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Э Л И К Т Р И Ч Е С Т К О
ЖУРНАЛЪ ЙЗДАВАЕМЙ11Г1 ОТДМОМЪ

т ш т ш т  русского шшчшт  общества.

машинъ постояннаго тока къ 
токамъ перем'кннымъ.

: t o  въобмоткЬ кольцевой арматуры, вызываемый вра- 
Ibeii ея въ магнитцомъ пол^ динамомашины, всегда пе- 
iiiiHuli. Нъ двухъ-полюспой машин!; (фиг. ]) въ обмоткй 
?»i половины кольца индуктируется электровозбуди- 
Еш сила положительнаго направлен1я, (т. е. дающая

при поворотЬ якоря на !Ю°. Явле1йе слишкомъ извЬстное, 
чтобы описывать его подробнее.

1<;сли, кривая получаемыхъ элсктровозбуднтелы1Ыхъ силъ 
есть синусоида, то

t
I — sill 2 -  .

и средняя электровозбудительная сила на трущихъ кольцахъ:

и  (/) ^  А . 7„ =: 0,(537

Квадратный корень изъ средняго квадрата:
1

• 7о =  0,|0б 7„.

1ЮП) же направ1ен1я, въ которомъ перемещаются сек- 
йики), а въ нижней половин!;—отрицательнаго. Под- 
liienieMb кольцевой обмотки на секцп!, соединен1емъ 
Ei вежду собой при посредстве пластинъ коллектора 
щежащей установкой собирающихъ токъ щетокъ до- 
авгыого, что действ1я съ электровозбудительными си- 
I одяого направлщйя слагаются. Въ силу вращен1я 
«вой арматуры и неподвижности щетокъ, въ течен1е 
поборота токъ принимается последними съ различ- 
вточекъ кольца и индуктируемый въ якоре перемен- 
1тсь"ь выходитъ черезъ щетки выправленнымъ. Ыаши- 
юояннаго тока превратится въ машину съ перемен- 
вшомъ, если вместо того, чтобы собирать токъ иосле- 
RHbBO съ различныхъ ceKnift, поддерживать постоянно 
peiiie зажимовъ машины только съ двумя точками

Гой обмотки. Сосдинивъ для этого точки ^  и С съ 
насаженными па осп и изолированными отъ нея

Ёмн, трущими о щетки, получимъ якорь для перомен- 
»«*а, въ которомъ п.пебраически слагаются электро- 
Мтедьныя силы одн!>хъ и тЬхъ же секвдй обмотки. 
1>иЕазанномъ на ([шг. 1 положе1пи, въ секщяхъ обмотки 

уждается токъ одинаковаго направлен)я съ ин- 
янымъ въ параллельно съ ней соединенной обмотке 
чего следуетъ, что въ данномъ случае будетъ 

то maximum электровозбудительной силы на тру- 
^озьцахъ=7о, который въ этотъ моментъ равенъ элек- 

гщтсльной силе, развиваемоей машиной, если она 
п, какъ машина постояннаго тока при техъ же 
111. При дальнейшемъ вращсн1и якоря, въ части 

л СНА, перешедшей горизонтальный дьаметръ СА, 
■[лется противуположная электровозбудительная 
ркъ что разность потснщаловъ на трущихъ коль- 
рдетъ менее, чемъ раньше, и сделается равной О

у л ц г ^ ) = у ^

Зная мощность машины постояннаго тока, можно не
посредственно вычислить ея мощность, какъ .машины пе- 
ргмепнаго тока. Если способъ возбужден1я электромагнитовъ, 
число оборотовъ и внешнее сонротивлен1е въ обоихъ слу- 
чаяхъ одинаковы и данным машины суть и »о—Д-'я но- 
стояннаго тока, то для перемеинаго тока имеемъ:

> . I =  0,706 «о 
7 =  0,706. 7„.

Для постояннаго - тока разпивас.мая машиной во внешней 
цепи энерг1я есть

i  =  То. fo,
а для перемеинаго

L ' —  i : l  =  0.706’ . *■„ 7ц =  О,.50. t ,  7ц.
Съ понижешемъ развиваемой машиной энер|1и, уменьшится, 
конечно, и поглощаемая ею механическая работа.

Если заставить действовать машину со средней силой 
тока

*0 =■ 1Д2 7, '
то при этомъ ддя пользован1я псремеипымъ токомъ нужны 
те же размеры железнаго кольца и медной проволоки на 
якорной обмотке, какъ и для постояннаго тока.

Машина будетъ развивать
L "  —  =  0,706. г„. 7ц,

т. е. на 30"/„ меньше, чемъ при постоянномъ токе.
Въ продолжшпи одного оборота якоря будетъ совершаться 

одна перемена тока, т. е. два раза токъ будетъ достигать 
maximum’a и два раза падать до нуля.

Если, вместо того, чтобы собирать токъ при помощи 
только двухъ трущихъ колецъ, соединеппыхъ съ двумя 
точками А  и С обмотки (такъ что образуется внешняя 
цепь 1—3), мы прибавимъ еще два такнхь кольца и соо- 
динимъ ихъ съ точками В  и В , то получимъ машину пе- 
роменнаго тока съ двумя внешними цепями 1—3 и 2—4; 
мощность ея значительно увеличится и приблизится къ 
мощности той же машины, работающей съ постоянвымъ 
токомъ. Бъ указанномъ иа фиг. 1 положе1ин разность по- 
тенц1аловъ между точками 2  и 4 равна О, а между точками 
1 и 3 она, какъ и раньше, досгигаетъ наибольшей вели
чины 7ц. При Д1иьнейшемъ движен1и арматуры разность 
потенц1аловъ между точками 2 и 4 возрастаетъ и, наобо- 
ротъ, уменьшается между точками 1 и 3 до техъ поръ, 
пока после поворота якоря на ЯО’ не сделается равной /„ 
между 2 и 4 и равной О между 1 и 3. Машина работает!, 
такимъ образомъ въ двухъ ц!;пяхъ одновременно, развивая 
наибольшую энерпю въ цепи 1—3 въ тотъ моментъ, когда 
въ цени 2—4 токъ равенъ О и меняетъ направлен1е.

Перюды получаемыхъ въ двухъ различныхъ цепяхъ
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персм^^нныхъ токовъ (фиг. 2) отстоять одинъ отъ другаго 
на 90°; об'Ь цЬпи являются совершенно разд'Ьленпыми и 
iit.Tb надобности, чтобы токи въ нихъ были одинаковой 
силы. Укр'Ьплен1емъ на оси машины постояннаго тока че
тырехъ трущихъ колецъ и соединен1емъ ихъ съ четырьмя 
точками обмотки или соответствующими пластинами кол-

Ф иг. 2 .

лектора обычное действ1е машины нисколько не будетъ 
изменено; после этого можно по прежнему получать по
стоянный токъ отъ щетокъ коллектора, но можно также 
получать съ колецъ токъ перелгенный въ одной или двухъ 
цепяхъ, также какъ и пользоваться одновременно и по- 
стояннымъ, и переменнымъ токами. Очевидно, что отводить 
переменный токъ кольцевой обмотки можно не только вд. 
четырехъ указанныхъ точкахъ .4, Б , С и 1), но также 
лишь въ трехъ или въ больше.мъ числе точекъ.

Такого рода прилгенен1емъ машинъ постояннаго тока 
занимается фирма Шуккерта и К° въ Нюрнберге еще съ 
1887 г. и произведенные ею въ этомъ нанравлен1и опыты 
оказались настолько успешными, что на Франкфуртской 
выставке она выступаетъ съ большими машинами подоб- 
наго устройства.

Отведен1е переменныхъ токовъ, получаомыхъ въ коль
цевой арматуре обыкновенной дннамомашины постоянного 
тока, и преобразован1е ихъ въ месте потреблен1я въ по
стоянный токъ при помощи синхронически вращающагося 
ком.чутатора было предметомъ просьбы о выдаче привиле- 
riii этой (1)ирме отъ 1 февраля 1890 г. Однако, въ этомъ 
ой было отказано, такд> какъ-.aaflexcHie о подобнаго же рода 
привилегп! было представлено еще 29 апрёля 181Й г. Га- 
сельвандеромъ, которому и выдали патентъ' 241юня 1890 г. 
По дальнейшимъ справкамъ оказалось, что въ Америке 
Браддей привилегиров;1Лъ совершенно такое,же приспособ- 
лен1е съ 4 трущими кольцами 2 октября 1888 г., а  въ Гер- 
ман1и быль выданъ патентъ на подобную комбинашю об
ществу «Гел1осъ» отъ 12 мая 1887 г. Это общество, одна
ко. допустило прекращен1е действ1я своего патента въ сен
тябре 181Ю Г.

Приспособленная оннсаннымъ образомъ машина постоян- 
tiaro тока можетъ также служить двигателемъ переменнаго 
тока, если черезъ ея трупця кольца процускать перемен
ные токи, чередующЮся въ своихъ фазахъ (перюдахъ) со
ответственно числу трушихъ колецъ. Разъ якорь вращается 
въ постояпномд> магнитномъ поле, то машина обладаетъ 
почти тождественными свойствами обратимости, какъ по от- 
ношен1ю къ постояннымъ токамъ, такъ и по отнощенш къ 
переменнымъ. Такимъ образо.мъ, вследетв1е добавлен1я че
тырехъ трущихъ колецъ при.л1енен1е машины постояннаго 
тока становится весьма многостороннимъ. Она можетъ слу
жить:

1) какъ обыкновенная машина постояннаго тока,, если 
пользоваться коллекторомъ;

2) какъ самовозбуждающаяся .машина переменнаго то
ка, дающая или только одинъ переменный токъ, или два 
таковыхъ, которыхъ фалы отстоять на 90° (т, е. на чет
верть полнаго периода); .

3) двигателемъ постояннаго тока;
4) двигателемъ переменнаго тока;
5) преобразователемъ постояннаго тока въ переменный;.
6) преобразователемъ переменнаго тока въ постоянныfr, Л
Машина можетъ быть употреблена для преобразован1я '

переменнаго тока въ постоянный и наоборотъ. Если пропу- : 
скать черезъ цепи 1—3 2—4 переменные токи, <[)азы ко
торыхъ отстоять на 90°, сила тока въ кольцевой обмотке 
якоря I  — I, -р I, будетъ въ рсьзные моменты:. ’

=  . sin а: -1- *0 . sin
+  -т )

2аМ -
=  *0 • 2 sin - c o s ---- -2 2

=  »о. 2 cos sin -Ь =

=  1,4 .»■(,. sin -р т )

п

т. е. фаза этого тока отстоитъ отъ фазъ обоихъ проъ

мыхъ черезъ машину пере.менныхъ токовъ на ^  ил Р
4

а сила его въ 1,4 раза больше силы каждаго изъ' 
нихъ (фиг. 3) Всдедств1е прохожден1я такого тока яаС 
начинаетъ вращаться, хотя бы ея электромагниты и яе*А 
возбуждены. Паправлеп1е, въ которомъ вращается ариг‘

определяется порядкомъ присоединен1я проводовъ п 
камъ трущихъ колецъ и можетъ быть из.ченено, каь 
ременить направлен1е тока только въ одной изъц̂ ос!.̂  
показан1ямъ амперметра легко узнать, когда вращеше л 
ря сделалось синхроническимъ; после этого можно ват1 
щетки на ко.тлекторъ и получаемый отъ нихъ П(кн| 
ный токъ .можно прилгенить Чсостью для возбуждешя icij 
тромагнитовъ, частью для .любой иной цкли. Уаог[сйЛ 
ш1еся до сихъ поръ преобразователи переменнаго лнг| 
постоянный действовали при помощи синхроиялесс1 з| 
щающагося коммутатора, доставляя перемежаю1щК''л: 
прерывистый токъ постояннаго направлен1я, тап 
они только выпраяля.т переменный токл> или, изгора*' 
яв.лен1е граг|)ически (фиг. 4), перемещали нижнюю ишГ 
переменнаго тока ввер.хъ. Получаемый же вытеушнм 
путемъ постоянный токъ и.чеетъ тЬ же свойства. >к1

Фиг. 4.

токъ обыкновенной агашины постояннаго тока. Рш 
заалючается только въ источнике движущей силы: ni 
следнемъ случае она доставляется въ форме мехавим 
энерг1и отъ шкива, здесь же—переменнымъ токовъ.

'Преобразован1е токовъ можеть, конечно, вестисыа4 
ратномъ порядке. Можно пропускать постоянныА ш в 
резъ щетки коллектора, маишиа будетъ вращаться и| 
электродвигатель постояннаго тока и, одновременно, iri 
лять переменный токъ съ трущихъ колецъ. Такого 
преббразован1е можетъ оказаться весьма цёлесообраш 
напримеръ, въ техъ случаяхь, когда имеется въ рмв 
жеп1и постоянный токъ и иногда является потребво(п( 
переменпглхъ токахъ^ высокаго напряжешя. Такъ. 1В{( 
меръ, на фабрике Шуккерта & К° изолящя изготовлс1ий 
предметовъ испытывается переменными токаии вш  
иапряжен1я; потребный д,ля этого пере.менный токъ 
ляетСя электродвигателемъ постояннаго тока. Электри]и| 
тель работаетъ при 110 вольтахъ и даетъ налищ 
кольцахъ сначала низкое напряжен1е. I

I / М  (Р) =  0,706.110 =  77,7 вольтъ,
которое ловышаютъ д^жолаемой степени посредствовыра 
({юрматоргь.

Если соединить проводами соответствующ1ящетии 
лекторовъ и трущихъ колецъ двухъ машинъ поаояи
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»! I привести въ движен10 одну изъ нихъ, то передача 
тбудетъ совершаться одновременно и постояннымъ, и 
►itriiiHUMH токами. По же.1ан1ю можетъ быть разомкнута 
1Ш другая цЬпь, и тогда работа прерванной цЬпи пе- 
йдеп къ остальнымъ. Понятно, ^то вторая машина мо
ет дИствовать и какъ лвигате.1ь, и какъ трансфорна- 
й. Еъ бмьшомъ масштабЬ подобные опыты производятся 
Сжй Шуккертъ & К° на Франкфуртской выставка. ДвЬ 
ииы съ плоскимъ кольцомъ приспособлены къ передачЬ 

силъ; прйемная машина приводить въ дЪйствю 
насосъ; коллекторъ снять и замЬнеяъ че- 

кмя ко.”  дами для передачи посредствомъ однихъ пе* 
rttsHuxb̂ ĵ KOBb. У двухъ другихъ машинъ, предназна- 
ивкъ ддя передачи силы изъ «Пальмоваго сада» на 
и*вку, коллекторы оставлены, но совершается передача 
c-itHHbuiH токами; для демонстрацш преобразовангя пе- 
(йныхъ токовъ въ постоянный, вторая машина—работая 
юдвигатель—доставлястъ со шетокъ коллектора постоян- 
|1 токъ, утилизируемый для различныхъ примЬнен1й. 
bit этого установлены еще дв^ такихъ же машины, по 
!fUb ,щ опытовъ.

Злектричество на королевской морской 
выставка въ ^Лондон^.

■Установка д л я  э л е к т р и ч е с к а г о о с в У и д о -  
С1 выставки. — Эта установка находится въ особомъ 
iitsi'Hii, открытомъ для публики и разделяющемся на 
i: тдкьныя комнаты, одну для паровыхъ котловъ и 
рук1 для паровыхъ двигателей и динамомашинъ.
Естуьное noMiiueHie содержитъ въ себй десять сталь- 

аз юкомотивныхъ котловъ, построенныхъ известной 
»аой Дэви, Паксмана и К». Они доставляютъ паръ какъ 
V мектричсской установки, такъ и для другихъ надоб- 
мй на выставке. Ихъ рабочее давленйе—140 футовъ 

дм.
Установка динамомашинъ заключаетъ- въ себе очень 

т  интереснаго. Прежде всего надо заметить, что, 
ицвая ее, имели въ виду представить образсцъ новей- 
Ь  типа, принятаго теперь въ АнглУи, большой централь- 
(̂танши электрическаго освещенУя.

1 Сшвсехъ машинъ составляетъ больше 1.100 лош. силъ. 
^ые двигатели доставлены фирмой ТУиллянса и Ро
ша, а динамомашины—лондонской фирмой братьевъ 
"шсъ.Все динамомашины, за исключенУемъ одной, уста- 
jiiBu ва одной раме со своимъ двитателемъ. При входе 
i  шинное помещенУе первое, что бросается въ глаза.— 
Уютное отсутствУе ремней: все динамомашины соеди- 
н  непосредственно со своими двигателя.ми, вследствУе 
р  подучается экономУя въ месте и нетъ обычнаго на 
рихъ станцУяхъ шума. Это еще первая установка та- 
вбодьшаго размера, устроенная по принципу непосред- 
Ьиаго соединенУя машинъ, хотя доставлено уже около 
1'У)1)дош. силъ подобныхъ быстроходныхъ двигателей (но 
Ы  мевьшато размера) для центральпыхъ станцУй въ

1 Наивны разделяются на две группы. Къ первой группе 
Цпгя три большихъ двигателя компаундъ. каждый въ 

ид. силъ. Это, кажется, самые большУе двигатели, 
киенные съ динамомашинами непосредственно. Уста- 

ззтакзъ тре.хъ паръ машинъ вместе съ относящимися 
■ ■ ;иъ шестью котлами въ кочегарне представляетъ об- 

й центральной станцУи электрическаго освещенУя, ко-

!’!Лкожетъ доставлять токъ ддя 8.000—9.000 лампъ въ 
i d t i e i .

. ]||1гатели—типа Виллянса съ центр,ольнымъ золотни- 
‘Я. нростаго действуя, работающУе при 350 оборотахъ

Йгту. Машины устроены такъ, что въ нагрузке на 
вики переменъ не бываетъ, какъ и въ машинахъ 
'нйиго действуя; все трущУяся поверхности или погру- 
■101 въ масляную ванну, или непрерывно поливаются

]цахохашины типафирмыН. В. Сименса. При 350 оборо

тахъ въ минуту каждая изъ нихъ достав.ляетъ обыкновенно 
■ 1.^00 амперовъ и 120 вольтовъ, т. е. 180 киловаттъ. Ихъ 
промышленное полезное действУе около 94®/о при полной 
работе; а совокупное полезное действУе двигателя и дина
момашины опять при полной работе—не меньше 86®/о ин
дикаторной силы, развиваемой въ цилиндрахъ двигателя 
(т.' е. 1 ИНД. сила въ цилиндрахъ даетъ не меньше 0 ^ 8 6  
электрической лош силы на з:гжимахъ динамомашины).
, ’ Надо прибавить, что двигатели этихъ машинъ рабо- 
татотъ безъ охлалсденУя пара при давленУи въ 120 фун. на 
кв. дм. Въ нихъ расходуется не.чного больше 20 фун. пара 
на ИНД. силу въ часъ; подобный же машины с ъ  охлажде- 
нУемъ пара, работающУя паромъ въ 160 фун. на кв. дм., 
расходуютъ при томъ же самомъ полезномъ действУи всего 
14 фун. пара на индик. силу.

Вторую группу образуютъ три пары машинъ меньшей 
величины. Первая пара представляетъ собой комбинацУю 
двигателя Виллянса и динамомашины Сименса, какУя можно 
встретить на многихъ большихъ судахъ англ1йскаго флота, 
съ той только разницей, что здесь взята динамомашина 
несколько большихъ размеровъ, работающая съ большой ско
ростью. Она доставляетъ 400 амперовъ и 120 вольтовъ 
(а на судахъ всего 80 вольтовъ) при 400 оборотахъ въ ми
нуту. По устройству эта система представляетъ умень
шенную копУю систе.мы въ 300 лош. силъ.

Въ составь второй пары этой группы машинъ входить 
двигатель Виллянса другаго типа, какой устанавливается 
теперь на новыхъ крейсерахъ англУйскаго флота. Динамо- 
машина Сименса обыкновеннаго образца.

Третью пару составляетъ двигатель Виллянса, вращаю- 
щУй динамомашину Сименса переме'ннаго тока, доставляю
щую 40 киловаттъ (т. е. около 54 лош. силъ) для элек
трическаго фонаря на модели Эддистонскаго маяка, вос- 
произведеннаго на дворе выставки въ натуральную вели
чину. 13ъ лампе съ вольтовой дугой этого маяка употреб
ляются желобчатые угли въ 65 мм. дУаметромъ; оптическая 
часть фонаря состоитъ только изъ оптическихъ прсломляю- 
гцихъ стеколъ Чанса. Какъ утверждаютъ, светъ фонаря 
равняется по. силе мвллУону свечей т. е. представляетъ 
собою самый сильный въ мУре электрическУй источникъ 
свёта; светъ его вращающУйся. Жители Лондона и его 
окрестностей каждый вечерь имеютъ возможность любо
ваться видимыми издалека могучими и красивыми лучами 
света этого маяка, быстро движущимися по темному не
босклону; конечно, самое красивое зрелище бываетъ въ 
темные вечера.

Пъ машинномъ помеищнУи конечно имеется, ,какъ и на 
всякой центральной станцУи, коммутаторная доска со всеми 
необходимыми контрольными и измерительными приборами, 
регуляторами, прерыватсля.чи и Проводами служечтъ 
подземные свинцовые кабели Сименса, снабженные желез
ной оболочкой. Пыставка освещается 140 дуговыми лам
пами; кроме того токъ изъ станцУи доставляется несколь- 
кимъ электродвигателямъ, работаю1ЦИмъ въ различныхъ 
частяхъ выставки.

П и т р и н а  ф и р м ы  T h e  G e n e r a l  E l e c t r i c  
P o w e r  a n d  T r a c t i o n  0®.—Вообще отд+аъ электро
техники на морской выставке весьма бедспъ; это, впро- 
чомъ и не удивительно, если заметимъ, что вообще въ 
техинческомъ отношенУи выставка не представляетъ ни 
интереса, ни новизны —цели оя совершенно другУя: на
помнить англичанамъ славную исторУю ихъ «[«ота и заста
вить отнестись посочувственнее къ требованУямъ дальней- 
шихъ ассигновокъ на флотъ.

Названная выше фирма экспонирустъ довольно много 
предметовъ по электротехнике,—можно сказать больше дру
гихъ фирмъ. Въ ея отделе можно видеть какъ судовую, 
такъ и обыкновенную электрическую установку; горитъ 
несколько 16-свечевыхъ лампъ съ красивыми матовы.мн 
колпачками на и.зящныхъ нодвескахъ и пъ той же цепи 
электродвигатели вращаютъ безшумные вентиляторы, пе
реносный сверлильный станокъ, помпы для рудииковъ и пр. 
Экспонируется двигатель вместе съ приводомъ для передачи 
вращенУя, какой употребляется фирмой для электрической 
железной дороги. Это—динамомашина съ цилиндрически!1(ъ 
якоремъ, развивающая при токе въ 120 вольтовъ 10 лош. 
силъ при 900 оборотахъ въ минуту; щетки у нея угольныя.
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Приводъ состоитъ изъ двухъ передачъ; онъ замЪчателенъ 
тЪ1ъ, что шестерня для большей скорости сдйлана изъ 
фибры. Утверждаютъ, что электрическ1е вагоны съ такимъ 
приводолъ даютъ меньше шума, чЬмъ обыкновенные кон
ные вагоны. Можно видЬть также электродвигатель Имми- 
ша для электрическихъ шлюпокъ. Это—легкая и компакт
ная машина около 160 клр. вЬсомъ, развивающая 'бЧз лош. 
силы нри 800—900 оборотахъ въ минуту.

Па выставка посЬтители им^югь возможность кататься 
по небольшому озеру на электрической шлюпкЬ этой фирмы, 
построенной по адмиралтейскому образцу для портовой 
службы. Она 11 м. длиной и м. шириной. 50 аккуму- 
ляторовъ расположены въ дерсвянныхъ ящпкахъ подъ си
деньями и легко вынимаются оттуда въ случаЬ надобности. 
Шлюпка снабжена двигателемъ сильнее обыкиовеннаго и 
можетъ идти около 3—4 часовъ со скоростью 18 км. въ 
часъ.

Какг известно, эта компан1я завела целую флотил1ю 
электрическихъ шлюпокъ «Иммиша» на Темзе, отдавая ихъ 
въ наемъ для пикниковъ. Это предпр1ят1е увенчалось бле- 
стящимъ успехамъ (оно началось больше 3 летъ тому на- 
задъ) и компания въ настоящее время располагаетъ 1ь лод
ками, двумя постоянными станщями для заряжан1я и пятью 
плавучими. Размеры лодокъ различные, отъ «Viscountess 
Вигу» и «Omicron» по 19,8 м. длиной, для 70 нассажи- 
ровъ, до «Malden» въ 8,5 м. для 10 нассажировъ.

В и т р и н ы  ф и р м ъ  В у д х а у з а  и 1’ о о с о н а и  
б р а т ь с в ъ II р и с I  м а н ъ. — Въ витрине Вудхауза и 
Роосона заслуживаютъ вниман1я электричесые прожекторы 
различной величины, въ одномъ изъ которыхъ, меасду про- 
чимъ источникомъ света служить не вольтова дуга, а рас
каленный кусокъ мрамора (усовершенствован1е бывшей 
некогда въ употроблен1и лампы-сслнца). Экспонируются 
ручные электричесме фонари различныхъ образцовъ, бы
стрые прерыватели на 1.000 и 500 амперовъ и др.

Вратья Пристманъ экспонируютъ два своихъ керосино- 
выхъ двигателя: одинъ горизонтальный 3 лош. силы и дру
гой съ вертикально опрокинутыми цилиндрами (для шлю
покъ). Эти двигатели, какъ известно, удобны темъ, что нз 
требуютъ для присмотра машиниста и кроме того вообще 
дешевле газовыхъ машинъ по работе; они безценны тамъ, 
где нельзя достать газа. 'Д. Головъ.

Хронологическая истор1я электричества, 
гальванизма, магнитизма и телегра(})а.

(Продолжен1е *).
1490—1541.—Парацельсъ (Филиипъ фонъ-Гогенгей.чъ), 

швейцарск1й уроженецъ, одинъ изъ величайишхъ химиковъ 
своего времени, пользовгася 11рименен1ями электромагни- 
тизма за три века до открыт1я Эрштеда. Онъ открылъ снова 
скрытыя свойства магнита, игравш1я за двенадцать сто- 
лет1й до этого столь важную роль въ некоторыхъ таин- 
ствахъ; онъ является основателемъ шко.Гы магнитизма и 
магической медицины. .

1492.—Христофоръ Колумбъ былъ первыми, определив- 
шимъ астрономически положен1е лин1и, для которой магнит
ное склонен1е равно нулю, т. е. пункты, где ст|1елка въ 
точности указываетъ северъ; это открыт1е было ошибочно 
приписано, по Лив1ю Санто, Себастьяну Кабо.

Иервын наблюдсн1я относительно магнитныхъ склоне- 
н1й были сделаны но Колумбомъ, какъ это часто думаютъ; 
ск.лонен1е стрелки было указано еще Андреемъ Гпанко, но 
Колумбъ заметили, 13 сентября 1492 г., что въ 2*,а гра- 
дусахъ отъ острова Кррво, одного изъ Азорскихъ,. скло- 
нен1е изменилось, перейдя отъ NW  къ N0.

Пашингтонъ Ирвинги разсказываетъ объ этомъ открыПй 
следующими образомъ: ё’ V

«Вечеромъ 13 сентября, приблизительно въ 200 лье 
отъ Железнаго острова (самый малый изъ Канарски-хъ),; 
Колумбъ за.метилъ отклоне1ие магнитной стрелки—явлеш е,. 
котораго до этого времени не наблюд1аи. Съ настуиле-

*) См. Электричество Л1' 15—16, стр. 215. ,

н1емъ ночи онъ увидели, что стрелка, в-место того, 
указывать по направлен1ю северной звезды, испы№ 
отклонен1е приблизительно въ ноли-точки, т. е. dij '
6 градусовъ къ КО, а на другой день утрот' 
больше. Пораженный такимъ обстоятельствомъ. оиъГ 
далъ это явлен1е въ течвн1е трехъ дней и нашолъ, что j  
HCHie увеличивалось по мере движс1пя корабля виц?» 
Сначала онъ никому не сообщали объ этомъ фактк. 
зная, насколько его экипажи склсненъ къ ооз.чущев!р,| 
вскоре шкипера сами это заметили, что повергло пор' 
величайшее смущен1е. Ими казалось, что, по MtpT̂  ' 
какъ они вступали въ другой м1ръ, законы природи]̂  
нялись, подверженные неизвестны.мъ вл1яи1ямъ.

Они опасались, что компасъ готовь потерять си 
десныя свойства, и, безъ этого руководителя, Ч1- 
стоить ими среди этого безбрежнаго океана, гд4 ни 
указываетъ пути? Колумбъ усиокаивалъ этихъ 
говоря имъ, что стрелка указываетъ вовсе ве на Ы  
ную звезду, но на неподвижную и невидимую точш; 
клонен1е было причиняемо не какой-либо иеисправий 
действ1я компаса, но движен1емъ са.мой полярной зю 
которая, подобно всеми небесньшъ телами, опвяЙ 
круги около полюса. Высокое MHeiiic, которое ямПя!  ̂
пера объ астрономическихъ познан1яхъ Колумба, дад^ 
этой теор1и и разсеяло ихъ опасен1я>.

1497.—Васко де Гама, знаменитый испански 
ватель, пользовался компасомъ во время своего путсйш? 
въ 11нд1ю. Онъ говорить, что въ ИндШскомъ океан! 
тили лоцмановъ, которые также постоянно употрв^ 
компасъ. Вместо иглы, они пользовались маленькой, и й  
ниченнбй железной пластинкой, которая была подвей 
также, какъ и игла у евроиейцевъ, но указывала cfep 
и югъ очень несовершенно. •

1497.—Себастьянъ Кабо, англ1йск1й мореплаватель,рл! 
щаетъ англ1йскому королю, что склонен1я стрЬ1К1»|г 
личны во многихъ местахъ и не находятся въ соф) 
ств1и съ разстояшемъ, отсчитанными отъ того иля j j ^  
мерид1ана. f

1502.—Вартсма, отправивш1йея изъ Европы въ ВЦр 
около этого времени, констатируетъ, что плававш»® 
Красному морю арабы употребляли компасъ и морскую а^, 
по его словами, компасъ у нихъ былъ европейскаго: ' ' 
хожден1я, а не китайскаго, таки какъ указатель 
былъ обращенъ къ северу, а не къ югу, какъ это ля 
было бы быть, если бы комиасъ имёлъ китайское ~ 
хожден1е.

1543.—1544.—Георги Гартманъ, викар1й церкви въЬ| 
ренберге, пишртъ 4-го марта этого года герцогу Аль6|1й:|; 
письмо, въ которомъ находятся следующ1я строки: ё

Я  нахожу, что намагниченная игла отклош.! 
не только отъ севера къ востоку, приблизительно, :,Г 
девять градусовъ, но что она еще наирав.ляется к»-, 
что можно показать следующими образомъ; взявъ 
длиною въ палецъ, помещенную горизонтально на ов[^ 
и натирая ее магнитными камне.мъ, замечаютъ, что ж  
более не удерживается горизонтально, но наклони  ̂
приблизительно на 9 градусовъ — явлен1е, причины г - |  
раго я указать не могу». >

1558—1589.—Итальянсщй ученый Г. де.тла Поргаг. ) 
изводить ряди опытовъ съ магнитомъ, относительного 
МОЖ1ГОСТИ передавать известия на разстоян1е. Опнв;.[ 
своихъ опытовъ онъ даетъ въ книге подъ заглав1е*ъ iJtl 
gia nutiiralis», первое издан1е которой вышло въ Неак'; 
когда автору было только 15 лети.

Это первое произведен1е, въ которомъ говорится он 
нитиомъ телеграфле.

1576.—Робертъ Норманъ, фабрпкантъ компасоьь.1; 
вый определили въ Лондоне наклонелпе магнитной cijilî  
посредствомъ буссоли наклонен1я, которая бьыаимънг- 
товлена; онъ нашелъ, что это наклонон1с равнялс1ъ7 
градусу 50 минутами.

1680.—Въ Histoire dll royaume de Chine, написав!! 
Мендозой, испанскими миссюнеромъ, посланнымъ въ № 
тай Филишюмъ II, встречается следующее место: |

«Китайцы направляютъ свои корабли при помоп{и ei|
• паса, разделеннаго на двенадцать частей; они неуно!р!Н 

ляютъ морскихъ картъ, а пользуются краткими onHcanieij
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феводнтеля (routier, ra ttie r) , съ помощью котораго они 
шеаютъ».

15HL—Бэррусъ, контролеръ англ1йскаго флота въ цар- 
«|ван1е Елисаветы, впервые обнародовалъ серьезныя 
абЛ10ден1я надъ варьящями склонен!я.

Ш .—1езуитшй ученый 1осифъ д’Акоста говорить, что 
® можетъ указать четыре лиши нулеваго склонешя 
ярки—вмЬсто одной, открытой Колумбомъ.

1590,—Врайтъ, англ1йск1й математикъ, издаетъ свой 
[)ра мореплаватя, въ которомъ выставляетъ на видь 
|реихтщества веден1я записей склоненШ, наблюдаемыхъ 
п leieeie всего путешеств1я.

Т̂ ь̂ко около этого времени начали обращать вниманге 
а и. ^нен1я склонен1я, зависящгя не только отъ времени, 
» и on различнаго положенш местности.

1590. —Юд1й Цезарь, хирургъ графовъ де Римини, за- 
йчаетъ, что железный стержень можетъ намагнититься 
мько лишь вслЬдств1е занимаемаго имъ въ пространствЬ 
шохешя.

1591. —По свид'Ьтельетву Пилл1ама Барлова, остъ-йндск1е 
иреплавателиупотребляютъ намагниченную иглу,длиною въ 
шесть дюймовъ, плавающую на поверхности налитой въ 
иосвтю чашку воды, на днЬ которой сдЬланы четыре 
Лтки, соотвЬтствующтя странамъ св4та.

1600.—Швентеръ описываетъ способъ передачи извЬст1й 
а разстояв1е при помощи двухъ намагниченныхъ стрЬ- 
юкь, дающихъ условное выраж"ен1е буквъ алфавита.

1600,—Вилл1амъ Джпльбертъ, медикъ королевы Елиса- 
«тн Аигл1йской, издаетъ свое сочинен1е Physiologia nova 
fc Magnete, etc., въ которомъ въ первый разъ встрЬчается 
цассяфикащя электрическихъ и магнитныхъ явлен1й.
' Это сочиненте содержитъ перечислен1е BciiXb гЬлъ, спо- 
еоовнхъ электризоваться; здЪсь въ первый разъ находимъ 
зова; электрическая сила, электрическое притяжен1е.
I Первая книга трактуетъ о магннтизмЬ, вторая — объ 
аектричествЬ. Во II  глав4 Джильбертъ излагаетъ свои 
■ЧИТЫ, а въ четвертой даетъ описан1е морскаго компаса.

Во второмъ издатпи этой книги, вышедшемь въ Штет- 
nat въ 1628 г., находится любопытная гравюра, изобра- 
аающая первый европейсий компасъ: позади удаляюща
яся корабля плыветъ въ кадкЬ магнитный камень.

1616. -Ванъ-П1аутенъ указываетъ посреди Тихаго океа- 
в, на юго-востокъ отъ Маркизскихъ острововъ, пункты 
теваго склонентя компаса.
' Гумбольдтъ говорить: «Въ этой области еще и теперь 
!тществуетъ особая система изогоническихъ лишй, въ ко- 
ярой каждая внутренняя- концентрическая кривая соот- 
йтствуетъ бол'Ье слабому склоненш».

1617. —Страда, итальянск1й писатель, описываетъ изоб- 
йтеняый имъ приборъ, состоящ1й изъ двухъ удаленныхъ 
иферблатовъ съ обозначенными на нихъ буквами; стрЬлки 
М 1ъ циферблатовъ всегда одновременно указываютъ на 
(Ру и ту же букву.

1627.—Гокевиль, д1аконъ въ Cropped, издаетъ въ Оксфор- 
4 свое сочинен1е Ап Apologie..., гдЪ трактуетъ о ко.чнас15 
i кагаитвомь камн^й; онъ говорить также въ неопред'Ьлен- 
шхъ выражен1яхъ о телегра(|)Ъ.

1629.—1езуитъ Николай Ka6ia описываетъ опыты, въ 
мторыхъ два лица могли переговариваться при помощи 
|шгниченныхъ иголъ.

1632.—Пстръ Гассенди, профессоръ Французской кол- 
■п», открываетъ, что часть креста церкви Си. 1оанна въ 
1иен4послЬ того,какъ въ него удариламолтя,пр1обр'Ьла вей 
вйства магнита.
Джкльбертъ утверждаетъ, что магнитизмъ былъ сооб- 

шряъ желйзному стержню дййств1емъ зелии, какъ это было 
•онаружено при изс-айдовати рйщетки церкви въ Нантюа.

1632.—Галилей, итгивянскШ математикъ, говорить о 
‘кретномъ способй переговариваться на разстояши, ноль- 

ш ь притягательнымъ дййств1емъ намагниченной иглы; 
■аако, этому опыту нельзя придавать серьезнаго зпачен1я.

163.5.—Генри Гельибрандъ, англ1йск1й математикъ, откры- 
11л1чъ вйковое измйнен1е склонешя; онъ констатируетъ, 

то CKiOHcnie стрйлки переходить отъ сйверо-востока къ 
' ападу.
; 1641.—Кирхеръ, нймецшй физикъ, говоря о зе.чномъ
; шитизмЬ, утверждаетъ, «что во вселенной есть только

адинъ магнить и что лишь отъ него намагничиваются вей 
itpyria тйла».

• По его словамъ, солнце самое магнитное тйло изъ вейхъ 
•существующихъ.

1650.—Генри Бондъ, профессоръ математики, объяс- 
ияетъ причины склонешя магнитной стрЬлки и предска- 

.ауваетъ величины склонен1й д.ля Лондона съ 1663 по 
■1716 годъ.

■ 1660.— Отто фонъ-Герике, бургомистръ Магдебурга,
иаготовилъ первую электрическую машину съ треншмъ, 
состоявшую изъ шарообразнаго куска сйры, отлитаго въ 
стеклянной колбй и насажеяваго на ось; при вращен1и 
шарь терся о сухую поверхность ладони и могъ давать 
искры.

Герике первый наблюдалъ свйтъ и шумъ, производи
мые искусственно вызваннымъ электричествомъ.

Онъ указалъ также, что послй отталкиван1я предвари
тельно притянутыхъ легкихъ гйлъ, они не могли быть 
снова притянуты, если къ нимъ не прикасаться наэлектри- 
зованпымъ тйломъ: онъ обнаружилъ также электризащю 
легкихъ тйлъ черезъ, вл1ян1е.

16'i5.—Отецъ Гримальди открываетъ, что жолйзный стер
жень можетъ намагнититься, если его держать въ верти- 
кальномъ по.южен1и.

1666.—Дени, гидрографъ въ Дьепий, замйчаетъ, что 
компасъ даетъ различныя показан1я, находясь въ различ- 
ныхъ мйстахъ корабля.

1671.—Ришеръ, французск1й философъ, впервые опи- 
салъ электричссия свойства угря.

1675.—Робертъ Бойль, ирландск1й химпкъ, описываетъ 
нйсколько опытовъ, касающихся магнитизма и электри
чества.

1675.—Жанъ Пикаръ, астрономъ и iipwj>eccopb Фран
цузской коллег1и, вперные наблюдаетъ электрическое свй- 
чен1е въ пустотй.

Но Тиндалю, это явлеше было замйчено въ безвоздуш- 
номъ пространствй барометра во время перенесен1я по- 
С.1ЙДНЯГО изъ обсерватор1п къ воротамъ Св. Михаила въ 
Парижй. Такое же свйчсн1е наблюдали позднйе Себастьянъ 
и Кассини.

1675. —Исаакъ Ньютонъ открываетъ, что натертое стекло 
притягиваетъ легмятйла даже со стороны, противополож
ной той, съ которой его натирали.

Онъ улучшаетъ электрическую машину, замйняя стек- 
ляннымъ шаромъ шарь изъ сйры, которымъ пользовались 
Герике и Бойль. -

Повидимому, онъ предупредилъ отчасти великое откры- 
т1е Франклина; въ одномъ его письмй находить слйдую- 
щее мйсто: '

«Я бьиъ очень заинтересованъ особеннымъ явлсн1емъ, 
которое замйчается при приближен1и иглы къ куску янтаря 
или смолы, натертому шелкомъ: показывается MiUCHbKoc 
пламя, въ родй молн1и въ очень маломъ масштабй».

1676. —Говардъ, англ1йск1й арматоръ, обнаружилъ на 
кораблй Альбемарле, 24 шля 1641 г., на широтй Бер.чуд- 
скихъ острововъ, что послй страшнаго удара молн1и въ судно 
стрйлка компаса персмагнитилась—ея полюсы перемй- 
нились мйстами. То же самое случилось и съ другими ком
пасами на кораблй.

1678. —Реди, итальянскШ врачъ, констатируетъ, что 
ударь электрическаго ската можетъ передаться по шнуру, 
соединяющему рыбака съ рыбой-

1679. —Максвелль, родо.мъ изъ Шотланд1и, утверждаетъ, 
что можетъ излйчивать всевозможный болйзнн магнитиче- 
скимъ средствомъ, которымъ онъ обладаетъ.

1^83.—Галлей, апгл1йск1й астрономъ, доказываетъ, что 
земной магнитизмъ является резулътатомъ вл1ян1я четы
рехъ магнитныхъ позюсовъ, изъ которыхъ два находятся 
около полюсовъ земли.

Для повйрки этой теор1и англгйское правительство дало 
ему возможность совершить три путешеств1я въ Тихомъ 
океанй. Резулътатомъ этихъ путешеств1й было вздан1е пер- 
выхъ магнитныхъ картъ, на которыхъ были указаны кри
выми лин1и равныхъ склоненгй.

По Гумбольдту, это была первая экспедищя, снаряжен
ная правитсльствомъ съ научными цйлями.

Галлей же первый даль оиисанге сйвернаго с1ян1я.
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168i.—AarniftcKift философъ Робертъ Гукъ первый даетъ 
законченный проектъ телеграфа. Его приборъ состоялъ 
изъ рамы, поддерживавшей щвтъ, позади котораго можно 
было пoдвtcить столько же различныхъ предметовъ—кру- 
говъ, квадратовъ, треутольниковъ и т. п.—сколько имеется 
буквъ въ aj<|>aBHTt. Днемъ эти пред.меты могли быть под
нимаемы посредствомъ блоковъ, такъ чтобы они были видны 
въ открытомъ npoptsi щита; ночью употребляли факелы, 
фонари и друпе источники свЬта.

Гукъ указалъ также въ этомъ году, что жел^Бзные и 
стальные стержни можно превратить въ постоянные маг
ниты, если ихъ сначала нагреть, а затЁмъ быстро охла
дить, удерживая въ положен1и магнитнаго мерид1ана.

1684.—Въ M ariner’s Magazine Стёрмея упоминается о 
дев1ац1и компаса и о возможности получен1я нев^рныхъ 
показашй всл1дств1е м4стныхъ вл1ян1й.

1692. — Докторъ Лорэнъ де Вальмонъ упоминаетъ въ 
своемъ с '1чиненш Description de I'aimant, etc. о томъ, 
что когда послЬ страшной грозы въ октябрь 1690 г. нужно 
было поправить церковь N otre Dame de Chartres, то ока
залось, что желЬзный крестъ былъ покрыть ржавчиной 
и очень сильно намагниченъ; объ этомъ случаЬ былъ сдЬ- 
де-ля-Гиромъ докладъ, помЬщенный въ Jo u rn a l des Savants.

1700.—Жанъ Бернулли наблюдаетъ фосфорическое свЬ- 
чен1е ртути въ пустотЬ.

ПО"*.—Морганьи, врачъ въ БолоньЬ, а затЬмъ въ Ве- 
нец1и, примЬнилъ магнитъ къ извлеченш частицъ желЬза, 
случайно попавшихъ въ глазъ; извлечен1е было произве
дено способо.мъ, аналогичнымъ тому, которы.чъ до него поль
зовались Киркринг1усъ и Фабриц|й Гильданусъ.

1700.—1осифъ Гишаръ Дюверней, знаменитый француз- 
C K i f t  анатомъ, зналъ уже въ это время, что члены лягушки 
сокращаются подъ' дЬйств1емъ электрическаго тока—какъ 
это указано въ eHistoire de VAcademic des sciences*, 
1700 г., стр. 40 и 1742 г., стр. 187; итальяисшй врачъ 
Кальдини упоминаетъ о томъ, что только-что убитая ля
гушка кажется ожившей подъ вл1яп1емъ электрическихъ 
разрядовъ.

1702.—Марсель, ком.мисаръ флота, въ АрлЬ, сообщаетъ 
о нЬсколькихъ примЬрахъ намагничивания желЬзны.хъ стерж
ней, единственно вс.1Ьдств1е зани.маемаго ими въ простран- 
ствЬ положен1я.

1702. -Кемпферъ, нЬмецк1й врачъ, описываетъ опыты 
съ электрическимъ скатомъ. Онъ утверждаетъ, что можно 
избЬгнуть ощущен1я удара, если задержать дыхан1е въ 
тотъ моментъ, когда прикасаются къ животному; это обстоя
тельство, кажущееся певЬроятнымъ, было однако под
тверждаемо неоднократно.

170.5.—Фрснсисъ Гауксби, англ1йск1й естествоиспыта
тель, указываетъ, что можно вызвать появлен1е значитель- 
наго количества свЬта, встряхивая ртуть въ трубкЬ съ бо- 
лЬе пли менЬе совершенной пустотой. При ркзкихъ сотря- 
сен1Я.\ъ ртути въ подобныхъ трубкахъ замЬчаются совер
шенно своеобразный вспышки.

Гауксби указываетъ также на свЬтъ, вызываемый тре- 
н1емъ янтаря и стекла о шерсть въ пустотЬ.

1707. Въ небольшомъ сочинен1и, озаглавленномъ «/Spe- 
adations citrieuses pendant des nuits sans somtneih, Въ 
первый ра.зъ упоминается объ электрпзац1и турмалина при 
нагрЬван1и и говорится, что этотъ камень былъ привезенъ 
съ Цейлона голландцами въ 170.5 году.

1708. —Вилльямъ Валь сообщаетъ Лондонской королев
ской Академ1и результаты своихъ опытовъ, произведен- 
ныхъ для того, чтобы показать, что электричество имЬетъ 
сходство съ грозой и молн1ей.

1712.—Въ Японской Энцик.юпеЫи на.ходятъ описан1е 
компаса.

1717.—Луи Лемери показываетъ въ академ1и наукъ 
привезенный съ Цейлона турмалинъ и сообщаетъ, что онъ 
пргобрЬтаетъ электрическ1я свойства при нагрЬван1и.

Первые научные опыт1.1. касающ1еся электрическихъ 
свойствъ турмалина, были однако произведены лишь въ 
1756. году, Эпинусомъ, который опубликов;иъ ихъ въ Mi- 
moires -de VAcademic de Berlin. Онъ указалъ, что д . 1 Я  того, 
чтобы вызвать въ турмалинЬ способность притягивать лег- 
к1я тЬла необходима температура нагрЬван1я отъ 99'/2° до 

'212^ по Фаренгейту. ,
(Чpoдoлжeмie с.тдуепп).

Электрическая передача энерг1и,
Лекщи Гисбкрт-д К.ДППА.

Л евц 1я первая.

Передача энерпи, какимъ бы способомъ она ни пронд 
водилась, составляетъ одинъ изъ паиболЬе важныхъ во- 
просовъ прикладной механики. Строго говоря, онъ и.мЬсть 
мЬсто въ утилизированш энерг1и во всЬхъ промышленеыхд 
операщяхъ и даже предшествуетъ этому утилизироваищ 
Энерпя, развиваемая паровой фабричной машиной, поду 
чаетъ значея1е для прядильщика или ткача только поей 
того, какъ она будстъ передана прядильвой машин! вл 
ткацкому станку при посредствЬ веревокъ, ремней, шкв- 
вовъ или другихъ приводовъ. Безъ такого привода, произ- 
водящаго передачу, энерг1я, развиваемая мЬстной парово! 
машиной, была бы безполезна для владЬльца фабрики со
вершенно такъ же, какъ энерпя, которую можно получив 
отъ водопада, находящагося въ нЬсколькихъ километрап 
отъ фабрики. Въ томъ и друго.чъ случаЬ передача должна 
предшествовать примЬненш энерг1и, но въ первомъ задача 
передачи проста и ее приходится рЬшать скорЬе съ точка 
зрЬнзя удобнаго подраздЬлен1я, чЬмъ относительно полез- 
наго дЬйствзя (послЬднее естественно бывастъ высокича 
при надлежащи.мъ образомъ проектированномъ приводи 
тогда какъ въ послЬднемъ случаЬ задача принцмасгь м- 
раздо болЬе трудный характеръ и условаемъ первостеп'ч- 
ной важности является полезное дЬйств1е вмЬстЬ съ увЬ 
реннымъ расходован1смъ капитала, малыми расходалв на 
дЬйств1е, надежностью и безопасностью.

Такимъ образомъ намъ приходится ^зазличать два рола 
передачи энерпи: одну, происходящую чрезъ разстояшь 
считаемыя метрами, и другую чрезъ р'азстоян1я, считаеина 
километрами. Когда мы говоримъ объ электрической lejie- 
дачЬ энерлти, то молча предполагаевлъ, что она првеадле- 
житъ къ послЬднему классу и относится къ разстоян1я.чъ 
недоступнывлъ для такого обыкновеннаго привода, ш  
валы, цЬвочныя колеса, шкивы и ремни, прнмЬняю1Щ|’са 
для подраздЬлен1я и распредЬленля энергли внутри ertn 
заводя пли фабрики; именно въ такомъ обидепринятол 
смыслЬ я и предполагаю изложить здЬсь этотъ ире.иетъ 
Однако, бываютъ случаи, когда примЬнен1е электродвв» 
те.лей къ особымъ оруд1ямъ предгтавляотъ собой или caiul 
удобный или единственный возможный способъ приложени 
механической энергйл къ производству извЬстныхъ опора- 

■ ц1й. а потому будетъ необходимо, хотя вкратпЬ. р» 
смотрЬть эту часть нашего предмета, которая, собствевв 
говоря, не входить въ программу эти.хъ лекщй, а ииенво 
передачу энерлчи чрезъ весьма коротк1я разстоян1я посреь 
ствомъ электрическихъ токовъ. Такимъ обра.зомь, мыдыи- 
ны различать передачи *на большое разстоян1е» и «ааи- 
роткое разстоян1е»; основная разница между ними состот 
въ томъ, что въ первой передача энергли изъ одной точи 
въ другую, такъ сказать, всей массой, составляетъ пая 
ный цредметъ, а во второй мы имЬемъ въ виду си- 
рЬе подра.здЬлен1е и удобное приложен1е энергш въ малып 
количествахъ, въ различныхъ пунктахъ и для особыхъ li- 
лей .. Я предполагаю раземотрЬть сначала передачу ва 
длинныя разстоянш.

Вообще говоря, есть два способа, какими мы ложен 
передавать механическую энерг1ю изъ одного хЬста к 
другое. Предположимъ, напри.мЬръ, что первоначадьни! 
источникъ энерг1и—каменный уголь и что энерг1я, кавуг' 
можно извлечь изъ этого угля, требуется не у устья шах
ты, а на заводЬ, на разстоянш нЬсколькихъ километроп. 
Въ такомъ случаЬ очевиднымъ и наиболЬе экономичнша 
способомъ передачи энерпи будетъ перевезти уголь нак- 
водъи сжечь его въ кот.чЬ заводской паровой хашяви. 
Этотъ-способъ будетъ наилучшимъ, если даже разстояш' 
между шахтой и заводомъ невелико, при услов1и, что ш- 
рево?ка не затруднительна. Предположимъ однако, что ип 
рэзстоЯ.те и не велико, но мЬстныя условен въ ро|й 
большой разницы въ уровнЬ почвы, плохихъ дорогъ ш 
ихъ цолнаго отсутств1я дЬлаютъ перевозку угля затрудн!- 
тельной или невозможной; тогда мы установили бы наш
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■л(’лъ у шахты, производили бы тамъ эперг1ю и порода-” ' 
!̂ ]ii бы ее по проволочному канату или какимъ-нибудв 
;*ругимъ способомъ на заводъ. Въ обоихъ случаяхд. у насъ. 
■1гь передача энерги!, но способы существенно различны.. 
Вг первомъ случай мы передаемъ не самую механическую:. 
иерпю, а вещество, пзъ которого можно получить механик 

Лкую энерг1ю, а именно каменный уголь, каждая тонна'' 
ш ораго представляетъ собой запаса изв^стнаго числа ло-' 
^ гс й -ч а с о в ъ . а во второмъ случай мы передаемъ. самую.’ 
'яерпю въ ея кинетической или потенщальной формй. 13ы- 
Важаясь обыденнымъ языкомъ. мы могли бы назвать, вто- 
iDlt процессъ передачей «живой» энергш, въ отлич1в отъ 
Тсредачи «запасенной» энерпи, какая происходить, когда мы 
±ровозимъ уголь отъ устья шахты на заводъ.

Наиболее важными источниками янерг1и въ природй 
4ужатъ: зерновой хлйбъ. каменный уголь и падающая вода. 
Пиъ словомъ «зерновой хлйбъ» я подразумеваю вей ра- 
яительныя питательныя вещества, пригодныя для обраще- : 
кя въ механическую энерг1ю при посредствй лошадей и дру- 
рхъ животныхъ движителей, а термипъ «каменный уголь» 
^ственно относится ко веймъ родамъ горючаго матер1ала, 
|рягоднымъ для обращен1я въ механическую энерг!ю той 
кя другой формой тепловой машины. Энерпя, извлекае
мая изъ зерноваго хлйба и каменнаго угля, обыкновенно 
Предается въ запасенной формй, а извлекаемая отъ па
дающей воды—въ живой формй, такъ какъ переноска воды 
la высокомъ уровнй или подъ значительнымъ давлен1емъ 
Лребуетъ устройства очень дорогихъ сооружен1й. Для избй- 
йаны неясности, я долженъ указать здйсь, что термияъ 
кзапасенная энерг1я» въ примйненки къ водй я употребляю 
lajbKO въ его разговорномъ смыслй. Мы говорпмъ объ энер
пи. запасенной въ водй мельничнаго пруда, но въ дййстви-. 
теаьности энерг1я совсЬмъ не находится въ водй, а состав- 
иетъ розультатъ возвышеннаго положенкя послйдней и по- 
шху не можетъ сравниваться съ энерпей, которая бываетъ 
нхически запасена въ углй. Оставляя, однако, теперь въ 
сторонй так1я различ1я, мы монсемъ смотрйть на воду, пе- 
Р"Носи.чую горизонтально на извйстномъ возвышенш съ 
ганого мйста на другое, какъ на повозку съ определенным!, 
шичеетвомъ запасенной энерпи, которую можемъ получить 
въ ея живой форме въ какомъ угодно пункте, гдй мы уста- 
япвимъ водяную машину, чрезъ KOTopyjo будетъ проходить 
вода, спускаясь на более низий уровень. Если мы перо- 
*tinae.Mb воду Такимъ образомъ горизонтально, то делаемъ 
это не съ той целью, чтобы перенести запасенную энерг1ю 
въ точку приложен1я, а только для обезпечешя возможно 
"ольшаго водопада и, следовательно, возможно большей 
iflepriH при данномъ количестве воды. Если надо переда
вать энертчю дальше, то обыкновенно производится пере- 
ича въ Ж1Ш0 Й фор.че. Посмотримъ тэперь, какое положе- 
lie занимаотъ электричество относительно этихъ первич- 
шхъ источниковъ энертчи въ природе: зерноваго хлеба, 
;аяен1шго угля и падающей воды.

Прежде всего ясно, что гдё электричество служить пе- 
ррдаюшимъ агентомъ, тамъ мы можемъ совершать пере
дачу какъ въ запасенной, такъ и въ живой форме. Чтобы 
ясно понять это. намъ нужно только вернуться на моментъ 
къ нашему примеру съ угольной шахтой и заводомъ; вместо 
того, чтобы посылать уголь на заводъ и тамч. обращать 
его въ энергш, мы могли бы сжигать его у шахты и про
изводить тамъ паръ, употребляя его въ паровомъ двигателе 
эля вращен1я динамомашины. Токомъ отъ последней мы 
хогли бы пользоваться для заряжан1я батарей аккумулято- 
говъ II посылать ихъ на заводъ, где они вращали бы 
•лектродвигатель, заменяющкй такимъ образомъ местную 
паровую машину. Это—система передачи энергки въ запа
сенной форме. Съ другой стороны, если откинуть прочь 
батареи, играюнця роль повозки для энергки, и соединить 
лияамомашнну у шахты съ двигателемъ на заводе парой 
' ллированныхъ проволокъ. то у насъ будетъ система элек
трической передачи энергки въ живой ijiopMe. Подъ выра- 
яешемъ: «электрическая передача энерпи», обыкновенно, 
ппняиаютъ последнюю систему и потому она представляетъ 
собой главный предметъ этихъ лекщй; но прежде, чемъ 
перейти къ ней, я предполагаю раземотреть вкратце элек
трическую передачу энергш въ запасенной форме.

Какъ вге.мъ известно, въ мешке угля содержится за

пасенной энерг1и больше, чемъ въ батарее аккумуляторовъ 
равнаго веса, и его перевозка на лошадяхъ или но желез- 

’ ной дороге дешевле, легче и требуетъ меньше предосто- 
; рожностей, че.мъ перевозка батареи. Поэтому совершенно 
^.ясно, что если первичный источникъ энергЬт каменный 
'  уголь и если нетъ препятствия къ установке паровой ма- 
, шины въ томъ месте, где требуется энерпя, то будетъ 
' • экономичнее перевозить туда энергш въ ifiopMe угля, а не 

въ форме батарей не только нъ виду экопом1н нъ перевозке, 
но и вследстн1с меньшей затраты капитала, меньшаго но- 
гашен1я и и,збежан1я потери энерпи въ самой батарее. По 
предположим'!., что первичный источникъ энерг!и—падаю
щая вода; тогда съ перваго взгляда не такъ ясно, что ея 
электрическая передача въ запасенной форме была бы не
экономична. Мы не можемъ добт.1вать уголь изъ Biicprin 
падающей воды, но можемъ заряжать ею батареи аккуму
ляторовъ и такимъ образомъ электричество, повидимому, 
даетъ средство утилизировать энерг1ю природы, KOTopiui 
терялась бы иначе. На это, можетъ быть, возразят!., 
что электричество не составляетъ единственнаго средства 
для такого утилизироващя энергки, потому что существу- 
ютъ различные друпе способы, какими можно запасать 
энер1!ю, и знакомыми примеромъ служитъ сжатый воз- 
духъ. Такимъ образомъ можно было бы также утилизи
ровать энерг1ю водопада для работы воздухенагнетатель- 
наго насоса и запасать воздухъ подъ давлен1емъ въ 
ста.1ьныхъ резервуарахъ, чтобы пользоваться и.мъ нотомъ 
для работы воздушныхъ машннъ, устроепныхъ на маноръ 
обыкновенны.хъ паровыхъ машннъ. Пъ настоящее время 
много такихъ маши.нъ находится въ прнменен1и въ Па
риже по системе Поппа, хотя воздухъ к!. нимъ прово
дится по трубамъ подъ давлетемъ. а не въ резервуарахъ. 
какъ въ нашемъ примере. Такимъ образом!., не можетъ 
быть никакого сомнен1я относительно применимости на 
практике передачи энергки сжатымъ воздухомъ, но вопросъ 
въ томъ, во что обойдется выполнс1пс этой передачи и 
можетъ ли она конкурр'ировать съ передачей батареями? 
Ответь на эти вопросы зависит!, отъ двухъ «[такторовъ, а 
именно отъ полезнаго дЬйствкя запасатя и отъ стоимости 
перевозки. Подъ пользнымъ дейсгвкемъ запасан1я я разу
мею отношете энергки, вложенной и взятой изъ аппарата, 
который служилъ Д.ЧЯ перевозки энергки. Теперь можно по
лучить батареи, въ которыхъ это отношенке равно, прибли
зительно, 8(1% , т. е. за каждыя 100 логаадей-часовъ, вложен- 
пыхъ въ батарею, мозкно взять изъ нея 80 лошадей-часовъ. 

. Полезное действке запасанкя елгатаго воздуэ^а значительно 
меньше. Наиболее достоверныя данвыя по этому вопросу 
находятся въ сообн(ен1и npo(|i. Кеннеди, прочитанномъ въ 
Британской AcconiauiH въ 1Й9 г., когда онъ давалъ отчеп. 
объ опытахъ, цроизведепныхъ въ Париже яадъ системой 
Поппа. Онъ. нашелъ. что индикаторное полезное действке 
при холодномъ воздухе равнялось 39"/о, т. е. за каждыя 
100 индикаторныхъ лошадиныхъ евлъ нагнетающей машины 
получалось 39 инд. лош. силъ отъ машины, приводимой въ 
дв11жен1е сжатымъ воздухо.чъ, получаемымъ изъ во.здухо- 
проводовъ. Если воздухъ передъ впускомъ въ машину на- 
гревгася до 160° Д., то кажущееся индикаторное полезное 
действ1е возрастало до 54“/о, но такъ какъ сообщаемая 
при этомъ воздуху тепловая энергкя требовала затраты 
топлива въ томъ пункте, где нужна энерпя, то пользова- 
iiie нагретымъ воздухомъ въ действительности заключаетъ 
въ себе два способа передачи, а именно: передачу энергки 
въ форме воздуха подъ давленкемъ. идущато по воздухо- 
проводамъ, и передачу энертти въ запасенной форме въ 
виде топлива. Такимъ образомъ, чтобы сделать верное срав- 
Henie съ электрической передачей запасенной энергш, я 
долженъ взять полезное действ1е системы Поппа, когда 
воздухъ не нагревается. Надо, однако, сделать поправку 
на потерю энерпи въ проводахъ. Въ системе Поппа энер
гия передается въ живой форме воздухомъ, идущимъ по 
трубамъ, и неизбежно бываетъ некоторая потеря вследств1е 
трен1я въ трубахъ и клапанахъ. Что касается до трешя 
въ трубахъ, то его не было бы, если бы передача npij; 
изводилась въ запасенной форме посрсдствомъ воздуха, 
перевозимаго подъ давлетемъ въ резервуаре, но съ дру
гой стороны потеря на трен1н въ клапанахъ была бы болт.- 
ше, потому что между резервуаромъ и воздушной машиной
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пришлось бы ввести клапанъ для уменьшен1я давлен1я, ко
торый регулировалъ бы притокъ воздуха, когда давлеиге 
падаетъ. Потеря эперг1и отъ этого обстоятельства будетъ. 
вероятно, больше соответствующей потери въ системе Поп
па, где давлен1е постоянно; но такъ какъ у меня нетъ 
опытныхъ данныхъ для определен1я этого вопроса то я беру 
ту же потерю, какую нашелъ проф. Кеннеди, а именно 
2“/oj вследств1е чего индикаторное полезное действ1е бу
детъ около 40®/о; онъ нашелъ, что полезное действ1е воз
душной машины при холодномъ воздухе равно 67®/о, такъ 
что полное полезное действ1е системы будетъ 26,7”/р. Та- 
кимъ образомъ, применяя воздушное запасан1е, мы могли 
бы получить 2б®/< лошадсй-часовъ за каждые 100 индика- 
торныхъ дошадей-часовъ въ машине. Посмотримъ теперь, 
что будетъ при электрическомъ запасан1и. Полезное дей- 
CTBie комбинащи пароваго двигателя съ динамомаишной 
(которую будемъ, для краткости, называть паро-динамома- 
шиной), т. е. отношен1е электрической полезной работы къ 
индикаторной, можно принять равнымъ 83®/о, полезное дей- 
CTBie батарей—80"/,, и полезное действ1е двигателя—не 
меньше 85“/о, такъ что полное полезное действ1е составитъ 
5Ь“/о или вдвое больше чёмъ у описанной системы. Я 
принималъ здесь, что динамомашина получаетъ вращсн1с 
отъ пароваго двигателя, просто въ виду того, что един
ственный надежный цифры, как1я я могъ найти о сжатомъ 
воздухе, относились къ насосамъ, приводи.чы.мъ въ движе- 
Hie паронъ, но очевидно сравнен1е полезнаго действ1я за- 
пасан1я не зависптъ существенно отъ источника энергш и 
будетъ практически то же самое, если въ разсматривасмомъ 
случае продположимъ, что энергия получается отъ падающей 
воды. Нтакъ, мы видимъ, что по крайней мере по полез
ному действ1ю воздушное запасап1е стоитъ ниже электри- 
ческаго. Нзследуемъ теперь, не лучше ли оно въ друтомъ 
существенномъ отношенш, о которомъ я упомипалъ, а имен
но въ отношен1и стоимости перевозки. Пеобходимыя све
дения по этому предмету довольно достоверны относительно 
батарей, но нельзя этого сказать относительно воздуха, за- 
пасеннаго подъ давлен1емъ. Мне неизвестно, чтобы дела
лись каюе-нибудь опыты для точнаго определешя веса 
воздушныхъ резервуаровъ, и въ'виду отсутств1я такихъ 
данныхъ мне остается только взять теоретически вычислен
ную цифру, какую далъ проф. Осборнъ Рейнольдсъ въ 1888 г. 
Согласно этимъ даннымъ весъ стальнаго резервуара и со- 
держащагося воздуха составилъ бы l.'ie кгр. на каждый 
запасенный такимъ образомъ лошадь-часъ. Весъ батареи 
аккумуляторовъ, наполненныхъ жидкостью и снабженныхъ 
вполне соединен1ями и подставками, не превосходить 45’, 2 
кгр. на запасенную энергш въ лощадь-часъ, т. е. составляетъ 
только одну треть веса отвечающаго этой энерг1и воздушнаго 
резервуара. Такимъ образомъ мы видимъ, что относительно 
полезнаго действ1я воздушное запасан1е вдвое, а относительно 
веса втрое хуже электрическаго. Очевидно, при этихъ усло- 
в1яхъ конкурренщя съ последнимъ невозможна и потому мы 
можемъ сказать, что если приходится делать передачу энер- 
г1и въ запасенной форме отъ водопада къ отдаленному 
пункту, то электричество представляетъ собой единствен
ный агентъ, какой надо разсматривать.

Оплатнтся ли такая передача энерпи — это вопросъ, 
на который нельзя ответить сразу. Бъ сравненш съ не
посредственной передачей живой энерпи посредствомъ 
пары проволокъ перевозка батарей взадъ и впередъ по
кажется, безъ сомнен1я, грубымъ способомъ, но разъ мы 
занимаемся изследован1емъ различныхъ возможныхъ ре- 
шен1й важной задачи, то не следуетъ допускать, чтобы 
каыя-нибудь предвзятыя мпен1я о томъ, что грубо, или 
изящно, вл1яли на наше сужден1е; однимъ словомъ, .мы 
должны обсуждать каждый случай по его действительнымъ 
достоинствамъ и въ этомъ смысле я предполагаю разсма
тривать электрическую передачу запасенной энерг1и. Си
стема передачи энерБи батареями аккумуляторовъ въ на
стоящее время находится въ применен!!!, правда, не для 
чистой и простой передачи на длинныя разстоян!я, какъ 
было определено выше, по все-таки для передачи на раз- 
стоян!я, считаемыя километрами. Я разумъю здесь элек- 
трическ1е омнибусы, работаюнце отъ батарей аккумулято
ровъ, которые заряжаются въ центральномъ депо и достав- 
ляФтъ омнибусамъ энерг!ю для пробега многихъ киломе-

тровъ, пока !!в потребуется вторичное заряжап1е. ЦС» 
здесь заключается не въ томъ, чтобы перевозить опред)- 
ленное количество энерпи въ массе съ одного мкта и 
другое, а въ томъ, чтобы рас.ходовать энерпю, сколько и'- 
требуется для движен1я вагона во время пути. Одвак 
можно было бы представить себе, что омнибусъ не завял 
пассажирами, а нагруженъ аккумуляторами вдобавои 
къ те.чъ, каше онъ везстъ для своего собственнаго движс 
н!я. Последн1е постепенно теряли бы свой зарядъ на пере 
дпижен1е изъ одного конечнаго пункта въ другой, anepsv 
привозились бы вполне заряжен!!ыми и могли бы отдав 
по прибыт1и часть запасенной въ нихъ энерг!и. Это 6ь 
деть у насъ передача энерг1и въ запасенной ([lopjii; » 
вернемся къ на!нему примеру водопада и завода и поем- 
тримъ, какъ такую систему можно было бы привести п 
действ1е.

У водопада мы устраиваемъ пеобходимыя гидравличе- 
ск!я сооружен1я и электрическую станщю, где можно ва> 
лежащимъ образомъ заряжать батареи. Затемъ, мы стр. 
имъ омнибусную Л1!н1ю или железную дорогу, соединяя за
ряжающую станщю съ заводомъ, где требуется энерпя. i 
выбираемъ подвижной составъ лин1и, обращая особое воз- 
ман1е на безопасность и удобство перевозки батарей взаг. 
U впередъ. Поездъ снабжается элсктро.двигателями, w j  
сделать его самодвижущимся. Такимъ образомъ, этотъ В'- 
ездъ, нагруженный заряженными аккумуляторами, будеп 
доставлять ихъ на заводъ и оставлять тамъ для прив :- 
ден!я въ действш электро-двигателя, который будетъ сваб 
жать энерпей заводъ. Тогда б!1тарси будутъ постепенш 
истощаться и и.чъ следуетъ разобщать отъ двигателя равь 
ше ихъ нолнаго истощен!я, потому 'что мы дачжны ост» 
вить въ нихъ некоторое количество энергш, достаточвв 
для возвращен!я поезда назадъ на заряжаю!!(ую ставши 
Экономичность всей системы, очевидно, будетъ тёмъ болыщ 
чемъ меньше энерг!и расходуется на ту и другую пер» 
возку; мы могли бы назвать кполсзнымъ действ!емъ пер» 
дачи» отношен!© энерпи, действительно сообщенной двига
телю, къ той, какую можно было бы сообщить ему, еслвш 
батареей пользовались для нриведендя въ действ!с двига
теля па самой заряжающей станц!и, или, другими словаи, 
если бы разстоян1е передачи равнялось нулю. Скажем, 
напри.черъ, что отъ батареи можно было бы получить всев 
1,(ХЮ лошадей-часовъ, если бы она разряжалась немедде» 
но, и что на томъ и другомъ пути расходуется по 50 д» 
шадёй-часовъ, такъ что на заводе можно получить тодш 
900 лоп!адей-часовъ. Въ этомъ случае полезное дейспй 
передачи будетъ ОО̂ /о- Если бы мы удвоили разстоя  ̂
между водопадомъ и заводомъ, то полезное действ!е пер» 
дачи уменьшилось бы до 80“/о, а если бы утроили р» 
стоян!е, то полезное действ!е было бы всего 70“/„ и т. 
Естественно полезное действ!о должно зависеть оп, 
дороги, по которой происходитъ передача; оно будогь si 
по обыкновенному шоссе, больше по трамваю, еще бол 
по железной дороге и самое большое по каналу. Если 
стоян!е назначено, то можно определить полезное д1йстк 
обыкновеннымъ путемъ въ процентахъ пли, обратно, «о- 
жемъ назначить нормальное полезное действ!е и onpejt- 
лять разстоян!е, на какомъ можно достичь этой нормы п 
каждомъ отдельномъ случае. Я приму последн1й споор 
разечета, какъ более удобный для сравнеп!я съ другви 
способами для передачи энерпи въ запасенной и.1и жим!
фор.м.е. '

Во- иервыхъ, что касается до передачи запасенной эв  ̂
г!и иными способами, кроме батаугей, то намъ нужно р»- 
смотреть только два способа, а именно перевозку x.ii6Har- 
зерна и перевозку каменнаго угля, каждый въ соединм«| 
съ 1Три.меяен!емъ надлежащей .машины для обращен!я ш*' 
сенной-,энерг!и въ живую на другой оконечности mhhIbS 
редачй;- Въ случае хлёбнаго зерна начальнымъ пуни^ 
этой ■лиа!и служить ноле, где это зерно растетъ. Тамф 
нагружвёмъ, его въ соответствующ!я повозки и отправив 
на заводъ, где нужна энерг!я. Такъ какъ здесь мы им1в 
дело тшолне съ животной энергией, то надо предполая1 
чтб перевозка производится упряжными животными,' 
примерь, 'лошадьми, и обращен!е зерноваго х.теба въ 
вую 9нерг!го на заводе выполняется также этими жиш 
нымИ.'- Едва ли нужно говорить, что въ настоящее в]

[ашО
тт
вря
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»■ одинъ заводчикъ не мечтаетъ о прпведен1и въ д^йстдае ' ■ 
своего завода такимъ способомъ животною энерг1ею, такъ 
какь каменный уголь пока еще имеется въ избмткЪ и оди
ночная паровая машина представляетъ для производства и 
коитролирован1я большато количества BHepriii, гораздо бв- 
л1е дешевое и удобное оруд1е, чЬмъ эквивалентное чйс^ з̂ 
юшадей. Съ другой стороны, если требуется энсрг1я. 'въ 
лшхъ количествахъ и особымъ способомъ, то лошадь' 
произведетъ это количество лучше, дешевле и удобнее - па
ровой машины. Можетъ показаться неблагоразумной мысль 
приво,дить въ дййствде большую ситцевую фабрику лота- ' 
двнымъ приводомъ, но возьмите вмьсто фабрики ферму, и 
BU сразу увидите, что передача на последнюю запасенной 
эверпи въ формй зерноваго хлйба составляетъ пеобходи- 
мув часть земледЬльческихъ операщй. Лошади, перевозя 
зерно въ то мйсто, гдЬ нужна энерг1я, совершаютъ работу 
1 должны потреблять эквивалентное количество пИщи. Онй 
также совершаютъ работу, перевозя пустыя телЬги обратно 
въ поле для вторичной нагрузки. Отношен1е между коли- 
чествомъ доставлепнаго на заводъ зерноваго хлйба и ко- 
звчсствомъ, взятымъ съ поля, представило бы такимъ обра- 
зомъ полезное д^йств1е передачи. Если оно дол'жно рав
няться 9С"/о, какъ въ случай электрической передачи, то 
мы можемъ принять, что на каждые 100 мйшковъ зерна, 
взятыхъ съ поля, лошади съйдаютъ 6'/г .мЬшковъ при пер- 
вомъ переЬздй (когда телйгн тяжело нагружены) и З '/г мйш- 
ка на обратномъ перейздй (когда оий пустыя), оставляя 90. 
HiiiiKoub зерна на обращен1е въ живую силу на завод*. 
1’азстоя1пе, на какое мы можемъ перевозить такимъ обра- 
зохъ запасенную энерпю съ нормсольнымъ полезнымъ дйй- 
I’TBicMb передачи, служить мйрой достоинства системы от
носительно эконозйи энерг'ти.

Подобный же случай представляетъ передача запасенной 
знергш въ форм* горючаго матерзал а. Мы грузи.иъ уголь у устья 
шахты въ вагоны и иереправляемъ ихъ посредством!, ло- 
коиотивовъ въ мйста, гдй нужна энер1чя. Часть угля рас
ходуется во время перехода пойзда въ томъ и другомъ на- 
правлен1и, а остальное доставляется на заводъ для про- 
язводства тамъ живой энерг1и. Если послйднее количество 
составляетъ 90 тоннъ изъ каждыхъ 100, нагруженныхъ на • 
нойздъ у устья шахты, то опять полезное дййств1е пере
дачи будетъ ЭО̂ /о-

Я уже упоминалъ, что точное разстоян1е, на какое мож
но перевозить энергш тймъ или другимъ изъ трехъ раз- 
счотрйнныхъ здйсь агентовъ (а именно: батареями, зерно- 
вымъ хлйбомъ и углемъ) зависитъ въ значительной стег 
пени отъ рода дороги, по которой происходить передача. 
Можно было бы представить себй почти безконечпое мно
жество разнообразныхъ случаевъ, но такъ какъ наша цйль 
заклочается въ полученш ебщаго нриблизительнаго срав- 
вен1я различныхъ системъ, а не тичныхъ цифръ для каж
дой изъ нихъ, то я взялъ только три рода дорогъ, а имен
но: обыкновенное шоссе, трамвай и желйзную дорогу, и 
разечиталъ разстоян1е, на какое въ каждомъ случай можно 
передавать :-ннерг1ю съ потерей въ lO'Vo- Результаты этихъ 
вичислендй приведены въ слйдующей таблиц*. Скорость пе
редачи принималась въ 6,4, 9,60 и 3J,2 км. соотвйтствеино 
для шоссе, трамвгш и же.чйзной дор ги, когда передающи- 
JI агентами служатъ уголь или батареи, и въ 6,4 км. для 
вЛхъ родовъ дорогъ, когда иередаюпцй агентъ—хлйбное 
epiw. Во вейхъ случаяхъ я припималъ, что дорога нахо- 
ится въ наилучшемъ состояпп!, с вершенно свободна отъ 
|Тзпгостей и кривизны, и что поредвижен1е съ упомяну- 
:Ш1И скоростями моясетъ, происходить безъ перерывовъ. 
Йъ дййствительности, конечно, не пей эти усюв1я будутъ 
шполнены; намъ придется принимать- въ разечетъ, потерю 
!нергш на отлогости, кривизны, худыя мйста по доро!*, 
за движен!е съ перемйнной скоростью, на остановку и на
ше ,движе1пя. Такимъ образомъ приведенныя въ таблиц* 
разстоян1я всегда будутъ слишкомъ велики, по такъ кгдкъ 
■яша цйль заключается просто въ сравне1пи различныхъ 
ГЯ'Темъ. то мы можемъ принять табличныя ци(|)ры, какъ 
1р1|близвтелы100 указан1е на достоинство каждой.

П е р е д а ч а  за п а с е н н о й  эн ер гш .

Источникъ энерг1и.

I Разстояв1е въ килом., дости- 
I жимое при 9(У/о полезнаго 
! ДЙЙСТВ1Я передачи.

, Шоссе. I Трамвай. Р К еЛ н ая  
I_________ 1*^______ I дорога.

Каменный уголь и паровая 
машина , .............................  185

Зерновой хлйбъ и лошадь.! бЗ'/з

бЧя
Батарея аккумуляторовъ и 

электродвигатель.............

434'/, 

273'/з

16

2.092

708

42

Изъ этой таблицы мы видимъ, что относительно полез 
наго дййств1я. электрическая передача запасенной энерг1и 
не можеть конкуррировать съ двумя другими способами. 
Лошадь съ телйгой, перев -зящая зерновой хлйбъ по o6i.i- 
кновенному шоссе, работаетъ съ вдвое больпшмъ полез
нымъ дййств1емъ въ сравнсн1и съ электрическимъ локомо- 
тивомъ, возящимъ батареи по жслйзной дорох-й. Разниц!! 
будетъ еще больше, если сравнимъ электрическ1й локомо- 
тивъ, ,возящ1й батареи, съ паровымъ локо.мотивомъ, везя- 
щимъ уголь. Послйдн1й можетъ передавать эперг1ю на раз- 
стоян1е въ 50 разъ больше перваго при равиомъ полез- 
но.чъ дййств1и. По трамваю разстоян1е, чрезъ какое можно 
■передавать энергш съ полезнымъ дййств1емъ въ 90" о, 
равно согласно, еъ таблицей, 16 километрамъ, т. е., если 
весь грузъ ватина состоитъ изъ батарей, то его можно 
посылать взадъ и впередъ на 16 киломстровъ, расходуя 
на это 10"/(, полнаго заряда батарей.

(Продолжете с.тдуетъ).

П ри м 'Ь нен|'я  э л е к т р и ч е с т в а  в ъ  р у д н и к а х ъ  и 
к а м е н н о у г о л ь н ы х ъ  к о п я х ъ .

Извйстшлй англ1йск1й электротехникъ х\.льб1онъ Снель 
приводить интересныя свйдйизя по этому'предмету въ сво- 
емъ сообщен1и одному англ1йскому инженерному обществу. 
Онъ дйлаетъ краткое описан1е наиболйе замйчательны.хъ 
установокъ этого рода, ограничиваясь, конечно, англ1й- 
скими.

Бъ каменноугольныхъ копяхъ Newbridge Ehondda су- 
ществуетъ электрическая установка движущая нососы. При 
ея устройств* приходилось разрйшить такую задачу: При 
помощи однихъ и тй.чъ же главныхъ проводовъ надо было 
передавать энергш) дву.мъ помпамъ, находящимся на раз- 
стоян1и 640 мотровъ одна отъ другой, прачемъ он* должны 
были быть независимы между собой, т. е. на скорость 
каждой и.зъ нихъ не должны влиять остановки или пускан1е въ 
ходъ другой. Кромй того та же самая динамомашина долж
на была служить для освЙ1цен1я въ помгювыхъ станщяхъ, 
у устья шахты и па днй иослйдней. При помощи особаго 
типа динамомашины компаундъ (который авторъ называетъ 
сверхъ-компаунднымъ over-coinpauuded) удалось обезпе- 
чить постоянное Ш1пряжен1е въ точкй вблизи центра си
стемы и такимъ образомъ тробуемыя услов1я были выпол
нены довольно удовлетворительно и установка оказалась 
весьма удачной.

Въ копяхъ W harncliffe Silkstone при.чйняется около 
года слйдующая новая система электрическаго передвиже- 
н1я: Чтобы не придавать локомотиву слишкомъ болыпаго 
вйса, необходимаго для надлежащаго сцйплен1я его колесъ 
съ рельсами, тяга производится помощью кабеля, проло- 
женнаго между рельсами, закрйпленнаго на обоихъ концахъ 
и перекинутаго чрезъ гребенчатое колесо на локомотив*, 
кото^е вращается находящимся на послйдиемъ электро- 
двигателемъ, причемъ токъ къ локомотиву передается по
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голой мЪдной пponoлoкt. Эта система хороша, какъ вспо
могательное средство на крутыхъ частяхъ лин1и. Въ упо- 
мянутыхъ копяхъ она применяется на линш въ 460 м. 
длиной съ покатостью 1 на 9; тамъ поднимаются грузы 
около Гу то н н ъ  со скоростью 5 км. въ часъ, на что прежле 
едва было достаточно 12 лошадей; двигатель развиваетъ 
на своей оси К) лот. снлъ.

Интересная установка устроена въ Andrew’s House 
P it въ Доргэме. Она заключаетъ въ себе динамомашину, 
доставляющую 2,50 вольтовъ и 40 амперовъ, три двигателя 
и три помпы, находяпйяся соответственно на разстоян1п 
1.370, 1.646 и 1Л30 м. отъ шахты; ближайшая приводится 
въ движсн1е 4-силы1ЫМЪ двигателемъ, друг1я—2-сильными. 
Установка, какъ пидимъ, не велика, но она интересна въ 
виду большихъ разстоян1й .между помпами и длины кабе
ля. Динамомашина и месть обмотку компаундъ для посто- 
яннаго n oT O H uiiua . Каждый изъ двигателей замёняетъ со
бой в.иъ, для вращсн1я котораго въ течен1и 24 часовъ 
требовались 12 лошадей.

Въ ирошломъ году компа1Пя Снеля устройЛа две до
вольно крупныя установки въ Боге.м1и, представляющ1я 
собой тамъ первое применен1е электричества къ горному 
де̂ лу. 11ерв!1я установка находится въ оловянвыхъ рудни- 
кахъ СВ. Маврик1я. Тамъ динамомашина помещена подъ 
землей и приводится въ движен1е турбиной, для.которой 
вода доставляется по трубке чрезъ лпахту. Двигатель (око
ло 20 лош. силъ) сообщаетъ работу подъе.мнымъ помпамъ 
и кроме того служить для проветриван1я руды. Другая 
установка находится въ одной изъ угольныхъ копей на 
Эгере, где электричество служить для главнаго вентилиро- 
ван1я (это, кажемся, единственный случай этого ’рода). 
Дипамомаишна, находящаяся приблизительно на разстоя- 
н1и 1 км. ОТТ. вентилатора, приводится въ движсн1е тур
биной; токъ отъ нея отводится къ двигателю (около 25 л. 
силъ) по голымъ проволокамъ, проложеннымъ на столбахъ 
съ жидкими изоляторами.

Компагпя Сне.ля строить теперь очень интересную 
установку, где будетъ электрически утилизироваться во
дяная сила для освещен1я и работы. Близъ Ольсвотера, въ 
разстоян1и одного километра отъ Гринсайдскихъ свпнцо- 
вы.хъ рудниковъ, есть водопадъ съ силою больше 100 лош. 
силъ. Турбина, делающая 1.0(Ю оборотовъ въ минуту, сое
диняется ромнемъ съ 4-полюсной динамомашиной-компа- 
ундъ, развивающей 625 вольтовъ и около 900 амперовъ. 
По голому кабелю, проложенному на столбахъ, энерпя 
пе]1едается къ устью рудника и оттуда отводится къ разнымъ 
двигателямъ по покрытымъ свинцомъ кабелямъ. lipoMe 
электрическаго освещенш въ разиыхъ пупктахъ, эперг1ей 
будутъ пользоваться для вентилирован1я (две системы со
ответственно въ 10 и 20 лош. силъ) и для помпъ (Въ 10 
лош. силъ).

Опнсавъ эти установки, авторъ переходить къ раземо- 
тренш нричинъ, задерживающихъ до сихъ поръ развит1е 
этихъ применений электричества. Главнымъ образомъ та
кими причинами являлись оиасен1я несчастныхъ случаевъ 
отъ олсктрическихъ разрядовъ и опасен1я пожаровъ. Нетъ 
никакого coMHeniH, что эти опасен1я слишкомъ преувели
чены. Что касается до опасности перваго рода, то обыкно
венно въ рудникахъ и копяхъ напряжен1е бываетъ всего 
около 500 вольтовъ и до сихъ поръ, насколько известно, 
не было пи о.дного несчастнаго случая. Другаго рода опас
ность можстъ произойти отъ неисправности цепи или отъ 
искръ на коллекторе. До сихъ поръ не было еп;е ни одного 
несчастнаго случ!1я этого рода и вероятность опасности 
вообще должна быть очень мала, сели приняты обыкнов’ениыя 
предосторожности и установка сделана солидной фирмой. 
Обыкновенно говорятъ, что при обвалахъ кабели могутъ 
оборваться и при этомъ можстъ явиться искра, которая 
впснламеиитъ рудничный газъ; но эта опасность устраняет
ся применен1емъ концентрическихъ кабелей; вообще же 
при обвалахъ- кабель отрывается со своихъ поддержекъ и 
заваливается камнями; даже и при его разрыве но всегда 
можетъ явиться достаточно сильная искра, чтобы воспла
менить газъ. Что касается до искръ на коллекторе, то по 

'TeopiH у хорошо просктированнаго двигателя искръ не бы
ваетъ, по крайней мере настолько сильиыхъ, чтобы зажечь 
газъ; конечно, отъ нзиашиван1я или плохого ухода искры ■

.могутъ появиться у всякаго двигате.ля, но еще вопрпсъ. 
могутъ ли оне воспламенить газъ. По мнен1ю автора,-лхъ 
температура слишкомъ низка для этого, потому что въео- 
прикосновенш съ ними находится большая масса метаиа. 
Чтобъ подтвердить это, онъ произвелъ следующШ опыть: 
поместить малсньк1й двигатель въ деревянный ящикъ. ва- 
полняемый смесью воздуха и угольнаго газа въ ра.ззяч- 
пыхъ nponopniaxb; двигатель работать, давая искръ бо.1ь- 
ше нормжльнаго, и взрыва не было. Затемъ, персдвннувъ 
щетки, произвели чрезмерное выделен1е искръ, првчт 
щетки и коллекторъ нагрелись до того, что медь покрыла! ь 
слоемъ окисла: только тогда газъ взорвался. Конечно, вт. 
опасныхъ рудникахъ двигатели необходимо предохранять, 
прикрывая прочиымъ металлическимъ ящикомъ весь якорь 
II коллекторъ или о.тинъ коллекторъ; первый способъ прол- 
ставляетъ то преимущество, что продохраняетъ также отъ 
искръ при повреж.гешяхъ обмотки якоря, а при второю 
способе уменьшенъ до минимума объемъ газа, какой чо- 
гутъ взорвать искры. Конечно, наилучшимъ пр»'дохраве- 
1пе.чъ служить на.глежащая вентиляц1я.

Д . Г .

радами по электротехник.
С равнен1е о лова  со свинцом ъ въ  предохранитэл*.

З а д а ч а  90-я . Для определен1я сопротивлен!я олова. 
нагревае.маго токомь отъ 0° Цельс1я до температуры его 
плавлешя, гг. Внчонтини и Омодеи нашли для формулы: 

« 1  —  (1 -1- rtt -Р и -  Ч- cf )

следуюиця численныя величины для коэффишентовъ тек- 
пературы:

4 951 , 8.544 3..500
" =  -  ^ и «10“ 10' “

По Маттисену удельное сонротивлен1е олова при O’ Ц. 
io„ =  13,36 микрома.

Вычислить по вышеприведенной формуле сопротивлев1е 
части оловяняаго предохранителя въ 1 см. длиною и въ - 
1 кв. мм. сечен1емъ при температуре плавлен1я олова, ко- /  
торую названные экспериментаторы определяютъ въ 2з'6,5° 
Цельс1я.

Отвптъ. .3.474 микрома ').
Ирымкнанг»: 1. Въ момонтъ, когда олово начинаегь 

плавиться, а, — 31.74 микрома. Названные эксперимента
торы нашли, что въ расплавленномъ олове сопротивлен1е 
это увеличивается вдруп. въ 2,21 раза, такъ что оно воз. 
ростаетъ до 34,74 X  2,21 - -  76,775 микрома, после чего 
увеличен1е сопротивлен1я раенлавлоннаго олова следуеть 
опять определенному закону въ зависимости отъ повышея1я 
температуры.

2. Вычисляя удельное сопротивлен1е олова при разишь 
температурйхъ, находимъ, что

05„ =  16,952 микр.
“ю(1 =  21,162 »
а,5„ -т-: 26 »
02„„ 31,529 »
О! 225 - ■ 34,,5,-) »

Откладывая по оси абсциесъ (фиг. 5) температуру въ 
градусахъ II.. по оси ординатъ соответствуюнця сопрттвв. 
лен1я въмикромахъ, строимълинш Sn, и.зображающую из- 
менен1е удельнаго сопротивлен1я олова въ зависимости отъ 
температуры.

Такимъ же образомъ построена лин1я для свинца,
3.. Мы заыечаемъ, что лин1я Sn  не прямая. Это зав»- 

ситъ бтъ значительной перемены въ молекулярном!, строе- 
н1и олойа отъ нагреван1я во время прохожден1я по немъ 
;-1деь'тр11ческаго тока. Трескъ и нагреван1е олова при его 
сгибаши. достаточно подтверждаютъ, что олово къ такой 
перемене способно въ более заметной степени, че.мъ друпе 
металлы. ■

З а д а ч а  91-я. Пмеемъ предохранитель, въ которомъ въ

. <Электрпчесгво» 1890 г., стр. 239, задача 57-я
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Biii; мостика зажимаомъ легкоплавкую проволоку. Вытедр.' 
ш въ предохранитель проволока имЬетъ между зажимсши 
пиву въ 65 мм. Если въ этомъ предохранитель проложи'гБ 
мвутую изъ чистаго олова проволоку дваметромъ въ -1,9. 
н., то она плавится, когда по ней проходитъ токъ въ'.40 
(Вшеровъ. ,

4

■̂n
...у... — -——

1 1

— j ... 1 4 . 1 ,

’ j

-
1 t -

i i- i _ t _1«0
Фиг. 5.

Спрашивается:
1) Какого д1аметра мы можемъ взять, на мЬсто оловяи- 

ю1, свинцовую проволоку, которая бы въ нашемъ предо-. 
враввтелЬ плавилась отъ тока въ 40 амперовъ?

2) До какой температуры нагрЬются оловянный и свин- 
рый мостики отъ тока въ 10, въ 20 и въ 30 амперовъ?

3) Какое сопротивлен1е представляетъ каждый изъ мо- 
пиковъ, когда по немъ проходитъ токъ въ 20 амперовъ?

4) Сравнить стоимость одной тысячи нашихъ оловяи- 
шгъ и одной тысячи нашихъ свинцовыхъ мостиковъ и 
■редкить, черезъ сколько времени службы ихъ относи- 
тедьная стоимость выравнивается?

Рпщете. 1. Чтобы опредЬлить д1аметръ искомой свин
цовой ироволоки, пользуемся формулою

ш  что
40’ X  65 == W d \  

пуда
d =  2,1828 мм.

2. Свинцовая проволока найденнаго д1аметра, освобож- 
*нная удлинен1емъ огь вл1я1пя заяшмовъ, расплавится отъ
1Юа ______

I  =  10,771 у / (2,“1828)-’ =  34,734 ампера;
■а же нагрЬется до температуры Т  отъ тока

34,734 у т
325

X  325
’ i (34,734)’ град. Ц. . . . ( а ) .

|Такимъ же образомъ оловянная проволока расплавится 
iri тока

i I 1  =  12,823 V ^ (T ;9 f 33,.582 амп.,
I #отъ тока г она нагрЬется до температуры 

г’ X  226,5Т — ■град. Ц ..(Ь ).(33,582)’
По фор.чуламъ (а) и (Ь) легко вычнс.лить, что

фн 10 амперахъ
i 20 »

30 >

температура проволоки: 
свинцовой оловянной 
26,9 град. 20 град.

107,75 » 80,33 »
242 » 180 »

I. Принимая для олова а =  1.3,36 мпкр. находимъ, что 
|Тивден1е нашего оловяннаго мостика при 0°

') См. «Электричество»
) См. тамъ же № 7, сг

1891 г. № 3, стр. 35. 
Л 104.

3062,85 микр.' и3,36 X  6,5 X  4 X  100
'^ (1 ,9 )’

Подставляя найденное число на мЬсто въ фор.мулЬ 
у предыдущей задачи найдемъ, что при 80,33 град, сопро- 
Тивлен1е оловяннаго мостика

=  4428,1 микр.
Поступая такимъ же образомъ и взявъ соотвЬтствен- 

ные коэффивденты температуры, найдемъ, что нашъ свин
цовый мостикъ при 107,75 град. имЬетъ сопротивлен1е 

=  406.5,7 микр.
Прнмачате 1, Вычисляя, по формуламъ предыдуши.хъ 

задачъ сопротивлен1е нашихъ мостиковъ при разныхъ те.-«- 
пературахъ строимъ кривыя Sn  и ГЬ (фиг. 6), который 
показываютъ наглядно результаты нашихъ вычислен!!). По

—r

1 !
i

1 i
—

1 1 _1_
'

a f t .

■ 90«
Фиг. 6.

лин1и абсциссъ отложены градусы Цельс1я, по липш орди- 
натъ сопротивленхе мостика въ микромахъ^ Проводя орди
наты для лин1и Sn  при 80° и для лин1и РЬ при 107°, мы 
видимъ разность сопротивлсн1й при 20 амперахъ. СлЬва на 
фигурЬ проведены ординаты для мостиковъ, нагрЬтыхъ то- 
комъ въ 10 амперовъ, справа для мостиковъ, нагрЬтыхъ 
токо.чъ въ 30 амперовъ. Фигура 6 наглядно показываетъ, 
что чЬмъ менЬе пускаемъ току по мостику, тЬмъ болЬе 
сберегаемъ энерг1и въ оловянномъ мостикЬ въ сравнен1и 
со свинцовымъ.

4. Предположимъ, что проволока укрЬпляется въ зажи- 
махъ предохранителя подъ шайбами и гайками въ видЬ 
вытянутой осьмерки, и что тогда на мостикъ въ 65 мм. 
понадобится проволока въ 125 м.м длиною.

1.000 нашихъ свинцовыхъ проволокъ в'Ьситъ:
5;>32,4 грамма =  13,... фунтовъ 

и стоитъ, считая по 7 копЬекъ фунтъ, всего 91 коп.
1.^00 нашихъ оловянныхъ проволокъ вЬситъ:

2658.05 грамма =  6,49 фунта 
и стоитъ, считая по 50 копЬекъ фунтъ, 3 р. 25 к.

Прокладывая оловянные мостики, мы потрачиваемъ лнш- 
н1й основной капиталъ въ 2 р. .34 к.

Но пропуская токъ въ 20 амперовъ по мостикамъ изъ 
обоихъ этихъ металловъ, мы сберегаемъ въ каждомъ оло- 
вянно.мъ мостикЬ

(4965,7 — 4128,1) X  20’ :10'' — 0,215 ватта.
Скажемъ, что одинъ ваттъ-часъ намъ стоитъ р копЬекъ; 

0,215 ваттъ час. намъ стоятъ тогда 0,215 р  копЬекъ.
Вь продолженш h часовъ сберегаемъ въ оловянномъ 

мостикЬ
0,215 р  h копЬекъ.

Па одинъ оловянный мостикъ мы затратили лишни.хъ 
0,234 копЬйки, а черезъ сколько часовъ .этотъ лишнШ рас- 
ходъ окупится сбережен1емъ потрачиваемой энорг1и на.чо- 
димъ и:зъ равенства

О 215 р  h =  0,234,
въ которомъ

, 1,08837и — ------  часовъ.
Р

Прпмемъ небывало низкую цЬну 0,001 копЬйки за 
наттъ-часъ, тогда

Л =7 1088,37 часа,
это значить, что одною тысячею часовъ службы оловян-
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ный мостикъ себя окупилъ и посл^ этого онъ представ- 
ляетъ источникъ сбережеыгя въ сравненш со свинцовымъ 
мостикомъ.

Примпчате 3. Вычислегйе, приведенное въ настоящей 
задач'Ь, не служить общнлъ доказательстволъ, но оно про
изведено на основаши опыта для одного частнаго случая; 
TtMb не MCHte, фигура 2 наглядно показываетъ, что сбе- 
реженге электрической энерг1и въ оловяиномъ hoctukI) су- 
ществуетъ при всякихъ силахъ тока.

Ч. СкржинскШ.

ОБЗОРЪ н о в о с т е й .
Д у го в а я  л а м п а  Г ен д ер со н а . Однимъ изъ 110сл1.д- 

нихъ изобрЬтен1й, имЬющихъ цЪью увеличить продолжи
тельность roptniH дуговыхъ ла.чпъ является лампа Ген
дерсона изъ Питтсбурга; устройство ея показано на при- 
лагаемомъ чертеж^ (фиг. 7).

Въ ней прим^ненъ принципъ нЬсколькихъ парь углей 
(5—6), которыя горятъ одна посл% другой, не требуя того, 
чтобы надо было трогать лампу за все время пхъ послЬ- 
довательпаго roptHia.

вертикальныхъ паправляющи.хъ стерженька. Какъ только 
въ электромагнит!, прекратилось намагничиваше его, пла
стинка р  отталкивается внпзъ спиральной пружинкой, по
дстой на сердечиикъ На одномъ концЬ пластинки, бижа?.- 
шемъ къ кремальсркГ., и.чГ,ется ось съ двумя пальдами, за- 
дГ>ваю1Цими за шпеньки, ввернутые въ кремальерку п 
ooiHXb сторонъ въ шахматномъ порядкЬ. Къ пальпап 
придКааны на рычагахъ грузики, заставляюпре ихъ откло
няться (на чертеж^ вл^во) такъ, что концы ихъ упирают
ся на наклонную подставку Когда соленоидъ иачл- 
наетъ дМствовать, палецъ поднимается, оставаясь коя- 
цомъ свопмъ на подставкЬ, а серединой поднимая кр'- 
мальерку за шпенекъ. Отъ этого угли немного разводям 
и между ними образуется дуга. Когда якорь электролаг- 
нита поднимется до верху (до соленоида), палецъ соси- 
киваеть съ подставки, п кремальерка болЬе не поддерги
вается имъ. Одновременно съ этимъ, всл4дств!е намаги- 
чиван1я большаго электромагнита, который виденъ натер 
тенЛ слЬва, на шестерню С начинаетъ действовать мелю 
ннз.мъ съ анкернымъ зацепомъ; онъ предназначается длл 
регулирован!я хода шестерни, приводимой въ движои1е 
тяжестью креммьерки. Подъемъ якоря-пластинки р ма- 
ленькаго соленоида въ то же время прииоднимаетъ ось 
втораго п<аьца, расположеннаго по другую сторону кре- 
мальерки, конецъ же его тоже упирается на подставку. 
Палецъ подвигается впередъ таки.мъ образомъ, что когла 
якорь-пластинка отскочить внизъ (т. е. когда концы yrati 
разойдутся и токъ прервется), конецъ его ложится на под
ставочку, а другой палецъ готовь подцепить сл̂ дующИ 
шпенекъ на противуположной сторон^ кре.мальеркн.

Когда угли сгорятъ, большой электромагнитъ nepi;- 
стаетъ притягивать свой якорь, который, отскакивая, осво- 
бождаетъ шестерню, и она вращается пока одннъ яя 
пальцевъ не захватить за шпенекъ кремальерки. Шпенш 
эти расположены на креиальерк!^ такимъ образомъ, чтоугл 
приходить въ соприкосеовен!е, когда шпенекъ подхваги- 
вается одни.мъ или другими пальцемъ.

(Electricien).
Г а л ьв а к н ч ес к гй  эдем ентъ  Осбо. Этотъ оряп- 

нальный элементъ отличается тЪмъ отъ обыкновеиныхь, 
что содержитъ сильное деполяризирующее средство. Бата
реи изъ него нредназиачены д.ш нсбольшихъ домашяил 
установокъ въ 30—40 лампъ, тамъ гдЬ невозможна по раз- 
личвы.мъ ирячинамъ постановка динамо и двигателей.

Элементъ содержитъ одну жидкость, обыкновенную хро
мовую, въ которую погружены цинковая и угольная ял- 
стиики, но снабжспъ осоотл.мъ прибороатъ окисляющимъ де- 
поляризаторъ, по мБрЬ того какъ этотъ пocлtднiй раси- 
сляется выдКидюпдимся водородомъ. На фиг. 8 изоорз

Положительные и отрицательные угли расположены по 
раддусамъ на двухъ ступицахъ, надЪтыхъ каждая паевою 
ось. Движешя осей совершенно одновременны- и_ прямо 
противоположны по направленш, такъ какъ out приводят
ся въ движен!е двумя сцепленными зубчатыми колесами 
А  ъ В\ одно изъ этихъ колесъ, кромЬ того, еще соединено 
съ шестерней С, приводимой въ движен!е кре.мальеркой F. 
1,’огда эта кремальерка двигается внизъ, шестерня и зуб- 
чатыя ко.леса А  и В  повертываются до тЬхъ поръ, пока 
одна пара углей не коснется другъ друга. После этого, 
когда токъ уже замкнуть, часть его ответвляется въ ма- 
леньк!й электромагнитъ N  (расположенный на рисунке съ 
правой стороны). Стержень-сердечникъ этого электромагни
та связанъ въ одно целое съ пластинкой р^ имеющей два Фиг. 8.
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ш  устройство батареи. Л —стекляный сосудъ, В  и G— 
шковая и угольная пластины, D —трубка изъ пористой 
лны съ дырчатымъ дномъ Е . Пористая трубка набивается ,

I иошрвзующинъ веществомъ, которое нуждается въ за- 
IjW только каждые 6 — 9 мйсяцевъ. Въ верхней 
' жги пористаго сосуда подвЬшена стеклянная трубка Е ,' 
1пм1раженная въ увеличенномъ видй на фиг. 9. Эта.' 
|ipjuKa снабжена сосудикомъ 1, закрывающимся стеклянной ; 
.уштертой пробкой 2; въ него опущена рамка 4 съ ручкой 5.: 

['Людная трубка 3 внизу загнута и выходитъ въ самую :• 
)колдяризирующую массу. При пользованш батареей въ Е  
шадываютъ окисляющую массу, спрессованную въ мй- 
хнй, въ рамку 4, нриливаютъ невгного воды и закры- 
мютъ пробкой. Смоченная водой масса выдйляетъ кисло- 

||щь, который проходитъ по трубкй 3 въ деполярнзаторъ 
| | 01:исляетъ раскисленныя водородомъ части его. Окисли- 
■ гиьная масса состоитъ изъ особенной смйси хлорной из- 
1 ксги и небольшаго количества азотнокислаго никеля въ 
; !рвсталлахъ; эта смйсь въ присутствш воды, особенно при 
:мгр1ван1и, выдйляетъ кислородъ. Въ батарей нагрйваще 
: гроиеходитъ вслйдств1е химическихъ процессовъ протекаю- 
I пгъ въ ней. Спытъ показалъ, что если цинки хорошо 
диыамированы, то въ незамкнутой цйпи не проиСхоХитъ 
шическаго дййствгя; батарея также не выдйляетъ ни га- 

jm  нп паровъ. Батарея изъ 12 элементовъ при размй- 
:|съ въ 24X18 ХЮ дюймовъ даетъ въ продолжен1и 30 ча- . 
I ш  постоянный токъ въ 14 амперовъ при 24 вольтахъ. При 
I м ъ  потребляются .30 ф. цинка, 2,25 ф. деполяризатор- 
!»1 массы и 2 дюжины окислительныхъ мйшечковъ. Бата- 
||еи такая даетъ такимъ образо.чъ 14X24X30 — 10.080 
йпъ-часовъ, или приблизительно 10 англ1йскихъ единицъ 

[ясирической энерпи (Board of T rade unitsi, по 7 шил- 
ивговъ за единицу. Батарея изготовляетъ фирмой Кларка 
|Монтигю въ Лондонй.

, (E lectrical Keview).
Электромагнитный звонокъ. Фиг. 10 изобр<1жаетъ 

г^пролагнитный звонокъ Герра и Мартэнщ отличаю- 
вйгя отъ обыкновенныхъ тймъ, что онъ даетъ не отдйль-

д'.мвже-тъ быть устацовлёнъ въ подобвыхъ мйстахъ. Внйш- 
;.п1й'видъ его прсдставляетъ (фиг. И ) каучуковую трубку, 

прикрйпле.пную однимъ концо.мъ къ фарфоровому блоку, 
■ похлерживаемому проволочны,чъ колыюмъ; трубка оканчи
вается каучуковымъ шаромъ, снабженнымъ колыдомъ, по- 
ередствомъ котораго шаръ можетъ быть подвйшснъ къ

лс f'a

Фиг. и ,
Фиг. 12.

Фиг. 10.
ые удары, но непрерывный пр1ятный музыкальный тонъ, 
грезвычайно чистый и сильный. Колеблющуюся часть 
иедстааляотъ сама звонковая чашка, сдйланная изъ стали, 
ш  проходитъ чрезъ платиновый, регулируемый винтомъ, 
шактъ въ звонковую чашку и чрезъ нее въ элсктро- 
шнатъ; этотъ послйдн!й прнтягнваетъ чггсть ободка звон- 
|яо1! чашки, прерываетъ контактъ, и чашка возвращается 
л прежнее положен!с. Число прерывашй равняется числу 
'йпвенныхъ колебан1й звонка, и чашка, вибрируя такимъ 
«разомъ, издаетъ сильный звукъ. Въ одномъ нзъ Париж- 
Л11, театровъ ря.гъ извйстнымъ образомъ пастроенпыхъ 
мкювыхъ звонковъ примйняютъ для музыкальныхъ эф(рек- 
IHI въ оркестрй.
I (Electricien).
'* Прерыватель д л я  о гн ео п а св ы х ъ  м^Ьетъ. Какъ 
тктно, правила для электрическихъ устаповокъ воспро- 
аитъ постановку коммутаторовъ и прерывателей въ та
ить мйстахъ, въ которыхъ искра при перерывй тока 
МПа бы послужить причиной пожаровъ пли взрывовъ, 
шр., въ рудничпыхъ галлереяхъ, въ пороховыхъ погре
ш и т. д. 11а фиг. 11 и 12 представленъ въ впйшнемъ вндй 
шразрйзй прерыватель, который бе.зъ всякой опасности

крючку, прпкрйпленпому къ блоку. Когда кольцо впеитъ на 
крючкй, цйпь замкнута; чтобы ее разомкнуть, достаточно 
снять трубку съ крючка и оставить ее свободно виейть. 
Внутренее распологкенге прерывателя показано на фиг. 12 
Проводники а и ,б лежатъ въ толстой каучуковой оболочкй 
t II свободными концами своими припаяны кь двумъ мйд- 
ньшъ вннтамъ с и с', проходящимъ во внутрь каучуковой 
груши 1\ содержащей немного ртути. Винты с и с' изо
лированы другъ отъ друга трубками п и и', и вся сист(!ма 
закрыта гутаперчевой трубкой Т ,  прикрепленной къ грушй. 
Когда сгибаютъ трубку и навйшнваютъ трушу на кольцо, 
ртуть (||)иг. 12) нокрываетъ винты и замыкаотъ цйнь; когда 
груша впентъ свободно, ртуть стекастъ и цйпь раз.мы- 
кается. Очевидно подобный прерыватель совершенно безо- 
пасенъ, такъ какъ вей части его закрыты; онъ также мо
жетъ оказаться весьма полезнымъ въ сырыхъ мйстахъ, 
какъ погребахъ, гдй контакты у обыкновенныхъ прерыва
телей скоро портятся. {Electricien).

\ /  О полъаош ж ш  о ер е б р я я ы м ъ  вольтам етром ъ. Ко- 
.митстъ для разработки нормальныхъ электрическихъ .мйръ 
при Лондонской Торговой Палатй (Board of Trade) опуб- 
лнковалъ недавно слйдующую за.мйгку объ измйрениг силы 
тока съ помощью серебря наго вольта.четра.

Постоянный токъ, который, проходя но раствору азотно
кислаго серебра въ водй при услов(яхъ, изложенныхъ въ 
нижеслйдующемъ наставлен1и, отлагаетъ 0,001118 граммъ 
серебра въ одну секунду, будетъ считаться за токъ силою 
въ одинъ амперъ.

Въ данномъ наставлегни подъ словами €серебряный 
вольтаметръ» подразумйвается совокупность прнборовъ, 
при помгщи которыхъ электрическгй токъ можетъ быть 
пропунгенъ чрезъ растворъ азотнокислаго серебра въ водй. 
(серебряный вольтамстръ измйряетъ полное количество 
электричества, которое прошло въ течсн(е времени опыта, 
и если измйрить это время, то можетъ быть опродйлена
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средняя сила тока за это время, или точная сила тока, 
если сила тока оставалась постоянной.

Пользуясь серебрянымъ вольтаметромъ для измЬрен1я 
токовъ силою около одною ампера, слЬдуетъ применять 
следующее расположен1е; катодъ, на которомъ должно от
лагаться серебро должен!) имЬть видъ платиновой чашечки, 
не мен1'.е 10 см. въ д1аметрЬ и около 4 —5 с.м. глубиной. 
Анодомъ должна служить пластина чистаго серебра при
близительно въ 30 кв. см. поверхностью и въ 2 или 3 мм. 
толщиной. Она поддерживается горизонтально въ жид
кости, немного ниже поверхности ея, по.мощью платиновой 
проволоки, проходящей сквозь отверстия въ противополож- 
ныхъ углахъ пластинки. Для того, чтобы кусочки серебра 
открошивппеся отъ анода, не падали на катодъ, анодъ 
долженъ быть обернуть кругомъ чистой бЬлой фильтро
вальной бумагой, склеенной сверху сургучемъ. Жидкость 
должна состоять изъ нейтртьпаго раствора чистаго азотно- 
кислаго серебра, содержащаго около 15 частей по в-Ьсу 
соли на 8о частей воды. Сопротивлегпе вольтаметра мй- 
няется немного во время прохожден1я тока. Для того, 
чтобы эти измЬнен1я не имЬли слишкомъ большаго вл1я- 
н1я на токъ, слЬдуетъ, кромЬ вольтаметра, включить еще 
какое-либо сопротивлен1е въ niiib. Полное металлическое 
сопротивленш цЬпи должно быть не мен4е 10 омовъ.

М е т о д ъ  и з м е р е н !  я. Платиновая чашечка вымы
вается азотной кислотой и дестиллированной водой, сушится 
на TeiKTfe и охлаждается въ дсссикаторЬ Когда она совер
шенно суха, ее старательно взв1ипиваютъ. ЗатЬмъ ее почти 
до верху наполняютъ растворомъ и соединяютъ съ однимъ 
копцомъ цЬпи, поставивъ ее на вычищенную мt>днyю под
ставку, къ которой прид1,лапъ зажимъ. Эта мЬдная под
ставка должна быть изолирована. Тогда погружаютъ анодъ 
въ растворъ такъ, чтобы онъ весь былъ покрытъ ею и 
поддерживался въ такомъ положен1и, и присоединяютъ его 
къ другому концу ц1>пи. Замыкан1е тока сл^дуетъ д'Ьлать 
помощью ключа и слЬдуотъ отмЬтить время замыкан1я. 
Токъ долженъ проходить не мен1>е получаса; и сл'Ьдуетъ 
также отметить время, когда его размыкаютъ. Сл1>дуетъ 
принять мЬры, чтобы часы, которыми пользовались, щли 
совершенно правильно въ течен1и этого промежутка. За- 
т1>мъ выливаютъ жидкость изъ чашечки и отложивш1йся 
металлъ про.мываютъ дестиллированной водой и оставля- 
ютъ подъ водой не менЬе шести часовъ. ПослЪ этого его 
промываютъ по очереди раньше дестиллировайной водой, 
зат1.мъ абсолютнымъ алкоголемъ и сушатъ въ воздушной- 
ванн!, при температурь около 160° Ц. 11ослЬ охлажден1я въ 
дессикаторЬ ее опять взвЬшиваютъ. Прибыль въ вЬсЬ 
даетъ вЬсъ отложившагося серебра.- Чтобы найти силу 
шока въ амперйхъ раздЬляй)ТЪ этотъ вЬсъ, выраженный въ 
граммахъ, на число секундъ, въ течен1е которыхъ прохо- 
дилъ токъ, и на 0,001118. Частное даетъ среднюю силу 
тока въ амперахъ, если во время . этого про.межутка 
сила тока мЬнялась. ОпредЬляя съ помощью этого .ме
тода переводный множитель какого - либо приборгц слЬ- 
дуетъ стараться поддерживать токъ какъ можно болЬе по- 
стояннымъ и дЬлать отчеты показан1й прибора въ частые 
промежутки времени. Эти отчеты дадутъ кривую, по ко
торой можно будетъ найти отчетъ, соотвЬтствующ1й сред
ней силЬ тока за это время. Сила тока,-полученная изъ 
наблюден1й съ вольтаметромъ, и будетъ отвЬчать этюму сред
нему отчету.

По правиламъ Board of T rade при пользоваши нор
мальными единицами для сравненш допускаются слЬдую- 
щ1я ошибки;

При измЬрснш омовъ — до 0,01 процента.
» > амперовъ— до 0,1 » ■ .
» » вольтъ — до 0,25 »

(Elect ricianl.
С кр*плен1е п р оволок ъ  по способу А р л ьд а .— 

Въ послЬдпее время обратили опять особенное вниман1е 
на технику прокладки проводовъ и между различными усо- 
вершенствован1ями, предложенными теперь заслужпваетъ 
в1Н1ман1я способъ Арльда для соединен1я концовъ падзе.ч- 
ныхъ проводовъ. Какъ пока.зано на фиг. 13 концы сое- 
диняемыхъ проволок!, вдвигаются въ трубку съ эллиптиче- 
скимъ разрЬзомъ.. Трубка эта сдЬлана изъ особаго мЬднаго 
сплава, обладающаго большой мягкостью и тягучестью. Съ.

помощью двухъ особаго рода щипцовъ ухватываютъ труби 
и сворачиваютъ спирально вмЬстЬ съ проволока»!, ipoii 
того загибаютъ еще выдаюпиося концы проволокъ (фиг. 14:

Фиг. 13 и 14.

Такимъ образомъ проволоки весьма плотно прижимаютс.' 
другъ къ другу облегающей ихъ трубочкой, образувщН 
надежное механическое и электрическое соединенге и охра 
няюгцей мЬсто соединенбя отъ сырости и загрязневн 
Особенное достоинсто этого рода скрЬплен1я состоитъл 
избЬжан1и припайки, которая иногда весьма затрудвитеш 
и ведетъ къ разрывамъ проволокъ, если по неосюроа- 
яости пережечь проволоку дальше мЬста спая. Этотъ г 
способъ соединен1я производится весьма быстро и вшо!' 
HCiiie его не столько зависитъ отъ добросовЬстности рг 
бочихъ, какъ спайка. Испытангя на сопротввлев1е про 
дольному растяжен1ю дали тоже весьма бла10пр!ятвые рь 
зультаты. По этому способу сдЬланы уже сое.инсн1яв 
многихъ установкахъ съ сильными и слабыми токами. Тр)- 
бочки и инструменты изготовляются и продаются фирм! 
Ф. Геллеръ (Friedrich Heller) въ НюрнбергЬ.
I (E lektrotechnische Zeitsclirift.)

^  Р а д ь в а н и ч е с ш е  эд е н ен т ы  безъ металла. -Пря 
фессоръ Оствальдъ, извЬстный химикъ, бывипй профессорг 
въ Политехпическо.чъ институтЬ въ РигЬ, теперь въ Лей 
цигЬ, опубликовалъ недавно интересный соображсн1я оп»- 
ситсльно возможности подученгя электрическаго тока opt 
соприкосновен1и двухъ жидкостей безъ метгила. Чтоби и-
ЛуЧИТЬ п о д о б н ы м !, о б р а зо м ъ  т о к ъ ,  н у ж н о  в з я т ь  XHIKOtn.
могунЦя соответственно давать различные 1оны, одва- 
ашоны, другая катюны; так1я жидкости, напримкръ, раствор! 
хлористаго желкза и растворъ хлористаго натра. Жидкоеп , 
.эти наливають другъ ва друга, или помещаютъ въ oniiK ( 
ные сосуды и соединяютъ сифономъ изъ стеклянной труба. ^

Если при этихъ услов1яхъ погрузить въ каждую'щ, : 
когтъ по платиновой пластинкк и соединить ихъ промм | 
кой чрезъ гальваномстръ, то стрклка покажстъ присутсаи | 
тока. Можно пользоваться и другими солями, наир, распь j 
ромъ двусернистаго натра и раствора морской солв. Сш 
этихъ токовъ понятно весьма слабая и уменьшаете! в» 
мЬрк того, какъ жидкости другъ въ друга ди({)фундиру|п.

(Zeitscltr. fu r physik. Clieiiiie).
Э дектрическое приготовлен1е соды  в  поташк- 

Ричардонъ въ Англ1и взялъ патент!, на елктующ!* М'> 
собъ электролитическаго изготовлен1я соды. Растворъ иор- 

.ской соли пом-кщастся въ плоскШ широк1й сосудъ, на»- 
котораго кладутъ катодъ, состоящ1й изъ мкдной или хелк- 
ной сктки или вообще сктки изъ какого-либо электропр- 
цательн'аго металла. С-ктка эта покрывается массой лп 
окиси мЬди, которую впресовываютъ въ отверсия elm. 
такъ чтобы катодъ представлялъ сплошную пластинку. Dpi 
.электролиз-к на анодк — металлической пластинкк — внА 
ляется хлоръ, а на катодк образуется кдк1й натръ. Вм'- 
родъ на клтодк не выдкляется, потому что онъ сейчас»!- 
соединяется съ кислородомъ окиси мкди, дкйС1вую1рл1 
какъ деполярнзаторъ. Металлическая мкдь, получйвшш 

; ртъ раскислен 1я окиси мкди, собирается, превращаете! п». 
'Окись и снова служить для приготовлен1я катодной шл-”” 

.стинки.
(Bull. Int. de TElectricite).

j : Э дектричесвое сопротввден1е газо.въ въ магни- 
ном ъ  подк. Работы Плюкера, Де-ла-Рива и Трева впе|*и' ) 
указали на тотъ фактъ, что приближен1е магнита къГе1с- 
саёровой трубкк увеличиваетъ ея сопротивлен1е. Бит»,

I _
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имуясь сильны.мъ хлектромагнитомъ, изслЪдовалъ недавно. 
лробиЬе вл1я1пе магнитнаго поля на сопротивленУе Гейс-’ 

'"ровыгь трубокъ, наполненныхъ различными газами прй* 
мшчной упругости. Напряженш магнитнаго поля naMi;-. 
|шсь ИИ угломъ вращсш'я плоскости поляризацш сЬрни-. 
'ягь углеродомъ, или особымъ методомъ автора, при по-;- 
гщ маленькилъ трубочекъ, наполнсннылъ хлоромъ. Раз- • 

потенщаловъ на электродахъ трубки измерялась ве- 
аивой искры на искромЬрё, соединенномъ параллельно-' 
■ rctcciepoBo6 трубочкой. Наконецъ, сила тока въ цепи 
пйрялась гаяьванометромъ съ толстой и короткой обмот- 

' fl, шяещснньшъ на разстоянш 34 метр, отъ электрб.ма- 
I яла ИЯ того, чтобы этотъ последнУй не могь непосред- 
1ШЯ0 вл1ять на стрелку гальванометра. Такъ какъ ра- 
'(ля Шульца, Видемана, де-ла-Рива, Гордона, Варренъ- 
иа-Рю, .Тагорда, Ромена и др. ясно показали, что законъ 

не можетъ быть примененъ къ газамъ, то авторъ при- 
ыпъ только таблицы, показывающ1я измерен1я силы тока 
(развести потенщаловъ на электродахъ въ зависимости 
п наиряжешя магнитнаго поля. Когда Гейсслеровы труб- 
ибии помещены перпендикулярно къ лишямъ .магнит
ит силъ, то съ увеличешемъ напряжешя поля, сила тока 
зиительпо у.меньшалась, разность же потенщаловъ уве- 
мвалась. Вотъ некоторые результаты;
.1 Трубка съ воздухомъ. 
Пме. Сиза тока. Рази. пот. 
1з0ед.4.12 м.-ам. 1.Р60 в. 

Ш> 2,20 » 5 064 »

В. Трубка съ водородомъ. 
Поле. Сила тока. Разн. пот. 
150 ед. 1,69 м.-ам. 5.400 в. 

i'4.300 » 0,49 » 7.370 »
С. Трубка съ хлоромъ.

Поле. Сила тока. Разн. пот.
150 ед. 2,00 м.-амп. 1.286 в.

4.400 S 0,64 » R994 »
При этихъ опытахъ вся трубка находилась въ магнит- 

in поле. Если же поле сконцентрировать, надевъ па 
аиромагнитъ Нськопечники и заставить действовать на 
ршчныя части трубокъ, то легко заметить, что inaximtun 
зктв1я наетупаетъ тогда, когда вл1ян1ю поля подверга- 
41 вачальныя части капиллярной трубочки, притомъ для 
>цуха со стороны отрицательнаго полюса, а для хлора и 
yii'a со стороны положительнаго. Если Гейсслеровы труб- 
яюйщать по направлен!ю магннтныхъ линбй, то поле 
ишываетъ почти никакого вл1ян1я. Авторъ. далее, сде- 
m рядъ изеледованУй надъ влбянУемъ упругости газа въ 
лр'кё. .чЬняя ее отъ 6 ухиллпм., когда въ трубочке видно 
»  сбяте, и до 2.301 миллим., когда появляется толстая 
пра. .Эти опыты показали, что магнитное поле вл1яетъ 
кыо на трубочки съ разряженпымъ газомъ и почти не B.ii- 
т  ва друг1я. Сходство между явлен1ями, производимы.ми 
[шитвымъ поле.мъ, и теми, которыя происходятъ въ Геис- 
т^выхъ трубкахъ при приближен1и къ нимъ пальца или 
тмвческаго проводника, наводить автора на мысль, что 
И1явлен1я суть следств1е изменешя емкости трубки. По 
fflUHtHiio, Гейсслерова трубка представляетъ изъ себя 
1Иоя1Ц1й коиденсаторъ и ея свечен1е есть просто колеба- 
^мый разрядъ, подобный разряду .лейденской банки, пе- 

котораго зависать отъ емкости конденсатора (С), и 
»41>ивдента самоиндукцби проводника (Р), именно Т - -  

Р. когда сопротив.лен1е проводника мало. Следова- 
внп, )i3MtHnnie емкости изменило бы колебательное со- 
eMHit' га.за и произвело бы те евЬтовыя явлен1я, которыя 
Сдаются въ Гейсслеровой трубке, внесенной въ магнит- 
(« ше.

(Журн. Русск. Физ.-Хим. Общ.).

Б И Б Л Ю Г Р А Ф 1Я ,
Die A nkerw ick lungen  d e r  G le ich s tro m -D y n am o - 

nechinen. Voii JS. ArnoJd. Berlin. V eilag  von J- Spiin- 
№ 1891, 129 стр., 142 черт.
' Авторъ, приватъ - доцентъ по электротехнике Поли- 
инческаго института въ Риге, поставилъ въ этомъ 
япсн1и себе задачей систематизировать различные

. роды обмотокъ для якорей машинъ постояннаго тока. i 
. 'Исходя изъ основныхъ опытовъ индукщи тока магни- 

та.ми, и пользуясь указаншлмъ Фритче 'въ 1887 году 
методомъ схематической развертки кольцевыхъ якорей на 

. плоскости, Арпольдъ разсматривасть все возможные спо- 
•'<£обы сосдинен1я отдельныхъ частей обмотокъ якорей, ра.з-- 
'деляетъ ихъ па системы и указываетъ ихъ различ1я и ■' 
.•.сравнительныя выгоды. Выведенную имъ изъ разс.мотрен1я I
* простейшихъ случаевъ зависимость опт, применяетъ къ 

проектирова«1ю новьАхъ системъ якорей, которыхъ указы-
• ваеть вл> споемъ труде несколько, и даетъ практичесия 

правила д.ля иссьма сложнаго, иногда и запутаннаго соеди- 
ыен1я коицоиъ отдельныхъ об.мотокъ. Это последнее ему 
удается сделать довольно просто н легко, благодаря имен- | 
но весьма удачному методу изображен1я поля динамома- \ 
ишны па плоскости въ виде непрерывной иоследователь- 
ности полюсовъ, а отдельны.хъ секп1й об.мотки въ виде со- 
единенн1лхъ между собою стержней. Въ первой половине

.своего соч|1пси1я авторъ разематрнваетъ замкнутыя якор- 
ныя об.мотки, кольцевыя и Щ1линдрнческ1я (дву-и многопо- 
люешля), а также и дискъ магиишл, въ числе которыхъ 
раземотрена также и машина Полешко. Втор:ья меньшая 
часть соч11нен1я посвящена изложс«1ю различиыхъ системъ 
меиес употребительной разо.чкпутой системы якорной об
мотки (машины Брэша, Томсонъ-Гоустона и др.). Сочине- 
н1е Арнольда .заполняетъ прооелъ въ электротехнической 
литературе и цринесетъ песомневиую пользу каждому элек- 
TpoToxiiiiKy, которому разъяснить сущность ра.злич1я яко
рей ра.зличныхъ системъ, а въ особенности конструктору 
динамомашннъ, которому даетъ возможность легко решить 
сложные вопросы, являюниеся въ практике при обмотке 
якорей, и даже укажетъ пути для проектирован1я новыхъ 
системъ обмотокъ. Книга издана роскошно и на 129 стра- 
ни1гахъ украшена 142 прекрасно исполненными чертежами; 
она стоить >въ изящномъ переплете 5 марокъ.

L e itfa d e n  z u r  C o n s tru c tio n  von  D y n a m o in a sc h i-  
n en . Von Dr.. M ax Gorsepius. Berlin. V erlag von J .  Sprin
ger. 1891, 44 crp., 16 черт, и 1 таблица. i

Неболыйбе сочинен1е это представляетъ плодъ теорети- 
ческихъ изыс1<ан1й автора, изложениыхъ имъ въ его «Uiiter- 
suchim gen zur Construction magnetiscUer Mascliinen», и 
применен1е ихъ въ практике. Въ немъ приведены прибли
зительные разечеты дннамомашпнъ нанбо.1ее известиыхъ 
фррмъ, основывающгсся иа простыхъ алгебраическихъ фор- 
мулахъ, и дающ1е возможность разечитать маищиу для же
лаемой силы и сравнивать машины различныхъ типовъ. Раз- 
смотревъ въ предисловш различные факторы; вл1яющ1е на 
достоинство и величину отдачи двнамомашииъ, авторъ пере
ходить къ действительнымъ радсчетамь, разс.матривая че
тыре (liopMM Ламейеровскихъ .машинъ, машину Берингера, 
машины Сименса и Гальске съ подковообразнымъ .магнитомъ 
и внутреннеполюсную машину той же фирмы. Везде раньше 
следустъ выво.дъ соответственныхъ алгебраическихъ фор- 
мулъ, затемъ примерь полнаго чис-леннаго разечета д.ля ма
шины даннаго напряжсн1я и данной силы тока. Этотъ отделъ 
заключается сравненхемъ раземотренныхъ машинъ, вывода
ми и практищ'скими советами для коиструкщи указаиныхъ 
типовъ. Къ сбчинсшю прн.10жена глава съ указан1емъ 
упрощеннаго способа разечета проводниковъ для магистрали 
и разветвлен1я осветительной цепи; для этого разечета 
приложена таблица. Сочииен1е это безъ всякаго сомнен1я 
можетъ принести большую пользу начипающимъ конструк- 
торамъ и вообще электротехннкамъ, жолаюищ.мъ познако
миться съ принципами, лежащими въ основе проектирова- 
н1я машинъ. Книжка издана очень хорошо. Стоимость ея 
въ переплете 2 марки.

Э лектротехн п къ  - лю битель. Составилъ А. Санннъ. 
Приложете къ журналу «Природа и люди». С.-Петербургь 
1891 г., 45 стр., 15 черт.

Разематриваемая книжка вышла приложен1емъ къ жур
налу «Природа и Люди» и составлена весьма неудовле
творительно. Ие говпримъ уже о томл., что на 45 стра- 
ницахъ авторъ изложи.лъ .мало такого, что бы не встре
чалось въ любомъ учебнике (|)изики: изложеи1е это та
кого рода, что незнающему ничего не даетъ, а у мало- 
мальски знаю1цаго вызоветъ тол(,ко улыбку. Ие стане.мъ 
перечислять крукпыхъ ошибокъ и исправилыюстей, ветре-
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чающихся въ ятой книжкЬ, скажомъ только, что пачипаю- 
щеиу опасно будетъ ею пользоваться, такт, какт, но мпо- 
тпхъ м1'.стахъ даны совершенно neBlipiibw указантя.

П р о к атк а  тр у б ъ  по способу бр. М анесм аннъ . 
Coooiuenie во I I  Oтд^iлi И.чператорскаго Русскаго Техни- 
ческаго Общества 26 ноября 1890 г. Ипженеръ-моханика 
Л. О. Бишлягера. С.-Петербургъ, 1891 г., 19 стр., 1 табл, 
черт. ЦЬпа 60 кон. Продается въ книжномъ магазин!; 
Гиккера.

Р А З Н Ы Я  ИЗВ'ЬСТШ .
Оио<,м><5'1. ;> .'1 ек т 1 > 1 1 ч о 0 1 1 < м 1  o i t : i |> K i i  1Со«|>-

—Этотъ способъ сварки, пользуюирйся постоян
ными токами, имФетъ по недавно произведенпымъ опы- 
тамъ больштя преимущества передъ другими, въкоторьтхъ 
прим'Впяются токи nepcMtHHaro напрдвлен1я. Англ!йск1е 
журна.ты сообщаютъ, что дюймовый брусъ моясетъ быть 
спаянъ дипамомашиной, приводимой въ движеш'е двига- 
телемъ въ 1 лош. силу. Этотъ способъ. Н е пользуюпрйся 
какъ друг!е, трансформаторами, а прямо утилпзирующ1й 
токъ отъ центральныхъ станц!й, имФетъ больигую будущ
ность, такъ какъ даетъ даате небо.тъшимъ мастерскимъ 
возмоясность примГ.нять электрическую сва]жу.

i > . 4 « M v T | > i i « i « c a 4 t o  Н И  <-‘ у -

дллс'!.. —Насколько распространено теперь npuMlsHeHie 
электричества па военныхъ судахъ можно видеть пзъ елф- 
дующихъ подробностей объ электрической установкФ на 
повыхъ судахъ, выстроенныхъ для анг.т!йскаго прави
тельства на Эльсвикскихъ докахъ, Кажд1,1Й изъ трехъ по
выхъ колонта.тьныхъ крейсеровъ «Катомба», «Мильдура» 
и «Г,алларо» оевФщается 257-ю 16-овФчными лампами и 37 
лампами по 50 св. На каяедомъ изъ пихъ находится по 
два рефлектора, содерягащихъ по 8-мп ,50-свФчныхъ .тампъ, 
по два с е м а ф о р н ы х ъ  П 1 1 и сп о с о б л ен 1 я , состоящпхъ изъ 4 
сигнальпыхъ 16-свФчныхъ лампъ, освФщающихъ подвиж- 
ныя части семафора, и по 3 Оольшихъ влектрическихъ 
проясектора. Торпедо взрываются съ судна электрически; 
скороЪтрФльныя 4—7-дюймовыя пушки, 'которыхъ на 
каждомъ изъ к])ейсеровъ по 8, снабжигы также электрщ 
ческими запалами. Токъ получается на пихъ двумя со
единенными сер)'ями паровыхъ двигателей Ви.тлянса, дви- 
жущихъ динамо Сименса, дающйхъ вмФетФ 300 амперъ 
при 80 вельтахъ. На 4 мепыпихъ колош'альпыхъ судахъ 
оставлено . прежнее освФщен1е, но:электричествомъ поль
зуются для прожекторовъ, с е м а ф о р а ,  р е ф л е к т о р о в ъ  и для 
взрывашя то1шедо и пушечныхъ запаловъ. На всфхъ этихъ 
судахъ проводы двойные. Установка сдфлана въ ЕльсвикФ 
подъ руководотвомъ Свинтона.

Яи.'к^и!»! n.'io iiT 'piiam i.iii жжуш доОж.жиа- 
1ж11ж п'1м»1>до1ж уг.чекжжслжохЖ.ж. — ТИюбопытныя
электрическ1Я явлегпя замечаются йри добыван1и твердой 
углекислоты изъ сгущенной ягид'гой. Жидкая угольная 
кислота обыкновенно сохраняется въ крФпкихъ желФзпыхъ 
дплпндрахъ, снабженпыхь винтовыми кранами для выпу- 
cKaniH ея. Чтобы обратить ее въ твердую, на выпускное 
OTBcpcTie надФваютъ мФшечекъ изъ какой-либо матерш, 
крФпко его привязываютъ и открываютъ кранъ. Жидкость 
вытекаетъ подъ давлешемъ въ 60—80 атм. и,, испаряясь, 
охлаждается настолько, что преврапщется въ твердую массу, 
совершенно похожую на снФгъ. Если опытъ этотъ иро’ив- 
водить въ темноте, то наблюдается зеленоватое свечен!е 
всего мешечка и при приближен!и пальца изъ мешка ri' 
крана сыплются электричеигая искры, достигаюпця иногда 
10 — 15 см. Явлешя эти объясняются, очевидно, электрп.-^ 
зац1ей при трен!и образовавшагося изъ жидкости газа о'- 
уже отвердевш1я частицы угольной кислоты; известно, 
что на этомъ же принципе построена гидроэлектрическая -

машина Армстронга. Опыты эти удаются только игд; 
когда къ углекислоте не примешанъ воздухъ.

А .лж1охжжжг11<̂ 111.1<5 ажжжжодьж. — Заводы въ Ге1г-| 
липгене около Бремена, пр»готовлявш1е алюмин1й по п , 
мическому способу Гретцель-Кастнера, недавно былн №| 
крыты и работы на ннхъ пр1остановлеиы. Они непогп̂  
вгпдержать конкурренц1и обществъ, приготов.тявпшхъаа- = 
мин1й электрохпмическпмъ путемъ и понизившип ц)| 
чрезвычайности цФны въ течете последняго года. 3»b(Ti! 
въ Нейгаузене понизили свой тарифъ на 66%.

i n ,  х< 'л«>г|>!1ф н о т
—Общество «Western Union Thelograph Cj vm- 

повило на станц1и въ Сенъ-Луи 15 неболынихъ дпв»> 
магаинъ, доставляющихъ токъ для работы въ ц-Ьпп. ^  
намо н])иводятся въ движен1е тремя. автоматичесвш 
паровыми двигателями Рейса въ 15 лош. сплъ кандп! 
двигате.1ь вращаетъ 5 динамо, насаженныхъ на оощй 
валъ. Одиннадцать изъ всехъ дннамомашннъ даюп ' 
вольтъ при 1.250 оборота.хъ, две даютъ .30 в., пдв4-51 
Машины соединены по 5 последовательно и две r|iviM 
всегда одновременно въ работе, третья же запасная. Эм- 
тромагниты каждой г])уппы возбуждаются OTBtTBjeBitr 
Toi;a от'ь пдетокъ одной изъ машипъ группы. Раззш"! 
комбинац1ей машпнъ можно достигнуть 5 разлнжвнв 
напряжен1й тока отъ 70 до ЗоО в. Машины въ 30 в. вв 
5 в. служатъ для мфетныхъ токовъ. Желаемое iian|№ni 
тока достигается введетпемъ сопротивлен)й изъ лаштыж 
лен1я, соединеннмхъ последовательно.

\1 Хлж«>1>ЖЖ<!'Ж.'011<>Д«>|М>Д11ЖЖ »Ж КЖЖОЛОХа ВЪЭ.10 
мж̂ жжтгжхсъ СЖ. Д1<̂ ’ЛС|>ОМ<>1«1ЖОЛ1|>1М'Ж> кали.-:
111 Штейнмецъ заметилъ, что съ большимъ ycirtnn' 
можно серную кислоту въ элементе Г1)енэ заменип » .  
ристоводородной (соляной) кислотой. Замена эта даетъ4*' 
П11я преимущества: элементъ работаетъ равномернее, кд. 
леннее истощается, и цинкъ его не покрывается крв *-' 
ламп.

Г*ж«С1Ж|>«>С'Г|>:|жжожж!<> аж|>ж1»'Ьжж<мж1я ча*. 
жтажж-ж» «1»о|>1 >жжжж'пж.—Система Ферранти все боЛг 
болФе развивается и получаетъ распространен1е. По в- 
слФднпмъ сведен|'я>1ъ въ одной Ф;>анц?и установлевн bj 
динамо перемфннаго тока системы Ферранти, питаюпип 
вмфет-е 57.600 лампъ калеп1я. Въ Англ1и этой фв[«1 
устроены больная установки въДептфорде(200.(К0аа«п 
II ГросвенорФ (35.0(Х) лампъ). Вь остальныхъ страпю 
установлено пока 10 динамо Ферранти, пнтающихъЗШ' 
лампъ.

\J Т1<>1Ж1>111 ожжосоОч. жж;«ж-’0'ж'0жжл«»жж1я д ro.li- 
жж1,жх:т> жжи'гжчж д л я  лжжхжжжт» жшлеижя.-I
словамъ «Western Electrician>, гг. Канъ и Гарханъ Г: 
Нью-1орка взяли патентъ па способъ HsroTOB.ieHia чре*-( 
Чайно эластичныхъ и плотиыхъ угольныхъ нитей дн 
лампъ кален1я. Для этого какое-либо растительное волом 
наря,тъ въ Teneniii 3 часовъ въ емфеи и;зъ воды, oaH)i 
хмФля и клея (воды 20"/о, сахара Зб /̂о, хмФля 20*ji i 
клея 25° о) и вываренное такимъ образомъ волокно кадб- 
низируютъ какимъ-либо способомъ. Полученныя таив 
образомъ угольиыя нити, по словамъ того же жу|1наа,|1 
мнргомъ превосходятъ нити, полученныя изъ волосои̂ в- 
П1юпитанныхъ указаинымъ составомъ.

- ;->л«?кт1>1жчж7>еко1жл1ж<>|>г111. -Въ(]в1г'.’
;Бр1экъ, во Франщи, установлена недавно центральнаяш-- 
хрическая сташця, взимающая съ подписчиковъ 7 lUin- 

•'.Ъ1()ВЪ за гектоваттъ-чаеъ. Это, насколько намъ 
,! наиболее дешевая цФна за элект]1ическую энерпю,

t
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