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О Т Ъ  Р Е Д А К Ц Х &
11омФщая въ этомъ нумерф, шшсаше такъ назы- 

ваемыхъ дисковыхъ динамо-машинт» Дероз1е и 
«Фритче, считаема, нужнымъ добавить слФдующее:

Первыя машины уже болФе года работают!, на 
многихъ судахъ французскаго воешгаго и коммерче- 
скаго флотовъ: такясе, около года назадъ, одинъ 
экземпляра, нрюбрФтент, для опыта Главным!,Артил- 
.iepiiicKiiMT, Управлешемъ и эта маннит, съ пол
ным!, успФхомъ. освФщаетъ часть з д а т я  этого 
унравлешя весь истекающш сезонъ освФщешя. 
Наоборот!,, о динамо-машинахъ «Фритче появля
ются постоянный публнкацш въ  иностранных!, 
электрическихъ журналах!, съ февраля 1889 года, 
а затТ.мъ таюке и въ нашихъ, и, тФмъ не менФе, 
редакц'ш, до сихъ порт,, неизвФстно ни одного слу
чая, чтобъ такая дисковая динамо-машина была 
кому-либо поставлена, не смотря на заказы. Б. Н. 
Чиколевъ, въ маФ 1889 1’ода, посФтилъ въ Берлин); 
гг. Фритче и Пшнонт, и видФлъ, въ извФст- 
номъ заводФ Нннча, большую разобранную машину 
Фритче, которая, н а . своихъ собирательных!, пла
стинах!,, носила явные слФды работы съ электри
ческим!,. токомъ, но эту машину, при немъ, въ ходъ 
попускали, будто бы потому, что она потребляетъ 
до 40 силъ, а машина завода Линча не можетъ 
развить болФе 20; исныташе лее машины непол
ной работой неинтересно. Г. Чиколеву предлагали 
Фхать въ Фюрстенвальдъ, въ Лознани, гдф онъ 
могь бы видФть так1я машины въ дФйствш на 
заводф Фритче, но въ то время онъ спФпшлъ въ 
Ларижъ и не мои, этимъ воспользоваться. Между 
тФмъ, при обратномъ нроФздФ чрезъ Берлпнъ, 
когда г. Чиколевъ пожелал!, Фхать въ «Фюрстен- 
вальдъ, ему отвФ,тили, что въ настоящее время это 
невыполнимо, потому что г. «Фритче избран!, эк
спертом!, на Берлинской выставкФ, а безъ пего 
поФздка въ «Фюрстенвальдъ безполезна.

Редакцш извФстны лица, который справлялись

въ  здФшнемъ КомиссюнерствФ казенных!, горныхъ 
заводовъ (см. публикации въ  концФ нумера) о ди- 
намо-машннахъ «Фритче въ шлФ, августФ, декабрФ, 
1889 г. и недавно, и всегда получали тотъ же от- 
вФтъ, что так1я динамо-машины ожидаются изъ 
Берлина въ непродолжительном!, времени. Оче
видно, что съ этою машиной существуют!, кашя- 
то, можетъ быть и мслшя, неуда«ш или еще не 
устраненные недостатки, которые не позволяютъ 
выпустить машину въ частныя руки. Между тФмъ, 
еслибъ Tania машины были удачны и вполнФ 
оправдывали цифры, излолсенныя въ таблицф, 
приведенной въ статьФ, то эти машины получили 
бы большое значеше по своей способности разви
вать значительную электровозбудительную силу, при 
сравнительно тихомъ ходФ и простотФ и значитель
ной прочности якоря. Дискг, динамо-машины Де- 
po3ie, составленный изъ тонкой мельхюровой шай
бы и панковыхъ колецъ съ мФдною изолированной 
проволокой, нс такъ нростъ, и далеко нс обла
дает!, такою прочностью, какъ лселФзный, какъ бы 
собранный изъ мостовыхъ фермъ, диск!. «Фритче.

Въ описаши и рисункахъ динамо-машины Де- 
роз1е отсутствуют!, детали устройства индукцюн- 
наго органа, и вынолнешя обмотки, который весьма 
интересны. Редакщ я не нашла, до сихъ порт,, удо
влетворительных!, рисунковъ или чертелсей этого 
органа, и если не добудетъ ихъ вскорФ, то поста
рается изготовить здФсь, пользуясь имФющеюся 
динамо-машиной.

ДалФе, мы обращаем!, внимаше читателей на 
въ высшей степени краснорФчнвыя цифры объ 
услугахт, электрическаго освФщешя движение че
рез!, СуэзскШ капалъ.

ЗатФмъ, мы номФщаемъ мнФшя таких ь высо
ких!, ученыхъ или технических!, авторитетов ь, 
какъ: сорт, У. Томсонъ, Гонкипсонъ, Прись и 
«Форбст,, о подземных!, канализащяхъ тока вы- 
сокаго напрял; ешя.



178 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. X  9 — 10.

VБезопасный электрически фонарь В. Чиколева.
Не рЭ.дко дГ.лаютъ и унотрюбляютъ нрш устрой- 

ствф, элокт] ическаго освФщетя въ огнеопасныхъ 
здатяхъ  (|юнари, въ которых!. лампы калешя 
свФтятъ ногружмшыя въ  стеклянные шары или 
резервуары съ водою.

Tanie фонари, въ  действительности, елулсатъ 
только дли уснокоешя некомиетентныхъ лицъ, не 
представляя серьезныхъ rapaiiTiii въ OTHOiiiOHiii 
безопасности. Напр., если резер вуаръ съ водою лон- 
нетъ, или будетъ случайно разбить, или какой-ни
будь фланецъ будетъ нрюпускать воду, то, по вытека- 
liin воды, лампочка калешя, нагрЭ.кающаяся (нрш

ются искорки, также могуиця быть npiinmioii по
жара или взр)ыва.

Въ виду этихъ соображешй авторъ пршду- 
малъ такой фонарь, въ которюмъ слой воды 
всегда отдТ.ляетъ лампу отъ окр>ужающаго внФ.ш- 
няго прюстр)анства. Не только въ томъ случай, 
когда н'Ьтъ воды въ резертуаргй, но даже если 
высота ея понизится шике извёстнаго уровня, токъ 
въ  проводахъ, идущихъ въ фонарь, совершенно 
прер>ывается и лампа не можетъ горуёть. Авторъ 
началъ строить такой фонаръ еще въ 1888 г., 
но первый фонари., основанный на употребленш 
поплавка, был ь неудаченъ. Только нрынявъ другой 
принципъ, барометрической упругой пластинки, и

Фиг. 1.

сил!; свёта въ 16 и болТ.е снТ.чей) до темпера
турил, способной воспламенять легшя материи, ко
нечно, можетъ легко воспламенит!, норюховую и 
т. и. ныл!, въ норюходф.льныхъ фабршкахъ. Если 
одновременно разобыотъ резервуара. и стекло лам
почки; опасность будетъ еще вЕ.роятнФе, такъ какъ, 
прежде чёмъ уголекъ пер егоритъ отъ соприкоснс- 
вешн съ вошедншмъ воздухомъ, имФстё съ послед
ними. ирюникнетъ и пор оховая пыль.

Накопецъ, каждый р азъ, когда въ патр они. 
вставляется новая лампочка калешя, если забу- 
дутъ прервать токъ въ вётвь, идущую къ фонар)ю, 
что всегда воз,можно, въ точкахъ нрикосновешя 
электршческихъ коннактовъ, обыкновенно, появля-

обратившись за выработкой конструктивных'!. де
талей въ заводъ Гг. Сименсъ и Гальске въ С.-Пе- 
тербурчЧ;, удалое!, поетрюнть фонарь, который дали, 
надлежащи! результата, нрш продолжительныхъ 
нспыташяхъ.

На фиг. 1 изображен'!, такой фонарь въ вер- 
тикальномъ разрФзё; на фиг. 2 представлено верь 
тикальное сФчеше верхняго колпака фонари въ 
плоскости, перпендикулярной къ фиг. 1; на фиг. 8 по
казан'!, видъ CBepixy вер!хняго колпака фонар>я.

и— скоба, служащая для подвФпшвашя фонаря.
ЬЬ и ее—двё мсталличесгая трубки, связываю- 

щ ы  фонаръ со скобой я; внутри ихи, прюходйтъ 
изолированные проводы ее и dd.
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/ '—металлическая пружинка, изолированная o n . 
корпуса фонаря и проводящая токт. оггг. провода 
ее кт. h и къ лампФ, если пружинка н]шкасается 
кь /<; эта пружинка изображена отдельно на фиг. С. 
Путь тока отъ е до d (выхода) показанъ стрел
ками.

</-—накаливаемы!! уголекъ лампы ка.тен1я. 
ii—барометрическая, упруга ', круглая пла

стинка, нмФ.ющая волнообразное сФчеше, такая 
какъ вт. анероидныхъ барометраха,.

г -пружинка, притягивающая пластинку i къ 
верху.

1с—воздушная камера, непроницаемо отделен
ная o n . окружающей воды, наполняющей метал- 
лическш колпакъ яя.

I—внутреннШ обт.емъ ма.таго стекляннаго кол
пака о’о', наполненный воздухомъ; /.’сообщается са, 
o'о' четырьмя отверстиями тт (фиг. 3) въ метал
лической основной доскФ. tt (фиг. 1 и 2).

оо—большой наружный стеклянный колпакъ; 
пространство между оо и o'о' наполнено водою, 
также какъ и весь верхшй металлическш колпакъ 
яя *); вода этого пространства имФ,етъ сообщите 
ст. внутренностью колпака яя при посредствФ 8 
отверстШ пп (фиг. 3), который въ разрФзахъ не 
видны.

р]> (фиг. 1)—каркает, изъ тонкихъ металличс- 
екихъ П1)утьевъ, защищаюпцй стекло; на фиг. А, 
отдф.лыю, показано кольцо и часть прутьевъ рр, 
сходящихся внизу фонаря у кольца.

Ч'Р'—рефлекторъ; на рис. отрФ.занъ. 
р  внизу—кранъ для выпуска воды изъ фонаря, 

номФщающшся внутри упомянутаго выше кольца; 
q вверху— кранъ для выпуска воздуха изъ колпака 
яя при ианолненш фонаря водою.

мини кольцеобразный каучуковый прокладки 
между стеклянными колпаками и основной доской tt.

н'ы’и'и' - т а й н  же прокладки между загнутыми 
краями стеклянныхъ колнаковъ и металлическими 
кольцами, притягивающими колпаки къ  основной 
доскФ.; эти прокладки съ прижимиымъ винтомъ х  
изображены еще отдельно на фиг. D.

Переходима, снещально кт, фиг. 2. 
к’к'—рычагъ, вращаюпцйся въ точкФ д< и слу

жащей для натяжки пружинки г (фиг. 1) помощью 
винта ст, гайкой к'.

11 трубка для нано.шешя фонаря водою и 
служащая для указашя уровня воды, какъ въ на- 
ровыхт, котлахъ; на фиг. В ' эта трубка изобра
жена отдф.лыю въ горизонтальномъ положении 

и’d'd'—стеклянный резервуара,, наполненный 
ватою.

е'е'—трубка соединяющая резурвуарт, а' съ воз
душной камерон к помощью канала /"' **).

Ъ—отверстте для входа воздуха вт, а' е' р  и /г. 
(фиг. 1).

ДФ.йс’ийе фонаря следующее:

*) На рисунка уровень воды кажется какъ бы окон
чившимся въ «и, что неверно.

**) На фиг. 2-й волнообразная пластинка «  (фиг, 1)не 
показана.

Пружинку г (фиг. 1) устанавливают?, такт,, 
чтобы пружинка /' не касалась къ  к, затФ.мъ на- 
полняютъ фонарь водою. Натяжешя г регулнруюн, 
такт., чтобы давление воды на пластинку и, опу
стило ея и прижало f  кт, h лишь тш да, когда вода 
будетъ стоять в ь  трубкЬ В  (фиг. 2) на ноловннФ, 
ея высоты. Если теперь выпустить немного воды 
черезт, кранъ q. то лампочка д вскорф, гаснеи,. 
При этомъ не только при разбнт1и шара оо, не 
только при понижена! воды шике фланца tt. но 
даже при понижена! уровня воды до нижняго конца 
трубки В  лампочка непремФнно гаснеть. Когда 
колпаки оо и o'о' сняты лампочка совсФ.мъ не мо- 
жетъ загораться.

При нродоллштельномъ горФнш фонаря, воз
духа, вт, к, нагреваясь,.могъ бы поднять пластинку <7, 
а потому ‘ему дань выхода, черезт, ре'а' и У (фиг. 2).

При гаш етн  и схлажденш фонаря, воздухъ, 
входя ва, а' и т. д., фильтруется чреза. вату и 
оставляета, ва, ней пороховую пыль. Резервуара, а 
слФдуетл, дф,лать не такъ, кака, наказано на фиг. 2, 
а изогнуть трубку е' вниза, и резервуара, опустить 
отверстаями У вниза,. Тогда пороховая пыль не мо- 
жеть, ота, тяжести и сотрясший, постепенно, попасть 
ва, канала, е'р и А, т. е. къ  контакту к (фиг. 1).

На фиг. 3 вт, х  и у  показано, кака, при снятш 
колпака Оо металлическое кольце съ рефлекторома, 
р'р' поворачивается по нанравленш стрФлкп и тогда 
головка винта х  проходить ва. отверстае у  и кол
пака, быстро снимается.

11. Чнколевъ.

НовМиде двигатели динамочюйшнъ.

На фиг. 4 изображена ско1>оходная верти
кальная паровая машина механическаго завода 
Нобеля ва, C.-11етербургФ,, въ соединенш са, 4-ха,- 
иолюсной динамо-машиной Грамма. Цифровым дан
ным ка, этима, двигателяма, помФлцены на етрани- 
цахъ обаявленш журнала «Электричество». Осо
бенность этнхъ машина, составляюп, шатуны и 
тяги золотниковъ, который не откованы нза, же- 
лФ,за, кака, это обыкновенно дф,лается, нричема, 
эти части обтачиваются, обстругиваются, опили
ваются въ ручную и шлифуются до блеска; здФ,сь, 
эти части машины отлиты иза, стали и имФ.юп. 
ва, разрФзФ двутавровое сФчеше; затФма, они со- 
всФма, не обдФлываются снаружи, а покрываются 
прямо краскою. Результат*!.: гораздо большая нроч- 
ность, легкость и дешевизна.

Ра, середин!; рисунка, тонкой струной приво
дится ва, движ ете тахометра,, постоянно показы- 
вающш скорость хода, которая регулируется са, 
точност],ю до 3°/0 при разной нагрузкФ машина,.

Так1я системы устанавливаются на нФ,скольких !,, 
строющихся болыииха, судаха, нашего флота.

На фиг. 5 спереди и на фиг. 6 сверху из
ображена схематнчески-вертика льная быстроходная 
паровая машина комноунда, завода Нобеля, на оба 
конца осп которой надФ.ты вращательныя катушки
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двухъ динамо-машинъ Симонса съ внутренними 
полюсами *). Индукторы этихъ машинъ укреплены 
на мугушгом ь фундамент !, iiajjonoii машины такт., что 
дпф. динамо-машины и паровая представляютъ одну 
общую систему.

а на фиг. о нродставляетъ стопорный кранъ; с— 
малый и Ъ—большой цилиндры паровой машины; <1 
и е—направляющая для салазокъ шатуновъ. / —  
золотникъ; д д д—стойки, связываюнця цилиндры 
съ осповашемъ т—и; М —коленчатый валъ, съ 
выходящими концами Ш, на которые надФты ка
тушки динамо-машины; I— рубашка цилиндровъ; р  
и р '—тяги и гг—стойки, поддерживающая суиортъ 
съ щетками собирательной системы.

Шатуны и нФкоторыя друпя части не пока
заны на схематической фиг. 5.

Чертежъ. съ котораго снята к о т я  для фиг. 5 
нродставляетъ видь 25-си.тьнаго двигателя; одна изъ

Въ противуположность другимъ многополюснымъ динамо- 
машинамъ и подобно динамо-машине Фритче, въ динамо- 
машине Дерозю электровозбудительная сила увеличивается 
съ увеличетемъ числа полюсовъ, потому что ея якорная 
обмотка въ каждый данный моментъ представляетъ сово
купность только двухъ паралельно соедииенныхъ епстемг, 
причемъ всгь части каждой изъ этихъ системг оказываются 
соединенными одна съ другой всю послгьдователъно, подобно 
какъ у обыкновенныхъ двухполюсныхъ динамо-машинъ 
Грамма и Сименса и какъ въ многополюсной же динамо- 
машин! Фритче, съ которой динамо-машина Дероз1е вообще 
имеете очень большое сходство. Впрочемъ, первая подоб
ная машина построена Гефнеръ-Альтенекомъ; см. № 12 
«Электричество» 1881 г.

Въ большинства другихъ многополюсныхъ машинъ якор
ная обмотка, въ каждый данный моментъ, представляетъ 
совокупность многихъ соедииенныхъ параллельно системъ, 
вслЬдств1е чего и электровозбудительная сила—при про- 
чихъ равныхъ услов!яхъ—ниже, и кроме того возможны 
случаи (и бывали), что въ одномъ изъ полюсовъ индукто- 
ровъ напряжете магнитизма значительно понизится, напри- 
м!ръ при боковомъ сообщении въ его обмотке, и тогда Въ соот-

динамо-машинъ назначена для освФ.щошя лампами 
калоша въ 100 вольтовъ и способна развивать нор
мально 60 амперовъ; другая динамо-машина пред
назначается для освФ.щешя 14 дуговыми лампами, 
каждая въ 9 амперовъ, включенныхъ по 7 после
довательно, въ двФ. параллельныя цФпи.

Такая система отличается солидностью, тихимъ 
ходомъ но отношешю къ динамо-маишнамъ (350 обо- 
ротовъ), и занимаетъ мало мФста. Уходъ чрезвы
чайно п])остъ; смазка автоматическая.

В . В .

О динамо-машин'Ь Дероше.
Эта динамо-машина, показанная на фиг. 7, многополюсная 

и по форм!, своего якоря дисковая. Она имеете известное 
число—различное въ различныхъ экземплярахъ, но непре
менно четное—парь полюсовъ, причемъ два полюса каждой 
пары—разноименны, расположены одинъ противъ другаго и 
разделены другъ отъ друга известнымъ промежуткомъ. 
Черезъ эти промежутки и проходить одна задругой части 
вращающагося якоря, имеющаго форму диска. Если, смотря 
съ какого нибудь бока, левый полюсь данной пары север
ный, а правый—южный, то въ обились смежныхъ парахъ, 
наоборотъ, правый полюсь будетъ северный, а левый— 
южный **).

*) См. № 8 «Электричества» 1890 г.
**) Говоря о двухъ смежныхъ полюсахъ, мы имеемъ, 

разумеется, въ виду не два обращенные другъ къ другу 
полюса, разделенные якорной обмоткой, а два соседте 
полюса, приходящееся по одну сторону арматурной об
мотки—на разстоянш 60°, въ случае если динамо-машина 
«шестиполюсная» на разстоянш 36°, если динамо-машина

300°
«десятиполюсная» вообще на разстоянш , если ди
намо-машина «2»-полюсная».

ветствующую ветвь обмотки катушки направится сравнительно 
весьма сильный токъ изъ -другихъ ветвей. При этомъ не 
только прекращается или ослабляется токъ во внешнюю цепь, 
но изолировка обмотки такой ветви можетъ сгореть; у дву- 
полюсныхъ динамо-машинъ и вообще у такихъ, у которыхъ 
имеется только две параллельныя ветви, такое явлеше 
имеетъ ничтожное значете. Оно тбмъ опаснее въ практике, 
ч4мъ более имеется параллельныхъ индукцюнныхъ ветвей.

Щетокъ динамо-машина Дероз1е — опять таки подобно 
динамо-машине Фритче—имеетъ всего одну пару.

Якорь динамо-машины Дероз1е не содержитъ железныхъ 
сердечниковъ *), разгорячеше которыхъ въ динамо-маши- 
нахъ съ кольцевыми и барабанными якорями представляетъ 
иногда опасность для обмотки, собственно, главнымъ об- 
разомъ—для изолировки этой обмотки. Г. Дероз1е указы
ваете также, въ похвалу своей динамо-машине, что въ ней 
не имеютъ места и те потери энергш, которыя обусловли
ваются этимъ разгорячешемъ: но на это можно заметить, 
что отдача его машины, на сколько известно, не выше, 
чемъ отдача другихъ хорошихъ динамо-машинъ; для прак
тики же интересно и важно не то, каковы источники по
терь энергш, а то, какъ велики эти потери.

Гораздо основательнее замечате, что, благодаря отсут
ствий железа въ якоре, его неблапнцпятная рсакщя на 
Электро-магниты ничтожна, какъ бы ни были сильны эти 
электро-магниты и какъ бы ни былъ силенъ токъ въ арматуре.

OrcyrcTBie железа въ якоре и сильная вентилящя, ко
торой подвергаются ея проволоки -соприкасаюпцяся всю съ 
внешнимъ воздухомъ—(см. ниже описаше обмотки) даютъ 
возможность безнаказанно доводить плотность тока въ якор
ной обмотке до двойной и тройной величины, сравнительно 
съ другими динамо-машинами. Плотность тока въ якорной 
обмотке динамо-машины Дероз1е можетъ быть доведена до

Мы говоримъ: 2м-полюспая, потому что число по
люсовъ,—или правильнее число паръ обращенныхъ другъ 
къ другу полюсовъ—всегда четное.

*) Попытки построить таюя машины постояннаго тока 
проявлялись неоднократно, но он! до сихъ поръ не имели 
практическаго результата, какъ говорите Дероз1е; упомя
нутая выше дип.-маш. Гефнера также безъ железа.
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12 и больше амперовъ на кв. миллиметръ (см. немного 
ниже).

Весьма важнымъ достоинствомъ динамо-машины Дерозге 
является также (приблизительное) постоянство отдачи при 
измЪнешяхъ, даже значительных!., ея электрической работы.

Дискъ якоря очень тонокъ, отчасти, всл!>дств1е возмож
ности допустить бблыную плотность тока, т. е. утоньшить 
проволоку обмотки якоря; вслЬдств1е этого въ каждой паре 
разноименныхъ полюсовъ, о которыхъ мы говорили—эти 
полюсы очень сближены—сопротивлеше междуполюснаго про
странства очень мало, и по этому магнитное поле можетъ 
обладать очень болыцимъ нанряжешемъ, при сравнительно 
мсныней затрате эл. энергш въ обмоткахъ индукторовъ.

Въ имеющихся уже экземплярахъ напряжен1е поля до
ходило до 5.000—6.000 и въ одномъ экземпляра даже до 11.000!

Благодаря этому, оказалось возможнымъ устраивать очень

в'Ьсъ въ 12.000 килограммовъ и мощность въ 16,5 действи
тельных!, силъ; ихъ электрическая отдача равна 82°/о при 
продолжительной работп, а практическая отдача — 79°/0- 
Другая динамо-машина имела мощность въ 22 паровыхъ 
лошади при немного б<>лыпей скорости и очень немного 
бдлыпемъ весе. Отдача же ея была еще немного выше.

Теперь мы скажсмъ несколько словъ объ обмотке якоря: 
эта обмотка состоять, отчасти изъ проволокъ, представля- 
ющихъ собой рад1усы круга (котораго центръ на оси) или 
Bf.pnf.c сказать куски радгусовъ, не переступающге за неко
торый две концентрически окружности, имеюпця центръ на 
оси; отчасти же изъ дугъ *) двухъ категорШ: каждая изъ 
дугъ одной категорш соединяетъ два внпште конца какой 
нибудь пары упомявутыхъ радйальныхъ кусковъ; каждая 
же изъ дугъ второй категорш соединяетъ два внутреннее 

’ конца какой нибудь пары этихъ радгальныхъ кусковъ.

Фиг. 7.

мощныя машины небольшаго веса и съ очень малой ско
ростью вращешя, которыя можно соединять непосредственно, 
безъ перодачъ, съ паровыми и др. двигателями. Для боль
шинства динамо-машинъ другихъ системъ это оказалось бы 
возможнымъ, только еслибъ имъ придать значительный весь.

Следуетъ также отметить, какъ большое достоинство 
динамо-машины Дероз1е, что она замечательно разработана 
въ конструктивномъ отношенш.

О весе своихъ динамо-машинъ г. Дероз1е сообщаетъ 
следуюнйя цифры: (см. «Bulletin de la Soc. Internat. des 
Klectriciensb 188У r. № 50, докладъ г. Дероз1е). Въ динамо- 
машинахъ въ 15—20 «паровыхъ лошадей» ве.съ мгьди рав
няется всего одному килограмму на каждые 250 уаттовъ; 
полный же весь динамо-машины—35 килограммовъ на каж
дую паровую лошадь. Въ динамо-машинахъ въ 40—50 «па
ровыхъ лошадей» весь мпди равняется 1 килограмму на 
350 уаттовъ, а полный в1,съ—20—22 килограмма на «па
ровую лошадь».

Какъ на примеры применетя своихъ динамо-машинъ, 
г. Дероз1е указалъ на машины для кораблей съ напряже- 
нгомъ магнитнаго поля въ 5.000—6.000, имеюнця полный

Собственно, рад1альные куски вмеютъ не вс1, одинако
вую длину, и дуги, о которыхъ мы только что говорили, 
какъ мы указали въ выноске—не круювыя, но для перваго 
приближешя можно принять, что все радпаьные куски 
одинаковой длины и что все дуги круювыя, и суть дуги 
упомянутыхъ выше двухъ концентрическихъ окружностей..

Чтобъ на чемъ нибудь остановиться, предположимъ, что 
наша динамо-машина «6-полюсная», т. е., напоминая раньше 
сказанное, что она имеетъ 6 парь полюсовъ, причемъ пов- 
торяемъ, надо иметь въ виду, что два полюса каждой пары 
разноименны и каждые два смежные полюса—тоже разно- 
именны, и что черезъ промежутки, разделяюнце разнои
менные полюсы каждой пары, и проходятъ, одна за другой, 
части вращающагося якоря.

■ Будемъ разематривать индукцюнныя явлешя, происхо- 
ДЯ1ЩЯ въ одтьхъ радгальиыхъ проволокахъ, на что мы име- 
емъ темъ большее право, что дуги, о которыхъ мы гово

*) Эти дуги не круювыя, а дуги особенныхъ кривыхъ, 
известпыхъ въ геометрш подъ назвашемъ: <эволютъ
окружности».
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рили и которыхъ каждый элемента длины въ каждый мо
мента движется, если можно такъ выразиться, вдоль самою 
себя, (почти) ничего не вносятъ въ полную электровозбуди- 
тельную силу индукцш (см. учебники по электричеству), 
и являются, по образному выражение англШскихъ элект- 
риковъ, «праздными» частями обмотки.

Предположимъ, что радiусы О, А , В , С, D, Е  (см. 
фиг. 8) какъ разъ опредбляютъ гб положешя, проходя 
которыя рад1альные куски не испытываютъ индукщи; такъ 
что, сслибъ проектировать на плоскость рисунка полюсы *) 
электро-магнитовъ, то эти полюсы пришлись бы на рад1у- 
сахъ, деля щи хъ пополамъ углы между О и Л, А  и В, 
В  и С, и т. д.

Разумеется, когда данный рад1альный кусокъ занимаетъ 
одинъ изъ этихъ рад1усовъ, т. е. когда онъ находится 
какъ разъ посредине между О я А, или между А  и В, 
и т. д. и т. д., то индукщя на него наиббльшая; при пере
ходе даннаго рад1альнаго куска изъ одного положешя «нуле
вой индукщи» въ следующее, индукщя сначала возрастаетъ 
до срединнаго положешя, где, какъ только что сказано, она 
достигаетъ максимума, а затЬмъ уменьшается до следую- 
щаго нулеваго положения, где опять становится равною 
нулю.

Г. Дероз1е задался при постройке своей динамо-машины, 
какъ онъ говорить следующею целью: чтобъ въ каждый 
моментъ якорная обмотка представляла совокупность двухъ, 
и только двухъ, соединенныхъ параллельно, системъ, при- 
чемъ, само собой разумеется, каждая изъ этихъ системъ, 
въ различные моменты, будета состоять изъ различныхъ 
проволокъ, такъ что некоторый проволоки, входящая въ дан
ный моментъ въ составь первой системы, въ другой мо
ментъ будутъ въ составе второй системы, и обратно.

Чтобъ устройство якорной обмотки было, по возможно
сти ясно, мы, такъ сказать, вычертимъ ее постепенно передъ 
глазами читателя.

Проведемъ первую рад1альную проволоку въ 0, точнее 
говоря возьмемъ моментъ, когда некоторая радщльная про
волока занимаетъ положеше 0 (см. фиг. 8); вторую радь 
альную проволоку—назовемъ ее 1—проведемъ не въ А, а 
такъ, чтобъ она пришлась или пер>едъ А  или за А  на из
вестный уголь а и назовемъ уголъ: 01 черезъ I **). Следую-

*) Здесь и дальше мы часто, для еокращетя, будемъ 
говорить < полюсы* вместо: ’Средины полярныхъ частей*.

**) Легко видеть, что ( =  - ‘ ±  а, потому что О А  =

щую рад1альпую проволоку 2  проведемъ такъ, чтобъ она 
составляла съ 1 тотъ же уголъ I; следующую проволоку 
3—такъ, чтобъ она составляла съ 2  тотъ же уголъ I и 
т. д  и т. д. и т. д

Легко видеть, что если уголъ между 1 я А  есть а, то 
уголъ между 2  и В  будета: 2а уголъ между 3 я С: За 
и т. д. и т. д. *).

Продолжая вычерчивать такимъ образомъ одну за дру
гой рад1альныя проволоки, мы при извпетномъ выборгь вели
чины угла а , пройдя несколько разъ по всей окружности, 
начертимъ наконецъ такую радальную проволоку, которая 
будетъ отстоять отъ С—положешя щаметрально противу- 
положнаго 0—какъ разъ на уголъ I; такъ что следующая 
рад1альная проволока придется въ самомъ С.

Можно было бы тоже поступать и такъ: проволоку 1 
провесть не близъ А —ближайшаго къ О рад1уса нулевой 
индукщи, а близъ В  подъ угломъ о къ В ;  тогда прово
лока 2  пришлась бы близъ В  подъ угломъ 2а къ D , и т д. 
и т. д. и наконецъ при приличномъ выборе угла а, какъ и 
при только что описанномъ вычерчиваши, мы бы пришли 
въ С.

Уголъ а долженъ быть выбранъ такъ, чтобъ ни одна 
радиальная проволока кромгь О я С, не совпала съ ка- 
кимъ нибудь рад1усомъ нулевой индукцш: А , В, D , Е .

На томъ, какъ именно следуетъ выбирать уголъ а, мы 
не будемъ останавливаться, чтобъ не утомлять читателя, 
но позволимъ себе указать при этомъ на следующее обсто
ятельство: въ этомъ случае придется иметь дело съ той 
частью математики, которая известна подъ имснемъ «тео- 
р ш  чиселъ» и которая, до сихъ поръ, не имела или по край
ней мере почти не имела прнменешй въ прикладныхъ на- 
укахъ.По нашему мнешю, чрезвычайно характерно то обстоя
тельство, что съ развииемъ прикладныхъ наукъ значеше 
для нихъ математики становится все ббльшимъ и бблыпимъ, 
и даже те отрасли математики, которыя долгое время не 
имели нрактическаго значешя, прюбргыпаютъ ею.

ПрШдя въ U, мы продолжаемъ дальше откладывать углы I 
я проводить рад1альныя проволоки и, понятно, проведя 
этихъ проволокъ еще разъ то-же число, какое уже прове
дено, придемъ въ нашъ исходный пункта: О.

Теперь сделаемъ следующее: соединимъ круговыми ду
гами **) внешшй конецъ О съ внешнимъ концомъ 1; вну- 
трентй конецъ 1 съ внутреннимъ концомъ 2, внешшй кО- 
нецъ 2 съ внешнимъ концомъ 3, внутреннШ конецъ 3 съ 
внутреннимъ концомъ 4, и т. д., и т. д , и, наконецъ, вну- 
треншй конецъ 1' съ внутреннимъ концомъ О. Получаю
щаяся при этомъ обмотка изображена на фиг. 3 (хромолит. 
таблице—а).

Ta-же обмотка получилась бы, если бы мы, пр1йдя въ С, 
прервали наше вычерчиваше, а вернулись бы въ О и 
начали откладывать отъ О углы I въ другую сторону 
(иротивъ часовой стрелки) и проводить одну за другой ра- 
дпиьныя проволоки: 1', 2', 3'... ***), пока, обойдя несколько 
разъ по окружности, мы не придемъ опять въ С; я затймъ, 
проведя все рад1альныя проволоки, по-прежнему соединили 
бы внешшй конецъ 1 съ. внешнимъ концомъ 0, внутреннШ 
конецъ 1 съ внутреннимъ концомъ 2, и т. д., и т. д ,  а вну- 
треннш конецъ О съ внутреннимъ концомъ 1', внешшй 
конецъ 1' съ внешнимъ концомъ 2’, и т. д., и т. д

На фиг. 3 О, А , В... изображаютъ по-прежнему рад1усы 
нулевой индукцш, т. е. положешя, проходя которыя, радь 
альныя проволоки не испытываютъ никакой индукщи.

При этомъ считаемъ долгомъ предупредить читателя, 
что на рисунке северные и южные нолюсы предполагаются 
въ цецтрахъ площадей, заштрихованныхъ сплошными и 
пунктирными лишями; эти площади изображаютъ границы 
сёверныхъ и южныхъ магнитныхъ полей индукторовъ. Что-

*) Напомнимъ на всякШ случай еще разъ, что О, А, В — 
положенья нулевой индукчт.

**) Собственно, не круювыми, но, вйдь, мы уговорились 
считать ихъ пока за круювыя.

***) Въ предположеши гпакою порядка вычерчивашя и 
стоятъ нумера 1', 2', 3'... Все проволоки 1, 2, 3... обозна
чены краснымъ цвЕтомъ; вей проволоки: 1', 2’, 3'... синимъ 
(на рисунке цифры 2 ,8  и 11 ошибочно не имеютъ знака ').
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касается показанныхъ на фиг. 3 кружковъ съ надписями 
N , S, то они проставлены для соображетя читателей, о 
томъ, что происходить, если обмотка якоря (или, какъ на 
рисунке—полюсы) переместится на уголь 60°. Точно также 
предупреждаемъ, относительно знаковъ +  и—внутри схемы, 
что здЬсь красныя и сишя лиши не разрознены, а сливаются 
вместе, какъ во всехъ другихъ входящихъ углахъ схемы. 
Две параллельныя нветныя лиши показаны на рисунке въ 
такомъ виде лишь для того, чтобы показать места прикос- 
новешя къ схеме щетокъ и—слиые въ нихъ доковъ двухъ 
параллельныхъ ветвей схемы.

Такъ какъ каждые два смежные полюса имеютъ про
тивный знакъ, то, если въ пространстве между 0 а А  въ 
радиальной проволоке индуктируется электровозбудительная 
сила отъ центра къ окружности, то въ пространстве между 
А  и В  въ рад1альной проволоке будетъ индуктироваться 
эктровозбудительная сила отъ окружности къ центру; а 
если въ перпомъ пространстве индуктируется электровозбу
дительная сила, направленная отъ окружности къ центру, 
то во второмъ она будетъ направлена отъ центра къ 
окружности; въ пространстве между В  в С въ рад1аль- 
ной проволоке индуктируется электровозбудительная сила, 
направленная опять такъ-же, какъ въ пространстве между 
О и А, и т. д , и т. д.

Это обозначено на нашемъ рисунке по окружности зна
ками -f- и —, стоящими попеременно.

Имея въ виду только что сказанное и предполагая, чтобъ 
на чемъ-нибудь остановиться, что въ пространствахъ +  
индуктируется электровозбудительная сила, направленная 
отъ окружности къ центру, легко понять изъ разсматри- 
в а тя  рисунка (фиг. 3), что въ каждый данный моментъ во 
всей красной ирловинЬ якорной обмотки действуетъ электро
возбудительная сила и идетъ токъ по часовой сигрплкгь, а 
во всей синей половинп действуетъ электровозбудительная 
сила и идетъ токъ противъ часовой стрплки, предполагая 
наблюдателя смотрящимъ такъ, какъ смотритъ читатель.

Въ самомъ деле, если въ 1 индуктируется электровоз
будительная сила, направленная отъ окружности къ цен
тру, то въ 2 будетъ индуктироваться электровозбудитель
ная сила, направленная отъ центра къ окружности, по
тому что 2 находится въ пространстве—; въ 3 индукти
руемая электровозбудительная сила направлена опять отъ 
окружности къ центру и т. д. Но, такъ какъ внешшй 
конецъ 1 соединенъ съ внешнимъ концомъ 2, и внутреншй 
конецъ 2 соединенъ съ внутреннимъ концомъ З и т .  д., то 
очевидно, что эти электровозбудительныя силы слагаются 
и что эта сумма действуетъ по часовой стрплкгъ. Точно 
также мы увидимъ, что все электровозбудительныя силы 
въ синей половинп обмотки тоже слагаются и что эта 
сумма действуетъ въ противную сторону, противъ часовой 
стрплки. И, конечно, еслггбъ не было щетокъ, то ВЪ якор
ной обмотке не было бы никакою тока, какъ не будетъ 
его въ системе двухъ соединенныхъ параллельно тоже- 
ственныхъ гидро-электрическихъ элементовъ, если эта си
стема не замкнута на какую-нибудь внгъгинюю цгъпъ. Обе 
упомянутыя половины обмотки: красная и синяя—вполне 
аналогичны системе двухъ тожественныхъ элементовъ, 
соединенныхъ параллельно.

Во избежите всякихъ недоразуметй мы еще разъ пре
дупреждаемъ, что цифры и цвета относятся къ положетямъ 
проволокъ, а не къ самымъ проволокамъ, такъ что поло
жен! е 1 занимаетъ въ данный моментъ одна проволока, а 
въ следуют) й моментъ другая, и т. д.; и те самыя прово
локи, который въ данный моментъ занимаютъ—выражаясь 
сокращенно—красныя положенгя, въ слйдующШ моментъ 
могутъ занять сингя положенгя и обратно.

Въ моментъ, изображенный на фиг. 3, две системы, о 
которыхъ мы говорили, являются соединенными парал
лельно въ пунктахъ О и С; и эти пункты и являются +  
и — полюсами нашей динамо-машины. Такъ что О в С 
должны находиться (или, правильнее, должны бы нахо
диться: см. несколько строкъ ниже) въ металлическомъ со- 
общенш съ теми пластинами собирателя, которыя въ этотъ 
моментъ приходятся подъ щетками.

Въ действительности, какъ увидимъ далее, съ собира- 
телемъ соединяются только радпиьные куски: 13, 1, 11’, 
9, 3’, 15’, 5, 7’ такъ что въ моментъ, изображен
ный на рисунке подъ щеткой еще находится пластина

собирателя соответствующая рад1альному куску 13, кото
рый, за мгновете назадъ—предполагая вращ ете по часовой 
стрелке—находился на месте рад1альнаго куска а и игралъ 
тогда, а прггблизительно и теперь играетъ его роль, т. е. 
представляетъ границу красной и синей половинъ.

Но мы сделали это замечаше, только, чтобъ не давать, 
даже на время, неточныхъ сведетй; но, пока, на это заме
чи те можно—и даже пожалуй лучше будетъ—не обращать 
внимашя.

Кроме О и С, ни одинъ рад1усъ нулевой индукцш нс 
занять въ этотъ моментъ проволоками; но немного погодя, 
такими рад1усами—и опять единственными, такими рад1у- 
сами—становятся В  и Е , а  затемъ 1) и А , и тогда полю
сами динамо-машины становятся именно проволоки, зани- 
маюнця эти положешя и я ел якн щ яся  пунктами, въ кото
рыхъ соединяются параллельно обе половины обмотки, но 
объ этомъ см. немного ниже.

До сихъ поръ мы предполагали все рад1альныя прово
локи равной длины; на самомъ же деле эти проволоки— 
хотя близкой, но не одинаковой длины; причемъ более 
длинныя проволоки чередуются съ более короткими (см. 
фиг. 3).

Соединяюпця концы этихъ рад1альныхъ проволокъ, дуги 
тоже не вполюь круговыя, а представляютъ собой особаго 
вида кривыя лиши (см, ту-же фигуру), какъ было сказано 
раньше.

На практике при постройке якорной обмотки поступаютъ 
обыкновенно такъ: берутъ две параллельныя шайбы, на 
неболыпомъ разстоянш одна отъ другой, и на одной шайбе 
располагаютъ одне части обмотки, на другой — друня. 
Именно, какъ легко видеть изъ рисунка (фиг. 3), вся об
мотка представляетъ несколько разъ повторенную фигуру; 
a \ c d e \  потому что, ведь, все части е 3 4; 4 5 6; 6 7 8; 8 9 10, и 
т. д., и т. д. имеютъ фигуру, совершенно тожественную съ 
фигурой части: a l e d  е—причемъ, во избежите недоразу
м етй, оговоримся, что здгьеь цифрами: 2, 4, 6, 8 мы озна
чаем!» те углы—рад1альнаго куска и дуги, которые прихо
дятся подъ этими цифрами (такъ что вместо е 3 4 мы могли бы 
сказать 2 3 4...). Такъ вотъ, части: а 1 2 (abede); 4 5 6; 8 9 10, 
и т. д., и т. д., помещаютъ на одной шайбе, а части: 2 3 4; 
6 7 8; 10 11 12 и т. д., и т. д., на другой шайбе, т. е. каж
дый две смежныя части (см. рис. 3) приходятся на разныхъ 
шайбахъ. При этомъ, во избежите перекрещивания про
волокъ, поступаютъ такъ: на каждой шайбё вегь рад1альныя 
части находятся на одной стороне, а вегь дуги—на другой;
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ной шайбы соединяются между собой—или, правильнее, 
переходятъ однй въ друпя—сквозь дыры, проделанный въ 
соответствующих!. мйстахъ шайбъ.

Фиг. 10 показываетъ расположеше проволокъ на каждой 
шайбй. Пунктирныя линш обозначаютъ проволоки задней 
шайбы (т. е. шайбы, которая представляется заднею для 
читателя, смотрящаго на рисунокъ). Фиг. 9 изображаете 
однй проволоки передней шайбы, отдельно оть проволокъ 
задней шайбы.

Соответственные концы частей обмотки, расположен- 
ныхъ на двухъ шайбахъ, разумеется, соединяются метал-

Д’иг. 10.

лнчески другъ съ другомъ; мы не будемъ входить въ по
дробности о томъ, какимъ именно образомъ.

Чтобъ не иметь слишкомъ много отдельныхъ частей об
мотки и въ то-же время иметь достаточную длину прово
локи и достаточную электровозбудительнуюсилу,обыкновенно 
каждую часть обмотки делаютъ въ виде, какъ-бы катушки 
изъ нгьсколькихъ оборотовъ (см. фиг. 11).

Посмотримъ теперь, какъ различный части обмотки сое
диняются съ собирательнымъ барабаномъ. Устройство и 
расположеше этихъ соединешй представляютъ, по нашему 
мненш, одну изъ самыхъ характерныхъ и самыхъ остро- 
умныхъ особенностей динамо-машины Дероз1е.

До сихъ поръ мы считали за начала различныхъ секшй 
якорной обмотки пункты: А  В  А ’ В ’ (см. фиг. 10), въ ко- 
торыхъ соединяются секши, расположенныя на задней шайбе, 
съ секщями, расположенными на передней шайбе. Но эти 
пункты соединять съ собирателемъ было бы довольно за
труднительно (по техническимъ и механическимъ соображе- 
шямъ) и мы по этому будемъ считать начала секшй въ 
пунктахъ а, Ъ, а ’, V (причемъ буквы а и ft и буквы: 
А , В, А ', В ’ на фиг. 10 не имеютъ связи съ теми же бук
вами на фиг. 3 таблицы). Но точки Ь, V, Ъ" находятся на 
Задней шайбе (более удаленной отъ собирателя, че.чъ перед
няя), такъ что соединять ихъ съ собирателемъ опять-таки 
было бы несколько затруднительна. По этому ограничиваются 
темъ, что соединяютъ съ собирателемъ только пункты: 
а, а ', а”.

Конечно, можно было бы удовольствоваться темъ, чтобъ 
соединить пункте: а съ одной—и только одной пластиной 
собирателя; пункте а' съ смежной пластиной (и опять-таки 
только съ ней одной)пукнтъа"'съ следующей пластиной, и т.д, 
и т. д., какъ въ обыкновенные динамо-машинахъ, т. е. обра
щаясь къ фиг. 3, выходить, что съ собирателемъ должны 
быть соединены сдедуюнце пункты: внутреншй конецъ ра- 
д1альнаго куска 13; внутреншй конецъ радгальнаго куска 1; 
внутреншй конецъ рад!альнаго куска 11; внутреншй конецъ 
ра;иальнаго куска 9; внутр. конецъ рад. куска З1; внутрен. 
конецъ рад. куска 15'; внутр. конецъ рад. куска 5; и вну
треншй конецъ радаальнаго куска 7'. Такъ что рад1альный 
кусокъ а фигуры 3 (не смешивать съ а фигуры 10) не 
соединенъ съ собирателемъ.

Въ моменте, изображенный на фигуре 3, рад1альный 
кусокъ: 13, (котораго внутреншй конецъ соединенъ съ со
бирателемъ) только что покинулъ положеше нулевой индук- 
цш О—предполагая вращеше по часовой стрелке — и со
ответствующая ему пластина собирателя или только что 
покинула щетку, или еще не вполнп вышла изъ подъ нея. 
Но при такомъ соединенш секшй съ собирателемъ про
изошло бы следующее: см. фиг. 3. Представимъ себе, что пла
стина, соответствующая рад1альному куску 13, еще не поки
нула  щетку, но что пластина собирателя, соответствующая ра- 
д1алыюму куску 7',уже вступила подъ щетку,такъ что щетка 
прикасается къ двумъ пластинамъ (мы говоримъ здесь только 
про одну щетку, но очевидно, что совершенно аналогичное 
имеете место и для другой щетки). Легко видеть, что при этомъ 
возникаете короткая цппъ между 7' и 13, а мгновеше тому 
назадъ — когда пластина, соответствующая раддальному 
куску 1, еще не вышла изъ-подъ щетки, а  пластина, соответ
ствующая рад1альному куску 13, уже вошла подъ щетку— 
была короткая цппъ между 13 и 1.

Чтобъ легче уяснить себе значешо этихъ соединешй 
короткими цепями, не запутываясь, такъ сказать, въ до
вольно сложной фигуре якорной обмотки, мы изобразить 
схематически эту обмотку въ виде двухъ соединенные па
раллельно батарей (см. фиг. 12), причемъ все элементы 
каждой изъ этихъ батарей соединены другъ съ другомъ 
последовательно; одна изъ этихъ батарей соответствуете 
красной половине обмотки, другая—синей. Наши элементы 
соответствуютъ частямъ обмотки, заключающимся между 
пунктами: I и 2; 2 и 3; 3 и 4 и т. д. Эти же цифры по
ставлены на соответствующихъ пунктахъ нашего схемати- 
ческаго рисунка см. фиг. 12 (элсктровозбудительныя силы 
всехъ этихъ элементовъ, вообще—заметимъ это въ скоб- 
кахъ—не одинаковы). При этомъ надо иметь въ виду, что 
сонротивлешя всехъ элементовъ вообще малы. Заметите 
еще, во избежите недоразумешй, что на фиг. 3 пунктъ13 
очень близокъ къ пункту 1; тогда какъ на нашемъ рисунке 
фиг. 12 эти пункты, напротив!., очень удалены; но надо 
иметь въ виду, что и на фиг. Я эти пункты очень удалены, 
если считать разстоянге по проволокамъ обмотки; т. о. 1 
удаленъ отъ 13 на большую длину проволоки.

Короткая цепь между 13 и 1 фигуры соответствуете 
именно, рад1альныя проволоки на обращепныхъ другъ къ 
другу сторонахъ обйихъ шайбъ, дуги же—на обращенных!, 
другъ отъ друга сторонахъ. Раддалышя части и дуги дан-
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короткой ц!л1И между пуншами 13 же и 1 же нашего 
схематически™ рисунка (см. фиг. 12). Очевидно, что 
такъ какъ между этими двумя пунктами мною, сравни
тельно, элементовъ, то неприятные результаты появлешя 
короткой цепи между ними: колебания силы тока динамо- 
машины, дурное д4йств1е щетокъ... будутъ весьма чувстви
тельны, въ особенности принимая въ соображеше, что 
секцш обмотки все не заключаютъ железныхъ сердечни- 
ковъ и следовательно имеютъ очень малый коеффитентъ 
самоиндукцт.

Далее, какъ мы говорили выше, (после появлешя корот
кой цепи между 13 и 1 скоро возникнетъ короткая цепь 
между 13 и 7' (см. фиг. 3 и фиг. 12). Еслибъ эта короткая 
цепь возникла между 13 и 131, то—приблизительно по край
ней мере—электрическое давлеше на концахъ ея = 0 , такъ 
что появлеше такой короткой цепи было бы почти безъ 
всякихъ поелпдетвш; но такъ какъ между 13' и Т  немало 
элементовъ, то на концахъ нашей короткой цепи (между 
13 и 7') давлеше будетъ не 0, а довольно большое, и тё 
непр!ятныя последств1я этого, о которыхъ мы говорили 
выше, будутъ очень чувствительны, опять-таки принимая 
въ соображеше ничтожность коеффищента самоиндукцш.

Далее, при предположенномъ нами устройстве, при ко
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Фиг. 12.

торомъ каждый изъ пунктовъ: а, а', а"... (см. фиг. 10) сое- 
диненъ съ одною и только съ одною пластиной собирателя, 
проходящей подъ верхней щеткой, когда соответствующей 
рад1альный кусокъ проходить положеше О (см. фиг. 3), и 
подъ низшей щеткой, когда этотъ радиальный кусокъ про
ходить положеше С—число пластинъ собирателя будетъ 
вообще очень малое и потому токъ динамо-машины очень 
неровный, если только мы не дадимъ нашей якорной об
мотке очень много секцгй, что разумеется было бы не осо
бенно удобно.

Вмёсто того, г. Деро.'йе поступаете такъ: каждый изъ 
пунктовъ .а, а', а"... онъ соединяетъ не съ одною, а съ тремя 
пластинами собирателя, расположенными такъ, что всякШ 
разъ, что соответствукнщй ра;иальный кусокъ проходить по- 
ложешя: О, В , В  (см. фиг. 3) (а не только при проходе че- 
резъ положение О), то какая-нибудь изъ этихъ трехъ пла
стинъ находится подъ верхней щеткой; и всяшй разъ, что 
упомянутый рад1альный кусокъ проходить положешя: 
С, Е , А  (а не только С), то какая-нибудь изъ этихъ пла
стинъ проходить подъ нижней щеткой. Очевидно, что эти 
3 пластины должны отстоять другъ отъ друга на Чя окруж
ности, т. е. на 120°, такъ какъ радиусы О, В , D  (и ра- 
Д1усы С Е , А) отстоять другъ отъ друга на V3 окружности.

На фигуре 1 таблицы изображены схематически соединения 
пункта а фигуры 10 съ 3 пластинками собирателя с, с' с”.

При этомъ мы, во избежаше недоразумешй, заметимъ 
следующее; если соответствующей пункту а ра.цальный ку
сокъ въ данный моментъ находится въ положены нулевой 
индукцш, то следующий моментъ, когда онъ будетъ снова 
къ положены нулевой индукцы, наступить не черезъ 1/3, 
а черезъ '/» оборота, но только если въ первомъ положе
ны токъ въ якорной обмотке идетъ отъ а въ обе стороны— 
и следовательно а должно быть соединено съ отрицатель

ной щеткой,—то во второмъ положены (черезъ Vе оборота) 
токъ въ якорной обмотке будетъ идти къ а съ обеихъ сто- 
ронъ и а должно сообщаться съ положительной щеткой.

Кроме того, отметимъ еще весьма важное обстоятель
ство: каждый изъ пунктовъ: а, а', а"... (фиг. 10) сооб
щается, какъ мы сказали, съ тремя пластинами (такъ что 
пластинъ должно быть въ 3 раза больше, чемъ этиосъ пунк
товъ а, а', а"...), но каждая пластина сообщается съ однимъ 
и только съ однимъ пунктомъ якорной обмотки.

На прилагаемомъ рисунке (см. фиг. 13) мы схематически 
изобразили собиратели черныя и заштрихованный части 
изображаютъ (схематически) пластины собирателя, цифры 
на нихъ означаютъ тб рад1адьныо куски фигуры, съ кото
рыми эти пластины соединены. Самые эти радаальные куски 

!и соединяющая проволоки—не изображены, чтобъ не запу
тывать рисунокъ.

Черныя части изображаютъ, если можно такъ выра
зиться, обыкновенныя пластины, а заштрихованный части 
изображаютъ пластины добавленный г. Дероз1е. На этомъ 
рисунке ясно видно, между прочимъ, то, что мы сказали 
выше: что каждая пластинка коллектора соединена лить 
съ однимъ пунктомъ якорной обмотки.

Этимъ же устройствомъ достигается и значительное

/ / ' >5' 13

осла б лете техъ неудобствъ, который бы причиняли воз- 
никновенгя короткихъ цепей между 1 и 13, 13 и Т  (см. 
выше).

Какъ видно изъ фигуры 13 коротмя цепи будутъ возни
кать теперь, но между 1 и 13 и 13 и 7', а между 9 и 13 
и 13 и 15’, что, какъ это ясно видно съ одного взгляда на 
ехематичесшй рисунокъ на фиг. 12, будетъ гораздо менее 
чувствительно, потому что 9 гораздо ближе къ 13 чемъ 1, 
и 15' гораздо ближе къ 13' чемъ 7'.

Мы говорили—описывая устройство собирателя—лишь 
о 6-полюсныхъ машинахъ; о томъ, какъ поступаютъ, когда 
машины 8-полюсныя, 10-полюсныя и т. д., мы нигде не 
могли найти сведенШ; еслибъ вполне придерживаться того 
же хода мыслей, то въ 8-полюсныхъ машинахъ, пришлось 
бы каждый пунктъ якорной обмотки, соединяемый съ со- 
бирателемъ (т. е. каждый пунктъ а, а', а"... фигуры 10) 
соединить съ 4 пластинами, отстоящими другъ отъ друга 
на */‘ окружности; въ 10-полюсныхъ машинахъ, съ 5 пла
стинами, отстоящими другъ отъ друга на */* окружности, 
и т. д., и т. д.; вообще въ 2м-полюсныхъ машинахъ при
шлось бы соединять каждый пунктъ а, а’, а"... съ п пла-

1
стинами, отстоящими другъ отъ друга на — окружности 

360
(т. е. на градусовъ). действительно ли такъ поступа
ютъ, или прибегаютъ къ какимъ нибудь ссреднимъ компро
миссами, намъ, повторяемъ, къ сожалёнш, не известно.

Металличешя сообщешя пунктовъ: а, а', а"... съ со- 
бирателемъ представдяютъ систему, называемую г. Дорогие: 
коннекторомъ (connecteur). Эта система изображена на 
фиг. 2 (хромолит. таблица), где черными чертами пока
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зано соединеше пункта а (и подобныхъя' а" )съ  одной пла
стиной, акрасными и синимилитями—соединетя съ 2—доба
вочными пластинами собирателя. Прсдупреждаемъ, что зд!сь 
красный и сишй цвета не представляютъ ничего общаго 
съ фиг. 3. Деревянный цилиндръ в (фиг. 14) несетъ дере
вянную же шайбу с. Проволоки, вдунул отъ якоря къ со
бирателю прямо (проволока, соединяющая а съ с, напр. 
фиг. 1 таблицы), просто проходятъ черезъ шайбу с, и идутъ 
къ соотв!тствующимъ пластинамъ собирателя. Проволоки же, 
который идутъ къ пластинамъ собирателя направо (прово
лока отъ а къ с' напр. фиг. 1), останавливаются на перед
ней сторон! шайбы, идутъ по этой сторон! въ видъ дугъ 
особыхъ кривыхъ (опять-таки эволюта круга), по направ
ленно отъ окружности и останавливаются — если можно 
такъ выразиться—противъ соотв!тствующихъ пластинъ со
бирателя; тогда он! проходятъ сквозь шайбу и идутъ по > 
деревянному цилиндру, по производящимъ его, къ этимъ

с

пластинамъ. Проволоки же, которыя идутъ къ пластинамъ 
собирателя налгъво (отъ а къ с”, напр. фиг. 1), проходятъ 
на заднюю сторону шайбы и тамъ образуютъ дуги эво
люта круга, также переходятъ въ прямыя лиши—произво- 
дяпця цилиндра—и идутъ къ соотвЬтстующимъ пластинамъ 
собирателя.

Главная и!,ль этого устройства—избежать перекрещи- 
вашя и перепутывашя проволокъ.

Bet, части якорной обмотки, собиратель и коннекторъ 
строются совершенно отдельно другъ отъ друга, а потомъ 
ужъ собираются вм!ст!.

Тау.

Р дисковой динамо-машинЪ Фритче.

Многополюсная динамо-машина (фиг. 15) Фритче отли
чается многими особенностями. Е я якорь, представлякнщй 
видъ диска (фиг. 16), не им!отъ сердечника; обмотка не 
м!дная, а железная и состоитъ не изъ проволокъ, а тол- 
стыхъ желГзныхъ полосъ, которыя не покрыты изолировкой, 
такъ какъ при устройств!, г. Фритче достаточно и воздуш
ной изоляцш.

Въ большинстве другихъ многополюсяыхъ машинъ мы 
им!.смъ, въ сущности, совокупность нЬсколькихъ двухполюс- 
ныхъ машинъ соединенныхъ параллельно, и для достижешя 
данной электровозбудительной силы скорость должна быть 
та-жс самая, какъ если бы машина была двухполюсная. Об
мотка же, принятая Фритче, въ каждый моментъ представ- 
ляетъ совокупность всею двухъ параллельнызп группъ, состо- 
ящихъ каждая изъ нпсколъкихъ соединенныхъ поелпдова- 
гпельно частей, и электровозбудитсльная сила будетъ— при 
нрочихъ равныхъ услов1яхъ—пропорцшнальна числу полю-

совъ, какъ и у Дероз1е, такъ что можно, при болыпомъ числ! 
полюсовъ, получать значительный электровозбудительныя 
силы даже при малыхъ скоростяхъ. И притомъ сколько бы 
ни было паръ полюсовъ, щетокъ требуется всего двп, тогда 
какъ въ большинстве другихъ многополюсныхъ машинъ тре
буется столько-жо щетокъ, сколько полюсовъ.

Фиг. 15.

Фиг. 16.

Изобретатель указываете также на большую прочность 
и большую дешевизну своей обмотки—изъ желйзныхъ по
лосъ—сравнительно съ обыкновенными обмотками и утвер- 
ждаетъ также, что, благодаря замен! м!,ди железомъ и от
сутствие могущей загореться изолировки, а также благо
даря прекрасной вентиляцш, можно допускать гораздо боль- 
ш1я плотности токовъ ч!,мъ обыкновенно. Онъ утверждаетъ 
также, что токи Фуко чрезвычайно слабы въ его динамо- 
машин!. Но, какъ замечаете журналъ «Electrician», еще 
вопросъ, все таки, действительное и выгодно заменять, въ
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данномт. случай, мйдь желйзомъ, тймъ болйе, что въ нынйш- 
нихъ динамо-машинахъ стоимость мйди въ якорЬ представ- 
ляетъ, вообще, только самую незначительную долю стоимо
сти всей динамо-машины. Повидимому, изобрйтатель нола- 
гаетъ, что желйзо, какъ металлъ магнитный, заполняя меж- 
дуполюсное пространство, уменьшаетъ значительно его со- 
противлеше, а потому позволяетъ не стйсняться простран- 
ствомъ и дйлать обмотку изъ прочныхъ толстыхъ полосъ, 
съ большими воздушными промежутками. Замйнивъ желйзо 
мйдью, пришлось бы взять площадь индукцюнной обмотки 
весьма малой и, ничего не выигравъ въ сопротивлеши якоря 
эл. току, значительно потерять въ прочности диска. ч

и внизу рисунка; сообщешя же съ пластинами собиратель- 
наго барабана изображены частями: I, II, III . Вей прово
локи на рисункй пронумерованы.

Представимъ себй теперь, что мы выкинемъ вей части 
проволокъ, приходянцяся въ прямоугольникй ABCJD, т. е. 
вей части, параллельный краю страницы; а за то продол- 
жимъ оставнняся соотвйтствуюнця, верхшя и нижн1я празд
ный части до встрпчи; и кромй того измйнимъ форму по- 
люсовъ (см. фиг. 18).

Далйе, внимательно разематривая этотъ рисунокъ, мы 
видимъ, что въ тйхъ мйстахъ, гдй перегибы двухъ прово
локъ приходятся рядомъ, напримйръ въ мйстахъ, гдй сто-

«/*

w ,
Фиг. 19.

Изобрйтатоль описывает!, довольно подробно, какимъ 
образомъ, послйдовательно видоизмйняя обыкновенную ба
рабанную обмотку, онъ построил!, свою обмотку: именно, 
онъ представляетъ себй поверхность обыкновеннаго Си- 
менсоваго барабана—двухполюсной динамо-машины — раз
вернутою въ плоскость. Кстати сказать, этотъ способъ 
дйлаетъ устройство Сименсоваго барабана много яснйе, 
чймъ обыкновенные чертежи и перспективные рисунки, и 
было бы желательно, чтобъ будунце составители учебниковъ 
электротехники приняли его къ свйдйшю.

Этотъ развернутый барабанъ изображенъ на фиг. 17, 
причемъ надо имйть въ виду, что пока поверхность бара
бана не развернута, то лишя АТ) совпадаешь съ лимей ВС.

Заштрихованный мйста рисунка представляютъ поляр- 
ныя части; лиши енлошныя и пунктирныя изображают!, 
двй параллсльныя «дпйствующг'яъ обмотки якоря; «празд
ная» проволоки, перскрещиваюпряся на лобовыхъ по- 
всрхностяхъ барабана, изображены косыми лишями вверху

ятъ цифры 1 и 12, 3 и 14, 5 и 16, имйетъ мйсто слйдую- 
щее: токъ въ нижней части проволоки 12 течетъ въ томъ 
же направленш, какъ въ верхней части проволоки 1, а въ 
верхней части проволоки 12  въ томъ же направлены, какъ 
въ нижней части проволоки 1; то-же самое относится и до 
проволокъ: 3 и 11, 5 и 16 и т. д. и т. д. По этому мы мо- 
жемъ разрйзать каждую проволоку въ мйстй перегиба и сое
динить верхнюю часть 12  съ нижней частно 1; и нижнюю 
часть 12 съ верхней частно 1 и т. д. Такимъ образомъ мы 
получаемъ обмотку рисунка 19, которая состоять изъ почти 
прямыхъ частей (легкую кривизну они будутъимйть, такъ 
какъ, вйдь, вся система навернута на поверхность ци
линдра).

Эту обмотку г. Фритче называстъ «волновой обмоткой» 
( Wellen• Wickelung).

Представимъ себй теперь, что обй обмотки примйнены 
къ многополюсной машинй: фиг. 18 обратится въ фиг. 20 
и электровозбудительная сила въ такой машинй будетъ не
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больше, при прочихъ равныхъ услов1яхъ, чЬмъ въ машин!; или наоборотъ, во всЬхъ о и н и хъ  по часовой стрелке;
фиг. 17, и будетъ требоваться такое-же количество ще- во вс4 х ъ  к р а е н ы х ъ  противъ часовой стргьлки.
токъ; именно—столько-жо паръ щетокъ, сколько паръ полю- Въ действительности не все части обмотки находятся 
совъ; но фиг. 19 обратится въ фиг. 21 и въ такой ма- вполне въ одной плоскости: всё части, который—если стать
шине потребуется всего две щетки сколько бы полюсовъ ни въ центре чертежа и смотреть на данную часть—пред-
было; щетки эти можно будетъ поместить въ пунктахъ XIV ставятся отклоненными вправо отъ продолженнаго ра-
и XIX напр , см. фиг. 21, электровозбудительная-же сила дауса, т. е. части: 1— 7, 2 —8, 3—9, 4—10, 5— 11 и т. д.,
машины возвысится пропорщоналыю числу полюсовъ, какъ лежать въ одной плоскости; части же, которыя въ тбхъ-же
сказано раньше. услов1яхъ представляются отклоненными влпво, т. е.

До сихъ поръ мы предполагали, что все наши рисунки части: 3—3, 2 - 2 ,  1—1, 23—23...—въ другой плоскости,
навернуты на цилиндръ, но ничто не мешаетъ полосу, йзоб- параллельной первой, причемъ разстояше между этими
раженную на фйг. 21, согнуть въ п лоск ое  к о л ь ц о  въ  плоскостями очень мало. Разумеется, говоря, что части
плоскости  бум аги , причемъ верхняя и нижняя гори- 1—7, 2—8  и т. д., которыя состоять изъ полосъ известной
зонтальныя линш образуютъ две концентричесюя окруж- толщины, расположены въ одной плоскости , мы имеемъ
ностщлежапця, повторяемъ, въ одной плоскости. Разумеется, въ виду оси  этихъ полосъ. Соответственные концы: напр.
для этого придется одну изъ этихъ лишй, немного удлин- внеш тй конецъ части 2 - 8  и части 8—8 и т. д. соеди
нить, а другую укоротить. > няются другъ съ другомъ бронзовыми оправами, которыхъ

Фиг. 23.

При этомъ мы получаемъ обмотку, изображенную на 
фиг. 4-й хромолит. таблицы.

Заштрихованный части изображаютъ проокши полюсовъ, 
но при этомъ надо иметь въ виду, что противъ каждаго 
изображенного полюса имеется еще полюсь противнаго 
знака, разделенный отъ перваго именно обмоткой, и что 
эти полюсы не изображены на рисунке.

Обмотка устроена такъ, что въ каждый данный моментъ: 
или вс4 красныя части подходятъ къ тёмъ южнымъ по- 
люсамъ и удаляются отъ техъ северныхъ полюсовъ, кото
рые изображены на рисунке (и следовательно подходятъ 
къ темъ севернымъ и удаляются отъ т1;хъ южныхъ полю- 
полюсовъ, которые не изобрагкены), а вс4 сингя части под
ходятъ къ изображеннымъ севернымъ и удаляются отъ 
изображенныхъ южныхъ—или-же, наоборотъ, вс4  красныя 
части подходятъ къ изображеннымъ севернымъ, а удаляются 
отъ изображенныхъ южныхъ полюсовъ; вс4-же сингя части 
подходятъ къ изображеннымъ южнымъ полюсамъ, и уда
ляются отъ изображенныхъ северныхъ, такъ что: или во 
вс4хъ к р а е н ы х ъ  частяхъ обмотки токъ идетъ по часо
вой стрелке, а во вс4хъ  оинихъ противъ часовой стрелки,

CL

Фиг. 24.

длина равна разстоянго между обеими плоскостями.
Барабаны съ волновой обмоткой, какъ говорятъ, давали 

очень xopoiuie результаты, но только что описанная дис
ковая обмотка, по мнешю Фритче, заслуживаютъ предпо- 
чтешя. Одинъ элементъ ея изображенъ въ перспективе на 
фиг. 22; на фиг. 23 и 24 изображено укреплеше полосъ аЬс 
(фиг. 22) въ бронзовыхъ оправахъ. ■F'—.F""—железныя по
лосы; F  железная проволока, лежащая въ изолированном!, 
желобе и стягивающая какъ бандажъ весь дискъ; В  брон
зовый оправы.

При этомъ, какъ мы уже сказали раньше, все сполна 
части обмотки (т. е. части 1—7,7—7,7—13... см. фиг. 4 таб
лицы) представляютъ не медныя проволоки, а сравнительно 
толстыя и широкая железныя полосы. По сравнешю съ дина
мо-машиной Полешко якорь машины Фритче много сложнее; 
но, вследств1е значительной длины индукцюннаго органа, 
легко получить динамо-машины со сравнительно большой 
электровозбудительной силой и при невысокомъ напря
жены магнитнаго поля. Вотъ некоторый данныя, которыя 
изобретатель сообщаетъ о своихъ динамо-машинахъ:
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Вольты.
Число обо- Число

Образецъ. Амперы. ротовъ въ 16-св4чныхъ
минуту. ланпъ.

Б 2  { 65 50 240 55
110 25 270 50

L 1
65 100 240 110

110 50 270 200

С (
65 200 180 220

110 100 210 200

2G { 65 400 140 440
п о 200 165 . 400

4С { 65 800 115 880
110 400 130 800

М { 65 1600 90 1760
110 800 105 1600

2М | 65 3200 70 3500
110 1600 82 3200

На фиг. 4 таблицы видно, что число зигзаговъ въ обмотке 
якоря Фритче должно быть не кратное числу полюсовъ, а 
кратное минусъ единица; только при этомъ условие воз- 
можно получеше постояннаго тока при послёдователыюмъ 
соединеши знгзагообразныхъ элементовъ якоря.

Тау.

Электрической освЪщеше и Руэзсшй каналъ.

Когда въ декабре 1685 года Лоссёпсъ разрешилъ ноч
ной проЬздъ по каналу при электрическомъ осв1пценш, 
нельзя было предвидеть, насколько обширные размеры при
меть плавание ночью по каналу: пропускная способность 
канала почти удвоилась.

Сигналы, назначенные для обезпечешя бозопаснаго пла- 
вашя судовъ имЬюта разный видь: электрически лампы и 
направляюнце огни, размещенные на бортахъ судовъ, све
тящееся бакены, плаваюнце въ канале, и наконецъ про
жекторы системы Манжена.

Въ теченш перваго года после разрешсшя ночнаго про
хода по каналу, т. е. въ 1880 году, прошло его ночью 150 
судовъ или 51'/о всего числа 3.100 судовъ, прошедшихъ 
черезъ Суэзсшй каналъ. Эти суда принадлежали большею 
частью болыпимъ общоствамъ или-же были военные ко
рабли, имеюпуе на себе весь необходимый матерьялъ для 
освещешя электричествомъ и для сигналовъ.

Удобство пользовашя каналомъ ночью вызвало въ сле- 
дующемъ году основан1е целыхъ обществъ, дававшихъ су- 
дамъ на прокаты двигатели, динамо-машины, прожекторы, 
лампы и кабели, вполне готовые для дЬйств1я черезъ 2 часа 
после требовашя.

Изъ 3.127 судовъ, прошедшихъ черезъ Суэзъ, 371 или 
12°/о прошли его при электрическомъ свете; изъ нихъ 203 
вмёл и свои принадлежности, а 168 брали ее напрокатъ.

Въ слЬдующемь году изъ 3.440 судовъ 1.610 прошли 
каналъ ночью, т. е. 47%.

Въ 1889 году процента судовъ, проходящихъ каналъ 
ночью, возросъ до 72°/и: изъ 3.420—2.454 прошли его ночью.

Если принять въ разсчетъ, что въ 1885 году, когда ка
налъ оылъ до такой степени загроможденъ, что пришлось 
его расширять, и число судовъ, прошедшихъ его, достигло 
3.624. оказывается, что пропускная способность канала 
увеличилась въ отношеши 171 къ 100. Эта цифра соответ
ствовала бы расширенно капала еще на 22 метра (настоя

щая его ширина 37’/2 м.), на каковую работу потребова
лось бы отъ 150 до 200 миллюновъ франковъ минимумы 
Время прохождешя канала уменьшилось въ среднемъ на 
15 ч.; съ 371/» ч. оно уменьшилось до 22’/» или на 40°/о. 
Мнопя болышя суда проходятъ его всего въ 15 ч.

95°/о судовъ, имеющихъ свои собственные прожекторы, 
отдали предпочтете прож. Манжена; 50°/о судовъ, нани- 
мающихъ прожекторы напрокатъ, брали тёже прожекторы.

Англ1*йск1*е авторитеты о подземныхъ лишяхъ 
высокаго напряжешя.

Коммисш нью-юркскаго сената, занимавшейся вопросомъ 
о проводахъ для электрическаго освещен1я, были представ
лены ответы несколькихъ выдающихся англШскихъ электри- 
ковъ на рядъ вопросовъ относительно практичности и без
опасности подземныхъ лишй высокаго напряжешя. Эти во
просы были приготовлены проф. Мортономъ; здесь приве
дены более или менее интересные изъ ответовъ. Слёдуетъ 
заметить, что все авторы ответовъ, за исключешеиъ Уилья
ма Томсона, давно известны за сторонниковъ системы то- 
ковъ высокаго напряжешя.

В. 1.—Ыожно-ли токи высокаго напряжешя, постоян
ные или переменные, для освещешя или передачи силы, рас
пределять безопасно и успешно посредствомъ подземныхъ 
кабелей? Если можно, то до какою числа волътовъ?

У. Т о м со н ы —Да, я  думаю, что можно, до 2.500 воль
товы

П роф . Ф орбсы — У насъ есть много доказательствъ, 
что посредствомъ подземныхъ кабелей можно безопасно н 
успешно распределять для освещешя электричесше токи 
высокаго напряжешя, какъ постоянные, такъ и переменные. 
Нашъ опыта въ прошедшемъ ограничивался 2.500 вольтами 
и въ пределахъ этого напряжев1я не встречалось никакого 
затруднешя, если только были приняты надлежапця меры 
для обезпечешя хорошаго и прочнаго типа изолящи прово- 
довъ и для защиты ихъ отъ механическихъ, химическихъ 
и другихъ повреждешй. Было бы неблагоразумно высказы
вать кашя-либо мнЕШя о томъ, на сколько удобно применять 
более высокое напряжете въ подземныхъ проводахъ, пока 
не имеется опытныхъ данныхъ для этого. Судя по некото- 
рымъ случаямъ, я не посоветовалъ бы въ настоящее время 
употреблять въ подземныхъ проводахъ переменный токъ 
съ напряжешемъ выше 2.500 вольтовъ, если только это де
лается не съ целью опыта.

Д -ръ Д ж о н ъ  Г о п к и н со н ъ .—Окончательно доказано, 
что переменные токи высокаго напряжешя можно распре
делять посредствомъ подземныхъ проводовъ безъ всякаго 
неудобства, если проводка сделана какъ следуетъ; доказано 
также, что это возможно при потенщале въ 2.400 вольтовъ. 
На сколько мне известно, еще не доказано, что потенщалъ 
можно возвышать безопасно до 5.000 в. Однако, теперь про- 
буютъ сделать и это.

П р и с ы — Я не вижу никакого затруднешя отъ такой 
системы распроделешя токовъ по подземнымъ кабелямъ и 
я составилъ такое мнеше не только на основанш теорш, 
но и по опыту. Подземные кабели безопасны, прочны и вы
годны.

Движете, произведенное американскими газетами и 
очень похожее на организованный заговоръ, уронить въ гла- 
захъ публики электрическое освЕщете, имело въ виду вы
ставить эту систему высокаго напряжешя очень опасною 
для жизни. Несчастные случаи, результатъ поспешной по
стройки, небрежной проводки, человеческой глупости, от- 
сутствш надлежащихъ правь въ Нью-1орке и другихъ горо- 
дахъ Штатовъ, были на столько преувеличены, что они 
действительно вызвали много страха и нодовер1я къ этой 
системе. Но въ Англш, где установки сделаны более обстоя
тельно, где запрещено подвешивать на столбахъ вдоль улицт. 
голые проводы, где организовано наблюдете за установками 
и составлены для нихъ правила, за последшя 5 лета было
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только два несчастныхъ случая, причемъ ничто не доказы
ваете, что они произошли отъ системы высокаго напряже
шя. Въ Лондоне изъ 2.338 пожаровь за прошлый; годе толь
ко два приписаны электрической проводка, тогда какъ газъ 
былъ причиной 209.

В. 2 .—Если отвечаете на I  вопросъ утвердительно, 
то сообщите, основывается ли  ваше миньте на meopiu или 
на сведетяхъ о томъ, что действительно сделано. Ль по- 
следнемъ случае изложите подробно факты, на которыхъ 
вы основываете ваше мнете, указавъ, по возможности, на 
сколько обширно примененге токовъ высокаго напряжен!», 
какъ постоянныхъ, такъ и переменныхъ, распределенныхъ 
посредствомъ подземныхъ кабелей въ различныхъ юродахъ 
Европы, въ течете какого времени действуютъ кабели ус
пешно, каково напряжете распределяемых!, такимъ обра- 
зомъ токовъ и какое приблизительно число лампъ питается 
въ различныхъ юродахъ посредствомъ такихъ кабелей?

Томсожъ,—М нете мое прежде всего, основывается на 
обшихъ свЪдЪшяхъ объ изолирующихъ способностяхъ ма- 
тер1аловъ, употребляемыхъ для изолировашя проводовъ въ 
подводныхъ кабеляхъ и при электрическомъ освещение, и 
на измЪрешяхъ, произведенныхъ въ моей лабораторш, для 
опрсдЪлешя напряжения, необходимаго для разрушешя. Для 
изолировокъ различнаго рода, способныхъ выдержать 2.500 
вольтовъ, достаточна очень небольшая толщина, а  прак
тически умёренныя толщины не разрушаются при 5.000 или
6.000 в. и весьма надежны при 2.500, какъ для постоянна- 
го, такъ и перемен наго тока. Н а сколько мне известно, до 
сихъ поръ было мало практическихъ опытовъ съ 2.500 в. въ 
подземныхъ проводахъ для электрическаго освещешя, но 
я увЪрснъ. что они удадутся, какъ при постоянныхъ, такъ 
и переменныхъ токахъ, безъ вреда для прочности MaTepia- 
ловъ.

Ф орбсъ,—Высказанное выше Miif.iiie основано на опы
те и сведешяхъ о томъ, что уже сделано, такъ какъ я  съ 
особеннымъ внимашемъ следилъ за этимъ вопросомъ въ 
течете многихъ летъ, а за последше 14 месяцсвъ осма- 
тривалъ наиболее важный установки электрическаго осве
щешя въ Европе и Америке.

Въ Лондоне у местной корпорацш электрическаго снаб- 
жешя имеется несколько км. подземнаго кабеля, работаю- 
щаго при 2.400 в. (переменнаго тока). Эти кабели изолиро
ваны вулканизированною резиной лучшаго качества и про
ложены въ чугунныхъ трубахъ.

Исбурнекая К0 электрическаго освещешя начала рабо
тать 8 или 9 летъ тому назадъ съ постояннымъ токомъ въ
2.000 в. и подземными проводами. 3 года тому назадъ, по
стоянный токъ былъ оставленъ и замёненъ переменнымъ 
въ 2.000 в., причемъ были устроены новые подземные про
воды. Въ продолжен! и всего этого времени состояше кабе
лей было вполне удовлетворительно. Здесь не было ни одно
го несчастнаго случая.

- У компанш House-to-House въ Лондоне есть очень хо
рошая центральная станщя, работающая переменнымъ то
комъ въ 2.000 в. и несколько км. проводовъ. Эти кабели— 
обыкновенные медные, покрытые джутовыми волокнами, 
пропитанными смолистою смесью, и облицованные свин- 
цомъ. Они проложены въ чугунныхъ трубахъ съ частыми 
лазами.

Въ Риме, въ январе 1889 г., было 17 км. подземныхъ 
проводовъ, распределяющихъ переменные токи при 2.000 в. 
Это—многожильные концентричосше кабели, изолированные 
пропитанною джутой, заключенные въ свинецъ, брониро
ванные железными полосами и прикрытые снаружи просмо- 
леной пеньковой оболочкой. Они были въ действш больше 
2 летъ и къ упомянутому времени питали 9.000 лампъ ка- 
лешя въ 16 св. и 200 дуговыхъ лампъ.

Въ Милане, въ январе 1889 г., было несколько км. 
такого же кабеля, распроделяющаго переменные токи въ
2.000 в. и нитакищя около 1.600 лампъ въ 16 св.

Въ Нанси (во Францш), въ апреле 1880 г., было 10.000 
лампъ. Ихъ питали переменными токами при 2.400 в. по
средствомъ подземныхъ проводовъ. Последше состояли изъ 
многожильныхъ концентричныхъ сердечниковъ, изолирован- 
ныхъ и прикрытыхъ железными проволоками

Въ Туре (во Францш), три года тому назадъ, проводы 
для системы переменныхъ токовъ въ 2.000 в. были заме

нены кабелями, изолированными вулканизированною рези
ной, на нротяжоши 6 —7 миль; они служатъ исправно.

Постоянные токи высокаго напряжешя работаютъ около 
8 лйтъ безъ всякихъ повреждешй на Сильвертоунскомъ 
электрическомъ заводе. Изолировка — лучшая вулканизи
рованная резина.

Г о п к и н со н ъ .—Въ Англш переме.нпый токъ высокаго 
напряжешя применяется для освещешя въ болыномъ мас
штабе тремя компашями. У Гросвенорской компанш въ 
настоящее время большая часть проводовъ воздушная. Ка- -  
бели выделываются Сильвертоунской компашей, изолированы 
резиной и проведены на отдельныхъ поддерживающихъ 
проволокахъ. Изъ станцш Grosvenor Gallery эта компа
ния работаотъ при потенщале въ 2.400 в. Эта станщя 
существуетъ съ 1886 г. На сколько мне известно, эта си
стема причинила только одинъ смертный случай. Вотъ уже 
два года, какъ у Гросвенорской компанш имеется пара 
Сильвертоунскихъ подземныхъ кабелей въ Сенъ-Джемскомъ 
Парке и этотъ кабель не обнаружплъ ни малейшей не
исправности. Гросвенорская компатя или, скорее, ея преем
ники, компатя London E lectric Supply устраиваютъ стая- 
шю въ Дептфорде для освещешя несколькихъ частей Лон
дона. Изъ этой станцш предполагаютъ производить снаб- 
жеше при 10.000 в., но, насколько я знаю, удовлетвори
тельное действ1е получилось еще только при 5.000 в.

У Ыетрополитанской компанш электрическаго освеще
шя есть теперь две станцш по системе переменныхъ то
ковъ, работанищя при 1.000 в., одна въ 500 лош. силъ, а 
другая въ 100. Кабели почти все подземные. Это—Силь- 
вертоунсюе изолированные резиной кабели, проложенные 
въ железныхъ трубахъ, по несколько кабелей въ каждой 
трубе. Они не обнаружили никакихъ неисправностей.

У компанш Honse-to-House около 16 миль (20 км.) ка
белей. У нея теперь около 6.000 лампъ въ 8 св. Мнё извё- 
стно, что наибольшая сила тока бываетъ около 55 ам., т. 
е. станщя доставляетъ около 110 килоуатовъ.

П р и е ъ .—Переменные токи высокаго напряжешя безо
пасно и успешно распределяются въ Англш посредствомъ 
хорошо нзолированныхъ и на.длежащимъ образомъ подве- 
шенныхъ воздушныхъ кабелей и посредствомъ хорошо изо- 
лировавнмхъ проводовъ, з.арытыхъ въ землю въ трубахъ. 
Напряжете обыкновенно-бываетъ отъ 1.800 до 2.400 в.

В. 8. — Дайте некоторое ппнят!е о характере угю- 
требляемыхь кабелей гг способе ггхъ ггрокладыват'я.

Т ом сон ъ— Очень много системъ можно безопасно и 
успешно применять для постоянныхъ и переменныхъ то
ковъ. Одинъ способъ, для переменныхъ токовъ, состоитъ въ 
томъ, что два провода располагаютъ въ виде одноосныхъ 
цилиндровъ съ достаточно болынимъ промежуткомъ между 
ними, заполняемымъ изолирующимъ матер1аломъ, и все 
заключаютъ въ свинцовую или железную трубу. Прово
дами для такой системы могутъ быть медныя трубы, но 
обыкновенно предпочитаютъ делать ихъ изъ слоевъ про
волоки, расположснныхъ съ незначительнымъ закручнва- 
шемъ на надлежащихъ цилиндрическихъ поверхностяхъ. 
Бнутреншй проводъ долженъ быть изъ 6 жилъ, располо- 
женныхъ спирально на сколько возможно тесно на пенько- 
вомъ или другомъ не-металлическомъ сердечнике. Тонкою 
изолировкой каждой проволоки не позволяютъ соприка
саться съ соседними. Этотъ способъ даетъ практически 
полную безопасность для публики;

Ф орбсъ.—Оказались хорошими при системахъ высокаго 
напряжешя кабели, известные въ технике подъ следую
щими назвашями: 1) Сильвертоунше кабели съ вулка
низированною резиной; 2) концентричеше кабели Сименса. 
Что касается до способа прокладки проводовъ, то, такъ 
какъ концентричесше кабели Сименса бронированы, то ихъ 
обыкновенно прокладываютъ подъ мостовой безъ всякаго 
прикрьшя. На перекресткахъ они обыкновенно проходятъ 
въ трубахъ.

Кабели съ вулканизированною резиной прокладываютъ 
въ деревянныхъ ящикахъ, цомонтныхъ жолобахъ или же
лезныхъ трубахъ. Обыкновенно применяютъ последи! й спо
собъ. Нулканизированную резину можно употреблять только 
лучшаго качества; тогда лучше ихъ не можетъ быть ни
чего. Объ ихъ прочности можно судить по изеледовашямъ 
сопротивлешя ихъ изолировки.
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Кабели, покрытые свинцомъ, обыкновенно прокладыва
ются въ желЬзныхъ трубахъ.

Слабую сторону кабеля составляютъ соединешя. Слй- 
дуетъ обращать особое внимаше на способъ изолировашя 
этихъ соединешй.

П рисъ . — По моему мнЬнго, нетъ ничего практичнее 
чугунныхъ. трубъ въ 10 или 15 см , проложенныхъ подъ 
землей на глубине 0 ,3 —1 метра и заключающихъ въ себе 
хорошо изолированные и прикрытые медные проводы. Въ 
продаже есть несколько изолирующихъ веществъ, способ- 
ныхъ выдерживать 2.000 в., но мне, главнымъ образомъ, 
приходилось иметь дело съ резиной. Я не вижу никакого 
затруднешя поддерживать 2.000 в. въ подземныхъ прово- 
дахъ. Это уже делается 8 летъ въ Истбурне.

В. 4 . — Какое ваше мнгънге относительно безопасности 
для потребителей и публики вообще системы электриче
ского освгьщеигя съ конверторами или трансформаторами, 
при употреблент перемгьнныхъ токовъ высокою напряжения 
въ главныхъ улпчныхъ проводахъ?

Т ом еонъ ,— При надлежащимъ образомъ проложенныхъ 
проводахъ, переменные токи высокаго напряжешя, въ улич- 
ныхъ подземныхъ проводахъ, я думаю, не продставляютъ 
никакой опасности для публики вообще. Систему съ транс
форматорами, помощью надлежащихъ приепособлешй, я ду
маю, можно сделать совершенно безопасною для потреби
телей. Она уже получила большое прпменеше въ Лондоне 
и другихъ местахъ и, на сколько я знаю, не было никакихъ 
несчастпыхъ случаевъ ни съ однимъ потребителемъ.

Форбсъ. — Система съ трансформаторами представляетъ 
требуемое pemeHie задачи о безопасности, потому, что про
водка въ здашяхъ по этой системе бываетъ вполне отде
лена отъ уличныхъ проводовъ. Каждый англичанинъ, ко
торому приходилось иметь дйло съ этою системой, убеж
дался въ томъ, что система съ трансформаторами обезпе- 
чиваетъ полную безопасность.

Г о п к и н со н ъ .—По моему мнешю, нетъ никак, го осно- 
вашя, почему бы переменныо токи высокаго напряжешя 
но следовало применять въ уличныхъ проводахъ.

П рисъ. — Я посоветовалъ применить эту систему Ме- 
трополитанской компанш электрическаго снабжешя и не- 
которымъ местнымъ фирмамъ въ Англш, и оне приняли 
мой советъ.

Я высказываю мнЪгпе по этому предмету не безъ осно- 
вашя. Въ Англии подъ моимъ наблюден1емъ имеется около
45.000 км. изолированныхъ подземныхъ проводовъ и я  съ 
ними имею дело уже 37 летъ. Смею думать, что такая 
практика не имеетъ примера по своей продолжительш сти 
и обширности.

В. 5. — Какова по вашему мнпнгю относительная опас
ность пожара при системп съ трансформапюрами и си- 
ап"мп> постоянныхъ токовъ нижаю напряженгя?

Томеонъ. — Въ случае утечки газа вблизи проводовъ 
высокаго напряжешя, переменный токъ высокаго напря- 
жсшя можетъ зажечь газъ, но, вероятно, этого не будетъ 
при постоянномъ токе низкаго напряжешя. Внутри дома 
или здашя, где употребляется электрическое освещсше, 
опасность пожара существенно одинакова въ обоихъ слу- 
чаяхъ и въ томъ и другомъ ее можно' устранить надле
жащими приспособлешями. Я  думаю также, что самъ транс
форматору если о.чъ надлежащимъ образомъ устроенъ, 
установленъ и защшценъ, нисколько не опасенъ въ отно- 
шенш пожара.

Форбсъ. — Сопротивлеше въ сети при системе низкаго 
нанряжетя очень мало, такъ что, если въ проводках’Ъ въ 
зданш произойдетъ боковое сообщеше (или, если есть утечка 
въ главныхъ проводахъ, вследств1е сообщешя съ землей), 
то вполне возможпо, что въ нихъ получится 10.000 амп. 
или более, прежде чемъ успеетъ расплавиться предохра
нитель, если даже онъ исправенъ. Такой токъ, хотя бы онъ 
продолжался всего небольшую долю секунды, можетъ при
чинить пожаръ. При системе съ трансформаторами этого 
во всякомъ случае не бываетъ. Возможный токъ здесь 
ограниченъ размерами трансформатора; при системе непо- 
срсдственнаго снабжешя онъ ограниченъ темъ токомъ, 
какой можетъ доставить центральная станщя Система съ 
трансформаторами безопаснее, потому что доновыя про
водки отделены отъ главныхъ—уличныхъ. Если изолировка

последнихъ плоха, то соприкоеновеше домовыхъ проводовъ 
съ газовыми или водопроводными трубами можетъ причи
нить пожаръ при непосредственной системе, но нс при 
трансформаторахъ. Однако, если строго держаться надле
жащихъ предосторожностей, какъ въ Англш, для устра- 
нешя боковыхъ сообщешй въ домовыхъ проводахъ и по- 
бочныхъ сообщенШ съ землей въ главныхъ, то обе си
стемы будутъ совершенно безопасны.

Г о п к и н со н ъ . — Но моему мнешю, въ отношенш опас
ности пожара нетъ никакой разницы между системой съ 
трансформаторами и постояннаго тока.

П рн съ . — Опасность пожара отъ одной системы не 
больше, чемъ отъ другой. Можетъ быть, система низкаго 
напряжешя наиболее опасная изъ двухъ, потому что ея 
воображаемая безопасность ведетъ къ ослабленпо надзора, 
хотя, безъ сомнешя, существуютъ услов1я, когда сильный 
токъ низкаго напряжешя бываетъ опаснее 2.000-вольто- 
ваго переменнаго тока. Странна, хотя и верна мысль, что 
чемъ опаснее система, т6мъ она надежнее; обратное тоже 
одинаково справедливо. Дело въ томъ, что где опасность, 
тамъ принимаются предосторожности, где предполагается 
безопасность, тамъ наблюдешя и осторожность прекращаются.

В. в, — Приставляешь ли  по вашему мнпнгю трансо 
форматора, дпйстпггтельное предохранительное средствъ 
для потребителей электрическаго оевпщенгя отъ оггасных- 
разряд овъ илгг пожара?

Т ом еонъ  —Но моему мнешю, трансформаторъ, если онъ 
какъ следуетъ сделанъ и правильно установленъ и снабженъ 
надлежащими предохранительными приспособлешями, дей
ствительно предохранястъ потребителя электрическаго осве- 
щешя отъ опасности разряда или пожара.

\ /  Гальванометръ ^оттена для микрофонныхъ 
батарей.

Какъ показала практика телефонпыхъ сетей, одно изъ 
главныхъ условШ правильнаго ихъ деймтия заключается 
въ исправномъ содерзканш и перюдическихъ осмотрахъ 
микрофоновъ, различныхъ контактовъ и самыхъ микрофон
ныхъ батарей. Наиболее подходящш для микрофона эле- 
ментъ долженъ иметь довольно постоянную электровозбуди- 
тсльную силу- и незначительное внутреннее сопротивлеше.

Изъ всехъ, до сего времени испытанныхъ для этой цели, 
наиболее пригоднымъ оказался элементъ Леклашнс съ аггло- 
мерованными пластинками, но, къ сожалешю, качества эти, 
смотря по раЗличнымъ условгямъ, хорошо знакомымъ прак
тику, понижаются, что естественно имеетъ влгязмо на пе
редачу речи и что заблаговременно должно быть устра
няемо. Чтобы определить состояшо элемента, помимо наруж- 
наго осмотра, необходимо опрсдЬлешо его элсктровозбуди- 
тельной силы и внутренняго сопротиплсшя, что можетъ быть 
аолучепо только нзм1;решемъ. Но такъ какъ подобнаго рода 
измерен1я требуютъ известнаго времени, и притомъ у або- 
нентовъ не всегда удобпо производить изм1.реше уста- 
новленныхъ элементовъ, то 1’оттеномъ быль постреонъ 
для этой цели весьма удобный переносный гальванометръ, 
представляющш громадныя передъ другими, съ темъ же 
назначешемъ, приборами преимущества, потому что по сво- 
имъ размерамъ онъ помещается въ кармане, и все необхо
димым измерения имъ могутъ быть произведены въ не
сколько минутъ. Употребляя его въ последнее время на 
Московской загородной сети, какъ для проверки установ- 
ленныхъ батарей, такъ и при выборе предлагаемыхъ эле
ментовъ, я беру на себя смёлость рекомендовать его, какъ 
практически и. целесообразный приборъ. Полная пригод
ность его подтверждается и на заграничныхъ телефонных!, 
сетяхъ. Приборъ этотъ представленъ на прилагаемомъ чер
теже: фиг. I—въ перспективе и фиг. 2—въ разрезе.

Стрелка гальванометра помещается въ середипе плос- 
каго кольца катушки я, (фиг. 1) имеющей две обмотки. Одна 
изъ обмотокъ состоитъ изъ одного оборота довольно толстой 
проволоки, сопротивлеше которой практически равно нулю,
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другая обмотка состоитъ 
изъ 1.000 оборотовъ весь
ма тонкой проволоки. При 
измЬренш провода отъ каж
дого изъ полюсовъ испыты
ваем ая элемента привин
чиваются гайками h u e  
прибора. На фиг. 2 вместо 
б и с  слйдуетъ смотреть а 
и Ь; пробка (штепсель) d 
здесь показана вынутой и 
вставленной въ пустое 
гнездо; также и пробка с.

Пробка d  служить 
для оборота полюсовъ, 
т. е. при известной по
становке пробки токъ 
идетъ въ обмотку катушки 
по известному направле
н а ;  при повертыванш этой 
пробки на уголь 90° токъ 
нринимаотъ обратное на- 
правлен1е. Вторая пробка с 
служить для замыкан1я 
цепи.

При измеренш электро- 
возбудительной силы эле
мента, пробка устанавли
вается въ отвсрспе F E ;  
при установке ея въ отверстие В  определяется внутреннее 
сопротивлеше элемента. Такъ какъ въ точке F E  включены
1.000 оборотовъ обмотки, то если мы направимъ по нимътокъ, 
стрелка гальванометра отклонится на 90°; для устранешя 
этого употребляется придаточная катушка h (фиг. 2), по
мещенная параллельно плоскости вращешя стрелки. Она

соединена съ 1.000 оборо
товъ первой катушки та- 
кимъ способомъ, что каж
дый токъ долженъ пройти 
черезъ обе катушки, вслед- 
CTBie чего сопротивлеше 
последней присоединяется 
къ общему сопротивление. 
Сопротивлеше придаточ
ной катушки размерено 
такимъ образомъ, что при 
прохожденш тока исправ- 
наго элемент^ Лекланше 
черезъ обмотки обеихъ 
катушекъ стрелка галь
ванометра отклоняется на 
45°. При этомъ внут
р ен н и е сопротивлешемъ 
элемента можно пренеб
речь, такъ какъ, относи
тельно значительна™ со- 
противлешя гальваномет
ра, оно кеимеетъ никако
го . значешя. Вследств1е 
этого электровозбудитель- 
ная сила элемента можетъ 
быть измеряема, незави
симо отъ его внутронняго 
сопротивлешя. Каждый по

добный гальванометръ перодъ употроблешемъ предвари
тельно долженъ быть, тщательно калиброванъ и полученные 
результаты должны быть отмечены на особой бумага, поме
щаемой на его крышке. Точно также должны быть измерены 
отклонешя стрелки, для чего, употребляя нормальный эле
мента съ внутреннимъ сопротивлешемъ 0,75 ома, пробка

Фиг. 1.

~ 1
" Г : г : . _  j  ^

Фиг. 2.
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вставляется въ R , и подученный указашя отмечаются тоже 
на крышке.

Для опргделешя такпмъ калиброваннымъ гальвано- 
метромъ качествъ элемента, пробка вставляется прежде 
въ oTBepcTie R . Если стрелка отклонится приблизительно 
сообразно отмЬченнымъ на крышке цпфрамъ, то все въ 
порядке: электровозбудитсльная сила и внутреннее сопротив
ление, нормальны; если же отклонеше стрелки заметно слабее, 
то пробка вставляется въ отверстае F E .  При этомъ, если 
отклонеше имёетъ нормальный числа, то это значить, что 
электровозбудитсльная сила элемента нормальна, внутреннее 
же сопротивлеше велико, изъ чего въ общемъ видно, что 
электровозбудитсльная сила сделалась недостаточною.

А. Столповстй.

ромъ; причина этого лежитъ въ томъ, что токъ проходить 
чрезъ активную массу въ решетке неравномерно, такъ какъ 
въ свинцовой решетке онъ встречаетъ сравнительно не
большое сопротивлеше, а въ средине ячеекъ, наполненных!, 
активной массой, — значительно бблыпее; очевидно плот
ность тока вблизи решетки бываетъ значительно больше, 
чёмъ въ середине ячеекъ, и активная масса въ конце кон- 
цовъ оказывается изолированной отъ решетки вследств1с 
образовашя слоя сернокислой соли.

Этотъ и друпо неИзтатки (короблеше пластинокъ, по
бочный сообщешя отъ вываливающейся активной массы 
и пр.) делаютъ аккумуляторы такого типа неудобными для 
примёнешя въ большомъ масштабе. Совершенно другое 
приходится сказать относительно аккумуляторовъ Тудора, из-

Фиг. 3.

Уппенборнъ объ аккумуляторахъ Тудора
Аккумуляторы Фора-Селлона-Фолькмара заключаютъ въ 

себе много недостатковъ. Такъ, когда аккумуляторъ бываетъ 
долгое время предоставлен!, самому себе разряженнымъ, то 
происходить образоваше сернокислой соли, причомъ объемъ 
активной массы увеличивается и она вываливается изъ рй- 
шетокъ или пластинки разрываются. Но сернокислая соль 
образуется и при надлежащемъ обращенш оъ аккумулято-

готовляемыхъ фирмой Мюллера и Эйнбека въ Гагене. Ту- 
доръ въ сущности вернулся къ старому способу Планте, 
но только онъ не ведетъ процессъ формировашя такъ долго, 
какъ поелфдтй, такъ какъ аккумуляторъ продолжаетъ <}юр- 
мироваться самъ собой и при практическомъ употреблеши, 
а чтобы онъ обладалъ достаточной ёмкостью въ течете 
иерваго года своей службы, изобретатель употребляетъ свин- 
цовыя пластинки съ горизонтальными треугольными борозд
ками, который и заполняются активной массой. Въ течеши 
1—2 годовъ службы эта искусственно введенная масса вы
валивается и собирается на дне сосуда, но емкость элемента
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отъ этого ие уменьшается, такъ какъ къ тому времени 
образуется достаточно толстый естественный слой окисла.

При выделке аккумуляторовъ употребляется возможно 
чистый свинецъ. 11ос.тЬдшй служить также для производ
ства вс/Г.хъ спаекъ у готовыхъ аккумуляторовъ, которые 
пересылаются въ разобран помъ виде.

Прежде для аккумуляторовъ упот^лялись стеклянные 
сосуды, а теперь стали делать деревянные ящики, покрытые 
внутри свинцомъ. На фиг. 1 представлена часть батареи акку- 
ляторовъ Тудора; здесь можно видеть, какъ соединяются 
элекгроды со свинцовыми стойками, служащими для про
водки тока. Чтобы кислота въ элементахъ не заваривалась, 
они покрываются стеклянными пластинками. Самые ящики 
устанавливаются на изоляторахъ.

Регулироваше напряжен 1Я при батареяхъ производится 
тЬмъ, что вводится въ ц1шь различное число элементовъ.

и представляюпцй собой двойной коммутаторъ, такъ какъ 
онъ служить, какъ ручной, при заряжанш, и какъ автома- 
тичесшй, при разряжаши. Оба приспособлен 1я расположены 
концентрично; отдельные контакты Находятся подъ круг- 
лымъ контактнымъ кольцомъ; соединен!е между последними 
и контактами производится при посредстве прулшнной скобы. 
Въ ящик!;, на которомъ расположены эти части, поме
щаются припадлежапця обоимъ коммутаторамъ сопротив- 
лен1я. Автоматичесюй приборз» устроенъ слёдующимъ обра- 
зомъ. У концовъ цепи, где разность потеншаловъ надо под
держивать постоянной, вводится контактный вольтметръ (на 
рисунке справа внизу), состояний изъ соленоида съ легкимъ 
же.тЬзнымъ сердсчникомъ, который, при известной разности, 
поддерживается соленоидомъ на-весу; при увеличено! разности, 
сердечникъ поднимается и производить одинъ контакта; когда 
разность падаетъ, сердечникъ опускается и производить

Служашдй для этой цели коммутаторъ изображенъ на фиг. 4; 
на коробкообразной подставке укреплены (на изолирующей 
прокладке) контактные сегменты, изъ которыхъ одни ши- 
poKie, -а друпе узие. Къ широкимъ идутъ проводы отъ 
элементовъ. ■ По сегментамъ скользить прочный рычагъ, 
трущШся по нимъ наложенными одна на другую медными 
изогнутыми гибкими пластинками. Въ самой коробке нахо
дится несколько катушекъ сопротивлешя. Когда нужно бы
ваете. прибавить въ цепь одинъ элемента, то рычагъ пере- 
двигаютъ на узкШ контактъ и, пока онъ касается обоихъ 
контактовъ, прибавляемый элемента бываетъ замкнуть 
чрезъ сопротивлеше; когда рычагъ будетъ вполне на узкомъ 
контакте, то этотъ элементъ вводится въ ц епь ' вместе 
съ сопротивлетемъ, которое исключается при дальней- 
шемъ передвиженш коммутатора. Такимъ способомъ устра
няется замыкаше элемента короткой ветвью или преры- 
BaHie цени, каю я бываютъ при обыкновенныхъ рычажныхъ 
коммутаторахъ; возвышеше вольтовъ происходить по
степенно.

Въ тйхъ случаяхъ, когда требуется автоматическое ре- 
гулироваше, употребляется нриборъ, изображенный на фиг. 5

Фиг. 5.

другой контактъ. Эти токи действуютъ на поляризацюнное 
релэ, которое представлено на рисунке съ левой стороны; 
это релэ замыкаетъ сильные токи, действующ^ на электро- 

-магниты и поворачивающее при этомъ рычагъ коммутатора 
при посредстве храповаго колеса съ собачкой; прорыв аше 
этихъ токовъ производится въ ртутныхъ чашечкахъ.

Фирма Мюллера и Эйнбека изготовляетъ особый комму
таторный доски для неболыпихъ установокъ. Если имею
щаяся динамо-машина развиваетъ достаточное напряжете, 
чтобы заряжать аккумуляторы въ одной группе, то употре
бляется доска, представленная на фиг. 6. Ея вольтметръ, 
помощью коммутатора, находящагося подъ нимъ, можно соеди
нить съ динамо-машиной, батереей аккумуляторовъ или про- 
водомъ для освещешя. Въ цепь аккумуляторовъ введены: ам- 
пермотръ, находящейся подъ нимъ указатель направлешя тока 
и расположенный направо отъ последняго свинцовый предо
хранитель. Коммутаторъ, внизу съ правой стороны, служить для 
еоединешя динамо-машины съ аккумуляторами или съ про- 
водомъ для освещешя. Въ цепи динамо-машины находится 
левый свинцовый предохранитель н автоматичесюй преры
ватель (около него"). Ириборомъ можно производить три еле-
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дуюния коммутацш: 1) динамо-машина заряжаетъ аккуму
ляторы и одновременно дастъ токъ въ цкнь лампъ; 2) въ 
последнюю доставляютъ токъ одновременно динамо-машина 
и батарея аккумуляторовъ; 3) динамо-машина остановлена, 
а токъ доставляютъ одни аккумуляторы. При этой доек!') 
требуется еще описанный выше коммутаторъ для аккуму- 
ляторовъ./

Фиг. 6.

Р динамсьмашинЪ ^ерранти.
Динамо-машина Ферранти—перемкннаго тока. Возбуж- 

даетъ ея электро-магниты маленькая динамо-машина Тюри 
постояннаго тока, съ шунтъ-обмоткой. Силу тока, этой ди
намо-машины—возбудителя, регулируютъ, вводя въ только

Фиг. 7.

Фиг. 8.

Если динамо-машина не можетъ заряжать аккумулято- 
ровъ въ одной групп!;, то ихъ соединяютъ при заряжаши 
въ дп!; нараллсльныя грунпы и при этомъ употребляется 
коммутаторная доска, представленная на фиг. 7. Вместо 
нростаго коммутатора, какъ на прежней, здЪсь устроенъ 
двойной, расположенный по середин!; доски.

(E lek tr. Zeit). _ Д- Г.

что упомянутую шунтъ-обмотку ея элсктро-магнитовъ — 
большее или меньшее сопротивлеше.

Якорь этой динамо-машины возбудителя сидитъ на оси 
главной динамо-машины. На фиг. 8 изображена въ пер
спектив!; динамо-машина Ферранти; на лквой сторон!; ри
сунка изображена только что упомянутая динамо-машина- 
возбудитель. .
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Фиг. 9.

Электро-магниты глав
ной динамо-машины рас
положены на двухъ тол- 
стыхъ параллельныхъ коль- 
цахъ, причемъ каждые два 
противустоянце электро
магнита, изъ которыхъ 
одинъ укрЬпленъ на од- 
номъ изъ упомянутыхъ 
колецъ, а другой—на дру- 
гомъ,-обращаютъ къ другъ 
другу разноименные полю
сы. Каждые два смежные 
полюса—также разноимен- 
ны. Между концами обо- 
ихъ рядовъ электро-магни- 
товъ остается разумеется 
свободное пространство; въ 
немъ и движутся индук- 
щонные органы.

Пара колецъ, несущихъ 
электро-магниты, состоять 
изъ двухъ половинъ, кото- 
рыя, по желанш, можно 
раздвигать, раздбливъ си
стему по вертикальной д1а- 
метральной плоскости—см. 
фиг. 9, на которой обе 
половины именно представ
лены раздвинутыми—и, та- 
кимъ образомъ, якорь лег
ко, въ случаЬ нужды, ос
матривать или исправлять.

Индукцюнная обмотка 
—безъ железныхъ сердеч- 
никовъ и состоять изъ ряда 
плоскихъ катушекъ мед
ной тесьмы, причемъ от
дельные обороты данной 
катушки приходятся не 
одинъ рядомъ съ другимъ, 
а одинъ вокруг другаго;

т. е. средняя лцшя медной 
тесьмы, образующей дан
ную катушку представля- 
етъ не винтовую спираль, 
а плоскую спираль.

Отдельные обороты изо
лированы другъ отъ друга 
бумагой. Эти плосюя ка
тушки (фиг. 10) укреплены 
парами на бронзовыхъ 
стременахъ Е . На фиг. 3 
изображено такое стремя, 
повернутое на Ча оборота— 
на вертикальной оси—изъ 
того положешя, которое 
оно занимаетъ на фиг. 10.

Стремена Е  сидятъ на 
фарфоровыхъ изоляторахъ 
Р  (см. фиг. 10), а эти изо
ляторы Р  укрёплены на 
бронзовомъ венце С, по- 
средствомъ серы, влитой 
въ расплавленномъ виде 
въ углублешя I . Венецъ 
С сидитъ на оси ма
шины.

Для большей вентиля- 
цш на каждомъ стремени 
Е  укреплены крылышки 
А  (см. фиг. 3 и 10).

Катушки намотаны такъ, 
что ихъ система представ- 
ляетъ совокупность двухъ 
соединенныхъ параллельно 
группъ, состоящихъ каж
дая изъ одннаковаго числа 
соединенныхъ последова
тельно катушекъ. Два пунк
та, въ которыхъ соединя
ются обе параллельныя 
группы, соединены прово
дами соответственно съ
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двумя кольцами, сидящими на конце вала машины, и 
изолированными отъ него. Каждое изъ этихъ колецъ окру
жено неподвижнымъ вЪпцомъ изъ двухъ половинъ, прижи- 
маемыхъ пружинами. Эти два венца и служатъ борнами 
динамо-машины,

Весь этотъ коллекторъ окруженъ стскляннымъ футля- 
ромъ (фиг, 11), во избежите несчастШ, которыя могли бы 
произойти съ рабочими отъ случайнаго прикосновешя къ 
его частямъ. Два провода, выходяшДе изъ этого стекляннаго 
(футляра отъ обоихъ борновъ, тщательно изолированы.

Механическая часть не представляетъ никакихъ дру- 
гихъ особенностей; передача движешя—ременная.

Смазка автоматическая: масло стекаетъ въ подшипники 
изъ верхняго резервуарв, изображеннаго въ правомъ верх- 
немъ углу фиг. 8; изъ нодшипниковъ оно стекаетъ въ 
нижшй резервуаръ, отсюда особымъ насосомъ поднимается 
снова въ верхнШ — и оттуда, предварительно профиль
тровавшись, вновь идстъ въ подшипники. НижнШ резер-

интересно будетъ познакомиться съ результатами испыта- 
нш этихъ машинъ.

Городъ Парижъ прюбрЪлъ для центральной станцш па- 
рижскаго рынка (Halles) 3 динамо-машины модели № 1, 
которыя будутъ доставлять токъ 2400-вольтоваго нанря- 
жешя, силой въ 50 амперовъ. У потребителей же напря
ж ете тока будетъ всего 100 вольтовъ. Такое понижете на
пряжения будетъ выполенно трансформаторами Ферранти *).

Въ этихъ динамо-машинахъ число электро-магнитовъ 
равняется 40, по 20 на каждомъ кольце [см. начало статьи]. 
Промежутокъ между каждыми двумя обращенными другъ 
къ другу полюсами = '1 6  миллиметрамъ. Ширина якоря по 
оси = 1 2  миллиметрамъ; дтметръ е я = 1 ,4 0  метра. Число 
индукщонныхъ катушекъ=20; эта система 20-ти катушекъ 
представляетъ совокупность двухъ параллельныхъ группъ, 

> причемъ каждая группа состоять изъ 10 катушекъ соеди- 
ненныхъ последовательно.

На возбужден1е потребляется 2465 уаттовъ. х  X X

Фиг. 11.

вуаръ и насосъ не видны на нашемъ рисунке; такимъ обра- 
зомъ одно и то же количество масла можетъ служить не
сколько разъ.

Главныхъ моделей дйнамо-маншны Ферранти—четыре 
вотъ некоторый цифры о нихъ:

Нумеръ
модели.

Мощность ди
намо-машины 
въ уаттахъ

Мощность паро
вой машины въ 
паровыхъ лоша- 

дяхъ.

Число оборо- 
товъ въ ми

нуту.

0 56.000 90 600
1 112.000 175 500
2 224.000 350 350
3 458.060 700 300

Более мощныя модели, соединяемый непосредственно 
съ паровыми машинами Корлпсса будутъ развивать 932.500 
уаттовъ; 1.365.000 уаттовъ; 3.730.000 уаттовъ и 7.460.000 
уаттовъ.

Изъ этихъ четырехъ моделей, въ настоящее время 
осуществлена только первая; сюда относятся колоссальный 
машины Дептфортской центральной станцш. Чрезвычайно

Подземныя электрчешя канализащи.
(Окончите; см. № 8).

С истем а К ром п тон а. Подъ тротуаромъ выкапывается 
ровъ около 0,5 м. глубиной и 0,4 м. шириной, который 
тщательно выравнивается и проводится насколько возмож
но прямо; если же на пути встречаются кривизны, то 
ровъ ведется по ломаной лиши и въ ея вершинахъ или 
углахъ устраиваются лазы. Такой каналъ облицовывается 
цементомъ, который деластъ его сгЬнки ровными и водо
непроницаемыми. Прикрываютъ его каменными плитами, 
накладываемыми сверху на цементе, а сверху устраиваютъ 
обыкновенный тротуаръ.

Лазы.необходимо устраивать чрезъ известные проме
жутки вдоль прямыхъ каналовъ, на углахъ улицъ и въ 
техъ местахъ, где приходится устраивать ветви въ дома. 
Они прсдставляютъ собой просто квадратпыя о тв ер ст  въ 
канале, снабженныя железной рамой съ бороздкой для на
бивки, на которую накладывается другая рама съ ребромъ, 
входящимъ въ упомянутую бороздку; внутренность этой

*) Описаше ихъ см. въ Revue Internnr de 1’El-ite, t. 
VIII p. 201.
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рамы заливается цементомъ и такимъ образомъ она нрсд- 
ставляетъ водонепроницаемую крышку.

Въ тйхъ мЬстахъ, где почему-либо нельзя устраивать 
такой каналъ, применяются железный соединяемыя на вин- 
тахъ трубы въ 37 мм. д!аметромъ, причемъ для каждой 
лиши проводовъ делается отдельная труба; чрезъ нихъ 
проходить тщательно изолированные кабели, соединяемые 
на концахъ съ проводами.

Въ канале описаннаго устройства располагаются на 
определенныхъ разстояшяхъ, на неболыпомъ возвышенш 
отъ дна, прочныя дубовыя поперечины, которыя можно 
видеть на фиг. 12 (вертикальное сечен1е канала) и 13 (го-

Фиг. 12 Фиг. 13.

ризонтальное сечен1е, видь сверху). Эти дубовыя попере
чины снабжены сквознымъ отверсйемъ, чрезъ которое про
ходить нижняя часть стеклянныхъ изоляторовъ, прочно 
закрепленныхъ на своемъ месгб, хотя ихъ можно легко 
снимать и заменять другими; передъ употреблетемъ дерево 
старательно высушиваютъ и покрываютъ копаловымъ ла
комь.

На этихъ изоляторахъ располагаютъ голыя медныя по
лосы, служащая проводами, которыя выделываются до 
215 м. длиной (поперечное сечете обыкновенно 2,5X0,6 см.). 
Практика показала, что изолируюшдя подставки для нихъ 
можно делать на разстоянш 15—20 м. одну отъ другой, 
если только устроить приспособлешя для поддерживанш 
зтихъ полосъ въ натянутомъ состояши. Углублеше въ изо
ляторахъ настолько велико, что на нихъ можно распола
гать по 2 или 3 провода.

Фиг. 14 представляетъ боковой видъ приспособлешя 
для натягивашя полосъ. Поперекъ канала расположены, 
одна надъ другой, .две поперечины, къ которымъ при

креплены стеклянные изоляторы; на последнихъ устанавли
вается бронзовая дуга съ отверспемъ въ средине и двумя 
зажимными винтами, которыми закрепляется полоса (или 
полосы) и прочно удерживается въ одномъ положении.

На фиг. 15 показанъ въ плане лазъ съ тремя лишями 
проводовъ, поддерживасмыхъ такими дугами. Отдельный 
полосы соединяются между собой или съ кабелями проч
ными сжимами,—спайка не употребляется.

Ветви въ дома делаются изъ покрытыхъ резиной про- 
волокъ, проложенныхъ въ газовыхъ трубахъ (3,75 см.) и 
прижатыхъ те.чъ же способом!, къ голому главному проводу.

Въ техъ случаяхъ, когда. въ каналахъ не удобно делать 
неподвижные изоляторы, или когда бываетъ желательно 
заменить каналъ железными трубами, г. Кромптонъ устраи- 
ваетъ особый катаюшдйся изоляторъ, при котором!, про

воды бываютъ расположены на достаточномъ разстоянш 
одинъ отъ другаго. Преимущество подобнаго устройства 
заключается въ томъ, что надъ изоляторами не надо де
лать лазовъ и проводы всегда можно легко вынуть. По-- 
добный изоляторъ па тележке, для квадратнаго канала, по

фиг. 15.

Казань на фиг. 16 и 17 (боковой и передшй видъ). На 
каждомъ конце.тележки находятся изоляторы, шейки каж
дой пары которыхъ зажаты металлической связью; въ

Фиг. 16.

Фиг. 17.

центре последней расположенъ роликъ съ заплечиками, 
ноддерживаюнцй полосу-проводъ (или полосы). При упо- 
трсбленш трубъ колеса тележки располагаются подъ угломъ.

С истем ы  ком пании К о л л ен д ер а .—Эта фирма, соот
ветственно различнымъ требовашямъ, выработала 2 или 3 
полныя системы, занимаясь подземными проводками съ 
самаго начала электрическаго освещенia.

Чаще всего ей приходится устраивать проводки для 
болыпихъ частныхъ установокъ. Здесь главнымъ образомъ 
применяется слЪдующШ способъ устройства: каналъ со
стоять прежде всего изъ деревяннаго желоба безъ верха,
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въ 2 см.; на днй у него чрезъ каждые 0,в м. распола
гаются деревянные мостики съ 2 или 3 вырйзками для 
номйщешя кабелей. Когда послйдше проложены, весь же- 
лобъ заполняется до-верха горной смолой и такимъ обра- 
зомъ кабели бываютъ утоплены въ непроницаемое и хо
рошо изолирующее вещество, которое сохраняетъ свою 
форму, если даже не будетъ деревяннаго корыта около 
него, оно настолько упруго, что можетъ выдерживать, не да
вая трещинъ, незначительныя оейдашя грунта. Фирма 
утверждаетъ, что у нея есть установки, не-требовавнпя 
исправлешй съ 1883 г., когда онй были устроены.

со спайкой и обвертываются изолирующимъ веществомъ, 
которое затймъ подогрйватемъ обращается въ сплошную 
массу.

Хотя такая проводка сравнительно дороже другихъ, но 
она выгодна тЪмъ, что впослйдствш но требуетъ никакихъ 
расходовъ на себя. Ответвлен in для питашя можно легко 
прибавлять въ какое угодво время.

При проводахъ въ Ливерпулй, устроенныхъ по этой 
системе, имеются особые соединительные ящики, чугун
ные, почти квадратные, въ которые кабели входить съ 
двухъ концовъ и тамъ соединяются бронзовыми связями;

Фиг. 18. Фиг. 21.

Зеле**

Фиг. 20.

Для центральных'!, станщй фирма обыкновенно прим1>- 
няетъ бол1>е в1,11)аботанную систему, хотя того же тина. 
Разница заключается въ томъ, что устраивается не дере
вянный, а железный желобъ; отдельные его отсЬки въ 
1,8 м. длиной соединяются между собой накладнымъ поя- 
сомъ (фиг. 18), закрепляемыми винтами и болтами. Этимъ 
соединешямъ сообщается достаточная слабина, чтобы же
лобъ можно было вести но кривой лиши, хотя въ случай боль
шой кривизны дйлаютъ спещально кривыя колйна. Поверхъ 
смолы заливаютъ небольшой слой цемента и дйлаютъ желез
ную крышку. Желоба содержать отъ 2 до 4 кабелей, которые 
иногда располагаются въ два ряда. Фирма старается про
кладывать по возможности непрерывный кабель; въ случай 
же надобности, жилы его отдйльныхъ концовъ сращиваются

Фиг. 23.

отъ послйднихъ дйлаются отвйтвлешя для мйстныхъ по- 
требителей; отъ каждаго ящика обыкновенно расходятся 
вйтви для нйсколькихъ домовъ. Самый ящикъ также от
части заполняется смолой и закрывается крышкой, кото
рая закрепляется болтомъ и снабжена резиновой проклад
кой для водонепроницаемости.

Въ Ливерпулй питательными проводами (feeders) слу
жить болыше кабели съ ейчешемъ въ 1000 кв. мм., ста
рательно изолированные смолой и прикрытые довольно
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толстой свинцовой трубой; они прокладываются, по два, въ 
глубокомъ узкомъ желоб*, паполненномъ смолой.

Та-же фирма устраиваетъ еще проводки по систем* 
Коллендера-Уеббера, гд* для каждаго кабеля устраивается 
отдельное отверсйе, такъ какъ практика показала, что 
если въ труб* пом*щается н*сколько кабелей, то они такъ 
перевиваются между собой, что ни одного изъ нихъ почти 
невозможно вытащить вонъ безъ повреждешя. Фиг. 19 и 20 
показываютъ въ план* и сЬченш общш способъ располо- 
жен1я питательныхъ и главныхъ проводовъ. Первые обык
новенно проходятъ подъ про*зжей дорогой, а вторые подъ 
троттуаромъ.

Устройство каналовъ при этой систем* бываетъ раз
личное; такъ иногда смоляные ящики прокладываются безъ 
всякаго прикрыпя, иногда же на нихъ накладываютъ свер
ху жел*зный желобъ (безъ дна), такъ что снизу они 
остаются безъ прикрытия. Фиг. 21 и 22 представляютъ 
обпцй видъ этихъ каналовъ и способъ ихъ п р и к р ы т 
(сверху) и соединешя. Обыкновенно смоляныя колоды съ 
отверсти и  въ нихъ выступаютъ см. на 5 изъ-подъ же- 
л*зной прикрышки. Для соединешя концы ихъ ставятся 
въ стыкъ, а въ отвсрстя присоединяемой колоды заго
няются длинныя шпонки, которыя проходятъ также и въ 
сл*дующую колоду. Бъ м*сто стыка наливаютъ горячей 
смолы и прижимаютъ колоды одну къ другой; зат*мъ на 
м*сто соединешя нагоняютъ жел*зный коротшй желобъ, 
предварительно подогрЬтый; смола въ нЬкоторой степени 
расплавляется подъ нимъ и д*лаетъ соединете совершен
но прочнымъ и водонепроницаемымъ. Но достаточномъ 
охлажденш, шпонки вынимаютъ и приступаютъ къ прира- 
щиванпо сл*дующей колоды.

Соединительныя коробки и лазы, употребляемый при этой 
систем*, бываютъ различнаго устройства, сообразно съ м*ст- 
пыми условиями; одна изъ формъ лазовъ показана на фиг. 23.

Бъ заключеше привожу списокъ установокъ съ подзем
ными проводами, въ которомъ указаны способы и системы, 
применяемые въ этихъ установкахъ. Этотъ списокъ заим- 
ствованъ изъ статьи Адденбрука о «Подземныхъ прово- 
дахъ», которая главнымъ образомъ и послужила матер1а- 
ломъ для настоящей статьи.

Городъ. К ом патя и система 
установокъ.

Система подзем
ныхъ проводовъ.

Ватъ . . . Bath Electric L ig h t Works; 
дуговыя лампы и пере
менный токъ 2.000 воль
товъ.

Сплошные ка
налы Коллен
дера.

Берлинъ . . Низкое напряжение. Бронированные 
кабели Си
менса.

Врадфордъ . Корпорац1я Электрическа
го Онабжешя; низкое на
пряж ете.

Кабели Сименса.
%

Врайтонъ 1 
Гастингсъ } 
Истбурвъ )

Местный компанш; пере
менный токъ, 1.000 воль
товъ и дуговыя лампы.

Резиновые кабе
ли въ желез- 
ныхъ трубахъ.

Ливерпуль . Ливерпульская Компав1я 
Электрическаго Снабже- 
шя; низкое напряжете.

Сплошные смо
ляные каналы 
Коллендера.

Лимингтонъ Midland Electric Light and 
Power Company; низкое 
напряжете.

Кирпичные ка
налы и кабели 
Коллендера.

Лондонъ . . Лондонская Корпоращя 
Электрическаго Снабже- 
шя; переменный токъ 
2.400 вольтовъ.

•

Резиновые кабе
ли въ жел*з- 
ныхъ трубахъ. 
Концентриче- 
смй кабель Си
менса. Глав
ный проводъ 
Ферранти.

metropolitan Electric Sup
ply Company; перем*н- 
ный токъ 1.000 воль- 
товъ.

Главнымъ обра
зомъ резино
вые кабели въ 
жел*зныхъ 
трубахъ.

House - to - House Electric 
Light Supply Company; 
переменный токъ 2.000 
вольтовъ.

Резиновые кабе
ли въ жел*з- 
ныхъ трубахъ.

j Кенсингтонская и Найт- 
! бриджская Комнашя 
I Электрическаго Осв*ще- 
i т я ;  низкое напряжен1е.

Цементные ка
налы съ голы
ми м*дными 
стержнями на 
стеклянныхъ 
изоляторахъ 

(системы Кром
птона). Кабели 
Коллендера, 
когда для по- 
следнихъ ветъ 
места.

St. James and Pall Mall 
Electric L ight Company; 
низкое напряжете.

Медныя полосы 
на фарфоро-
ВЫХЪ И80ЛЯТ0-
рахъ въ же- 
лезныхъ же- 
лобахъ.

ЧелыййскаяКомпашяСнаб- 
жешя Электричествомъ; 
низкое напряжете и ба
тарея аккумуляторовъ.

Кабели Коллен
дера и каналы 
Коллендера - 
Уеббера.

Вестминстерская Корпора- Вероятно, систе- 
ц1я Электрическаго Снаб- ма Кромптона,
жешя; низкое напряже
т е .

Миланъ . 1 
Римъ . . J 
Туринъ . I

Переменный токъ, 2.000 
вольтовъ.

Бронированные 
концентриче- 
сюе кабели Си. 
менса.

Нью-1оркъ Компан1я Эдисона; низкое 
напряжете.

Кабели и каналы 
системы Эди
сона.

Конпашя Осв*щешя; глав
нымъ образомъ дуговыя 
лампы.

Подземные про
воды Совета 
Электрическа
го Контроля, 
главнымъ об
разомъ жел*з- 
ныя трубы и 
резиновые ка
бели, покры- 

] тые свинцомъ.

Ньюкастль - 
на Туайне . Ньюкаетльская Компания Изолировка изъ

Электрическаго Освеще- 
н!я; переменный токъ, 
1.000 вольтовъ.

вулканизиро- 
ванной рези
ны высшаго 
качества. Ка
бели проложе
ны въ чугун- 
ныхъ трубахъ 
съ чугунными 
соединитель - 
ными ящика
ми. Все соеди
нешя вулкани
зируются на 
месте.
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Городъ. Компашя и система 
установокъ.

Система подзем- 
ныхъ проводовъ.

Пьюкастльская Компашя 
Электрическаго Снабже- 
ш я; переменный токъ 
2.000 вольтовъ.

Концентриче - 
сые кабели, 
проложенные 
въ железныхъ 
трубахъ, съ 
соединитель - 
внми короб
ками изъ кир
пича.

Парижъ . . Городское управлеше. Hal
les Centrales; перемен
ный токъ; низкое на
пряж ете.

Покрытые рези* 
ной кабели на 
изоляторахъ 
въ каналахъ и 
сточныхъ тру- 
бахь.

Чикаго . . Компашя Освещен]'я; глав
нымъ образомъ дуговыя 
лампы.

j

Главнымъ обра- 
зомъ желез
ный трубы съ 
оконитовыми 
кабелями въ 
нихъ, отчасти 
еточныя тру
бы.

Д. г.

\i Громоотводъ лиши электрическаго освйщешя у Централь
ной электрической кошшнш въ Чикаго.

Устройство этого прибора продставляетъ ту особенность, 
что на пути, А  В  С Л  Е  G Т  (фиг. 25), какой предоставленъ

Фиг. 24.
громовому разряду (для отвода въ землю чрезъ зубчатыя уголь- 
ныя колодки С’), введенъ электро-магнитъ В , при дййствш 
котораго сначала увеличивается п1юмежутокъ между колод

ками <7, а потомъ сейчасъ же прерывается совсЬмъ отвйт- 
влеше въ землю всл-Ьдств!е освобождешя рычага В. Послед- 
id й вращается около своей оси G подъ дМств1емъ груза р  
и шнурка, намотаннаго на ось; обыкновенно онъ удержи
вается въ вертикальномъ положенш (на фиг. 24 въ горизон- 
тальномъ) при помощи рычага Л , оттягиваемаго пружиной г. 
Когда электро-магнитъ В  начинаетъ действовать и накло- 
няетъ рычагъ Л , рычагъ В  освобождается и начинаетъ 
вращаться около своего центра G подъ действ1емъ движу- 
щаго груза; когда электро-магнитъ делается инертнымъ, онъ 
отпускаетъ рычагъ Л , который становится снова въ нор
мальное положеше и опять захватываетъ рычагъ В , такимъ 
образомъ, приборъ самъ собой возвращается въ нормальное 
положеше. После опроделеннаго числа дМствШ необходимо 
бываетъ поднимать грузъ р, наматывая шнурокъ около оси <?; 
для этой цели рычагъ Е  снабжается изолированной рукоят
кой, которая даетъ возможность поворачивать рычагъ рукой 
безъ всякой опасности.

Фиг. 25.

Какъ показываетъ схема на фиг. 25, каждая лишя должна 
быть снабжена своимъ громоотводомъ, и описанное здёсь 
особенное устройство устраняешь побочный сообщешя источ
ника электричества М  съ землей, который могли бы образо
ваться, если бы не была принята предосторожность на 
мгновеше прерывать каждое отвЬтвлеше сейчасъ послё про 
хождешя по немъ громоваго разряда.

Приборъ, повидимому, можно признать практичнымъ и 
удовлетворяющимъ цели; можно сомневаться только въ 
томъ, что въ виду незначительнаго сопротивлетя, какое не 
замедлитъ оказать самоиндукщя электро-магнита В  прохо- 
жденш разряда, не следуетъ ли лучше располагать электро- 
магнитъ не передъ громоотводомъ въ собственомъ смысле 
или колодками С, а после нихъ, т. о. между ними и землей.

(Lain. El.) (Лерев. Д. Г.).

О Б З О Р Ъ  Ж У Р Н А Л О В Ъ .
# . . . .  —

L’E l e c t r i c i e n .
I 2 3 6 3 ,  3 3  I IU II 'N  . — К о н к у р с ъ  ечетчи ковъ  

эл ек тр и ч ес к о й  э н е р гш  (май—декабрь 1889 г.)—На за
седали 14 марта н. г. парижсий городской советъ утвер- 
дилъ постановлен!!! коммиссш названнаго конкурса, изло- 
жонныя въ оя допесенш, которое заключалось въ общихъ 
чертахъ въ следующемъ:

. Не смотря на то, что изобретатолямъ и конструкторамъ 
было дано только около 2’/s месяцевъ для приготовлешя къ 
конкурсу, явилось все-таки 28 конкуррентовъ, но некоторые 
изъ нихъ не удовлетворили услов1Я.мъ конкурса и потому 
допущены были только 16 съ 28 приборами: 16 счетчиками 
количества электричества и 12 счетчиками энергш.

Результаты получились не таше благопр1ятные, какъ 
можно было бы ожидать, и это, главнымъ образомъ, слЬдуетъ 
приписать слишкомъ поспешному назначешю конкурса, ко
торое повело за собой недостаточно тщательное устройство 
присланныхъ приборовъ. Такъ, некоторые изъ нихъ, пови
димому могли бы пршбрести необходимый практичесшя ка-
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чества при самыхъ незначительныхъ усовершенствовашяхъ 
и изм!тешяхъ.

Между этими приборами коммисйя не нашла ни одного, 
который былъ бы вполне удовлетворителенъ и заслуживалъ 
бы прем т въ 10.000 фр., хотя пять изъ нихъ были достойны 
серьезнаго поощрешя,—это приборы Кодерэ, Арона, Bpifte, 
Блондло и Жаккемье.

К одерэ — одинъ изъ первыхъ изобретателей счетчи- 
ковъ. Съ особенною правильностью дЬйствовалъ его приборъ 
въ 5 амперовъ и оказался только недостаточно чувстви- 
тельнымъ при слабыхъ токахъ, но этотъ недостатокъ, безъ 
сомнйшя, легко можно было бы исправить. Эти приборы уже 
получили санкцш практики: они очень распространены на 
центральныхъ станщяхъ во Францш.

Приборы А р о н а  занимаютъ такое же мЬсто въ Гер- 
ман1и. Единственный серьезный ихъ недостатокъ заклю
чается въ затруднительности поддерживать синхронизму 
двухъ маятниковъ, составляющихъ главные органы счетчика 
Арона, но, кажется, этотъ недостатокъ уже устраненъ но
вейшими усовершенствовашями прибора.

Счетчикъ энергш Е |й й е  лучше всехъ изъ прислан- 
ныхъ на конкурсъ приборовъ удовлетворяетъ теоретиче- 
скимъ услов1ямъ задачи, но присланный образчикъ былъ 
очень сложнаго и деликатнаго устройства и потому не далъ 
ожидаемыхъ результатовъ.

Счетчикъ энергш Б ло н д л о  замечателенъ по простоте 
принципа и остроумию устройства. Неудовлетворительные 
результаты испыташй, безъ сомнен1я, происходили отъ слиш- 
комъ поспешной постройки прибора.

Счетчики количества электричества Ж а к к е м ь е  оказа
лись неудовлетворительными, но его счетчикъ энергш дЬй- 
ствовалъ съ достаточною правильностью и точностью, не 
смотря на сложность устройства.

Вообще при бпытахъ лучше всего действовали те при
боры, которые уже получили практическое примкнете.

Взаменъ одной премш въ 10.000 фр. коммисйя предло
жила назначить въ видахъ поощрешя Кодерэ и Арону по 
2.000 фр. и остальнымъ тремъ изобретателямъ по 1.000 фр.

Затёмъ, по продложенш коммиссш, конкурсъ продолжится 
и въ этомъ году по следующей программе:

На конкурсъ принимаются всяюе электричесше счетчики 
(кулоновъ и джоулей) какъ для постоянныхъ и переменныхъ 
токовъ въ отдельности, такъ и для обеихъ формъ сразу. 
Каждый приборъ долженъ доставлять непосредственно по- 
казан1я расходуемыхъ количествъ. Они должны быть при
способлены къ пезначительнымъ рабходовашямъ: для куло
новъ начиная съ 0,2 амп., а для джоулей—съ 20 уаттовъ. 
Приборы следустъ доставить не позже 31 августа въ го
родскую ратушу. Ихъ подвергнуть следующимъ сравнитель- 
нымъ испыташямъ: 1) относительно точности при всякихъ 
расходовашяхъ; 2) относительно практичности (правильности 
хода, простоты, стоимости и пр.); 3) относительно энергш, 
расходуемой на ихъ действ1е и 4) относительно хлопотъ, 
соединенныхъ съ ихъ прим1знетемъ.

Изобретатель вполне удовлетворительнаго счетчика, при- 
менимаго къ переменнымъ и постояннымъ токамъ, полу
чить 10.000 фр. (или половину, если приборъ применимъ 
только къ одному виду токовъ). Премш въ 2.000 и 1.000 фр. 
будутъ назначены за TaKie приборы, въ которыхъ окажутся 
важный усовершенствовашя.

Electrotecbiiisclie Zeitschrift.
I V  1 4  •—  М нение коммиеехи о тн оси тельн о  

э л ек тр и ч ес к а го  о о в е щ е т я  го р о д а  Ф р ан к ф у р та- 
на-М . —(Окончите).

П/з-сильный двигатель постояннаго тока Шуккерта и К°.
Доставляемая энерг1я. Число

оборо-
товъ.

Полезная
работа.
Уатты.

Отдача.
°/о.Вольты. Амперы. Уатты.

105 14,65 1538 1035 1070 69 »/»
105 14,53 1526 1035 1070 70
105 16,17 1698 1155 1210 71
105 9,6 1008 1185 625 62
105 9,16 962 1065 560 58

Двигатель, вводимый въ цепь, начипалъ вращаться подъ 
нагрузкой въ 0,73 лош. силы. ,

5-сильный двигатель переменнаго тока Ганда и К°. От
дача при нагрузкахъ выше нормальной.

Доставляемая энерия. 
Уатты и лош. силы.

Полезная
работа.

Лош.
силы.

Отдача.

%■

5705 (7,75) 6,42 82,8
4600 (6,27) 4,87 78
6230 (8,5) 6,42 75,8
6060 (8,25)- 6,42 78
7520 (10,25) 7,98 78.

Двигатель при различныхъ ходахъ работалъ съ очень 
пезначительнымъ шумомъ, и кроме того коммисмя конста
тировала, что главный источникъ этого шума не электри- 
ческШ. k

Дуговыя лампы постояннаго и переменнаго тока для 
внутренняго и наружнаго освЪщетя. Сравнительный раз- 
счетъ стоимости часа горЬшя этихъ ламнъ.

П о с т о я н н ы й т о к ъ .
i Токъ по 6 пф. Токъ по 8 пф.

13 коп.) ва 100,(4 коп.) за 100
уаттовъ. уаттовъ.

' пф. КОП. пф. КОП.
1. Шести-амперовая лампа.

Расходъ тока—330 уат- 
т а м ъ ...................................... 19,8 (9,9) 26,4 (13,2)

Проценты и погашеше 
(лампа стоить 120 марокъ; 
61 руб.), на это 10°/о =  
12 мар. (6 р. 10 к.) за 600 
часовъ, откуда за 1 часъ..

Содержаше, исправлеше, 
регулироваше=6 мар. (3 р.) 
въ годъ или 600 часовъ, 
поэтому за часъ.................

2 (1) 2 (1)

1 (0,5) 1 (0,5)
Расходъ углей................. 3 (1,5) 3 (1,5)

Всего.......... 25,8 (12,9) 32,4 (16,2)
И. 12-амперовая лампа.
Расходъ тока=660 уат- 

т а м ъ ...................................... 39,6 (19,8) 52,8 (26,4)
Проценты и погашеше 

(лампа стоить 160 марокъ; 
82 руб.), на это 10°/о=  
16 мар. (8 р. 20 к.) за 600 
часовъ, откуда за 1 часъ .. 2,7 (1,4) 2,7 0,4)

Содержаше, исправлеше, 
регулироваше—6 мар. (3 р.) 
въ годъ или 600 часовъ, 
по этому за часъ................. 1,0 (0,5) (0,5)

Расходъ углей................. 4,5 (2,3) 4,5 (2,3)
Всего.......... 47,8 (24,0) 61,0 (30,6)

П е р е м - Ь и н ы й Т О К Ъ .

1. 8-амперовая лампа.
Расходъ тока=330 уат- 

тамъ........................................ 19,8
<>
(9,9) 26,4 (13,2)

Проценты и погашеше 
(лампа стоить 150 марокъ; 
76 руб.), на это 10°/о= 
15 мар. (7 р. 60 к.) за 600 
часовъ, откуда за 1 часъ ..

Содержаше, исправлеше, 
рсгулироваше=6 мар. (3 р.) 
въ годъ или 600 часовъ, 
по этому за часъ.................

2,5 (1,3) 2,5 (1,3)

1,0 (0,5) 1,0 (0,5)
Расходъ углей................. 3,6 (1,8) 3,6 (1,8)

Всего......... 26,9 (13,5) 33,5 (16,8)
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Эта цифра, смотря по 
употребленго лампъ перс- 
мЪннаго тока, можетъ уве
личиваться на 25°/0 и по 
этому будетъ колебаться 
между ....................................

II. 16-амперовая лампа.

Расходъ тока=660 уат- 
т а м ъ ......................................

Проценты и погашеше 
(лампа стоить 180 марокъ; 
92 руб.), на это 10°/о =  
18 мар. (9 р. 20 к.) за 600 
часовъ, откуда за часъ .. .

Содержите, регулирова- 
nie, исправлете =  6 мар. 
(3 р.) въ годъ или 600 ча
совъ, по этому за 1 часъ.

Расходъ углей.................

(27 
{ и 
^34

(13,5) 34 (17)

(17)
и

42 (21)

39,6 (19,8) 52,8 (26,4)

3,0 (1,5) 3,0 (1,5)

1,0 (0,5) 1,0 (0,5)
5,4 (2,7) 5,4 (2,7)

Всего......... 49 (24,5) 62,2 (31,1)

Эта цифра, смотря по 
употребление лампъ пере- 
мЪннаго тока, можетъ уве
личиваться на 25°/0 и по 
этому будетъ колебаться (49 (24,5) 62 (31)
между................................... 1а (30,5)

и
78 (39) 

Д- Г.

J К 0РРЕС1ЮНДЕНЦШ.
Мм. Гг.

Не входя въ безполезный разборъ: какъ, что и почему, 
скажу только, что по моему глубокому убёжденщ и про

глины (дерегородку) обложимъ съ трехъ сторонъ по краямъ, 
въ одну и другую -сторону, гутаперчевой лентой (у меня 
толщина */я вер. наприм.); после того во1> пластинки встав
ляются въ станокъ (см. общи! чертежъ), въ коемъ а + б — 
металличесме плитки съ зажимами; д.' е.—деревянный ’со- 
единетя тЬхъ же мет. плитокъ съ трехъ сторонъ, кроме верх
ней; ж—винтъ для нажатйя. Пластинки у меня вставлены 
въ слЬдующемъ порядке, начиная отъ поднятаго края: уголь, 
перегородка съ обложенными краями, цинкъ, свинцовый 
лйстъ (коимъ обыкновенно обертываютъ чай, сыръ и пр.), 
уголь, перегородка, цинкъ, свинцовый лйстъ, уголь и т. д. 
до конца: въ конце металлическая пластинка (Q), и загЬмъ 
все это сжимается болЬе или мекЬе крЪпко винтомъ (ж). 
Понятно, что въ такомъ видЬ, съ одной стороны цинкъ съ 
углемъ будетъ иметь сообщеше черезъ свинцовый лйстъ, а 
друпя стороны ихъ будетъ разделять перегородка съ про
межутками съ обЪихъ сторонъ* въ размере толщины гута
перчевой ленты. Такой станокъ ставится въ наклонномъ 
положенш по своей длин!; съ целью персливашя жидкости 
(у меня растворъ нашатыря). Для более удобнаго перели- 
в а т я  жидкости, посреди верхней части пластинки цинка, 
делается наперекосую отверсие, куда вставляется сте
клянная трубочка, и обмазывается замазкою; трубка эта 
б. б. длиною на столько, чтобы хватала до промежутка 
между перегородкою и цинкомъ, а въ угле дЬлаотся 
разрёзъ по величине и наклону трубки. У меня про- 
межутокъ между перегородкою и углемъ заполняется насы
пкой порошка марганца съ углемъ. Надъ возвышенною 
стороною батареи, какъ видно изъ общаго чертежа, ста
вится посуда (п.) съ растворомъ жидкости, которая изъ 
гутап. трубочекъ (кк) черезъ посредство краника или за
жима, маленькою струею (по каплямъ) вливается въ про- 
межутокъ (С.), а затЬмъ переливаясь въ батарею изъ одного 
промежутка въ другой, вытекаетъ уже изъ послЬдияго про
межутка въ сосудъ (т .) , этоть послёдтй по наполненш 
переливается опять въ верхшй, въ коемъ за перегородкою 
постоянно находится запасъ кристаллом, нашатыря.

Эта батарея, какъ видите, есть не более какъ видоиз- 
мГ.нешс Вольтова столба, съ тою разницею, что жидкость пере
ливается и токъ более постоянный При желай iu же можно 
въ такой форм!, батареи комбинировать веб системы ба-

должительному опыту, гальваническая батарея въ домаш- 
немъ обиходе средняго класса людей—есть самый выгод- 
нейипй и удобный генераторъ для разнообразна») потреб- 
лешя въ хозяйстве и только ихъ несовершенство, громозд
кость, хрупкость, непостоянство, дороговизна и пр., тормо- 
зятъ это полезное распространеше; после всевозможныхъ 
передЬлокъ я  приспособилъ у себя ее такъ.

Возьмемъ равныхъ размЪровъ пластинки хорошо спре- 
сованнаго угля, цинка и перегородки изъ пористой глины 
(хотя бы размЪромъ 2 X 3  вершк., а толщиною—наиболее 
выгодной для компактности); каждую пластинку пористой

тарой съ ихъ разнообразными жидкостями, а именно Бун
зена, Даш эля, Грене и другихъ, причемъ только изменять 
придется направлетя стсклянныхъ проточныхъ трубокъ. 
Вообще компактность ея, отсутс/rBie хрупкихъ сосудовъ, 
удобство для разборки, чистки, сравнительная легкость, де
шевизна отдёльныхъ частей и прочее сами за себя гово
р ят . въ свою пользу. Я  им'Ью пока такую батарею изъ 
10 паръ, занимающую место около 2-хъ элем. Леклапше, 
но силою равною понятно много большему числу, и пре
красно действующую; для более широкаго испыташя, я зака- 
залъ уже сделать батарею въ 100 паръ, которая вся по
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разсчету займетъ нс более 15 элсментовъ Бунзена *), и 
благопр1ятный результата но замедлю сообщить въ допол- 
HCHie этого письма. Зарядить батарею и освободить ея 
отъ жидкости удобнее всЬхъ другихъ: въ первомъ 
случае нажать винтомъ и отворить краны (рр.), а въ по- 
слёднемъ—немного отпустить виртъ, предварительно под- 
ставивъ лотокъ. На общемъ чертеж!, видно, что батареи 
находятся съ одной и другой стороны сосуда (пи), но 
можно батареи поместить въ рядъ по одну сторону, а 
ящикъ (п. п) поставить къ сгби-Ь, и тогда посудины (га. ш) 
заменить ящикомъ по длин!. вс!.хъ батарей съ насосомъ, 
для псреливашя жидкости снизу въ верхшй ящикъ.

Остальное дополнить или чертежъ или воображеше, 
главная же идея кажется достаточно ясно изложена. >

Л. Бурновскж.

Мм. Гг.
Надеюсь, редакщя журнала «Электричество» не отка- 

жетъ въ любезности поместить нисколько словъ моей искрен
ней благодарности тому тесному кружку моихъ знакомыхъ, 
о которомъ упоминается въ передовой стать!; отъ редак- 
щи jV  8  этого журнага. Прежде всего приношу сердечную 
признательность Н. II. Булыгину и II. II. Бенардосу, ко
торые, ознакомившись первыми съ моимъ проектомъ, много 
содействовали осуществлешю этого изобретшая. ЗатГ.мъ 
считаю долгомъ благодарить Д. А. Лачинова, который не 
только на этотъ разъ, но и вообще за все время нашего 
четырехл!.тняго знакомства никогда не стказывалъ мне въ 
советахъ. По еще бол!.е считаю себя обязаннымъ передъ 
уважаемыми А. И. Смирновыми, благодаря лишь обязатель
ной любезности и содействш котораго мне удалось прои
звести полное испыташо дискъ-динамо въ машинномъ по
мещена Мар1инскаго театра. Эта услуга на деле суще
ственнее, чЬмъ можетъ показаться съ перваго раза. Для 
опыта требовалось 100 силъ на одинъ приводи и около 
1.500 оборотовъ въ минуту. Но считая электрическихъ 
станщй городскихъ и дворцовыхъ, ни одна почти петер
бургская установка такой механической силы дать не 
можетъ и потому на т!.хъ заводахъ (Нобель и Леснеръ), 
где машина строилась, пол наго действия отъ ноя полу
чить было нельзя. Наконецъ, считаю необходимыми при
нести свою благодарность А. А. Лукину, съ которыми мы 

•работали все это время рука объ руку и который при
нимали самое деятельное учасНе въ технической разра
ботке моего проекта и д!,лилъ со мною все труды по по
стройке и опытами, такъ что о моей дискъ-динамо я же
лали бы сказать; наша машина вместо моя машина.

22 апреля. С.-Петербургъ.
Л И.■ Полешко.

Задачи по электротехника.

Задача 51-я. Аккумуляторы известнаго образца были 
измерены, причемъ получены сл'Ьдуюпия данныя:

1. Сопротивлеше заряженнаго аккумулятора оказалось 
равными 0,002 ома.

2. Разряди были начать токомъ въ 25 амперовъ, при
чемъ разность потеншаловъ у борновъ аккумулятора ока
залась 2,07 вольта.

3. Въ продолженш 6 часовъ и 7 минуть непрерывнаго 
разряда токъ упали до 23 амперовъ и разность потенща- 
ловъ у борновъ аккумулятора оказалась 1,88 вольта.

4. Внутреннее сопротивлеше аккумулятора, измеренное 
немедленно после остановки разряда, оказалось равными 
0,0026 ома.

*) Батарея въ I арш. длиною (станокъ), ширина 2X 3 
верш., должна состоять вей 50 паръ; можно ихъ соеди
нять параллельно или последовательно.

25 -

Спрашивается;
а) На сколько вольтовъ уменьшилась э.-в. сила акку

мулятора съ начала до конца разряда, и
б) по сколько разъ сопротивлеше наружной части цепи, 

черезъ которое разряжался аккумуляторъ, было больше 
внутренпяго сопротивления самаго аккумулятора?

Ртиете. а) Въ начале разряда имеомъ 
К  — 2,07 

0,002
откуда видно, что э.-в. сила Е  въ начале разряда дости
гала въ аккумуляторе 2,12 вольта.

Такими же образомъ найдемъ, что э.-в. сила въ кони!; 
разряда упала въ аккумуляторе до 1,94 вольта и въ ре
зультате уменьшилась на 0,18 вольта или уменьшилась на 
х,5»/0.

в) изъ данныхъ задачи имесмъ
25 =  ^ 9 2___

0,002 + R ,

или изъ данныхъ же задачи им!>емъ проще 

2 5 - ? ^
откуда находимъ, что сопротивление наружной части цепи К, 
въ начале разряда, было равно'0,0828 ома. Также найдемъ 
что R  въ конце разряда равно 0,0817. Это уменынеше со- 
противлешя, объясняется уменьшешемъ силы тока въ конце 
разряда, следовательно уменьшешемъ температуры меднаго 
проводника, на который были замкнуть аккумуляторъ. 
Взявъ среднюю величину изъ двухъ последнихъ чиселъ, 
находимъ, что сопротивлеше наружной части цепи, на ко
торое были замкнуть аккумуляторъ можно принять рав
ными 0,082 ома.

Пзъ сказаннаго видно, что наружное сопротивлеше, на 
которое былъ замкнуть аккумуляторъ, было въ начале 
больше внутренняго более ч!>мъ въ 40 разъ, въ конце же 
разряда более чемъ въ 30 разъ.

Задача 52-я. Надъ аккумуляторомъ, приведенными 
въ предыдущей задаче, деланы были, во время его раз
ряда, першдичешя наблюдошя, черезъ равные промежутки 
времени. Изъ этихъ наблюденШ выяснилось, что въ продол- 
жон1е 6 часовъ и 7 минуть изъ аккумулятора получено въ 
наружной части цепи всего: 147,14 амперъ часовъ и 293,4 
уаттъ-часовъ. Спрашивается: какъ велико все число вольтъ- 
амперовъ или уаттовъ, которое, во время действ1я, разви
вали, въ среднемъ, наши аккумуляторъ?

Ргьшсте. — Средняя сила тока во время разряда акку
мулятора равнялась

147,14
6.7.ибо

24,055 ампера, 
потенщаловъ у борновъ аккумуля-Средняя разность 

тора была равна
293,4
147 14 =  1,994

Среднюю э.-в. силу Е , за время разряда аккумуля 
тора, получаемъ изъ выражешя.

24,055 =  ^ “  1,9940,0023 
з /^къ  ере;

крайними. Вычисляя, находимъ, что Е  — 2,049 вольта.
где сопротивлеше0,0023 взято тоже-' > среднее между двумя

Въ результат!, получается, что аккумуляторъ развивали 
въ среднемъ, 2,049X24,055 =  49,29 вольтъ-ампоропъ или 
уаттовъ.

Прпмпчатя. 1. Можно сказать, что аккумуляторъ наши 
построенъ на 50 уаттовъ, но известно, что въ свинцовыхъ 
аккумуляторахъ э.-в. сила равна приблизительно 2 воль
тами, вследств1е чего паходятъ более удобными обозна
чать запаси энергш аккумулятора его ёмкоетш, выражен
ной въ амперъ-Часахъ. Въ этомъ последнемъ случа!, при
ходится, однако, кроме амперъ-часовъ, обозначать макси
мальную сиЛу тока, которую можно брать отъ аккумулятора 
безъ его повреждешя.

2. Легко вычислить, что изъ всего числа уаттовъ, 1,33 
уатта или 2,7°/о развиваемой энергш теряются внутри 
самаго аккумулятора.

3. Энерпя, развиваемая аккумуляторомъ во время его 
разряда, выражается произведешемъ Е  I .  Изъ примера.
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настоящей задачи видно, что во время разряда, въ этомъ 
произведенш, 1 уменьшается значительно скорее чймъ Е.

Задача 53-я. Динамо-машина Грамма питастъ на
ружную часть цйпи. Сопротивлете этой части цйпи рав
няется 1,31 ома и по ней проходить токъ въ 39,2 ампера. 
Затймъ имеются въ наличности и въ достаточномъ количе- 
ствй заряженные аккумуляторы, данпыя которыхъ обозна
чены въ задачй 51; желательно отъ этихъ аккумуляторовъ 
питать въ продолжшпи 7^2 часовъ, названную наружную 
часть цйпи токомъ въ 39,2 ампера. Спрашивается, какъ 
вообще слйдуетъ въ этомъ случай поступить?

Ргыиете. Для того, чтобы не злоупотреблять аккуму
ляторами, ихъ нужно, въ нашемъ случай, брать болйе 
чймъ по одному, то есть, нужно ихъ соединять параллельно, 
а для того, чтобы хватило амперъ-часовъ, нужно аккуму
ляторы брать не менйе чймъ по два параллельно, чего 
вполнй достаточно. ’

Взявъ по 2 аккумулятора параллельно, находимъ, что 
въ копий разряда требуется имйть последовательно 

39,2 [0,0013х +  1,31] _  _  _
1,94 х — 2/,1(

элемента. Стало быть, въ нашемъ случай слйдуетъ вос
пользоваться 56-ю аккумуляторами, соединенными но два 
параллельно и по 28 послйдовательно.

Прим»,чате. Въ динамо-машинй, у ея полюсовъ, нмй- 
лась разность потенщаловъ въ 51,352 вольта. У баттарси 
аккумуляторовъ разность эта, даже въ-концй разряда, не
много больше.

З а д а ч а  54--я. Желательно включить въ наружную 
часть цйпи предыдущей задачи реостатъ, посредством!, 
котораго можно бы, съ начала до конца разряда, удержи
вать токъ на уровнй 39,2 ампера. Въ какихъ предй- 
лахъ слйдуетъ измйнять сонротивлеше этого реостата во 
время разряда?

Ргыиете. Въ началй разряда имйемъ
39 о _  2* Х 2 Л 2 _____

’ 0,001 Х 2 8  +  1,31 +  р.
откуда находимъ, что при замыканш цйпи въ нее должно 
быть включено сопротивлете р=0,176 или лучите 0,2 ома, 
потому что и аккумуляторы въ моментъ замыкангя обна- 
руживаютъ э.-в. силу немножко больше нормальной. Также 
найдемъ, что въ концй разряда, изъ этого сопротивлешя, 
должно оставаться въ цйпи 0,04 ома. Слйдовательно, по 
мйрй паденья э.-в. силы аккумуляторовъ, мы должны 
уменьшать введенное сопротивлете отъ 0,2 до 0,04 ома.

Задача 55-я. На станцш, построенной для канали- 
зацш электрическаго тока—положимъ, нанримйръ, на Пев- 
скомъ проспектй въ Петербург!—насчитывается въ ыро- 
должен1е сутокъ подъ рядъ такихъ 11 часовъ, въ которые 
расходъ тока не нревышаетъ 100 амперовъ и удерживать въ 
это время необходимыя машины въ ходу оказывается весьма 
неэкономным!.. Въ силу вышесказаннаго желательно въ 
продолжете этихъ 11 часовъ пользоваться токомъ отъ ак
кумуляторовъ, которые заряжались бы во время работы 
вейхъ динамо-машинъ на освйьцете.

Предположим!,, что мы располагаемъ аккумуляторами, дан
ный которыхъ приведены въ задачахъ 51 и 52. Практиче
ская ёмкость такого аккумулятора опредйлена въ 147 ам- 
перовъ-часовъ и не злоупотребляя его прочностью, изъ него 
можно брать не болйе 24 амперовъ. Наконец!,, извйстно, что 
на станцш необходимо располагать разностью потенщаловъ 
въ 120 вольтовъ, какъ это бываетъ во время дййствья динамо- 
машинъ и желательно, чтобы въ концй разряда разность 
потенщаловъ у каждаго элемента не падала ниже 1,9 вольта.

Спрашивается:
a) какъ расположить аккумуляторы для разряда и какое 

количество ихъ для разряда потребуется?
b) какъ затймъ расположить вей эти аккумуляторы для 

заряда, и
c) сколько потеряется минимумъ кило-уаттовъ *) во время 

заряда, въ реостатахъ, служащихъ для удерживашя силы 
заряжающаго тока на желаемомъ уровнй?

Ртиенге. а) Для того, чтобы въ концй разряда имйть въ
*) 1.0С0вольтъ-амперовъ названы кило-уаттомъ;этотъ тер- 

минъ принятъ на конгресс^ электривовъ въ1889 г., въ Пари- 
,  жй за еди вицу для изм-йрешя мощности электровозбудителей.

I
распоряжепш 120 вольтовъ потребуется не менйе-— то
есть, не менйе 63 аккумуляторовъ.

Для того’  чтобы аккумуляторъ въ 147 а.-ч. могъ дййст- 
вовать въ продолжеше 11 часовъ, изъ него нельзя брать 
болйе 13 амнеровъ.

Для того, чтобы аккумуляторы могли питать цйпь въ 
продолжеше 11 часовъ токомъ въ 109 амперовъ необходимое 

100ихъ соединить въ илы въ 8 группъ параллельно. 111,

этомъ случай аккумуляторъ расходуетъ
100

=12,5 ампера 
въ концй раз-ьь разность потенщаловъ X у его борновъ 

ряда опредйляется изъ равенства:
у м - х
0,0026

откуда Х = 1 ,91  вольта.
1,91X03=120,3

что впоЭнй удовлетворяотъ условт, требуемому задачей, а 
именно, чтобы и въ концй разряда разность потенщаловъ 
у одного элемента и у всей батареи была не меньше тре
буемой.

Вейхъ аккумуляторовъ понадобится 
63X8=504.

Ъ) Для заряда слйдуетъ имйть въ распоряжепш 2,5 вольта 
на аккумуляторъ и въ нашемъ случай можемъ заряжать не
болйе .  =  48 аккумуляторовъ соединенныхъ послйдова-
телыго. 504 на 48 безъ остатка не дйлится, а число мень
шее и наибплйе близкое къ 48, на которое 504 дйлится безъ 
остатка, есть 42.

504 ig 
42 Ld’

Откуда заключаемъ, что для заряда слйдуетъ наши ак
кумуляторы расположить по 42 послйдовательно и по 12 
параллельно.

с) Принимая, что аккумуляторъ отдастъ 90°; о всего коли
чества амперовъ-часовъ, ыринятыхъ имъ во время заряда *), 
находимъ при помощи пронорцш

90 . 12,5X11
100“ '  X

что для заряда 12 групыъ потребуется въ продолжено! 
12Х

12 часовъ —<-■ =  152,77 ампера. Для разряда слйдуетъ.
располагать 42 X  2,5 или 105-ю вольтами. Остальные 15 
вольтовъ должны быть необходимо поглощены реостатами, 
такъ что при зарядй батареи въ реостатахъ будетъ те
ряться не менйе

15X152,77 =  2291,55 вольтовъ-амперовъ. 
или

2,29 килоуаттовъ.
Сверхъ 2,29 кило-уаттовъ должно потеряться еще нйко- 

торое количество электрической работы въ особыхъ реоста
тахъ, служащихъ дййствительно для ураннквангя токовъ 
во время заряда по группам!,, но эта работа принята ужо 
во выимашс предположешемъ, что нри заш^Л', слйдуетъ для 
каждаго аккумулятора располагать 2,5 в одам и .

Примгьчатя. 1. Изъ примйра въ этой задачй легко со
образить, что въ подобныхъ случаях!, нужно для разряда 
вообще располагать двумя параллельными группами акку
муляторовъ, который для заряда поресоединялись бы въ 
три ыарыллельныя группы и съ цйлью, чтобы ограничиться 
меныпимъ количествомъ отдйльныхъ элементовъ, удобнйе 
устанавливать аккумуляторы достаточно болыте. Для нашего 
случая можно взять аккумуляторы на 550 а.-ч. каждый и 
употребить въ дйло всего лишь 126 штукъ.

%3. Начиная счстъ отъ борновъ динамо-машинъ на стан
цш, найдемъ, что для заряда аккумуляторовъ израсходуется 

152,77 х 120 х ]2  уаттъ-часовъ, 
изъ которыхъ возвратится во время разряда только 60°/о, 
а именно:

100Х 120Х П  уаттовъ-часовъ.
Желая по возможности уменьшить потерю, можно

*) Смотри: Waltenliofen. Zeitshrift fiir Elektroteclmik 
Wien. 1886, стр. 245.
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найденные нами 2,29 кило-уатта употребить для формирова
л и  повыхъ аккумуляторовъ.

-А. Настоящая задача не должна служить доказательст- 
вомъ, чтобы аккумуляторовъ нельзя было эксплуатировать 
въ более выгодныхъ услов1яхъ.

Ч. Скржцнскгй.

Р а з н ы й  и з в Ь с а ч я .
З К н в ы я  к а р т и н ы  н а  д о м а ш н е й  с ц е н !; ,  осв-Ь- 

щ а г м ы л  л а м п а м и  к а л е н 1 я . Ж ивыя картины 
обыкновенно освещаются бенгальскими огнями или же, 
въ случае возможности, сильнымъ электрическимъ све- 
томъ вольтовой дуги. Приводимый здесь примерь пока- 
зываетъ, что къ подобного рода развлечешямъ на дому 
наиболее удобно применяется освещеше отъ электриче- 
скихъ лампъ калешя.

Недавно, въ квартире Гг. Поливаповыхъ, близь 
В. Театра въ С.-Петербурге, устраивались любителями 
живыя картины. Назвашя картины «Тамара и Демоны, 
«Скульптура>, «Живопись», «Жертвоприношеше», «Амуръ 
и Психея», «Весталка», «Весна», могутъ, до некоторой 
степени, указывать какой силы требовалось освещеше.

Для освещешя употреблено было всего 3 лампы ка
лешя въ 50 свечей каждая. Две изъ нихъ, помещенный 
въ картонномъ рефлекторе специальной формы, были под
вешены прсггивъ картинъ надъ занавесомъ и бросали на 
картины вею свою силу света; третья, безъ рефлектора, 
помещалась сбоку, чтобы давать разсФянный светъ.

Въ промежуткахъ между представлешями картинъ 
светъ значительно уменьшался, посредствомъ реостата, 
для того, чтобы гости не очень разсматривали, что д е
лается за занавесомъ. По окончанш предетавлешя, т е  же 
лампы служили для общаго освещешя во время концерта.

Накануне предетавлешя была сделана проба, въ те
чете  которой лампы горели всего 2 часа. Въ день пред- 
ставлешя дампы горели 8 часовъ и результаты освеще
шя вызвали общее одобреше. Освещеше было сильное 
и мягкое и придавало живымъ картинамъ надлежащей 
тонъ, котораго, не говоря уже о копоти и дыме, нельзя 
получить ни отъ керосиновыхъ лампъ, ни отъ бенгаль- 
скихъ огней.

Подобное освещеше было указано и выбрано самимъ 
хозяиномъ и на этотъ разъ применялось имъ у себя на 
дому уже вторично. Лампы были взяты 14-ти вольтовыя, 
изготовления Товарищества Яблочкова и К0, и питались 
токомъ отъ 12-ти аккумуляторовъ. Сверхъ названныхъ 
предметовъ, для устройства освещешя понадобились еще:
1 предохранитель и 10 фунтовъ изолированного проводника. 
Емкость аккумуляторовъ была достаточная для освеще
ш я во время пробы и во время предетавлешя. Емкость 
эта 200 амперъ-часовъ при весе въ 2 пуда на аккуму- 
ляторъ.

Представлеше имело место въ воскресенье вечеромъ. 
Вещи были увезены съ завода въ субботу после обеда и 
въ понедельникъ утромъ были привезены обратно.

Для исполнешя этой работы понадобился со стороны 
завода всего одинъ человЬкъ. Ч. Ск.

П ож ары  отъ электрическаго освФщсмйя. 
Очень часто на электричество взводятъ обвпнешя въ при- 
чиненш пожаровъ, въ которыхъ оно, въ действительности, 
непричемъ. Приведемъ здесь два характерные случая.

На дворъ одного учреждешя были привезены локомо
били и другая принадлежность для предстоящаго времен- 
наго электрическаго освещен1я; вскоре, черезъ 2—3 дня, 
отъ неизвестной причины, загорелся соседшй деревянный 
сарай и начались обвинешя, что причиной пожара были 
локомобили электрическаго освещешя. По справкамъ же 
оказалось, что последше не только еще ни разу не топи
лись, но даже для нихъ еще не было доставлено топлива. 
Если бы этотъ ножаръ произошелъ несколькими днями 
позже,^когда локомобили начали и продолжали работу,

тогда, безъ сомнешя, причина пожара отъ локомобилей 
была бы установлена безаппеляцюнно.

На дворе другаго учреждешя несколько летъ, и почти 
круглый годъ, работали локомобили для электрическаго 
освещешя. Недавно загорелся соседшй деревянный сарай, 
и причину пожара объясняли мелкими искрами, вылетав
шими изъ трубъ локомобилей. Но въ следующую за по- 
жаромъ ночь, изъ одной трубы печи, служащей для ото- 
плешя соседпяго здашя, выкинуло болыше горнице комья 
сажи, что вызвало даже пр1ёздъ пожарной команды. 
Следств1е, какъ мы слышали, подтвердило эту последнюю 
причину возникновения пожара. В. В .

Электродвигатели ВЪ Америк'!’.. Въ Соединен 
ныхъ Ш татахъ сущеотвуютъ неподвижные электро-дви
гатели отъ 5.000 до 10.000 лошадиныхъ силъ и кроме 
того отъ 6.000 до 8.000 маленькихъ двигателей для вен- 
тиляторовъ. Публика вполне доверяетъ электро-двига- 
телям ь, какъ наиболее удобнымъ и наиболее экономнымъ. 
Доказательствомъ этого служатъ все более и более много
численные заказы на таше двигатели отъ магазиновъ, 
складовъ и т. д.; большею частью въ ходу двигатели отъ 
20 до 100 лошадиныхъ силъ. Lum . E l.

Подъемная электрическая железная дорога 
въ Соутуорк'Ь (въ Лондоне) была открыта частнымъ 
образом ь въ начале марта поездомъ, везшимъ лорда мэра 
отъ памятника до промежуточной станцш Слона и замка. 
Разстояше въ 4 километра было пройдено въ три минуты 
съ замечательной равномерностью. Для публики дорога 
откроется лишь тогда, когда будетъ готова вся лишя, 
т. е. въ течете двухъ-трехъ месяцевъ. Этр железная до
рога представляетъ несколько интересныхъ особенностей, 
съ которыми не мешаетъ познакомиться занимающимся 
устройствомъ городскихъ железныхъ дорогъ.

Туннель для дороги прорыть на такой глубине подъ 
землей, что не было надобности отчуждать дома. Подъ 
Темзой она проходить опять-таки на такой глубине, что 
не было надобности ни въ какихъ предохранительныхъ 
работахъ, кроме прорыт1я двухъ галлерей для двухъ на- 
правлешй поездовъ, что делаетъ невозможнымъ ихъ 
встречи. Путешественники поднимаются на поверхность 
земли и спускаются обратно, безъ малейшей усталости, 
подъемными машинами, установленными на всёхъ стан- 
ц1яхъ. Вагоны, освещенные электричествомъ, также какъ 
и весь туннель, очень длинны и имеютъ две скамейки. 
Существуетъ всего одинъ классъ и следовательно одна 
цёна, явлеше очень странное въ стране классической 
аристократии. Что касается тока, то онъ проходить къ 
вагонамъ по возвышенному изолированному рельсу, па
раллельному остальньгмъ двумъ рельсамъ.

|  Электрическое освещ еш е иогЬздовъ при 
п рохож деш и туннелемъ. Въ U  «Nature» отъ 13-го 
марта, въ статье объ общемъ соетоянш англ1йскихъ ж. д. 
говорится объ остроумномъ применено! третьяго рельса, 
сделанномъ дорогою «North British» на линш Гласговъ. 
Какъ только поездъ входить въ туннель,' вагоны вдругъ 
освещаются, какъ бы по волшебству. Это происходить отъ 
соприкосновешя особеннаго ролика,находящагося подъ каж- 
дымъ вагономъ, съ изолированнымъ рельсомъ, соединен- 
нычъ съ полюсомъ неподвижно установленной динамо- 
машпньг, дающей электричесшй токъ. Возвращается токъ 
по боковымъ рельсамъ, такъ какъ каждый вагонъ снаб- 
женъ однимь центральнымъ роликомъ. Освещеше каж
дого отдельного вагона совершенно независимо отъ осве
щешя другихъ вагоновъ, такъ что при составлена поез
довъ не надо делать между ними никакихъ особенныхъ 
соединешй.

О сВ 'Ёщ еш е ПОЕЗДОВЪ ВЪ Ш в е н ц а р ш . Въ на
стоящее время производятся сравнительныя испытаыя 
освещешя электричествомъ, керосиномъ и газомъ по си
стеме Пинча въ вагоне пассажирскаго поезда между 
Цюрихомъ и Рихтеревейлемъ. Въ вагоне имеется одно 
отделеше I класса, два втораго и уборная. Отъ средины
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потолка въ каждомъ отдф.леш'и подвешена одна лампа ка
лешя и кроме того по одной лампе расположено на каж 
дой платформе на концахъ вагона, причемъ последшя 
вводятся въ цепь только когда пассажиры входятъ или 
выходятъ изъ вагона. Батарея помещена въ ящике подъ 
поломъ вагона и весить 150 кг. Она состоитъ изъ 8 эле- 
ментовъ и содержитъ энергш, достаточной для 18 часовъ. 
Результаты опытовъ показали, что лампа калешя вь 6 св. 
равна обыкновенной керосиновой лампе, но ее признали 
недостаточною. Дампа въ 10 св. при рефлектор!; давала воз
можность пассажирамъ легко читать мелкую печать газетъ.

Электрическ1я лодки въ Эдинбург*. На вы
ставка будутъ 4 лодки, электричесьчя принадлежности 
для которыхъ приготовлены фирмой Иммиша и К° и ко
торый похожи на лодки этой фирмы на Темзе. Каждая 
изъ нихъ приспособлена для 40 пассажировъ. Двигатель 
можетъ развивать 3V2 лош. силы при 800 оборотахъ въ 
минуту; съ нимъ непосредственно соединенъ винтъ съ 
приспособленными для такой цели лопастями. Управлеше 
лодкой и двигателемъ такъ устроено, что то и другое 
можно поручить одному человеку. Заряжающая станцш 
состоптъ изъ паровой машины въ 25 лош. силъ и динамо- 
машины Нммиша, съ соответствующими коммутаторными 
приспособлешями для заряжашя четырехъ лодокъ одно
временно.

Электрическое освфщеше ВЪ Лондон*. За
мечательная но своимъ размерамъ установка электриче- 
скаго освещешя устроена однимъ страховымъ обществомъ 
(Prudential Assurance Company) въ Лондоне. 3.500 ламнъ 
калешя въ 16 свечей, распределенный въ помещеши об
щества, служаТъ одновременно и для освещешя и для 
украшешя. Шесть динамо-машинъ Кромптона въ 80 воль- 
товъ и 650 амперовъ, соединенныхъ попарно съ помощью 
ременной передачи, приводятся въ движеше тремя гори
зонтальными паровыми машинами системы Маршаля въ 
150 лошадиныхъ силъ.

Вода, нужная для питашя четырехъ котловъ, берется 
изъ речки, очищается въ особыхъ фильтрахъ и потомъ 
проходить чрезъ подогреватели. Котлы локомотивнаго 
типа; издишекъ пара служить для отоплешя и вентиля
ми помещешя.

ЛаМпы разделены на известное число группъ, и въ 
каждой изъ нихъ оне размещены параллельно.

Каждая группа имеетъ свой коммутаторъ, соединен
ный съ главнымъ соединительнымъ щитомъ, где оканчи
ваются провода динамо-машинъ и 4 батарей вапасныхъ 
аккумуляторовъ. Всл1;дств1е принятой на щите системы, 
можно пустить токъ одной изъ динамо-машинъ въ лю
бую изъ группъ ламнъ, и заряжать все аккумуляторы 
заразъ или по частямъ. Эти посдедше разделены на 4 
батареи и должны употребляться только въ случае не
исправности въ динамо-машине. Кроме того, одна паро
вая машина Маршалла въ 30 лош. силъ приводить въ 
движ ете две динамо-машины Сименса, даюшдя достаточ
ный токъ для освещешя въ теченш короткихъ летнихъ 
вечеровъ. Газовое освещеше совершенно уничтожено въ 
помещеши общества; лампы калешя,светивхшя какъ днемъ, 
такъ и ночью съ самаго начала освещешя, показали, что 
среднее время ихъ службы доходить до 2.000 часовъ,

Обь употребленш гидравлическихъ двига
телей для электрическаго .осв*щв1пя г. Жака.
— Г. Ж акъ предостерегаетъ электриковъ противъ излиш- 
вяго увдечешя гидравлическими двигателями. Онъ ука- 
зываетъ на изменчивость скорости водяныхъ потоковъ и 
количества воды ими доставляемаго, на заме, заше рекъ 
зимой и пр.

По мненш  г. Ж ака, те  фабрики и заводы, которые 
работаютъ водяными двигателями, могутъ вводить у 
себя электрическое освещеше и приводить при этомъ ди

намо-машины въ движете гидравлическими двигателями; 
вь еамомъ деле, если воды будетъ меньше наир., тогда, 
правда, придется сократить число лампъ, но ведь тогда, 
вследств1е обусловленной уменьшешемъ воды необходи
мости сократить производство, не будетъ и нужды въ 
прежнемъ числе лампъ.

Но центральнымъ станшямъ, продающимъ электриче
скую энергш, г. Ж акъ советуетъ пользоваться гидравли
ческими двигателями не иначе, накъ имЪя въ резерве 
паровыя машины.

Счетчикъ Арона. Опыты г. Каппа показали, что 
счетчикъ электричества Арона показываетъ съ точностью 
до 11/з°/о при ностоянномъ токе и до I 1/*0/» при переменномъ 
токе. Счетчики, испытанные г. Каппомъ, построены для 
40 лампъ и показываютъ съ удовлетворительной точностью 
энергш, поглощаемую даже одной лампой калешя. Г. Каппъ 
убедился въ теченш своихъ опытовъ, что неточность неко- 
торыхъ счетчиковъ происходить отъ действ1я самаго аппа
рата. Онъ нашелъ, что постоянная цифра, данная при 
аппарате, верна для сильныхъ токовъ, но ошибочна для 
слабыхъ. Это несогламе происходить оттого, что часы не
достаточно хорошо проверяются въ отсутствш тока.

Нередко утверждали, что электричество мало прогрес- 
сируетъ въ Ангдш оттого, что до сихъ поръ не было 
удовлетворительного счетчика. Надо надеяться, что отчетъ 
г, Каппа подвинетъ развитое примЬнешй электричества.

Mopcicie электричесте сигналы. Морсше сиг
налы, недавно исполненные американской эскадрой на 
рейде Тулона, привлекли большое внимаше. Сигналы эти 
сначала были поданы адмиразьскимъ крейсеромъ «Чикаго» 
и затемъ повторены тремя другими кораблями. Въ из
вестный минуты ихъ мачты такъ ярко освещались, что 
освещался даже весь рейдъ, и потомъ вдругъ все погру
жалось въ мраКъ. Лампы калешя были помещены въ 10 
сигнальныхъ фонарях ь и укреплены по длине вантовъ. 
Токъ проводится въ лампы кабелемъ въ 11 проволокъ; 
последняя изъ нихъ служить для замыкашя цепи между 
каждой лампой и динамо-машиной. Достаточно нажать ту 
или друггю пуговку коммутатора, чтобы вызвать соответ- 
ствующШ световой сигналь. Такихъ пуговокъ 12; Юсред- 
нихъ служатъ для включешя въ цепь отдельныхъ лампъ, 
а 2 крайшя—для ихъ важигашя и гашешя. Пуговка, га
сящая лампу, включаетъ сопротивлеше, равное сопротив- 
ленш лампы, съ тою целью, чтобы динамо-машина рабо
тала постоянно при одинаковой нагрузке Помощью ком
мутатора на три направлешя, токъ посылается: въ сиг
нальный лампы, въ фонарь съ вольтовой дугой, поме
щенный на носу, и въ такой же фонарь, помещенный на 
кормовомъ мостике, слуйсашдй для оптической телег, афш. 
Вообще же въ известное время действуетъ какая-нибудь 
одна изъ этихъ системъ.

Новое прш!*нен1е электрической пайки.
Применешя электрической пайки умножаются въ Соеди
ненныхъ Штатахъ съ каждымъ днемъ. Недавно амери
канское морское министерство купило за 60,000 фр. право 
паять цепи по способу Томсонъ-Густона; теперь говорить 
о покупке правитедьствомъ способа лейтенанта Уда (слу- 
жащаго въ Tliomson-Houston Electric Welding Company) для 
фабрикацш артиллерМскихъ снарядовъ: гранатъ и шрап
нели; для этой цели просто спаиваютъ электричествомъ 
стальныя трубки спещальной длины и д1аметра и этимъ 
способомъ достигается значительная вконом1я какъ во вре
мени, такъ и въ работе.

ОПЕЧАТКА.
Въ № 7, въ 50-той задаче по электротехнике, при- 

мечаше 3-е, следуетъ читать: аккумуляторы построены 
на 20 амперовъ, вместо—на 10 амперовъ.
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