхъ поръ только на счета умень- 
ш етя  тока' производимаго динамо-машинами, особенно 
когда нагрузка мала, вмЬстЬ съ тЬмъ затрудняя под- 
держивате постоянства иaпpяжeнiя.

Сторонники перем'Ьнныхъ токовъ гцрорятъ, что по
тери на преобразован1е энергш въ травсформаторахъ 
не велики, а противники утверждаютъ, что онЬ настолько 
велики, что нейтрализуютъ всЬ преимущества перем'Ьн
ныхъ токовъ для среднихъ разстряшй.

Трапсформаторъ слЬдуетъ всегда разсчнтывать не 
для тон силы тока, для какой разсчитывается проводъ 
(!/, лампъ), но для полнаго числа ламнъ, соединенныхъ 
съ его вторичнымъ проводомъ, и даже съ нЬкоторымъ 
вапасомь. Отсюда слЬдуетъ, что даже въ то время, когда 
работа у провода бываетъ полная, нагрузка у трансфор
матора равна только 2/з наибольшей, а между тЬмъ йод
ная работа нровода продолжается очевь короткое время, 
обыкповепо же бываетъ половинная или даже еще мень
ше. И такъ трансформаторъ дЬнствуетъ при услов1яхъ 
все болЬе и болЬе нсблагопр1лтпыхъ и его потеря во 
время суточпой работы можетъ дойти до 50°/о и даже 
больше

Трансформаторъ расходуетъ энергш не только при 
замкнутой вторичной цЬпи, но при разомкнутой, когда 
работа тратится на непрерывное разыагнпчнвав1е его 
желЬза.

Ш терн были бы немного меньше, если бы можно 
было устанавливать для лЬта трансформаторы поменьше, 
а для зимы побольше. Но па практик!; это очевидно не
возможно.

Для уменынешя этихъ потерь въ трансформаторахъ, 
когда нагрузка мала, часто предлагаютъ поступать такъ, 
чтобы трансформаторы автоматически исключались нзъ 
цЬни, когда нагрузка дЬлается небольшой; это однако 
совсЬмъ непрактично.

Еще одинъ способъ для достижетя этого состоитъ 
въ томъ, что устанавлпваютъ н-Ьсколько маленькихъ 
трансформаторовъ вм Ьсто одного большого. Одинъ изъ 
нихъ всегда остается-въ цЬпи, а что касается до дру- 
гпхъ, то ихъ вводятъ только по мЬрЬ надобнссти. Но 
при этомъ увеличивается стоимость установки н работа 
производится совсЬыъ не на экономнческомъ основаиш,

потому что у малыхъ трансформаторовъ отдача бываетъ 
гораздо меньше, ч!;мъ у болынихъ. Можпо было бы так
же соединять между собой проводы нЬсколышхъ транс
форматоровъ. Такое расположено кромЬ того предста
вило бы следующее большое препмущество: въ случа!;. 
если бы одинъ трансформаторъ пересталъ работать, то 
его работой воспользовались бы друпе; тогда пе было 
бы надобности въ такихъ болынихъ заиасахъ и разпицы 
въ папряжешн были бы лучше уравнов'Ьшены; при та- 
комъ расноложенш, однако, если вполп!; держаться это
го принципа, настолько увеличились бы расходы на сЬть 
проводовъ, что, принявъ еще во внимаше высокую сто
имость трапсформаторовъ, не осталось бы никакой эко- 
HOMin въ MaTepia.nt. проводовъ сравнительно съ систе
мой постоянныхъ токовъ.

Д Ь й е те  трансформаторов'!» бываетъ р!;дко ненадеж- 
нымъ.

Независимо отъ трудности поддерживать постоянство 
нанряжешя у тенерешнихъ машииъ перем’Ьнныхъ токовъ, 
особенно когда вводятъ въ цЬпь вторую машину, въ рас- 
предЬлительныхъ щзоводахъ центральной станцш съ пе- 
ремЬпными токами измЬнстя тока случаются гораздо 
легче» чЬмъ у центральной станцш съ постоянными то
ками, потому что у нервыхъ съ сЬтью соединяются исклю
чительно только раснредЬлнтелыше или вторичные про
воды п слЬдователыю измЬнешя не могутъ распростра
няться на друпе проводы.

ВслЬдств|е этихъ измЬнешй, лампы калешя изна
шиваются скорЬе, хотя наблюдешя, пронзведенныя па 
центральной ставцш въ Милан!», которая работаетъ при 
иеремЬнномъ и постоянпомъ токЬ, показали, что иногда 
лампы служатъ одинаково долго при обЬихъ системахъ; 
справедливость требуетъ замЬтить, что эта центральная 
станщя обязана неремЬнять всЬ испорчеиныя токомъ 
лампы и потому регулироваше тамъ производится съ 
большою тщательностью.

У лампъ съ вольтовой дугой при иеремЬнныхъ то- 
кахъ oTuoiiieHic развиваемаго свЬта къ затрачиваемой 
энергш гораздо меньше, чЬмъ при постоянпомъ токЬ. 
Это пропсходитъ оттого, что на положптельномь угтЬ 
ламнъ для ностояннаго тока образуется кратеръ, а именно 
внутри этого кратера и накаливается особенно сильно 
поверхность, такъ что, при томъ же расходЬ энерпв. 
свЬта развивается больше, прнчемъ этотъ свЬтъ можно 
направлять въ какую угодно сторону.

Франкфуртская коммпешя говорить, что эта разница 
замЬтнЬе при освЬщснш улицъ, чЬмъ нриосвЬщеншза- 
крытыхъ нространствъ, въ которыхъ свЬтъ отражается 
сгЬнами и нотолкомъ.

Но Киттлеру, чтобы сообщить ламиЬ одну и ту же 
яркость, надо 16 амиеровъ, при иеремЬнномъ токЬ и 
10—12 при иостояпномъ. Но Centralblatl fur Elektro- 
lechnik, персмЬнный токъ доставляетъ свЬтъ на 33% 
слабЬе.

По Миллеру лаыиа для иеремЬнныхъ токовъ даеть 
только 66°/0 сферической силы свЬта лампы для постояв- 
наго тока (очевидно при равноыъ расходЬ энергш въ 
обонхъ случаяхъ).

Гейстъ дЬлаетъ одно важное замЬчаше: лампа для 
перемЬннаго тока отбрасываете свЬтъ горизонтально; но 
этому она наиболЬе удобна для освЬщетя площадей; ее 
не надо помЬщать очень высоко и тЬмъ облегчается 
уходъ за ней.

Фирма Сименса н Гальске утверждаетъ, что при углЬ 
въ 45°, подъ которымъ и надо отбрасывать свЬтъ, отно- 
iuenie колнчсствъ свЬта бываетъ 3 къ 5 для неремЬв- 
наго и ностояннаго тока.

Пе слЬдуетъ забывать, что этой именно фирыЬ ни 
обязаны изобрЬтешемъ днфференщалышхъ ламнъ, кото
рыми нм!; л и въ виду рЬшить вопросъ о раздЬлешнэлек- 
трнческаго свЬта.

Кнттлеръ, Мордей, Сименсъ и Гальске указываютъ ва 
неудобства, кактя иредставляетъ шннЬше или свЬтъ ланвъ 
съ неремЬннымн токами, когда дЬло пдетъ объ освЬще- 
вш внутренности доыовъ.

Лвторъ замЬчаеть, что на нЬкоторыхъ стапщяхъ съ пе- 
ремЬпными токами улицы освЬщаются посредствомъ лампъ 
съ вольтовой дугой, работающихъ при иостояниомъ токЬ.
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Единственное средство для центральных* электричс- 
скихъ станцш обезиечить доходность дМств1я даже въ 
иродолжен!и дня и .it,та (кposit зарлж атя аккумулято
ров*)—доставлять энерпю чрез* иоередотвоэлектро-дшг- 
гатслей.

При этом*-то именно прим-Ьнеши трансформат01)ы н 
должны в* особенности доказать свою пригодность пе
редавать электричество на болытл разстоятя н таким* 
образом* дать возможность утилизировать съ выгодою 
естественный силы природы. Однако эта область до снхъ 
нор* оставалась закрытой для nepcMtuuux* токов*, по
тому что при этих* токах*, не говоря уже о причиняе
мых* ими больших* потерях*, электро-двигатели пе мо
гут* д'Ьйствовать съ достаточною правильностью.

Наиболее xopoinie результаты доставили синхронн- 
necitie двигатели, т. е. ranie, которые работают* съ 
определенною скоростью, точно соответствующею числу 
перем'Вн*, производимых* током* въ дипамо-машипЬ. 
Все-таки у этих* двигателей есть три недостатка: во- 
первых*, их* приходится пускать въ ход* н4которымъ 
другим* средством*; во-вторых*, скорость нельзя изм-Ь- 
нлть по желашю, хотя во многих* отношешяхъ это 
было бы необходимо, и в*-третьихт>, они останавлива
ются въ тот* момент*, когда бывают* перегружены, и 
потому приходится снова пускать их* въ ход*".

Применять маленыпе синхроничные двигатели было- 
бы непрактично, так* как* они требуют* не всегда 
возможной скорости вращешя.

KpoMt этих* недостатков* двигатели перем-Ьннаго 
тока отличаются еще ненадежностью своего дЬмс-пия. 
По этому для прпведешя двигателя въ дЬйств1е, упот
ребляют* постоянные токи даже на т-Ьхъ станщяхъ, 
который работают* при переменных* токах*.

Известно, что двигатель Мордея представляет* собой 
сипхроничпый двигатель nepeMtHuaro -фка. О харак- 
iep t двигателя, изобр-Ьтенваго Ганцомъ и К0, кото
рые утверждают*, что нашли р-Ьшеше вопроса, св-Ьд-Ь- 
и in н-Ь-гъ.

Во всяком* случай заключает* автор*, у двигателя 
nepentuHaro тока есть одно важное преимущество,— 
его способность работать при бoлte высоком* папря- 
жеиш. Это особеппо важно относительно проводов*, ко
торые предназначаются для передачи силы па больная 
разстоятя.

Очевидно пельзя непосредственно собирать энерпю 
персмЬпных* токов*.

Предлагало достигать этого косвеппым* путем*, при
водя в* движете динамо-машпну постоянпаго тока по
средством* двигателя nepeMtHHaro тока и аккумулируя 
ток* от* первой; по, если принять во внпмаше глав- 
иыя назпачешя аккумуляторов*, то пе трудно вид-йть, 
что этот* способ* фантастичен*. Въ результат!; ока
жется, что при персы’Ьнномъ Tout динамо-машин* мо
жет* быть достаточно только для службы в* продолже
но! дня и к* концу ночи; но даже тогда этот* способ* 
дЬйешя, очень невыгодный сам* по себ!;, д^гается еще 
6o.ite дорогим* при систем'Ь персм-Ьппых* токов* съ 
трансформаторами, т!;мъ бол-te, что при неремЬнпом* 
TOKt до сих* нор* нельзя съ достовЬрпостью предви
деть, должны лп электро-двнгателн увеличивать произ
водство въ продолжены! дня.

Затруднеше относительно изм-йретл нерем-Ьппаго тока 
больше пе им'Ьетъ M tcia въ виду хорошаго д-Ьйствш н!;- 
которыхъ новых* приборов*.

Относительно изнашивашя изолирующей оболочки ие- 
peMtHiiaro тока г. Броупъ дйлае-гъ слйдуюния зам!;ча- 
sia: „каждый провод* образует* въ н-Ькотором* род!; 
большую лейденскую банку, въ которой мЬдь представ
ляет* внутреннюю облицовку, изолирующая оболочка- 
стекло, а покрышка кабеля, окружающая его,—внеш
нюю облицовку. Послйдняя всегда разряжается одно
временно съ внутренним* проводником*, иотому что 
она находится въ соприкосновенш съ землей. Эти не
прерывные разряды нeIIзбtжнo сопровождаются моле
кулярной пертурбащей, которая въ концй концов* ве
дет* за собой разрушенie изолирующей оболочки. Бром-t 
того, разряжеше этой колоссальной лейденской банки 
производит* потерю энергш. Эатймъ разряд* произво

дится на поверхности проводника съ большим* затруд- 
iienieM* и медленнее, ч!;м* внутри, потому что па по
верхности электричество удерживается обратным* элек
тричеством* оболочки. Таким* образом* поверхность 
м-Ьдн оказывает* перем'Ьнному току гораздо большее 
сонротнвлете, чйм* равное с/Ьчеше внутри провода; 
другими словами, при употреблен!!! nepeMtimaro тока 
поперечное с-Ьчеше м-Ьди утилизируется не съ такой 
полнотой, как* при постоянном* TOKt, при котором* 
icpoMt того не бывает* никакой потерн энергш на 
разряжеше оболочки и всего того, что окружает* про
вод*.

Автор* заканчивает* статью доказательствами преи
мущества постоянных* токов*; как* мы видйли, он* вни
мательно раземотрйлъ большинство недостатков* нере- 
м-Ьнныхъ токов* п въ Konut концев* пришел* к* тому 
заключенш, что преимущества этой системы очень не
велики.

Очень ясно, что, он* отчасти нрав*, и во многих* 
случаях* сл-Ьдуетъ д-Ьйствнтельно предпочесть примне
т е  ностояннаго тока. Нельзя отрицать однако, что бы
строе разви-rie прныйиетй перемйннаго тока повидпмо- 
му указывает*, что ему предстоит* большая будущность. 
Чувствуется совершенно ясно, что попытки, к а т я  д-Ь- 
лаются ежедневно для улучшев!я общаго результата при- 
мйнешй этих* токов*,должны рано или ноздпо увЬн- 
чаться ycntxoH*.

Один* из*  серьезных* недостатков* перемЬпных* то
ков* заключается в* невозможности аккумулировать 
движущую энергш въ продолжспш дпя; но одни* аме
рикански! нзобрйтатель предложил* для этой ц-Ьли ири- 
способлен!е, которое съ нерваго взгляда кажется до
вольно простым*.

Динамо-машина перемйнпаго тока снабжается тремя 
коллекторами, соотвйтствующимн трем* проводам*, один* 
из* двухъ крайппхъ проводов* доставляет* положитель
ный ток*, а другой отрицательный, среднШ же провод* 
соединяет* оба.

Это даст* возможность заряжать аккумуляторы, как* 
от* машин* постояннаго тока, и таким* образом* бу
дет* устранено одно из* посл-Ьдиихъ препятствш к* 
npiiMtiieiiiio иеремЬпиыхъ токов*.

Только будущее может* р-Ьшнть, какая из* двухъ си
стем* лучше; въ настоящее время нерем-Ьнные токи не
видимому въ большой мод-Ь па центральных* станщяхъ, 
особенно въ Америк-1;.

(Lum. El.) Дюбуркъ.

Электрическое освищете железнодорожный вагояовъ 
посредством! аккумуляторов!.

Доклад*, читанннй въ зас-Ьдапш Международные Общества 
электриковъ (Sociele Internationale des Electriciem) *).

Самый старый и самый распространенный способ* 
освйщешя жeлtзпoдopoжныxъ вагонов*—это оевйщете 
лампами съ растительным* маслом* [и св-Ьчами] **). 
Безопасность и экоисипя, как* въ ежедневных* расхо
дах*, так* и в* издержках* на первоначальную уста
новку, заставляли, но настоящее время, отдавать пред
почтете этому способу осв-Ьщешя перед* вс-Ьыи прочими.

Однако этотъ способ* осв-Ьщешя представляет* и 
многочисленным неудобства, далеко не маловажныя, но 
который слишком* пзвЬстны, чтоб* было нужно нхъ 
напоминать.

Если на м-Ьсто растительнаго масла употреблять,— 
как* это д Ьлается въ АмерпкЬ,—минеральное масло ***),

*) Мы передаем* этот* доклад* съ пЬвоторыми сокращешлми.
**) Стоящее въ прямых* скобках*  ̂ ] вставлено перевод

чиком*.
***) Очевидно, говоря о „минералъномг масл>ь“, г. Gapcia 

им ten . въ виду только керосина, потому что тяжелыя ми
неральный масла навряд* ли onaciite растительных*.

Прим. пер.
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то на м’Ьсто этнхъ неудобствъ являются друпя н извЬст- 
но нисколько примеров!, крушешй ноездовъ на жел4.з- 
ныхъ дорогахъ Соедииенныхъ штатовъ, которыя внесли 
за собою пожары вагоновъ, только всл Ьдств1е унотребле- 
шя ламнъ съ минеральным!, масломъ *). Но, однако, если 
мы въ качестве электриковъ н можемъ критиковать 
употреблеше для освещешя железнодорожных!, вагоновъ 
масляныхъ лампъ, то не нм'Ьемъ права, но совести, умол
чать о главномъ преимуществе этого способа: о томт. что 
онъ обезпечиваетъ полную независимость вагоновъ другъ отг 
друга въ дгьлгь освгьтетя. Впрочем!,, я присовокупляю, что 
это преимущество можетъ быть сохранено и при электри- 
ческомъ освгьщенги. Я скажу более, при электрическом!, 
освещены это преимущество можетъ быть еще увеличено. 
При употреблешн ламнъ служители бываютъ принуждены 
перехоходить, съ опасностью для жизни, по крышамъ 
вагоновъ, вдоль всего поезда для чистки и заправки ламнъ. 
Нрптомъ эти маневры можно производить только при 
остаповкахъ поезда, такъ что приходится часто зажигать 
лампы очень заранее, если, .напримЬръ, нредстоигъ пе
реход!. черезъ туннель, что увеличиваетъ издержки

При электрическомъ же освещены, напротив!., мож
но зажечь электричесшя лампы однимъ движешемъ ком
мутатора, отъ руки или автоматически и въ тотъ 
моментъ, когда освещенie именно нужно, на полном!» 
ходу поезда, и также легко потушить лампу; и при 
этомъ за лампами не требуется никакого ухода.

Эта возможность зажигать и тушить ламиы на ходу 
поезда, которую обусловливаетъ употреблеше электрн- 
ческаго освещешя—оченъ большое достоинство, не толь
ко потому, что благодаря ей достигается известная эко- 
ном1я въ расходахъ на освещеше, но также и потому, 
ЧТО она позволяешь уменьшить остановки ггогьзда и время 
перегьзда, гг елгъдовательно увеличить ггровозоспособность 
дороги.

Прежде, чемъ приступить къ оиисашю, въ главных!, 
чертахъ, различных!, системъ электрическаго освЬвдешя 
железнодорожныхъ вагоновъ, которыя были испробова
ны или предложены, я долженъ сказать, относительно 
газоваго освещешя вагоновъ, что, не смотря на очень 
значительные успехи, достигнутые въ этой области, н не
смотря на то, что эта система очень распространилась— 
именно въ другихъ странахъ —она, темъ не менее, не 
свободна отъ кое-какнхъ трудностей, причина которых!, 
и въ самой природе газа, п въ способе его употреб- 
лешя **).

Когда вонросъ объ электрическомъ освещенш ваго" 
новъ былъ въ первый разъ поднять, аккумуляторы, го" 
воря съ промышленной точки зрешя, только еще дебю
тировали.

Для самаго не продолжительная освещешя, всего въ 
несколько часовъ, требовался огромный весъ аккумуля
торов!,, а главное, щючность нластинъ была далеко не 
удовлетворительна. Ежедневный расход!,, въ соединен in 
съ довольно большими издержками на uoraurenie перво
начальной установки и на частое возобновлено ея, зна
чительно превышал!, расходы старыхъ системъ осве
щешя. Но съ того времени фабриката нластинъ [аккуму
ляторовъ] сделала успехи и долговечность нхъ значи
тельно увеличена. Замещеше старыхъ нластинъ новыми 
уже не составляетъ такаго большая расхода, и электри
ческое освещеше железнодорожныхъ ноездовъ стало 
[экономически] возможными

Аккумуляторы въ данномъ случае вполне необходи
мы. Правда, можно было бы обойтись безъ ннхъ, упо
требляя друпе источники электрическая тока, наир, ди
намо-машину, приводимую въ движете или осью одного 
нзъ вагоновъ, пли отдельным!, паровымъ двигателем!,, 
заимствующим!, парт, отъ локомотива.

*) Напошшмъ также о н-Ьсколышхъ (3) такихъ же слу- 
чаяхъ, еще недавно имЬвшихъ место на СПБ. Варшавской 
железной дорогЬ. Прим. Пед.

**) См. объ атомъ предмете: статью въ „ Reime yem'rale 
des clmnius de feru за февраль 1882 г.

По безъ аккумуляторов!,: или поЬздъ погружался бы 
въ совершенную темноту при всЬхъ остаповкахъ и кро
ме того, сила света изменялась бы въ зависимости отъ 
быстроты движешя поезда [это имело бы место, еелпбъ 
динамо-машина была соединена съ осью одного нзъ ва
гонов!,], или же [по крайней мере, при динамо-маши
не, приводимой въ движете отдельным!, двигателемъ] 
ноездъ погружался бы въ темноту, при сц'Ьнлешяхъ и 
разцЬплешяхъ вагоновъ и въ случае прекращешя топка.

Иерейдемъ къ онытамъ электрическая освещешя 
вагоновъ аккумуляторами, употребленными или самостоя
тельно, или же въ соединены! съ динамо-машиной [при
водимой въ движете одним!, нзъ вышеуказанныхъ спо
собов!,].

Здесь не место разбирать съ технической стороны 
каждый аккумуляторъ и оценивать достоинства разлпч- 
ныхъ системъ, но полезно все-гаки отметить, что, вообще, 
за иоследше года отдача энергш иЬкоторыхъ аккумуля- 
тоторовъ была увеличена, при равныхъ услов!яхъ заряда 
и разряда—съ 50% до 80%, и что иритомъ полезная ем
кость часто достигаеть, а иногда и превосходить 10 ам- 
исровъ-часовъ на килограммъ нластинъ, даже при пла
стинах!, въ {3—10 мм. толщины. Кроме того, издержки 
на noraiucnie за носледше года значительно уменьшены, 
благодаря увеличетю долговечности аккумуляторовь, 
обусловливаемому усовершеиствовашямн въ способах!, 
фабрикант, такъ что можно считать эту долговечность 
равною по меньшей мере 2 годамъ.

Некоторые изъ аккумуляторовъ, судя но нервымъ 
исныташямт., которымъ они подвергались, будутъ еще 
значительно долговечнее. Такъ что солидныя фирмы, 
занимающаяся фабрпкатен аккумуляторов!., не колеб
лясь, нринимаютъ на себя обязательство замЬпять при- 
ходяпйя въ негодность пластпны новыми за ежегодную 
плату въ 10—15% продажной цЬиы [аккумулятора]. 
Отсюда слЬдуетъ, что срокъ службы нластинъ предпола
гается въ 7—10 лЬтъ.

Правда, впрочемъ, что въ продажную цЬну аккуму
лятора входптъ и стоимость отрпцателышхъ пластин!,, 
которыхъ долговечность почти безгранична. Правда 
также и то, что т а те  уговоры заключаются обыкновенно 
при употребленш аккумуляторовъ въ неподвижных!, 
установкахъ, где они меньше подвергаются всяким!, слу
чайностям^ чемъ при нримененш нхъ для электриче
скаго освещешя железнодорожныхъ вагоновъ. Такъ что 
на первый взглядъ представляется иравилышмъ ожидать 
болыиихъ издержек!, на погашеше въ данномъ случае 
[чемъ при ненодннжиыхъ установкахъ]. Но педавшя 
нсныташя на ,  Французской Скверной желгьзной дороггь“ 
показали, что пластины нЬкоторыхъ аккумуляторовъ 
также стойко выдержпваютъ движете, пакт, и покой.

Отметивъ это, мы скажем!, теперь несколько словъ 
объ опытахъ освещешя вагоновъ аккумуляторами въ 
совокупности съ динамо-машиной.

Заметнмъ прежде всего, что эта система освещешя 
не отвЬчаетъ одному нзъ главныхъ требовашй же- 
лезиодорожныхъ инжецеровъ: эти посл'Ьдше находятъ, 
что желательна, по возможности, полная независимость— 
въ деле освещешя—вагоновъ другъ отъ друга. Некото
рые ндутъ даже дальше и хотели бы, чтобъ—въ дЬлЬ 
освещешя—даже различным куне одного и того же ва
гона были независимы одно отъ другаго.

Этому воззрешю нельзя не сочуствовать, особенно 
если вспомнишь о тЬхъ комшшкащяхъ, съ которыми 
приходится уже и такъ иметь дело при составлены! 
ноездовъ, и которыя обусловлены необходимостью сооб
щены между отдельными вагонами (электрическихъ или 
иныхъ) н употреблешемъ тормазовъ съ разреженным!, 
воздухомъ, тормазовъ съ сжатнмъ воздухомъ, электри
ческихъ тормазовъ.

По, ведь, если только по устраивать въ каждомт, ва
гоне свою динамо-машину, приводимую въ движете 
одною изъ его осей—pemeuic задачи, которое было впро-
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чсмъ предложено, но иотомъ новнднмому оставлено—то, 
очевидно, придется соединить лаыны всего поезда въ 
оону (электрическую) д1ягь, н, следовательно, о незави
симости вагоновъ другъ отт> друга н-Ьтъ н р+>чп. Если 
же въ, каждомъ вагоне имеется своя динамо-машина, 
приводимая въ движ ете одною изъ его осей, то 
ея скорость будете зависеть отъ скорости поезда. 
И надо будетъ устроить [въ каждомъ вагон-!;] особый, 
деликатный и, следовательно, легко приходя min въ 
разстройство аппарат-!,, который бы разобщалъ акку- 
муляторъ съ динамо-машиной, когда скорость поезда 
ниже изв-1;стнаго предела, и возетаповлялъ бы сообще- 
nie, разч» этой, предел-!, достигнуть.

Дал-1;с, при остановкахъ поезда освещен ie произво
дится одними только аккумуляторами. И чтобъ число 
амиеровъ на кнлог]>аммъ нластпнъ не становилось бы 
въ этихъ услов1яхъ слишкомъ велико, придется давать 
аккумуляторамъ т а т е  размеры, что xopoiniii зарядъ ихъ 
въ месте отнравлешя хватнлъ бы [са.пъ по себп. и безъ 
пополпетя его динамо-машинами] на весь путь. На что 
же тогда динамо-машины? Оне, значить, нредставляютъ 
въ даниомъ случае только безиолезное и дорого стоющее 
уеложиеше.

Я перейду теперь къ онисашю различныхъ снстемъ 
оев'Ьщешя иоездовъ, мсиробованныхъ или только нред- 
ложенныхъ, основанныхъ на унотребленш однизсъ акку- 
муляторовъ [безъ динамо-машпнъ].

Самое лучшее, что я могу сделать, это напомнить све
дшая, сообщеиныя объ этомъ вопросе въ докладе же
лезнодорожному конгрессу гг. Capmio и Вейесенбрюха *).

Парижско-Орлеанская железная дорога. Одинъ изъ 
первых-!, опытовъ такого осггЬщетя былъ сдЬланъ въ 
1883 г. комиатей Наршкско-Ордеаиской жсл-езной до
рога.

Аккумуляторы Фора-Селлона-'Фолькмара были въ 
длииныхъ яш,икахъ номещеиы подъ скамьями вагонов-!,, 
но нередъ опытами, фирма предложила демонстриро
вать свое осв'Ьщеше въ поезде, отнравленномъ 5 мая 
1883 г. ст, вагонами, снабженными различными масля
ными и газовыми лампами, и съ однимъ вагопомъ, 
освЬщеннымъ лампами калешя. Эти лампы, въ 10 
вольтов-!, и 2 ампера, находились въ обыкновенныхъ 
фонаряхъ, унотребляемыхъ компашей. Каждое купе было 
освещено двумя лампами въ 6 номинальных!, свечей 
(bougies), но на самомъ д-Ьде дающими 1,480 карселей. 
Предполагалось, что въ этихъ услов1яхъ на каждую лам- 
uy-часъ потребуется 2 килограмма веса аккумулято
ровъ.

Этотъ онытъ освегцешя, продолжавппйся 5 часовъ, 
далъ результаты очень заманчивые съ точки зрЬтя ко
личества св-Ьта, но показалъ, что при расходе тока по 
2 ампера на каждую ламву для сколько инбудь нро- 
должнгсльиаго переезда или иотребовался бы черезчурч. 
огромный в-Ьсъ аккумуляторовъ, пли же пришлось бы 
заменять [иа сташЦяхъ] истощенные элементы све
жими.

15сл Ьдств1С этого опыта, было решено заняться деломъ 
серьезно, и было решено, что общество „French Electri
cal Power Storage“ доставить аккумуляторы, виолие за
ряженные въ его мастерскихъ, и предложить типы 
лаииъ, указавъ при этомъ впеа аккумуляторовъ, кото
рые нужны для ппташя этихъ различныхъ лампъ, и что 
агенты Парижско-Орлеанской жел. дороги будутъ наблю
дать за этими оиытами и отмечать силу и продолжи
тельность осв-Ьщешя.

Вотъ, въ глапныхъ чертахъ н съ чисто технической 
точки зрешя те заключенья, который были выведены 
ИЗЪ ЭТИХ-!, опытовъ.

Для освещешя курьсрскато но-1;зда изъ Парижа въ 
бордо и обратно потребовалось бы больше 400 кило
грамм аккумуляторов-!, на каждый вагонъ съ лампами 
въ 35 вольтовч, и 0,75 ампера; пришлось бы употребить 
19—ЗОэлсмситовъ въ 20 килограммов-!,каждый, при начал-!-.

*) Cougres international des chemins de for, 3-e session. Paris, 
1889. Rapport sur les applications de l’Elcctricitc par M. M.
Haitians ct Weissenbriich.

пути и еще им-1;ть 4—5 добавочныхъ элемента для вто
рой половины переезда н при этомъ, сслибъ не регу
лировать дорогой электровозбудительиую силу тока, 
свёте былъ бы неровный-, при начале переезда через
чуръ сильный и потому опасный для прочности лампы, 
а черезъ несколько часовъ черезчуръ слабый н потому 
неудобный для пассажира.

Такнмъ образомъ, предложенная система представ
ляла ту невыгоду, что требовалось на каждый вагоиъ 
400—500 кнлогр. лишняго груза и притом-!, свете, обхо- 
дящгасл очень дорого, моте быть ровнымъ лишь ири 
вмешательств-!; ноездпаго персонала. Кроме того, эта 
система имела еще неудобство, присущее все.чъ систе
мам!, электрическаго освЬщешя: все лампы даннаго ва
гона были [такт, сказать] солидарны, такт, что какая 
инбудь случайность вч> одномъ пункте | ц-1,Ш|] вызывала 
неправильности во вссмъ освещснш.

Принимая въ соображетя эти обстоятельства, а так
же и мнопя друпя, между которыми надо назвать удачу 
опытовъ освёщешя ламиами съ мпнеральнымъ масломъ 
ПГаллиса (Shallis) и Томаса (Thomas), Иарижско-Орлс- 
аиская железно-дорожная комиашя отказалась оте элек- 
тричсскаго освещ етя своихъ иоездовъ и приняла осви
щ ете лампами съ мпнеральнымъ масломъ, помещая въ 
каждомъ куис ио 2 лампы.

1Г1;тъ нужды указывать, до какой степени въ настоя
щее время заключешя предыдущаго доклада являются 
не точными, потому что съ гбхъ поръ и долговечность, 
и емкость аккумуляторовъ значительно увеличены, благо
дари усовсршенствовашямъ въ способахъ фабрикант.

Пенсильванская железная дорога. Первые более про
должительные опыты относятся къ 1885 г. 8 вагоновъ- 
салоновъ были снабжены каждый 10 (12-ти-свечиыми) 
лампами Брёша-Сваиа въ 45 вольтовъ и 1 амиеръ каж
дая и 24 элементами аккумуляторовъ Брёша рода Планте- 
Эти 24 элемента весили 600 килограммовъ. Соединены 
они были последовательно. Эти первые опыты выяснили 
следуюшдл неблагонр1ятиыя стороны: емкость аккуму
ляторов!. была черезчуръ мала, всего 4 амиера-часа 
на килограмм!, нластииъ; 2) долговечность ноложнтель- 
ныхъ пластинъ не достигала даже одного года; 3) лампы 
были очень хрупки, ппогда поломка ихъ достигала до 
4°/0 въ деиь.

Загемъ, съ декабря 1886 г. стали употреблять акку
муляторы Форова рода общества Electrical accumulator 0° 
(типа 7 В), и позже сверхъ того еще аккумуляторы обще
ства Julien Electric С°. Аккумуляторы Electrical accumu
lator С° выдержали испыташе очеиь хорошо, но въ ак 
кумуллторахъ Julien Electric С* съ ноложителышхъ дла- 
стннъ отваливалось тесто евпнцовыхъ окисловъ. Справед
ливость требуетъ отметить, что аккумуляторы Julien нс 
были обычиыхъ размеров-!,, нринятыхъ при ихъ фабрика- 
uin—размеры ихъ были указаны железной дорогой. Съ 
конца 1887 г. начали испытывать исключительно акку
муляторы Electrical accumulator (J°.

Результаты этихъ пспытанш были очень удовлетво
рительны. Емкость этпхь аккумуляторовъ оказалась 
вдвое большею, ченъ емкость нервоначальныхъ [Бреше- 
выхъ], н потому было решено употреблять 23 вольтовыя 
лампы Эдисона и соединять 24 элемента [г. Capcia пи
шете: 24 батареи,—эго очевидио ошибка] каждаго вагона 
въ две группы но 12. Работаете собственно только одна, 
другая же служите резервомъ; отъ пея, въ случае надоб
ности, завимаютъ несколько элементов!..

Замена истощенных!, аккумуляторовъ новыми про
изводится [нс съ обеихъ сторопъ, а] только съ одной 
стороны иоёзда, такъ что не требуется протаскивать 
нодъ вагонами, или обходя ио-1;здъ, тяжелые ящики съ 
элемситами.

Аккумуляторы, начавнас службу въ конце 1887 года, 
были еще въ действш въ ма-Ь 1889 года, и также хороши, 
какъ и въ иачал-Ь; въ нихъ не было заметно никакой 
порчи, за нсключетсмъ чисто случапнаго разрушешя 
одной нластниы. Изъ отрицатсльныхъ пластинъ ни одну 
не нришлось заменять.

Недавно было решено заменить газовое освещен{с
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электрическнмъ и въ остальных'!» вагонахъ-салонахъ *). 
Новые ящики съ аккумуляторами немного больше, чЕмъ 
орежше; каждый содержать 15 элементовъ **) тниа 
23 С, общества: Accumulator С° или тпна 10 В  общества 
Julien Electric С°.

Нолагая, что каждая 23—вольтовая лампа (силой въ 
12 свЕчен) требуеть токъ въ 1,6 ампера, и что каждый 
элементъ, вЕелпип въ средиемъ 25 кнлограмновъ вмЕстЕ 
съ ящнкомъ [т. е. вмЕстЕ съ соотвЕтствующей долей 
в-fcca ящика], имЕетъ полезный впсъ, равный 16 кнло- 
граммамъ, выходнтъ по нашнмъ разсчетамъ, что каж
дый нзъ обонхъ ящнковъ, содержании 16 элементов!» 
н вЕеящш 400 килограммовъ, можстъ поддерживать ос- 
вЕщетс вагона впуюдолженш приблизительно десяти 
часовъ.

Бостонско-Альбанская железная дорога. IIoc.it» ирсд- 
варительнаго нспыташя на поЕздахъ, отходя щи хъ нзъ 
Бостона и нзъ Нью-1орка въ 4 ч.ЗО ы.» было введено, на
чиная съ марта 1887 г., электрическое освЕщеше.

Каждый вагонъ перваго класса имЕетъ 22  лампы, нзъ 
которыхъ 2 на платформахъ, 16 въ самомъ вагон!» и 
остальныя [4] въ сЕпяхъ и уборныхъ. Этп лампы системы 
Вэстона въ бОвольтовъ и 1,1 ампера (силой въ 16 свЕчей). 
Но одннъ изъ вагоновъ освЕщается лампами Эдисона 
и онЕ дЕйствуютъ такъ хорошо, что на будущее время 
преднолагаютъ пользоваться только Эдисоновскими лам
пами. 60 вторнчныхъ элементовъ Julien ном Ьщены подъ 
каждымъ вагоном!» въ двухъ отдЕльныхъ груипахъ, ни- 
такнцихъ каждая 11 ламнъ; каждая группа состоит!» 
изъ 27 соединенныхъ иослЕдовательно элементов!, и еще 
трехъ заиасныхъ, которые включаютъ при концЕ разря
да. Полный вЕсъкаждаго элемента 17 килограммов!» (по
лезный вЕсъ 12 килограммовъ). Элсмсвты номЕщепы въ 
ящикахъ, но 6 элемептовъ въ каждомъ ящик*. Каждый 
ящикъ снабженъ ручками и можстъ бйть поставлен!» 
на мЕсто двумя челов-Ькамн.

Баряжаше производится въ настоящее время, нс вы
нимая аккумуляторов!, изъ вагоновъ; особымъ коммута
тором!» всЕ элементы соединяются между собой, после
довательно, разобщаются съ лампами и включаются въ 
цЕнь динамо-машины.

ОсвЕщеше вагоновъ производят!» только въ теченш 
9 часовъ, но намъ кажется, зарядъ аккумуляторовъ хва- 
тнлъ бы еще на часъ пли на два: считая емкость рав
ною 10 амиерамъ-часамь на килограмм!, полезнаго вЕса, 
вычиелеше даетъ возможную продолжительность освЕ- 
щен1я въ данныхъ услов1яхъ—равною десяти часамъ.

Количество электричества, поглощаемое при заряжа- 
ши равняется 180 амнерам ь-часамъ, при сил!; тока въ 
18—12 амнеровъ.

Ж елезная  дорога: „Pullman Palace Саг С°“. Опыты 
этой железной дороги относятся еще къ 1887 году; они 
были предприняты на одномъ нзъ трехъ курьерских!, 
поЕздовъ, ходяни!хъ между Нью-1оркомъ и Чикаго. Каж
дый вагоиъ пмЕлъ 30 элементовъ типа 7 Б Electrical 
accumulator С*, и каждый ноЕздъ состоялъ въ срсднемъ 
изъ 6 вагоиовъ. Другой ноЕздъ былъ снабженъ элемен
тами Julien тниа 19 В тоже но 30 элементовъ на вагонъ.

ОсвЕщеше было отличное и аккумуляторы об'1шхч> 
фпрмъ выказались одинаково хорошо; но приходилось 
заряжать аккумуляторы на обЕнхъкрайннхъстанщяхъ: 
Чикаго и Джерсей-Снтн. На обонхъ нунктахъ пользова
лись для этой цЕлн постоянными динамо-машинами, 
освЕщающнми CTanuiii. Но неудобства, нроисходянйя отъ 
того что въ Джсрсей-Снтн ноЕздъ прнходнлъ ночью, такъ 
что тамошшя динамо-машины были заняты въ это время 
своей службой, побудили комнашю включать въ ноЕздъ 
особый фургонъ, прицепляемый за локомотивомъ и со
держаний дниамо-машнну и быстроходный паровой дви
гатель, получающш паръ отъ локомотива.

*) Пъ иодлинномъ стоить: „заменить электрическое оевп- 
щен1е газоаымъ*, что очевидно обмолвка. Прим пер.

**) Повидимому 15—опечатка и должно стоять: 16, см. не
много ниже. Прим. пер.

К анадская  Т ихоокеанская ж елезная дорога про
изводила довольно многочисленные опыты. Мы отмЕтнмъ 
только унотреблешс особой гибкой соединительной части, 
позволяющей соединять лампы нЕкоторыхъ изъ ваго
новъ съ аккумуляторами, помещенными подъ соседними 
вагонами.

Северовосточная Ш вей ц арская  ж елезн ая  дорога. 
Эта желЕзиал дорога тоже снабдила одннъ вагонъ одно
го изъ своихъ поЕздовъ электрическими лампами. Имен
но: 6-ю ламнами въ 15 вольтовъ и 0,24 ампера, силой въ 
10 свечей. Батарея аккумуляторов!, изъ 8 элементовъ, 
кЕсящая 180 килограммовъ съ ящиконъ (вЕсъ электро
дов!, каждаго элемента быль 20 килограммовъ) была по
мещена подъ вагоноиъ. Каждый элементъ имЕлъ емкость 
равную 150 амнсрамъ-часамъ, и при мощности равной 
3 уаттамъ на каждую свЕчу, освЕщеше могло быть под
держиваемо бо.гЬс чЕмъ 13 часовъ.

Говорлтъ, что эти опыты выяснили очень большое 
превосходство электрн ческа го освЕщешя надъ освЕще- 
шемъ газомъ Нинча (Pintsch), которымъ пользовались въ 
другихъ вагоиахъ того же поЕзда. Говорятъ, что впсъ 
газовыхъ резервуаровъ былъ бы при числа юрклокг, равно.чъ 
Числу электричсскихъ лампъ и при одинаковомъ числа ча
совъ оевпщеигя—вдвое больше, чамъ васъ аккумуляторовъ.

Chemins de for de la Suisse occidentale et du Simplon. 
Эта жс.т. дор. комнашя начала освЕщать, съ послЕдняго 
декабря, одннъ нзъ своихъ нассажирскпхъ вагоновъ 7-ю 
JS-вольтовыми ламнами Хотинекаю. Сила тока во всЕхъ 
них!» вмЕстЕ равняется 0,6 амперамь. Изъ этихъ 7 ламнъ 
3 — 10-свЕчпыхъ, 2 — 8-свЕчныхъ и 2 — 6-свЕчныхъ. 
Каждая лампа снабжена ручнымъ коммутаторомъ.

Источникомъ электрическаго тока служить батарея 
изь 9 вторнчныхъ элементовъ въ 15 нластниъ каждый, 
системы Гюбера (Huber) съ завода Blanc въ Marly U 
Grand (въ <1>рибургп). Полный вЕсъ батареи—115 кило
граммов!», а вЕсъ элсктродовъ — 72,6 килограмма, т. с. 
8,00 килограмма на каждый элементъ. Емкость каж
даго элемента—120 ампсровъ-часовъ т. е. емкость равна 
15 ампсровъ-часовъ на каждый кнлограммъ нолезнаго 
вЕса.Иродолжнтельпость освЕщешя равна слЕдовательно, 
1272 часамъ. [Вспомаимъ, что сила тока во всЕхъ лам- 
нахъ вмЕстЕ равна 9,6 ампера].

Лампами пользуются вцродолжеши 5 часовъ въ день, 
такъ что одно заряжеше хватает!, на 2 дня.

БамЕна нстощешшхъ батарей свЕжими производится 
на Фрибургской стаи n,iii.

Не смотря на ежедневные 12-часовыо исреЕзды, плас
тины аккумуляторовъ не представляли, нослЕ четырех- 
мЕсячиоп службы, ни малЕйшаго слЕда какой бы то ни 
было порчи. Ихъ элсктричесыя качества остались нс- 
нзмЕнными.

Лампы также, выдержали 800 часовъ горЕшл.
„Ф ранцузская СЕверная желЕзная дорога". Chemin 

de fer du Word franeais—вотъ уже два года какъ за
нимается опытами надъ нримЕнсшемъ электричсскихъ 
аккумуляторовъ въ желЕзнодорожпомъ дЕлЕ.

НослЕ многочислсиныхт» uciibiraHifi для освЕщешя ва
гоновъ стали употреблять аккумуляторы Обиъества элек
трической обработки металловъ, которые, нередъ тЕмъ, 
служили для прпведешя въ движете носрсдствомъ элек
трическаго кабестана поворотнаго к])уга для локоыоти- 
вовъ Парижской Городской желЕзной дороги (Tramway), 
примыкающей къ дебаркадеру и выказались при этонъ 
съ довольно хорошей стороны.

Пластины этихъ аккумуляторовъ состоятъ въ еуще- 
ственныхъ чертахъ—отрнцателышл изъ отдЕльныхъ нла- 
стннокъ губчатаго свинца, а положительный изъ кристал
лической и губчатой перекиси свинца. Эти иластипки 
номЕщены въ клЕткахъ рЕшстки (quailrillage) изъ сурмя- 
нистаго свинца.

Бт» видахъ умсныпсшя вЕса, толщина рЕшегки была 
сведена до 8 мм. толщина же настнлокъ осталась преж
няя. КромЕ того, на мЕсто нрежняго нзогпутаго хвоста, 
введенъ прямой хвостъ, болЕе коротк1й и потому болЕе 
легши. Ташя нластины названы „Пластинами типа сналь- 
ныхъ вагоновъ" (Plaque type Wagons-lits).
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Ящикъ аккумулятора состоять нзъ узкаго дубовато ящи
ка, обнтаго желйзомъ снаружи и содержищаго другой 
ящикъ изъ изолпрующаго вещества, схожаго съ эбони
том, но более легкаго и гораздо бол'Ье дешеваго (но 
какого именно?)- На дне итого внутренняго ящика на
ходятся две сошки (rftteliers) нзъ того же вещества, на 
который онираюгся ннжше края нластинъ, который та- 
кимъ образомъ оказываются изолированными одна отъ 
другой и замыкашя „короткими цинями" предотвращены.

лщикъ закрывается герметически гибкимъ каучуковыиъ 
шстомъ, такъ что жидкость не можетъ вылиться при 
сотрясешяхъ и толчкахъ.

Хвостъ въ своей верхней части пм-йетъ выемку въ 
фортгЬ У и черезъ эти V проходить соединительный 
болтъ. снабженный винтовой нарезкой; но бокамъ каж
дого V на болте находятся две гайки, обезпечнваюшдя 
каждой нластнн1з безукоризненный электрически! кон
такта. Отъ каждаго болта выходить стержень и про
ходить сквозь верхнюю крышку ящика. Къ этимъ стерж- 
няиъ прикреплены лагунныя полосы, позволявшая сое
динять элементы въ батареи.

Опыты съ этими аккумуляторами были предприняты 
на поезде, известномъ подъ именемъ: Club-Train (ноёвдъ- 
клубъ).

Лампы были употреблены такъ называемый: „homo- 
genes francaises“ въ 25 вольтовъ и 0,7—0,8 амнеровъ. Въ 
этнхъ yc.ioBinxb нхъ сила—около 7 свечей. Въ каждомъ 
вагоне была помещена 21 лампа.

Эти лампы получали токъ отъ батареи нзъ 16 вто- 
ричныхъ элементов*, въ 7 пластннъ каждый, весящихъ 
всего 31 килограммъ каждый; а весь пластинъ каж
даго элемента равняется 17,5 кнлограммовъ.

Батарея помещалась подъ вагоиомъ; расиоложе Hie 
эдемевтовъ принято такое; 16 элементов® сгрунпмрованы 
въ четыре ряда нернендикулярныхъ къ колее дороги; 
въ деревянномъ, обитомъ железом г  ящике, длиной въ 
1,57 м. шириной въ 0,76 м., вышиной въ 0,25 м. Этотъ 
ящикъ снабженъ катками. Все элементы соединены меж
ду собой [последовательно] носредствомъ соединитель- 
пыхъ полосъ, о которыхъ мы говорили выше. Все ламиы 
соединены между собой параллельно.

Внутри каждаго вагона находится ручной реостатъ, 
включенный въ цепь. Если электрическое давлеше спу
стится ниже 25 вольтовъ, то кондукторъ, заметивъ это 
по ослабленш яркости освещешя, можетъ носредствомъ 
особаго ключа выключить часть реостата. Нашли, что 
это лучше, чемъ добавлять запасные элементы.

Вышеупомянутый ящикъ помещается внутри друга- 
го изъ листового железа, укрепленнаго иодъ вагономъ.

Совокупный весь аккумуляторовъ и [подвижнаго] 
ящпка 580 килограммов!.. Емкость каждаго элемента— 
175 амиеровъ-часовъ. Продолжительность освещешя ва 
практике—10—12 часовъ, ири употреблешп 21 лампы.

Заряжаше аккумуляторовъ производится ежедневно, 
не перемещая апнаратовъ [т. е. не вынимая ихъ изъ 
вагоновъ], носредствомъ особыхъ проводовъ, соединен- 
ныхъ съ динамо-машиной, помещенной въ телеграфныхъ 
вастерскихъ железнодорожной компан1и.

Каждая пзъ батарей разлнчныхъ вагоновъ выни- 
хается и осматривается разъ въ неделю.

За четыре мпсяиа службы, не замечено никакого— 
сколько ппбудъ серьезного—повреждения въ ггластииахъ, 
хотя погьзда ходили со скоростью 80—100 километровъ 
вь часъ.

Но разечетамъ, за октябрь месядъ оказалось, что 
лампа-часъ обходится въ 0,006 франка, принимая въ 
разечетт, и заряжаше аккумуляторовъ, и содержаше 
ихъ, и возобновлеше ламнь, и уходъ за всей уста
новкой и т. д.

Если еще прибавить Ю°/0 стоимости первоначаль
ной установки, на погашеше вложеннаго капитала и 
на возобновлены! всего матер1ала и вебхъ аинаратовъ, 
находящихся въ вагонахъ, то расходъ на лампу часъ 
окажется равнымъ 0,0253 франка.

Только опытъ можетъ показать, достаточно ли при
нять 10°/0, по, во всякомъ случае, цифра 0,0253 франка 
хожстъ быть еще значительно увеличена, прежде чемъ

сравняться съ стоимостью освещешя масляными лам
пами, потому что освещеше масляными лампами, при
нятое въ вагонахъ 1-го класса Северной железной до
роги, обходится въ 0,038 франка за лампу-часъ.

Принимая въ соображеше эти результаты, г. А. Сар- 
mio, главный инженеръ северной железной дороги, 
рЬшплъ произвесть новые опыты надъ одвимъ изъ ва- 
гоиовъ Городской железной дороги (Tramway) между Па- 
рнжемъ и Saint-Denis. Этотъ вагонъ, въ 112 месть, 7 
отделенii"r и съ 3 входами, освещенъ 13 лампами въ 25 
вольтовъ (силой въ 7 свечей), которыя питаетъ батат 
рея изъ 16 вторичиыхъ элементовъ, того же типа, какъ 
и те, которые освещали вагоны Поезда-Клуба.

Правлеше дороги решило также произвести еще 
опытъ надъ несколькими вагонами 1, 2 и 3 класса.

Capcia.

Э л е к т р о -д в и г а т е л ь  перем Ъ нн аго тока В а н ъ -  
Д еп ел я .

Рисупокъ иоказываетъ иринципъ устройства двига
теля иеременнаго тока, недавно изобретеннаго амери
канцем!, Ванъ-Депелемъ. Проводники и соединешя маг
нитной системы такъ устроены, что, при замыканш це
ни главпаго тока, полюса располагаются попеременно.

Неподвижные полюсы намагничиваются обмотками, ие 
имеющими неносредственнаго соединешя съ главными 
проводами (находятся во вторичномъ отношеши). Та- 
кнмъ образомъ мы видпмъ, что одна цепь машины питает
ся токами генератора, а другая—токами, производимы
ми индукшеп.

Какъ показано на рисунке, якорь А  составленъ изъ 
болынаго числа замкнутыхъ цепей, намбтаоныхъ на 
сердечнике чаъ пластинчатаго железа. Опъ вполне 
прикрывается яолюсовыми придатками, на рисунке для 
ясности недоказанными. Намагпкчнваюшдя сниралн Ы  на
мотаны также на сердечникахъ ‘и, когда но нимъ оро- 
ходятъ переменные токи, нагнитизмъ полюсовыхъ нрн- 
датковъ ыеняетъ знаки. Такъ какъ сердечники и но- 
л юсовые придатки устроены изъ нластинокъ, то магни- 
тнзмъ этихъ придатков* нмеетъ возможность менять 
свой магнитпзмъ съ желаемой быстротой также, какъ н 
главный токъ. Подъ влгяшемъ переменнаго тока, такъ 
устроенное магнитное поле само по себе оказывало бы 
только незначительное дМств1е на соседнш якорь, об
мотанный замкнутыми цепями, потому что каждое от
дельное магнитное поле возбудило бы только местные 
токи въ местной цени, которые, поляризуя сердечникъ, 
не произвели бы ничего. Но въ томъ приборе, о кото
ром!, мы говорнмъ, полюсы, созданные въ якоре нодъ 
нндуктнвныыъ д ей стем ъ  магнитнаго поля, заставляютъ 
якорь вращаться, благодаря второму ряду полюсовыхъ 
нрндатковъ, предназпатенныхъ для реагпровашя на по-
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люсы, когда энерйя въ главномъ магнитном!. поле при
ходить къ концу. Для этой ц'Ьпи устроены неподвиж
ные магниты, изображенные внутри якоря. Фаза пер- 
впчняго тока намагничиваетъ нолгосовые придатки 
главиаго. ноля, н л и Hiir силы, проходя чрезъ якорь, воз- 
буждаютъ въ его обмоткахъ вторичный токъ. Последшй 
образуете въ якоре определенные полюсы, обратные 
темь. которые его вызвали. Та же самая фаза нервич- 
наго тока, намагничивая, какъ описано, якорх., произ
водить въ то же время вторичный токъ въ обмоткахъ 
втораго магнитного поля и, когда первая фаза кончает
ся въ первичной цепи, индуктированные такнмъ обра- 
зомъ вторичные токи доводятъ магнитнзмъ нолюоовыхъ 
нридатковъ втораго ноля 
до максимума. Это про
исходит!. въ действитель
ности въ то время, когда 
вторичный токъ образу
ете въ якоре полюсы,'а 
такъ какъ полюсовые при
датки втораго поля на
ходятся впереди нолюсо- 
выхъ прндатковъ перваго 
поля, то якорь притяги
вается определенной па
рой, достаточно сильной, 
чтобы привести его вт. 
движете и победить ме
ханическое сопротивле- 
nie. Дейслтпс полюсовыхъ 
нридатковъ перваго но
ля на якорь повторяется 
полосовыми придатками 
втораго, такт, что фазы, 
следующая одна за дру
гой въ полюсовыхъ при
датках!., создаютъ каж
дая токъ въ обмоткахъ 
якоря; токъ образуетъ но- 
люсъ, на который действует!, предшествующа и полюсо- 
вон прндатокъ. (Lnm. El.).

Электрическ1й д и с к ъ  с и сте м ы  Р о д а р и -М о р а .
Некоторый железный дороги до спхъ поръ не реша

ются принять различные нредохранительные приборы, 
диски или друпе, съ автоматическимъ действ1емъ.

Предлагалось множество системъ для осуществлетя 
автоматическаго снгналопроизводства; большое ихъ ра- 
знообраз1е можно было встретить на последней Па
рижской выставке. ЗдЬсь мы раземотрпмъ только одну 
сигнальную систему, которую предложилъ г. Родари, ни- 
женеръ железной дороги Парижъ-Люнъ-Марсель, или 
выражаясь точнее, опишемъ электрический дискъ, са
мую существенную часть системы, въ томъ виде, какъ 
его построилъ Моръ но указашямъ изобретателя.

Этота новый днекъ проще и значительно дешевле дру- 
гихъ, существенно отличаясь отъ нихъ и по устройству. 
ДвижущШ аппарате этого диска состоите главнымъ 
образомъ изъ двигателя А, въ собственномъ смысле, 
на который наматывается веревка съ двпжущпмъ гру- 
зомъ и который, при своемъ вращенш, увлекаетт. вместе 
съ собой кругт. В съ особыми выступами на передней п 
задней стороне. Зубцы этихъ выступовъ действуютъ па 
роульсы д и д' двухъ рычаговъ L  и 1/ и сообщают!, имъ, 
при вращенш круга В около оси, качательное движете. 
Последнее сообщается посредствомъ кабеля шкиву, за
крепленному на оси диска. Последний при этомъ пово
рачивается последовательно на 9о°, становясь попере
менно въ ноложешя, соответствуюшдя занятому и сво
бодному пути.

Въ нормальномъ положенш весь аппарате бываете въ 
покое, застопоренный зубцомъ D  у круга В, опираю
щимся на сплошную часть пли оси О: Когда въ 
электро-магнита Е пропускать токъ, якорь F  притяги

вается, палецъ рычага Н иодъ вл1яшемъ противовеса 
Z  отходить отъ зубца f  и поднимается до другого зубца 
Р вилки. Палецъ С приходите, на первый взводъ к, а па
лецъ D  отходить прочь. Крута В вместе съ барабаном* 
А приходить во вращеше подъ дейсттаемъ движущаго 
груза; рычагъ L' отталкивается налево, а рычагъ L при
тягивается влево, и дискъ, который, при отсутствш вся- 
каго тока, былъ въ положенш, соответствующем!, заня
тому пути, переходите теперь въ другое ноложете.

Следующий палецъ Z)l, который находится пе въ одной 
съ предыдущим!, вертикальной плоскости, встречает!, 
другую сплошную часть оси О и останавливаете дви- 
жейГе всего аппарата. Одновременно съ этимъ пружи

на выправляете, ось 0. 
а кулакъ М поднимает!, 
хвостъ Z рычага Н; та
ким!, образомъ вся сис
тема застопоривается въ 
началъномъ положенш.

Легко видеть, что но- 
ложете, данное сигналу, 
не можете, измениться 
отъ нарушающего п.ш- 
т я  атмосферныхъ тече- 
шй и всякихъ случай- 
пыхъ и пенормальвыхъ 
действии Съ другой сто
роны, аппарате такъ ус- 
троенъ, что движете его 
останавливается на по- 
ложенш, соотве.тствую- 
щемъ занятому пути, въ 
случае, если не забудутъ 
поднять грузъ или обор
вется кабель, поддержи
вающий последшй.

На практике, при груз!; 
въ 30 кг. и высоте подъ
ема въ 3 м., можно по

лучить 200 последовательныхъ действий. Наконецъ. до
статочно одной проволоки для приведетя аппарата въ 
At.rtcTBie и для контролпровашя его дЬйств1я помощ1ю 
репетитора.

Въ прошломъ году такой аппарате работалъ 5 меся- 
цевъ на лиши [I. Л. М. п далъ очень удовлетворитель
ные результаты. Въ настоящее время эта дорога стро
ите еще два другихъ аппарата. (Electrician).

ОЕЗОРЪ ЖУРНАЛОМ».

L’Electricien.
ЯР * 5 3 , 18 jan. — Въ этомъ нумере заслужнваютъ 

внвмашя следующая статьи:
Практическ1е эталоны электровозбудительной 

силы.
Услов1я  практическаго д4йствйя промышден- 

ны хътрансф орматоровъ (нзложеше сообщешя Райена).
Стоимость городскаго электрическаго осв4ще- 

ш я  въ П ариж * (эта интересная заметка будете пере
ведена въ „Электричестве/).

Л* 3 5 5 , 25 jan. — Здесь надо отметить следуюпця 
статьи.

Н агр Ф вате  проводнтсовъ электрическими то
ками: нзложеше известнаго уже читателямъ сообщешя 
Кеннеллн; въ нашемъ обзоре были уже сделаны неко
торый зам ечатя по поводу этого интереспаго сообще
шя, а въ одномъ изъ следующихъ пумеровъ будете по
мещено подробное нзложеше всего сообщешя.

Академ1я наукъ. — Заспдаме 13 января 1890 г. — 
Многократный, резонансъ электрическихъ колебангй Гер
ца. Заметка Саразена и Де-ля-Рива.

О химической теорш  аккумуляторовъ. — Изла-

I
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гается сообщеше г. Джевецкаго въ международном!. об
ществе электриковъ, въ которомъ референтъ доказы- 
ваетъ несостоятельность прежних!. химических!, теорш 
и излагаете свою собственную, основанную на термо- 
хииическихъ данныхъ. Вкратце его Teopiio хпмическнхъ 
реакщй можно резюмировать въ виде следующихъ 
двухъ формулы — Заряженный аккумуляторъ представ
ляется въ такой форме:

H2Pb20 7 |3(H2S04)| РЬ2Н2 
Формула разряженнаго аккумулятора такова:

РЬ20 ‘ Н20 4(Н20) S206Pb
SO‘Pb

Записыватели и  контролеры хода жел*знодо- 
рожныхъ по-Ьздовъ. — На желЬзпыхъ дорогахъ часто 
бываете нужно знать скорость иоЬздовъ на всемъ пу
ти или при прохождеши нЬкоторыхъ пунктовъ, гд+. 
машинисты должны поддерживать определенную ско
рость. Въ настоящей статье приведено описаше 4 при- 
боровъ, прпмепясмыхъ для этой цели на французскихъ 
лишали. Действ1е всехъ этихъ приборовъ состоитъ въ 
томъ, что они отмечаютъ моменты прохождения поезда 
чрезъ пзвестныя точки пути, где расположены различ- 
наго рода передаватели или педали, замыкаюшде элек
трическую цепь при ирохожденш поезда-, зная разстоя- 
шс между этими точками и время прохождешя чрезъ 
вихъ поезда, можно определить скорость последняго 
въ томъ или другомъ местё.

.V 355, 1 бНт. Врилинскш . Объ электровозбуди- 
тельной силе, необходимой для п олучеш я тока 
переменной силы вдоль днлнндрнческаго провод
ника.— Авторъ приводитъ выводи, более простой, чемъ 
у Максуэлла, формулы для электровоцбудптельной силы, 
какъ функцш силы тока I, ея последовательныхъ про- 
изводныхъ и физическихъ постоянныхъ провода.

E=RI+L dt -  -  [
1*1 , „ 1 ,

8640 <ПГ‘ ^  |

а tf2I 
"12 dt*" 

1 3 ^  сГг>1 
8640 '

а3!
48 dt4 +  180 dt‘

где L—полная еамо-пндукщя, р.—магнитная пропицае-
ij,

мость металла, R—сонротивлеше провода и а ----- Въ
зак.чочсте авторъ применяет!, эту формулу къ опреде
ленно отношенья сонротив.тешя провода при перемФн- 
выхъ токахъ къ сопротивление при постоянныхъ.

Распред*ленле э н е р г т  сжатымъ воздухомъ. — 
Излагается статья Уппенборна изъ Elextrot, Zeitschrift, 
о которой въ свое время упоминалось въ нашемъ обзоре.

Электро - автом атически регуляторъ д а в л е т я  
для св-Ьтильнаго газа; Система Л орана Пти.—Этотъ 
регуляторъ, получивипй примкнете у не.которыхъ ком- 
паши, служить для ноддерживашя абсолютно постоян- 
наго давлетя газа въ канализацш къ несколькими го- 
иЬлкамъ, независимо отъ давлешя въ общемъ проводё. 
Онъ состоитъ изъ очень чувствнтельнаго манометра съ 
,цафрагмой и электрическаго аппарата, действующего 
на впускной кранъ для газа. Для этого аппарата нужна 
батарея изъ 6 эдементовъ Лекланше. Его можно уста
навливать для давлетя въ 10, 20 и т. д. миллиметров!..

Новая электрическая система жезловъ (staff 
system).—Staff-system, применяется па железныхъ до
рогахъ для устранен in случаевъ слишкомъ поспешнаго 
отправления двухъ поездовъ но одному нанравленш. 
Новая электрическая система Уэбба и Томсопа будете 
опигана въ одномт. нзт. следующихъ нумеровъ „Улек- 
тричества“.

’ " Zeitscrift.
Л- 5. Проф. К ольрауш ъ. Д окладъ о прислан- 

ныхъ магистрату королевской резиденщ1и Г анн о

вера ироектахъ установокъ электрическаго осв*- 
щ еш я въ город* Ганновер*.—Автору пришлось раз- 
сматривать проекты следующихъ фнрмъ: Deutsche Elek- 
tricitatswerke изъ Ахена, Aktien-Geselschaft Helios изъ 
Кельна—Эрепфельда, Сименса и Гальске изъ Берлина 
(2 проекта) н 1Пуккерта и К° изъ Нюрнберга (2 проек
та). Проекты ахенской фирмы, Сименса и Шуккерта 
bmI-.ли въ виду нрименеше постоянныхъ токовъ съ ак
кумуляторами, а фирма Гелшсъ предлагала применеше 
перемФнныхъ токовъ. При этомъ въ проектахъ указы
вались следуюшдя напряжешя и его потери въ нроцен- 
тахъ:

Ахенской фирмы. 
Шуккерта I. . . 
Сименса I и II . 
Шуккерта II . . 
Фирмы Гелшсъ. .

напряжете потеря до
100—135 ВОЛЬТ. 35»/,
214—234 уу ю°/.
220—253 УУ 16°/„

2000 уу 5°/,
2000 У) 3,6»/,

Авторъ говорить, что величина потери нс им-Ьетъ 
болынаго значев1я, такъ какъ вместе съ нею увеличи
вается только расходъ угля п смазочныхъ матер1аловъ, 
который составляетъ всего 12—14°/0 всехъ расходовъ. 
Нанротнвъ, проф. Кольраушъ считает!, очень выгодными 
применеше аккумуляторовъ при освещенш. По проек
ту ахенской фирмы, центральная станщя расположена 
въ городе. Батарея аккумуляторовъ не участвуете въ 
работе всей станцш,— для ихъ заряжанш предназначе
на одна нзъ 7-ми дивамо-машипъ станцш и они служатъ 
какъ бы запасными резервуаромъ, только по временами 
участвуя въ работе другихъ манишь. Регулировате на
пряжешя производится но способу Ламейера, о кото
ромъ упоминалось въ предыдущими обзорё. Какъ на 
недостатокъ такой системы освёщешл, авторъ указы- 
ваетъ на то, что здесь приходится, кроме главпыхъ дн- 
намо-машннъ. заводить еще вспомогательный для регу- 
лирован1я.

Согласно съ проектомъ фирмы Гелшсъ, центральная 
станщя располагается вне города. Применяются дина
мо-машины неременнаго тока съ трансформаторами; въ 
дома электричество вводится, смотря по желанно, при 
33, 66 или 100 вольтахъ. Проф. Кольраушъ указываете 
на следующее недостатки системы: отсутств1е всякаго 
занасашя энергш и опасность токовъ высокаго напря
жешя. Первоначальная стоимость установки выше, чемъ 
у другихъ, что объясняется, но ынетю  автора, приме- 
нее1емъ тнхоходныхъ горизонта.!ышхъ двигателей.

I проекты Сименса и Гальске н Шуккерта предла
гают!. станцш внутри города съ динамо-машинами по- 
етояпнаго тока и батареей аккумуляторовъ, соединенной 
параллельно съ первыми н регулирующими напряжете 
въ цени; при небольших!, требоватяхъ на освещете 
работают!, одни аккумуляторы. Распреде.леше произво
дится по трехъ-проводной системе. Никаких!, недо- 
статковъ въ этнхт. нроекгахъ авторъ не указываете.

Второй проекте Сименса отличается оте перваго 
только более широкими прнменешемъ аккумуляторовъ. 
Авторъ находить это еще преждевременными п потому 
отдаете предпочтете 1 проекту Сименса.

По II проекту Шуккерта н К0 центральная станшя 
расположена внё пли по окраине города; тамт. произво
дится постоянный токъ высокаго напряжешя, который 
въ подт.-станщн внутри города преобразовывается въ 
токъ нпзкаго нанрлжешя. Для этого нрсобразовав1Л 
служатъ трансформаторы ностояннаго тока, т. е. ком
бината эдектро-двшателей и дннамо-машинъ. По мне
нию автора, при теперешнемъ состояния электротехники, 
система освещешл по 1 проекту лучше, чемъ но 11-му.

Здесь интересно привести вкратце таблицы расхо- 
довъ на различныя установки, к а т я  присовокупили ав
торъ къ своему докладу (числа въ герм, маркахъ).

Статья заканчивается перечислешемъ установокъ, 
вынолненныхъ фирмами, которыя представили проекты.

Пробы двигателей въ (лондонсхсожъ) Society of 
Arts.—Описаны и изложены результаты подробных!, 
испыташн 4 двигателей, нронзведенныхъ въ 1888 г судья
ми, избранными упомянутыми обществомъ: л—ромъ

01075161
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Общая стоимость 
установки на 15,000

лампъ.....................
Средняя стоимость 

на 1 лампу. . . .  
Стоимость дфйствш 
ири ropt.Hin вс*хъ 

лампъ:

1.077 000 

72

1.587.000

106

1.148.000

77

1.163.000

78

РАСХОДЫ. . 189.427 227.235 200.150 204.742

ДОХОДЫ. . . 315.300 319.000 316.800 317.400

Стоимость Д*ЙСТВ1Я 
при гор'Ьнш ноловин- 
паго числа лампъ:

РАСХОДЫ . . 175.547 215.720 186.020 194.412

ДОХОДЫ. . . 195.500 202.400 198.900 200.700

мы. ддаметромг; соединете поршня съ мотылемъ у нея 
устроено такъ, что первый за одинъ оборотъ д*лаегь 
ходы различной длины: при впуск* газа въ 161 нм., 
при сжати! 128 мы., рабоч1й ходъ 283 мм. и обратный 
316 мм.; два маховика въ 1,76 м. д1аметромъ в-Ьсятъ 
66 клг.; 4) Перевозная паровая машина компоундъ (го
ризонтальная) Девн и Паксмана съ локомотивнымъ кот- 
ломъ; цилиндры, д1аметромъ въ 133 и 228 мм., при ход* 
поршня въ 356 мм.; маховое колесо, въ 1,59 м. jianei- 
ромъ, в*ситъ 413 клг. Результаты онытовъ представлен;! 
вт. прилагаемой таблиц*, гд* машины сл*дуютъ вътомъ 
же порядк*, въ какомъ сейчасъ ихъ перечислили.

Хром* того, иолучили сл*дуюпця числа для полной 
отдачи этихъ машинъ по сравнент съ совершенной 
тепловой машиной, работающей при т*хъ же отноше- 
шлхъ температурь: I) 26,1, II) 24,6, Ш) 28,2 и IV) 59.

Д ля мастерской. Новая машина для скручиватя ка
белей и новая машина для измиренгя длины проволоп. 
нисколько строкъ текста и рнсунокъ той н другой на- 
шнны, устройство которыхъ не объяснено. Впрочемъ, 
последняя понятна безъ ноясиешя. Проволока прохо
дить между двумя роликами, которые при этомъ вра
щаются и собираютъ свое движете индексу счетчика.

Кром* уиомянутыхъ статей, въ этомъ нумер* нахо- 
димъ еще: Общш обзоръ. Электродвигатель перемкн- 
наго тока П аттена и Электричеею й локомотнвъ 
для кам енво-угольны хъ коней.

Продолжительность пробы
въ часахъ...........................

Обороты въ минуту . . . .
Пиело взрыиовъ....................
Среднее начальное давле- 

nie въ англ, фунтахъ на
кв. дюймъ........................

Среднее полезное давлеше 
въ фунтахъ на кв. дюймъ. 

Индикаторная сила . . . 
Нагрузка по нажиму въ

лош. сил.............................
Механическая отдача . . . 
Гасходъ газа въ куб. фу- 

тахъ въ часъ . 
,, „ на инд. силу.
„ „ на полезную

лош. с и л у ..........................
Расходъ воды въ часъ въ

анг. фун..............................
Позвышеше температуры

въ градусахъ Ц................
Работа, затрачиваемая на 

движете механизма . . 
Работа на всасываше газа . 
Обороты въ минуту ири 

вращеши динамо-машины. 
Измкнешя скорости въ °/о 

при полной и половинной 
нагрузк*..............................

Гопкинсономъ, нроф. Кеннеди и г. Тоуеромъ. Эти дви
гатели были сл*дуюшде: 1) Газовая машина Кросслея 
типа Отто, съ одннмъ цилиндромъ въ 242 мм. д!амет- 
ромъ, при ход* поршня въ 458 мм., снабженная махо- 
вымъ колесомъ въ 1,66 м. ддаметромъ, 0,23 м. шириной 
и 75 клг. в*соиъ; 2) Газовая машина двойнаго д*йств1я 
Гриффина, съ цилиндромъ въ 230 мм. д1аметромъ, при 
ход* поршня въ 305,5 мм., снабженная двумя махови
ками въ 1,53 м. д1аметрамь и 52 клг. в*сомъ; 3) Газо
вав машина „Диклъ“ Аткинсона, съ цилиндромъ въ 240

Полная нагрузка. II 0 Л 0 в И 11 п а л. II о ]> о ; с н е  м ъ.

j I.
1 1 Ц'

j III. | IV‘1
I. , II.

j

III. IV. 1. и. ш. IV.

6 6 6 6,43 3 3 3 3,12 0.5

1

0,5 0.5 0.5
160,1 198,1 131,1 140,48 158,8 201,8 129,6 138,1 161,0 200,1 131.9 1442
78,4 129,0 121,6 41,1 82,6 69,1 — 10,2 30,6 23,8 —

196,9 132,3 166,0 176,6 196,2 135,1 166,5 113.0

О00 128,0 145.5 —

67,9 54,15 46,07 — 73 4 55,85 47,60 . 66,7 55.6 48,59 _
17,12 15,47 11,15 22,12 9,73 10,23 6,59 12,32 2,19 3,84 2,3 2,23

14,74 12,51 9,48 19,44 7,41 6,30 4,74 9,76 _ _ _
0,861 0,809 0,850 0,879 0,762 0,616 0,719 0,792 — — — —

355,3 357,3 214,3 — 205,8 234,5 133,0 _ • 95,5 __ __
20,76 23,31 19,22 — 21,2 22,92 20,18 — — 25,91 — —

24,10 28,56 22,61 — 27,77 37,20 28,10 — — — — —

713 1022 680 — 480 616,6 260 — — — — =

71,1 39,9 29 — 56,8 39,6 37,6 — — — — —

2,38 2,96 1,67 2,68 2,31 3,93 1,85 2,56 2,19 3,84 2,3 2,28
0,55 0,69 0,26 — — — — — — — —

162,3 199,6 128,5 140,5 — — — — 152,3 204,0 130,75 148,5

— — — — 6,57 2,2 1,75 4,15 — — — —

The Electrician, 1890.
ЯР 4107,.j a n 3. ЭлектрическийсчетчикъМ ануарена. 

—Этотъ нриборъ для показанш ламиъ-часовъ состо
ит!. изъ многонолюснаго электро-магнита и группы яко
рей; сообразно съ силой тока въ ц*пн, бывают!, притя
нуты только н*которые якоря, расположенные на различ- 
ныхъ разстояшяхъ отъ полюса магнита; напрнм*ръ, если 
горитъ одна лампа въ 8 св., то притянуть одинъ якорь, 
при ламп* въ 16 св. два якоря и т. д. Стр*лки счетчика,
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|10лучакнц1я движете оть часоваго механизма, враща
ются при этомъ съ соответствующею скоростью и нока- 
знваютъ на циферблатахъчислочасовъ горён1Ялампъ въ8 
сйчей.

Кроме того, въ этомъ нумер'Ь помещены след, статьи: 
—Проф. Эвингъ. М агнитизмъ въ ж ел езе  и д руги хъ  
кетадлахъ (иродолжсше статьи, представляющей крат
кое систематическое изложеше теорнг магнигизма).— 
Кросби. П ракти ч ески  сведения относительно элек- 
тркчесваго передвиженья (объ этой статье уже упо
миналось въ нашсмъ обзоре).—„1889“ (Успехи электро
техники въ Англш въ течет  и прогалаго года).—Элек- 
тричесюя ж елезны й дороги и  трамваи въ А нглш  
i список!,).— Ц ентральны й стан щ и  элек. освйщ еш я 
въ Англш (списокъ).—Зам ечательны й происшеств1я 
въ области электричества за  1889 г.—Списокъ (ан- 
пШскихъ) электричесйихъ компаш й, основавш ихся > 
и прекратившихъ д ел а  въ 1889 г. (первыхъ приве
дено 90 съ каииталомъ въ 10.982.200 фун. стер.; изъ 
пихъ наиболее богатыя: London Electric Supply Corpora
tion 1.250.000 ф. CT-, B ru s c h  El. Enerin-ing C-y 750.000 ф. 
ct. и Westinghouse El. C-y 600.000 ф. ст.; покончили 
ji.ia только 6 компанШ).—П аровы я м аш ины  для 
эаевтрическаго оевЪ щ етя  Робея.

V 808. .ja il .  10. Гаррисъ Райенъ. Т рансф орм а
торы,—Г. Райепт. сообщилъ Американскому Институту 
Удектротехннковъ о своихъ нодробныхъ нзеледоватяхъ 
практически хь yc.ioBifi деЛствш трансформатора для 10 
ламиъ, работающаго при 1000 вольтахъ аа борнахъ 
первичной цепи и 50 вольт, на борнахъ вторичной. Его 
устройство таково:
Число оборотовъ проволоки въ первичной цкип 675

, „ „ в о  вторичной „ ,35
Сопротнвлен1е первичной ц е п и ....................21,8омовъ

„ вторичной ................................0,04 „
Сердечннкъ составлевъ изъ железныхъ дисковъ въ
мм. толщиной, оксиднрованныхъ съ поверхности и 

сложенных!, безъ всякнхъ нзолирующихъ прокладокъ; 
среднее clineiiie сердечника 63.3 кв. см., длина 30,4 см., 
объемъ железа 2050 куб. см. При обзорё след, нумера 
„The Electrician1* мы нриведемъ результаты изследован1й.

Кроме того, въ этомъ нумерё помещены след, статьи: 
-Д-ръ Джонъ Гопкинсонъ (бюграфическая заметка 
о научной деятельности этого новаго председателя лои- 
донскаго Института Электротехниковъ). — Ретбонская 
станц1я фирмы Metropolitan Electric Supply С-у (въ 
Лондоне).— Уортингтонъ. О разряде электриаацш пла- 
менеиъ—Шусторъ. О прохожденш электричества чрезъ 
газы. -1889 г.—Магнитизмъ. Вступительная речь д-ра 
Д. Гопквнсона въ Ин-те Электротехниковъ (по оконча- 
iiiii ся печатаны! въ „The Electrician" въ нашемъ обзоре 
будеть изложено вкратце ея содержите).—Д-ръ Лунсъ 
Бель. Проба новаго электро-двигателя Спарга для трам- 
заевъ. — Проф. Робинсонъ. Докладъ собрашю прихо- 
ханъ Сентъ-Панкраса (въ Лондоне) объ электрическомъ 
осв1щев1и.

IF eOW.Jsin. 17 . А льтернаторъ М атера и П латта.— 
Эта машина строится, согласно съ ирнвиллепями Дж. и 
Уд. Гоикинсоновъ; у нея вращается якорь, а неподвиж
ные магниты расположены снаружи последняго н при
креплены въ виде рад1усовъ къ внешнему массивному 
чугунному кольцу. Намагничиваете производится динамо- 
машиной постояннаго тока „Манчестер!.", ось которой 
соединена непосредственно съ осью альтернатора. Эти 
машины строятся для 1000 п 2000 вольтовъ и раоотаютъ 
при 8000—12000 неременахъ тока въ мивуту.

Гаррисъ Райенъ. Трансформаторы.—Результаты 
паиедованш были следукнще:—Ори разности нотенета- 
ловь на борнахъ первичной цепи въ 1020 вольтовъ 
получили:

Разность иотсиц. на борнахъ 
втор, цени.........................

В
иa s
о  в  
с§ 44 
С и  * *

03
в

*в
£
S

а асе се
XР* О 
И а

«ч о
гЧ

52,3 52,3 50,1 47,5

96,1 159,1 :388,6 607,9

О 64,3 300,9 525
0 41,1е/,,77,5*/.  86,6*,

95,7 93,9 83,1 69,7

0,4 0,9 4,6 13,2

Уатты, расходуемые въ нерв.
ц е п и ..................................

Уатты, расходуемые во вторичн.
ц е п п .............................

Отдача ....................................... О
Потеря на неремагничиваше 

железа въ уат. . .
„ на нагреваете обепхъ

цепей...................................0,4
Отдача бывастъ наибольшая при полной нагрузке, 

по она переходить за 92°/0, если прибавить еще 1 пли 
2 лампы, и вообще оказалось, что трапсформаторъ мо- 
жетъ работать при нагрузке вдвое больше той, для ко
торой онъ построенъ. По м вевш  автора, самое оче
видное следств1е пзъ его опыта, что было бы очень 
важно для практики, найти какое пнбудь удобное сред
ство для прерываетя первичной цепи, когда трансфор- 
ыаторъ не работаете,. На это обстоятельство уже ука- 
зывалъ и г. Суинборнъ.

Лампа съ вольтовой дугой ПГтокера-Седляче-
ка .—Регуляторъ лампы основанъ на ннтересномъ, хотя 
пе новомъ принципе: угледержатели соединены съ порш
нями двухъ сообщающихся между собой помощш зо
лотника н наполненныхъ глпцерпномъ вертикальных!, 
цилпндровъ неодипаковаго д1ахетра. Жидкость, а сле
довательно н поршни стоять на разныхъ уровпяхъ въ цп- 
лнндрахъ,—въ маломь, дДя верхняго углсдержателя.выше; 
по мере сгоран1я углей, золотникъ, подъ действ1ем'ь 
электро-магнита въ цепи лампы и пружины, перепускает!, 
жидкость въ большой цилпндръ и темь сводить угли.

Затемъ въ этомъ нуМере имеются еще следуюпця 
статьи: — Проф. Эвингъ. М агнитизмъ въ желйзй и 
д ругн хъ  металлахъ.—Адденбрукъ. Подземные про
воды (начало статьи,—о ней будете, упомянуто, когда 
получится ея ковецъ).—Прогрессъ въ науке о маг- 
нитизме (передовая статья, въ которой вкратце разема- 
тривается pacunipeuie нашпхъ познан1й о магнетизме 
за последше годы; статья написана но поводу извест
ной речи д-ра Гоикнпсона).—Д-ръ Гопкинсонъ. Маг
нитизмъ (продолжеете).—Кархартъ. Усовершенство
ванны й нормальный элементъ Клерка съ ннзкнмъ
температурнымъ коеффищентомъ. — Правила объ 
электрическомъ оевЪщенш, составленный (auniii- 
екпмъ) Board оГ Trade.

The Telegraphic Journal and Electrical Review.
F  НЯ4. . j a n .  17 . Вт, этомъ нумере следуете, отме

тить статьи:
П ром ы ш ленны й уеггЬхъ электрическаго пере- 

движ еш я въ Б ар к и н ге  (въ Лондоне).—По лиши, дли
ною въ I 1/. мили, работаютъ но контракту съ компаетей 
трамваевъ 6 электрнческихъ вагоновъ, на 52 пассажпрл 
каждый, фирмы Electric Traction С-у., которые замени
ли конные вагоны, по 10 лошадей каждый. Въ каждом!, 
вагоне установлены 2 батареи изъ 48 аккумуляторов!. 
Е. Р . S., которыя можно соединять параллельно или 
последовательно. One доставляюсь токъ электро-двига
телю Иымиша, развивающему 1—10 лот. силъ. По кон
тракту, компашя трамваевъ платптъ электрической ком- 
паши но 18 коп. за вагонъ-милю, тогда какъ прежде 
конное передвнжеше обходилось по 26 кон., и таким!, 
образомъ теперь получается ирямая эконом1я въ 8 кон 
на вагонъ-милю. Съ 14 ш ля но 81 дек. вагоны сделали 
34.366 миль и, следовательно, комната трамваевъ полу
чила прибыли отъ замены лошадей электричеством!, 
около 2 800 руб. Въ статье сказано, что и электрическая 
компашя имеете, некоторую выгоду, получая по 18 коп. 
за вагонъ-мплю; цифровыхъ данныхъ относительно это
го не приведено.

Новый способъ приводить вамертонъвъ сотря
с е т е  электрически. — Камертонъ устанавливать иа 
деке микрофона, въ цепь котораго введенъ электро
магните; между полюсами последняго приходятся око
нечности ножекъ камертона.

О новомъ принципе устройства электро-двига
телей (излагается статья американца Mailloux изъ „Е1ес-
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trical World", въ которой сравниваются методы и тео- 
pin Тесла, Айртоиа н Перри, Мордея, Снелла, Реккен- 
цаува и д-ра Фрелиха).—М агнитивмъ, р*чь д-ра Гоп- 
кинсона. — Г арриеъ Райенъ. Трансформаторы. — 
М агнитизмъ (передовая статья но поводу р*чи д-ра 
Гонкинсона).

№  <135. j u i i .  3 4 . Монополии въ английской элек
трической промыш ленности (не))едовая статья, въ ко
торой редакщя старается доказать вредъ этихъ мононо- 
.litt).—Ж елезнодорож ны е сигналы . Электрическое 
передвижение въ юго-западной части Лондона (на 
одной изъ омнибусныхъ лнн1й решили заменить лоша
дей электричеством!,, установнвъ въ преж нихъ же 
вагонахъ аккумуляторы Е. Р. S. и электро-двнгателн 
Джермана). —ФранцувскДе телеф оны  (но поводу но- 
выхъ ностаиовлешй о телефопныхъ сообщешнхъ по го- 
родскимъ и междугородными лиишмъ). — Объ относи- 
тельны хъ достоннствахъ постоянны хъ и,перем*н- 
н ы хъ  токовъ ^продолжается пзложенье статьи Дюбур- 
ка).—Ц аровы я маш ины  для электрическаго осве
щения (Чарльсуорта Голля и К0).—М аш ина перем*н- 
наго тока (Матера и Платта) — Соединен1е громо- 
отводовъ съ газовы м и и водопроводными трубами 
(упомннавнпйся въ нашемъ обзор* докладе Фшне]1а въ 
бсрлии- Электротехн Об-ств*)..—.П арсонсъ и К 0. (св*- 
д*шя объ усиленной деятельности згой фирмы).—Фи
зическое Общество (лондонское), зас*дан1е 17 янва
ря (сообщеше проф. Айртона, Матера н Семи пера о 
гальванометрах!,). Д- Г.

БИБЛЮГРАФШ.
Электрическ1е аккумуляторы. Составил!, Э. Ренье, 

неревелъ съ французе!,аго н дополнили ннж.-мех. Д. Го- 
ловъ, съ 78 рисунками въ текст*. Издаше Ф. Паклен- 
кова. Ц^на 1 р. 25 к. Этотъ почтенный и добросовест
ный трудъ, прекрасно изданный, нредставляетъ въ выс
шей степени богатый вкладъ въ нашу электротехниче
скую литературу но тому обнлш цЬнныхъ св1;д’1;н1н, ко- 
горыя собраны въ немъ.

Особенно заслуживает!, виимаи1я, но нашему мц*шю, 
отд’Ьлъ П, въ когоромъ говорится объ устройств*, каче- 
етнахъ н недостаткахъ множества аккумуляторонъ са- 
мыхъ различныхъ снстемъ, прнчемъ о многихъ нзъ нихъ 
даны важным цпфровыя данныя. Справедливость тре- 
буетъ отм-Ьтить, что въ этомъ отд*л* очень большая и, 
кажется даже, больншя часть нрннадлежигь перу г-на 
Голова.

Но встречаются въ эгомъ отд*л* н важные недостат
ки и справедливость же требуетъ отметить, что и они, 
въ большинстве принадлежать г. Голову; на сгр. 21 
г. Годовъ говорить (ста себя) „процессъ заряжан1я акку- 
муляторовъ Планте можно цредставнть следующей фор
мулой:

• Pb+2H ’S0*-rPb=PM)2+ 2 S 0 4 -2 Il2+ P b  . . .
Изъ внимательнаго чтешя дальнейшаго можно дога

даться , что г. Головъ нмеетъ здесь въ виду только пер
вый зарядъ нового, евгьжаю аккумулятора; именно на 
стр. 23 г. Головъ говорить:

...„Такимъ образомъ, когда закончен!, нроцессъ пер
вого *) разряда приходится приступать къ вторичному 
заряжанш". По отчего было, вместо того чтобъ застав
лять догадываться, не сказать прямо, что равенство на 
стр. 21 относится только къ первому варяжешю?

А то, в*дь, читатель можетъ, и даже должеиъ, по
думать, что это равенство относится къ нормальному, 
обыкновенному заряженш аккумулятора и, видя на 
странице 22 равенство нормальиаго разряда, долженъ 
придти въ большое недоумъше, такъ какъ изъ совокуп
ности этихъ двухъ равеаствъ выходитъ, какъ будто, что

*) Курсива нгьтъ въ книг*

заряжеше состоять не въ реакцш обратной разряженио, 
реакцш раздллывпюгией, такъ сказать, химически пре- 
вращешя, нронешедппя при разряд*—такой нормально! 
реакцш соответствовало бы равенство:

P6SO4+P6S0*=P6O2+2SOJ+P6, 
а что при заряд* вовлекается въ реакцш оставшгт 
металлическш свинецъ, не ветупив1шй въ реакцш раз
ряда-, образовавшая же нрп разрядгь P6S0‘ такъ и ос
тается не изменяясь.

Кром* того, нами кажется, что реакцш происходя
щая въ аккумуляторахъ вообще довольно сложны, запу
таны п плохо наследованы и но этому изложеше пхъ 
должно бы был ) быть мен*е догматическими

Дал*е, на стр. 22 говорится: „при заряжати удель
ный в*съ возрастаешь, а во время разряда надает. 
отсюда следуеть, что когда аккумуляторъ заряжают, 
то с*рная кислота расходуется, хотя нельзя утверждать 
что все еи израсходованное количество идетъ на обра- 
зоваше спрнокислой соли свинца".

Если (:*рная кислота расходуется, т. е. удаляетси 
изъ электролита н переходить въ электроды, то какъ же 
„удельный н1,съ“ электролита могъ бы „возрастать11.

Но in, том!, то п д*ло, что въ действительности 
происходить какь ризъ обратное тому, что утверждает, 
г. Голаиц при заряженш с*риая кислота не удаляется изъ 
электролита и не „идетъ на образоваше сернокислой соли 
свинца11, а ггереходить въ элекгпролитъ изъ электродовъ 
вс.г1;дств1с электрохимпческаго разложетя зтихъ имен
но солей.

11а странице 82 говорится: „электроды, формируемые 
электролизом!, щелочной соли свинцовой кислоты с.т- 
дуетъ перевозить въ ваннгь съ разведенной егьрной кисло- 
той“.

Во иервыхъ, что именно г. Головъ нонимаетъ иодъ 
евгшиовой кислотой читателю можетъ быть и не ясно, а 
во вгорыхъ, вся цитируемая фраза нредставляетъ, оче
видно, неверный пере водь; очевидно, что на самоыъ 
д*л* р*чь идетъ не о перевозки электродовъ въ ваннгь съ 
разведенною сЬриою кислотой, а о томъ, что эти элек
троды должны быть, когда сформированы, перенесены въ та
кую ванну,

На страниц* 69, при ошгсаши аккумулятора Шарла 
Филиццара, говорится: „Шарль Филиипаръ сд*лалъ удач
ный опыта, нрибавивъ въ жидкость элементовъ насы
щенной кислородомъ воды...“ а изъ дальнейшаго выходить, 
что Филиипаръ на самомъ д*л* прибавлялъ вовсе не 
насыщенную кислородомъ воду т. е. не воду, раство
рившую максимальное количество кислорода, а переть 
водорода'.

На стр. 70 въ одномъ н томъ же абзац* говорится о 
„перекиси водорода", объ „окислороженной вод*“ и о 
какомъ то „гидрат* закиси водорода*. Читатель не слиш- 
комъ твердый въ химш (а, в*дь, будутъ и таше среди 
лпцъ, iipio6pt>Biiinx'b книгу г. Голова), и не знающш, что 
по-французски перекись водорода называется: „саи охц- 
genie“ и нс догадается, мы въ томъ вполн* ув*ренн. 
что терминъ „окислороженная вода"—буквальный пере
вод!, только что цитнроваинаго французскаго—унотреб- 
лепъ г. Головымт, какъ синонимъ „перекиси водорода". 
Что же такое „гидратъ закиси водорода" мы признаться 
не знаемъ п сомневаемся знакомь ли съ этимъ веще- 
ствомъ кто бы то ни было другой.

Отд*лъ Ш, озаглавленный: Технолопя аккумулято- 
ровъ, содержит!, разныя равенства и формулы, касаю- 
щ1яся мощности, отдачи и т, д., и т. д. аккумулятора и 
мнопя цифровыя данныя для различныхъ аккумуля- 
торовъ.

Бъ отдел* IV указаны самыя разнообразныя прим*- 
нешя аккумуляторовъ и имеются ц*нныя данныя каса
тельно унотреблешя пхъ въ установкахъ электрическаго 
осв*щен1я и при распределен»! электрической энерпи, 
и для тяги ио суш* и ио вод*.

Въ этомъ отд*л* насъ очень удивило, вставленное г. 
Головымъ, зам*чан1с, что для утилпзацш энерпи солнеч- 
ныхъ лучей (г. Головъ употребляетъ несколько неточ-
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цоевыражеше: „солнечной эперпи“) предлагали восноль- 
мватьйя дёЙствшмъ евЬта на селенъ, иричсмъ г. Го
л т  нисколько не указываеть на нрницииалы1ую ошиб
ку такого предложены; какъ известно fliflcreie света на 
смепъ, главным! образомъ, состоите вь измФненш элек
тропроводности селена; какъ же ложно воспользоваться 
win. uasit.Henieirb электронроводиостн для утплпзацш 
мерли солнечных! лучей?

Также говоря о проект!; утилизировать энергш сол
нечных! лучей посредством! термоэлектрических! ба
тарей, не мЬшало бы указать читателю на ничтожность 
отдачи этихъ батарей.

Укажем! еще на одну неточность на етр. 124 (5-я 
строчка снизу), гд!; сказано „на нрсодолен1е (контръ—
3J. возб. силы) будет! расходоваться часть тока“, 
сйдовало бы сказать: „часть мощности тока

Что касается до I го отдела, нредставляющаго, так! 
сказать, введете, и заннмающаго всего 17 страниц!, то , 
он! наыъ ноказался черезчур! сжатым!, мы бы хотели 
даже сказать скомканнымъ.

Отмётимъ здесь р'Ьзкую ошибку переводчика встрЬ- 
чающуюся два раза.

Г. Головъ ппшеть ем. (отр 5): „положительный элек- 
тродъ съ поверхности окисляется и бывает! окружен! 
кислородом! н некоторыми другими непрочными веще
ствами: озоном!, водой насыщенной кислородомъ, серни
стой кислотой и др.“ вода, насыщенная кислородомъ, 
очевидно, стоит! вместо перекиси водорода-, а сернистая 
тшта вместо такъ называемой „надъ-серной кислоты“, 
Зта ошибка т1.мъ (io.ite р’Ьзкая, чго сернистая кислота 
сеть какъ разъ продукт! не окислегпя, а возстановлетя 
otpaoii кислоты.

Въ конце стр. 10 говорится еще разъ о насыщенной 
тиородомъ воде и о сернистой кислоте (вместо пере
киси водорода и надъ-сйрной кислоты).

Г. Головъ говорит! нисколько разъ о томъ, что „ло
шадиная (Mi.tu“= 7 c#6‘ уатгамъ. Лошадиной силою по рус
ски чаще переводят! аншЯекую единицу мощности 
Hone-power, которая=746, французскую же cheval va- 
peur, которая равна 736 уаттамъ, нереводять чаще „па
ровой лошадью". Во всяком! случай, хотя разница и 
мала, следовало бы обозначить точнее, о какой именно 
единиц!! мощности здесь речь.

Несмотря на все указанные нами промахи, книга 
г. Голова представляет!, мы новторяезт! это, весьма важ
ное нрюбрЬтете для нашей электротехнической литера
туры; но, конечно, она еще выпграетъ, если во втором! 
издав in, которое, вероятно, не заставить себя ждать, 
г. Головъ исиравитъ указанный погрешности. Мы же же
лали бы также, чтоб! онъ дополнил! свою книгу некото
рыми свёд’Ьшямн об! уходе за н обращенш С! акку-- 
иу.гаторам и и также, чтоб! он! упомянул! в! ней объ 
одвомъ случае сильнаго взрыва—о котором! в ! свое 
время много говорили англшсие журналы — н который 
произошел! отъ того, что въ аккумуляторе вследств1е 
некоторых! разстройствъ выделилось очень много гре
мучей газовой смеси. Случай этотъ имевний место въ 
вагоне одной электрической городской железной дороги 
заслуживает!, но нашему мнешю, самой широкой глас
ности, какъ довольно внушительный намекъ па необхо
димость осторожности.

Еще одно последнее маленькое замечаше: г. Головъ 
a i iалъ бы, но нашему ынФшю, лучше, еслнбъ помещал! 
свои доводивши въ прямых! скобках!, а не въ звездоч- 
и1й, а то, видя целую серш звЬздочекъ читатель иногда 
находится въ недоуменш, что дополнеше г. Голова и 
что—текстъ г. Ренье, потому что, ведь, и куски текста 
Ренье оказываются тоже между звездочками.

Тау.

Разныя пзвЪс'ия.
Электрическое освещен|'е на французсномъ броненосце „Le

Hoche“. Броненосецъ 1-го класса „Le Hoclie", построенный

въ Лорьяп4, недавно ходил! въ море для пробы своихъ ма- 
шинъ.

Установка электрическаго освещсн1я на этомъ судне была по
ручена фирме Брегга. Она состояла изъ следующихъ частей:

1) 6 прожекторов! въ 60 см., снабжеппыхъ каждый лампой 
съ вольтовой дугой въ 3,000 карселей, требующей товъ отъ 60 
до 75 амперовъ.

2) Внешнее освещеше, заключающее въ себе: 14 лампъ 
накаливашя въ 50 свечей, 65 вольтовъ, и 23 лампы н&кали- 
вашя въ 32 свечи, 65 вольтовъ.

3) Палубное освегцешс, состоящее изъ 350 лампъ нака- 
ливашя въ 10 свечей, 65 вольтовъ.

Электрически! токъ, необходимый для питашя этихъ лампъ. 
доставляется четырьмя группами динамо-машинъ Дерозье. Каж
дая изъ этихъ группъ можетъ дать, при скорости въ 350 
оборотов!, 200 амперовъ и 70 вольтовъ. Установлены двига
тели компоундъ, построенные фирмой Брегета. При нормаль- 
номъ ходе, давлеше пара въ золотниковыхъ коробкахъ рав
няется 3 кг.; отработанный паръ отводится въ холодилышкъ. 
Отсечка въ маломъ цилиндре переменная; ее можно урегу
лировать такъ, чтобы иметь возможность производить выпускъ 
пара въ атмосферу при услов!яхъ, благонр1ятиыхъ для двига
теля. Какъ показали измерешя нажимомъ, расходъ пара въ 
часъ на лош. силу равняется 10,5 кг. Для опредфлешя этого 
расхода каждый двигатель испытывался въ течеиш 6 часов!, 
передъ коммисс1ей, состоявшей изъ ипжеиеровъ и морскихъ 
офицеровъ. Регуляторъ скорости поддерживает! число оборо- 
товъ между 345 и 355 въ минуту при изменеши нагрузки отъ 
О до 25 лош. сидъ. Смазка вполне автоматическая и совер
шенно надежная. Все части вполне доступны для наблюдешя 
и осмотра.

„Ее Hoche" снабженъ двумя совершенно одинаковыми рас
пределительными досками, готовыми для действия въ какой 
угодно моментъ. Одной изъ яихъ будутъ пользоваться только 
въ случае аварш въ томъ отделешн судна, где находится 
другая. Каждая изъ нихъ имеетъ при себе: вольтиетръ Брегета 
безъ магнита, 4 амперметра Карпантье съ шунтами, 17 
коммутаторовъ съ 4 направленный, соответствующими 4 
динамо-машинамъ и 17 главныхъ двойных! прерывателей.

Почти все проводы расположены иодъ деревянной обшив
кой.

Внешнее освещеше заключает! въ себе:
1) Сигнальные огни: лампы въ 32 свечи, прикреплениыя 

вдоль вантины, которую въ желаемый моментъ можно поднять 
на одну изъ мачтъ. Токъ, доставляемый лампам!, нроходигъ 
чрезъ манипуляторъ,— приборъ, предназначенный для приго- 
товлешя, выиолнешл, разбирашя и прекращены сигнала.

2) О»им путевые, отличительные, якорные, буксирные: 
лампы въ 32 свечи, заключенный въ соответствующих! фо- 
иарлхъ. Токъ, питающий эти лампы, проходить чрезъ особый 
сигнальный приборъ, предназначаемый для предупреждешя о 
ненормальном! потуханш одной изъ этихъ лампъ.

3) Рефлекторы, предназначаемые для усиленнаго осп'Ь- 
щешя мостика во время ночныхъ маневровъ. На „Le Hoche" 
установлены два рефлектора, изъ которыхъ каждый состоит! 
изъ фонаря съ 7 лампами въ 50 свечей. Эти приборы можно 
устанавливать въ какомъ угодно месте на главноыъ мостике.

Испыташл всей электрической установки на „Le Hoche1* 
происходили 13 и 15 января; они продолжались непрерывно 
27 часовъ. Внродолжеши 24 часовъ четыре группы, раз
вивал 200 ами. и 70 вольт., доставляли токъ во всё лампы со 
всеми сонротивлешями въ цепи. Три следующих! часа были 
посвящены проверке регуляторов! двигателей н различных! 
приборов! на судне. Результат! этихъ изслФдовашй признали 
удовлетворительным!. (Bui. Intern, de l’Eletricitd), ,

Всёмъ хорошо известно, съ какою беззастенчивостью раз
личные американсше quasi-изобретатели эксплуатируют! лег- 
KOBipie публики. Обширное поле деятельности доставляет! 
имъ теперь электричество, поражающее всехъ быстротою раз- 
вит1я своихъ технических! ирим1нешй. Въ виде курьеза при- 
видеыъ следующ1й новейяпй примерь такихъ изобретены: 
американец! Греннель пишетъ въ журналъ „Sun", что онъ мо
жетъ производить искуственную молнно, которая по своей раз
рушительной силе должна уничтожить всякое помыгиленге 
о войне. При своихъ опытахъ ему удавалось убивать однпмъ
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разрядомь всЬхъ мухъ, находящихся въ ком Hart въ 6,5X 6 м., 
и онъ разсчитываетъ, что каждый такой разрядъ можетъ 
причинить въ непрёятельской армёи уронъ въ нисколько де- 
сятковъ тасячъ челов1жъ. Нечего удивляться, если извфстёя 
о подобных!. изобр£тешлхъ появляются въ газетахъ или раз- 
личныхъ журналахъ, именующихъ себя научно-беллетристи
ческими и пр., но странно то, что о нихъ могутъ говорить 
серьезно и специальные журналы, накъ въ настояшемъ случай 
„Bui. Internat. de l’Electricit6“, который, повидимоыу, допу- 
скаетъ, что действительно г. Греннель съ нисколькими до
вольно сильными динамо-машинами можетъ уничтожить всю 
непрёятельскую армёю па разстоянш н’Ьсколькихъ километровъ.

НькНоркскёй судъ рйшилъ, что городское управленёе имеетъ 
право снять проволоки компашй электрическаго освещенёя, 
которая представляютъ постоянную опасность для жизни граж
дане

Графь Маретти, управляющей одной электрической желез
ной дороги въ Италёи, заключилъ съ компашей Спарта кон- 
трактъ на устройство электрической железной дороги изъ Фло- 
ренцёи въ Фрёезолу, иа нротяженёи 15 км.

Въ американскёе журналы отовсюду пишутъ, что во время 
нослФднихъ снежныхъ заносовъ, какёе разразились надъ этой 
страной, электрическёе трамваи действовали въ очень удовле- 
творитсльныхъ условёяхъ. Вагоны снабжались очистителями 
снега. Въ этомъ, отношенёе электрическое передвиженёе ока
залось гораздо лучше передвиженёл помощью лошадей.

Въ Гановере скоро начнетъ свои действёл система элек- 
трическихъ трамваевъ. Вне города электрическое нередвижс- 
пёе заменить паровое.

Не смотря на уверенёя некото1)ыхъ органовъ, Система рас- 
пределенёя переменными токами дёлаетъ большёе успехи въ 
Америке. Такъ въ устаиовкахъ, выполненныхъ компашей Ве- 
стингхоуза въ 1889 г., заключается больше 200.000 лампъ 
калевёя въ 16 свечей, т. е. вдвое больше, чймъ въ 1887 
и 1888 гг. Точно также въ очень хорошемъ состояиш на
ходятся дела и другихъ компашй, такихъ какъ Томсона-Хоу- 
стова, Бреша и др.

На американскомъ флоте получилъ принененёе родъ элек
трическаго заряжалыцика, предназначеннаго для подведенёя 
снарядовъ къ дуламъ орудёй. При этомъ аппарате, постро- 
ениомъ г. Фискомъ и унотребляемомъ на военномъ судне 
„Атланта", требуется только 10 секундъ для подвеленёя сна- 
]1ЯД0въ изъ трюма къ орудёю. Теперь поднять вопросъ о нри- 
мененёи этого аппарата на другихъ судахъ флота.

Ветряные двигатели представляютъ очень дешевый снособъ 
полученёя энергёи. Съ некотораго времени такой двигатель 
съ большимъ успехомъ применяется для элентрическаго осве
щен i я самаго севернаго маяка въ К’апъ-де-ла Гагъ, где онъ 
нращаетъ две динамо-машины, заряжающёя аккумуляторы, 
Устроено ветряное колесо на деревлнномъ основанёи и дви- 
женёе передается сверху виизъ помощью вертикальнаго вала 
и коническихъ колесъ. Двигатель начинаетъ работать при 
надлежащей силе ветра, автоматически регулируя свою ско
рость. Динамо-машины сообщаются съ двигателемъ также ав
томатически.

Четыре месяца тому назадъ начала действовать установка 
для передачи силы электричествомъ на Шевраиской бумажной 
фабрике въ Домене. Генераторъ удаленъ отъ прёемника на 
5 км. 800-сильный генераторъ вращается со скоростью 240 
оборот, непосредственно турбиной, вода къ которой подво
дится по желёзной трубе въ %  км. длиной (высота столба 
воды—70 м.). Прёеаникъ развпваетъ до 200 лош. силъ, вра
щаясь со скоростью 300 обор, въ минуту. Устроена воздуш-

Н1я лннёя изъ голой медной проволоки въ 50 Q  мм. ctieiiii. 
Генераторъ развиваеть въ среднемъ 2.850 вольтовъ и 70 м- 
перовъ, электрическая отдача установки составлаетъ 83%, * 
практическая (полная) 63—66%.

Новый электрическёй маякъ въ Густгольме представляет, 
наглядное доказательство того, на какомъ огромномъ разам- 
нёи можетъ быть видимъ сильный электрическёй cetTV вспшн- 
ки изъ этого маяка видны на разстоянёи 70 миль, въ But 
узкихъ лучей, поднимающихся въ воздухе.

Электрическое освЕщете поездовъ.—Тиммисъ освещает, 
каждый йагонъ отдельно лосредствомъ аккумуляторовъ съ л- 
танодомъ. При опытахъ, которые происходили въ кон lie карп 
на лпнёп Лондонъ - Дерби, подъ сиденьями каждаго вагон 
были установлены 10 элементовъ, весомъ около 200 кг. Оби- 
новенное купе содержало 2 лампы Сваиа въ 5 свечей, а ю- 
торыя побольше,—4 лампы съ прерывателемъ тока. Коидуа- 
торъ контролируетъ освещенёе помощью другаго коммутатора, 
введеннаго въ особую цепь. Если онъ замыкаетъ эту ц1оь. 
то электро-магниты лрерываютъ токи въ отдельныхъ вагонаи: 
наоборотъ, если онъ прерываетъ эту цепь, то лампы заш- 
гаются. Если при какомъ либо несчастномъ случае вагон 
отцепляется отъ поезда, то также лампы автоматически за
жигаются. Кроме того въ вагоне кондуктора находится саг- 
нальный звонокъ. Заряжаете батарей Тиммисъ предпочитает! 
производить посредствомъ динамо-машины и особаго двигатеи. 
установленнаго на локомотиве, а не динамо-машиной, вра
щаемой отъ оси вагона. Различные провода для заряжавёх 
контролировали и сигналированёя снабжены общей обратной 
проволокой. Устройство и расположеиёе цепей по систев! 
Тиммиса было описано въ „Электричестве", Х-Дё 17—18. 
1888 г. При упомяиутыхъ пробахъ заряжающая динамо-и- 
шина находилась въ Дерби.

Общество Хотинскаго выделываетъ теперь 200-вольтв- 
выя лампы, отъ 10 до 2(>0 свечей, расходующёя 3,5 yarn ва 
свечу. Уголекъ делается очень тонкёй и для предохранена 
отъ поломки при сотрясенёяхъ поддерживается крючаама 
прикрепленными къ верхней части колпачка.

Городской советъ въ Бреславле утвердилъ проектъ фпрхя 
Сименса и Гальске для устройства станцёи электрическаго «с 
вещенёя на 7500—8000 одновременно горящихъ лампъ, въ 16 
свечей. Для дневного освещенёя уетановягь батарею аш- 
муляторовъ, достаточную для питанёя 400 лампъ виродш- 
женёи 5 часовъ. Стоимость установки по смете—910.008 
марокъ.

2-го Января и. г. пожаръ совершенно уничтожилъ цен
тральную станцёю для распределения электрической вперли, пер
вую но основанёю въ Америке и, можетъ быть, во всею 
свете. Это—станцёя Pearl-Sreet въ Нью-1орке, устроенна! 
въ конце 1882 г. Пока еще причина несчастёя не выяснен. 
Большинство ламнъ, нитаемых ь изъ этой станцёи, можно бще 
почти сейчасъ же зажечь снова, соединивъ ихъ со станцёе! 
соседней сети.

Г. Паинилини представилъ въ Accademia dei Pisiocritici 
di Siena новый элементъ, названный имъ магиито-механаче- 
снииъ (?) и удовлетворявший, по его словамъ, всЬнъ условёааг 
совсршеннаго элемента. Никакихъ сведенёй о немъ изобрф 
татель не даетъ.

По известёямъ изъ Америки, компавёл Томсона-Хоусто- 
на, кажется, не усневаетъ выполнить къ сроку заказанных! 
ей 700 двигателей для электрическихъ трамваевъ, не смотр! 
на то, что эта компанёя въ теченёи прошлаго года два раза 
удваивала свои мастерскёя. Этотъ фактъ лучше всего дом- 
зываетъ необыкновенное распространенёе электричеснихъ три- 
ваевъ въ Америке.
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