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Э Л И К Т Р И Ч И С Т В О
Ш У Р Н А Л Ъ  С Д А В А Е М Ы Й  П  О Т Д М О М Ъ

Й М П Е Р Л Т О Р С Ш О  Р У С С К Л Г О  Т Е Х Н И Ч Е С Ш О  О Б Щ Е С Т В А .

Трансформаторы ф и р м ы  Ш у к е р т ъ  и 1^".
Каждый электрическ1й токъ образуетъ вокругъ своего 

90мдн1ка магнитныя силовня лиши, образующ)я, въ свою 
«рсдц замкнутую магнитную ггЬпь. Причину возникпове- 
U зтю силовыхъ лин1В называютъ магнитовозбудитёль- 
щ силою. Какъ для электрическаго тока, такъ и для 
ттвыхъ силовыхъ лвн!б, мы должны различать плох1е 
loixifflie проводники; воздухъ принадлежитъ къ числу 

шгъ проводниковъ магнитныхъ силовыхъ Л4)н1й, же- 
1м-къ числу хорошихъ. Число магнитныхъ силовыхъ 
uii, возбуждасмыхъ токомъ, зависитъ отъ силы тока и 
.тсошотивлен!я, о^сазываемаго окружающей средою воз- 
иновен1ю ихъ; оно прямо пропорщоналыю магнитовозбуди- 
швой сил:Ь и обратно пропорцгонально магнитному со- 
швленш. Если М  обозначаетъ магннтовозбудительную 
иу, jV—число силовыхъ лишй и W  —магнитное сопротив- 
oie, то N  =  M  I W.

При дайной силЪ тока и при равны.хъ прочихъ усло- 
шъ возбуждается тЬмъ болЬе силовыхъ лин1й, ч4мъ мень- 
к магнитное сопротивлен1е окружаюн1ей среды. Число, 
иснловыхъ ЛИН1Й характеризуетъ емкость трансформа- 
ира uepoMiHHaro тока. Поэтому при ностройкЬ такихъ 
йис1Люрматорг)въ надо HMt.Tb въ виду, чтобы магнитное 
М[|0тивлен1е было по возможности* меньше. Это дости- 
ккагЬиъ, что проводникъ непосредственно окружаютъ 
ийной оболочкой, помещая его какъ бы въ железную 
щщ. Сндовыя лин1и проходятъ прн этомъ въ плоско- 
Ш1, перпендикулярныхъ къ напраален1ю электрическаго 
аводника, образуя вокругъ него концентрическ1е круги.

Фиг. 1.
и Л  обозн ачаю тъ  р а д 1у с ъ  с ^ ч е н 1 я  т р у б к и  ( ф и г . 1 ) ,  

fail длина п у т и  л , к о т о р а я  д о л ж н а  б ы т ь  п р и н я т а  
петъдля с и л о в ы х ъ  л и щ й , б у д е т ъ

[  * X =  2 п  ( S — г )  l o g .  n a t .

=  2 ,7 2 7  ( l i — r) I l o g  (J i l l  ). 
n  въ желЬзную т р у б к у  г  (ф и г . 2 )  р я д о м ъ  с ъ  п е р -  

п р оволокой а  п о м Ь с т и т ь  в т о р и ч н ы й  п р о в о д - 
5 то  магнитное н о л е , п р о и з в е д е н н о е  э л е к т р и ч с с к и м ъ  
р ъ  первичномъ п р о в о д н и к Ь , в ы з о в е т ъ  э л е к т р о в о з -

f ,Ki силу въ  п р о в о д н и к 'Ь  а ’. 7 К е л Ъ з н а я  т р у б к а  съ  
днымн п р о в о л о к а м и  я  и « '  п р о д с т а в л я е т ъ  п р о -  
вдъ тр а н с ф о р м а то р а  п е р е м е н и а г о  т о к а .

IU увелвчить число п е р в и ч н ы х ъ  п р о в о д н и к о в ъ  в ъ  р  
йвторичны.хъ въ р .  q  ра.зъ и с о е д и н и т ь  п е р в и ч н ы е  
^ Ш 1 а другъ съ д р у го м ъ  п о с л е д о в а т е л ь н о  п р о в о л о - 

{(|иг. 2 ), и то ж е  п р о д е л а т ь  с ъ  в т о р и ч н ы м и  п р о -  
ви а\  соединивъ и х ъ  п р о в о л о к а м и  6 ' ,  т о  г е н е р а т -

торъ вторичнаго тока переходить въ траисформаторъ съ 
переводнымъ миожителемъ */д. Если соединительный про
волоки Ь м Ъ' покрываютъ равномерно внешнюю поверх

ность железной трубки, 
а проводники а и а' 
внутреннюю ея поверх
ность, то мы получимъ 
типъ т)тнефор.чп)по- 
ровь съ желшиымъ сер- 
Оечиико.чъ, првмеромъ 
которыхъ могутъ слу
жить трансформаторы, 
изготовляемые фирмой 
Гапцъ и К*.

Сама собою являет
ся мысль окружить же
лезною оболочкой не 
только проводники а 
и а', но и возвратныя 
части проводниковъ Ь 
и Ь'. Подобное распо- 
ложен1е видно на фиг.З, 
которая показы ваетъ, 
какъ трансформаторы 
съ железнымъ сердеч- 
никомъ непосредствен
но переходятъ въ 
трансформаторы съ 
желпзнои оболочкой. 
Какъ те, такъ и друг1е 
трансформаторы изго
товляются въ большомъ 
количестве раз.1ичпыми 
фирмами,и все они, нс 
смотря на разнообраз(е 
внешняго вида, пред
ставляются схемами 
фиг. 2 и фиг. 3.

Для того, чтобы по
нять устройство транс- 
форматоровъ съ желез
ною оболочкой, вообра- 
зимъ, что множество 
прямоугольныхъ жестя- 
ныхъ полосокъ сложено 
въ призму, и въ этой 
призме выстроганы два 
желоба (фиг. 4). Въ 
эти желоба могутъ быть 
помегцены рамы изъ 
медной проволоки, одна 
рама изъ толстой про
волоки въ малое число 
оборотовъ, а на нее 
другая рама изъ тонкой 
прово.юки въ большое 
число оборотовъ. Про
странство, образован
ное желобами, соответ- 
ствуетъ пустоте желез- 
ныхъ трубокъ, л^п1и (I 
ограничиваютъ внут
реннюю поверхность.

Фиг. 2.

Фиг. 3.

лин1и же е вн(!шнюю поверхность трубокъ.
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B i l ^ l i T P u l E G T B O
ЖУРНАЛЪ ИЗДАВАЕМЫЙ ОТДМОМЪ 

И М П Ш Т О Р С Ш О  Р У С С К А Г О  Т Е Х Н И Ч Е С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А .

1ранс(|)орматоры фирмы Шукертъ и Vy".
9\
Ькдый электрическ1б токъ образуетъ вокругъ своего 
■ннвка магвитныя силовыя лин1и, образующ1я, въ свою 
||№, захкнутую магнитную utiib. Причину возникнове- 
^инь силовыхъ лин1й называютъ i4arHHT0B036y,iiiTe3b- 
|шою. Какъ для электрическаго тока, такъ и для 
ггвыхъ спловыхъ лин1й, мы должны различать плох1е 
|0Biie проводники; воздухъ принадлежитъ къ числу 
въ проводниковъ магнитныхъ силовыхъ дин1й, жс- 
hki) чиау хорошихъ. Число магнитныхъ силовыхъ 
I, возбуждаемыхъ токомъ, зявиситъ отъ силы тока и 
1ошотивлен1я, о^азывасмаго окружающей средою воз- 
^ен1К1 ихъ; оно прямо пропорщонально магпитовозбуди- 
|о1| свл4 и обратно пропорщонально .магнитному со- 
►loaiio. Если М  обозначает!, магаитовозбудительную 
1А’- чнсло силовыхъ лищй и ТГ—магнитное сопротив- 
h o N = M I W .
|;! дапной силЬ тока и при равныхъ прочихъ усло- 
Мозбуждается тЬмъ болЬе силовыхъ лин1й, чймъ мень- 
iTHBiHoe сопротивлен1е окружающей среды. Число 
®овихъ лин1й характеризуетъ емкость трапс|1)орма- 
î»peMiHnaro тока. Поэтому при постройка такихъ 
"|орматоровъ надо имЬть въ виду, чтобы магнитное 

было по возможности меньше. Это дости- 
■tBb, что проводникъ непосредственно окружаютъ 

оболочкой, помещая его какъ бы въ' желЬзную 
[. Свловыя лин1и проходятъ при этомъ въ плоско- 
,'верпендикулярвыхъ къ направлегйю электрическаго 
■wKii, образуя вокругъ него концентрическ1е круги.

I S обпзвачаютъ рад1усъ cbneHiH трубки (фиг. 1), 
щ  длина пути X, которая должна быть принята 
И^ддя силовыхъ лин1й, будетъ

' X =  2- (В—г) log. nat. —-

i =  2,727 (Л—)•) / log (Rlr). 
n  железную трубку г  (фиг. 2) рядомъ съ пер- 
|д||||й проволокой а пом’Ьстить вторичный провод- 
10магнитное поле, произведенное электрическимъ 
а сервичномъ проводник'Ь, вызоветъ электровоз- 
jBi силу въ проводникЬ а'. ЖелЬзная трубка съ 
ипхи проволоками а и а' представляетъ про- 
U1 трансформатора переменнаго тока.

^личнть число первичныхъ проводниковъ въ р 
■4>ичныхъ въ р. q разъ и соединить перв;1чные 
№ » другъ съ другомъ послйдовательно проволо- 
|ф|г. 2), и тоже продЬлать съ вторичными про- 
■■ о', соединивъ ихъ проволоками Ь\ то генерат-

торъ вторичнаго тока переходить въ трансформаторъ съ 
переводнымъ множитслемъ ^/д. Если соединительный про
волоки Ъ л Ь' покрываютъ равномерно внЬшнюю поверх

ность железной трубки, 
а проводники а  и а ' 
внутреннюю ея поверх
ность, то мы получимъ 
типъ трансформато- 
ровъ съ желпзнымъ сер- 
дечиикомь, примеромъ 
которыхъ могутъ слу
жить трансформаторы, 
изготовляемые фирмой 
Гапцъ и К”.

Сама собою являет
ся агысль окружить же
лезною оболочкой не 
только проводники а 
и а', но и возвратный 
части проводниковъ Ь 
и Ь'. Подобное распо- 
ложенге видно на фиг.З, 
которая показываетъ, 
какъ трансформаторы 
съ железнымъ сердеч- 
никомъ непосредствен
но переходятъ въ 
трансформаторы съ 
желлзной оболочкой. 
Какъ те, такъ и друг1е 
трансформаторы изго
товляются въ больщомъ 
количестве различными 
фирмами и все они, но 
смотря на разнообраз1е 
внешняго вида, пред
ставляются схема.ми 
фиг. 2 и фиг. 3.

Для того, чтобы по
нять устройство транс- 
фор.маторовъ съ желез
ною оболочкой, вообра- 
зимъ, что множество 
прямоутольныхъ жестя- 
ныхъ полосокъ сложено 
въ призму, и въ этой 
призме выстроганы два 
желоба (фиг. 4). Пъ 
эти желоба могутъ быть 
помещены рамы изъ 
медной проволоки, одна 
рама изъ толстой про
волоки въ малое число 
оборотовъ, а на нее 
другая рама изъ тонкой 
проволоки въ большое 
число оборотовъ. Про
странство, образован
ное желобами, соответ- 
ствуетъ пустоте желез- 
ныхъ трубокъ, ЛиП1и d  
ограничиваютъ внут
реннюю поверхность, 

лин1и же е внешнюю поверхность трубокъ.
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Обь обозначенныя па фиг. 4 трубки взрЬзаны сверху 
по длинЬ д.!я припят1я обмотокь изъ мЬдпой прово.1оки. 
' 1тобы позволить магнитаы.\1ъ си.ювымъ лнн1ямь, наирав-

лен10 которыхъ обозначено стрЬлкой, -проходить по всей 
своей длинЬ въ 'хорошемъ магнитномъ проводпикЬ, желоба 
закрываютъ желЬзной крышкой, которая, какъ и ппясняя 
ириз-иа, состоитъ изъ иолосокъ желЬзпой жести, но не 
имЪетъ желобовь. Для практическихъ цЬлей является цЬ- 
лесообразнымъ, вмЬсто двухъ длинпыхъ желобовъ, брать 
большое число короткихъ, и такъ сгибать жестяныя по
лоски. чтобы конечный грани призмы, параллельныя же- 
лобамъ, касались дру|”ь друга; это заставляетъ призму 
превратиться въ кольцо- При этомъ можно изгибать- призму 
двоякимъ образомъ: 1) такъ, чтобы ось ко.льца была па- 
раллел1|И!1 желобамъ и 2) чтобы она была перпендикулярна 
къ плоскости, въ которой размЬщены же.лоба. Въ первомъ 
случаЬ оси желобовъ станутъ параллельны образукицнмъ 
цилиндрической поверхности кольца, во второ.мъ же оси 
/келобовъ станутъ параллельны плоскости бснован1я ци
линдра. Фирма Шукертъ и комп, приготовляетъ трансфор
маторы. форма которыхъ отвЬчаетъ второму случаю; транс
форматоры этой фирмы имЬютъ поэтому видъ плоскаго 
кольца (фиг. 5).

ши.мъ числомъ желобовъ, напр. двЬнадцатью и выл 
случаЬ кольцо представляется совокупностью шесп а 
висимыхъ другъ отъ друга транс(1)орматоровъ,1 ко-' 
можно по желанш или употреблять въ отдЬ.1ь»т|. 
соединять то параллельно, то послЬ.довательно. Эп е ' 
ширяется примЬнимость трансформатора, что прр’ 
ляетъ большое достоинство для лабораторныхъ idat 
практическомъ отношен1и это подраздЬлеще имЬепвъ̂  
отношеиш преимущество, что при иовреждеи(и одво! ~ 
прибора, перестаетъ функщонировать не весь прнбг 
только его часть. Если съ другой стороны въ фан; 
маторЬ, состоящемъ изъ шести частей, должна 
только четыре части, а двЬ остаются про запаетшб 
лвЬ части все же принимаютъ участ(е въ дЬвстш'--'п 
рата уже тЬ.л1ъ, что онЬ отнимаютъ теплоту, 
ся въ желЬзио.мъ остовЬ, окружающемъ дЬйшук!! 
обмотки и такимъ образомъ увелнчиваютъ вовердис 
лучеиспускан1я.

Понятно, что для тиковъ очень высокаго напряв 
транс((юрматоры могутъ быть погружаемы въ масло.

Бышеприведенноё устройство транс(|юрматора ofiys 
ливаетъ также возможностьизъ двухъ перем1'.нпыхъ№и 
имйюидц-хъ другъ относительно друга п̂ которую 
|1)азъ, получать токи съ промежуточными развостяп^ 
Разсмотримъ простЬйипй случай—кольцо съ чстырия’.- 
лобами, фиг. 5. Первичныя обмотки вкла,1ыва1№я ц 
желоба 1 и 4 и 2 и .S, вторичныя же-въ желоба l i i i  
а и 4. Если первичные токи я, въжелобахъ ] и4а-^ 
желобахъ 2 и 3 сдвинуты на фа.зу въ 90“. то втор; , 
катушка, помФщеняая въ желобахъ 1 и 2, въ m ’z:. 
предоставлена дййствш г,, въ жeлoбt 2 д4.йств(ю/).Нь 
донный вторичный токъ сдвип-уть по фаз4.отиосн1с.1ъш;.!1. 
То же самое касается и вторичной катушки, расф 
ной въ желобахъ 3 и 4. Оба вторичные токаам4вгь 
1»0" другъ относительно друга, относительно же тм 
и «■;> ([>азы въ 45“. Щ

Подобные трансформаторы фирмы Шукертъ в i 
имеются въ дЬйствш на Франкфуртской в'ыставк4|

Приготовленный такимъ образомъ трансформатиръ 
представляетъ изв41стпыя преимущества. МЕдныя обмотки 
могутъ быть приготовлены 1гезавис»мо па станк-Ь. п при 
укладкФ въ желоба ихъ легко, хорошо пзол1(ровать отъ же- 
лЕзнаго остова. При иоврождепп! какой-либо катушки не 
представляется никакого затруднен1я ее вынуть.

Чтобы вполн-Ь исключить возможность 11ерескакиван(я 
тока высокаго напряжен(я съ первичной об.мотки на вто
ричную, между первичною и вторичною катушкон! но-, 
мбицается мЬдная пластинка, которая соединяется на одной 
C T o p o n t ,  съ желФзнымъ остовомъ трансформатора. Самъ 
железный оетовъ кольца сообщенъ проволокой съ землею, 
чтобы было возможно безнаказанно во всякое время ка
саться рукою трансформатора. Если бы какъ-нибу,дь в с л ^  
CTBie ошибки въ изолящи токъ высокаго напряже1ия- за-, 
хох1>лъ перейти съ первичной обмотки на вторичную, ле . 
онъ долженъ былъ бы пройти черезъ ы4аную пластинйу-У' 
черозъ которую онъ и будетъ отведенъ прямо въ землю-.'"

Самое малое число желобовъ, которое делается 'въ та,̂  
комъ трансформатор^ есть 4; въ это.мъ случаЬ все кольцо... 
представляетъ два трансформатора, совершенно незави.у 
симыхъ другъ отъ д р у г а . 15()лыи1Я кольца сиабяШ |тоя'боль|

Электрическая передача энерпи,
) !

(Продолжеше) *).
Теперь посмотримъ, что будетъ, если прючЬяго» 

къ находящимся въ употреблен1И омнибуеамъ. Полш!* 
вагона надлежащей величины равняется прлблпзиа|1 
10 тоннамъ и распррдЬляется сл’Ьдующимъ образов» 
гонъ и приводъ для движен1я—4 тонны, батарея-2' ibet 
и пассажиры—Я '̂a тонны. Если бы З '/s тонны, пркодии| 
на пассажировъ, утилизировать, взявъ прибавочные» ;  
ыуляторы, то вагонъ могъ бы прпЬхать .32 KiijoMf'Tpjf 
потерь Ю'/о своего заряда, или же онъ могъ бы прЛж 
320 километровъ, теряя весь свой зарядъ. Но таи ■ 
имЬется всего 2 ' , тонны батарей вмЬсто 6, то онъ н а  
сдЬлать только 137Чг километровъ. Это будетъ соыаси»

, таблицей н но указаннымъ уже причина.чъ недоппа 
на пратЛикЬ. Практика показа-ла, что вагоны съаш» 
торами могутъ дЬлать съ одной смЬной батарей тодша; 
48- ди 96 километровъ, т. е. половину разстоян1я. yi*»i 
ваемаго таблицей. Если мы сдЬлаомъ такую же сбавги' 
веЬхъ способовъ передачи, то най,гемъ, что разстояя! t 
каК1я можно передавать энерпю электрически въ зала» 
ной формЬ. при полгзномъ дЬйств1и въ 90''Ч равви» 
отвЬтственно .Я,2, 8 и 29 километрамъ по шоссе, трим 
и желЬзной дорогЬ.

Однако, полезное дЬйств1е передачи не представлюi 
собой единственнаго или даже самаго важнаго сообри-а 
въ задачЬ о передачЬ энерг1и на райстоян1е. Влад1з-и 
установки передачи не заботится совсЬмъ о како.чъ-зн̂ !!М 
ретйческомъ усовершенствован(и для достижен1я вьта 
полезнаго дЬйств1я; онъ заботится только о томъ, поит 
дЬнЬ будетъ доставляться ему энерпя. При равных! rt 

‘чихъ обстоятельствахъ высокое полезное дЬйств1е естестг ?]
i

*) См. Электричество .М 18, стр. 247.
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рбудетъ понижать эту ц-Ьну и въ этомъ отношен1и ; 
^  лредставдяетъ преимущество, но на практик^ всЬ дру^ ,.
3t обстоятельства не бываютъ равны и было бы ощибкой ‘ 
Мтелническомъ отношети добиваться высокаго полезнаго : 
;||1пв1я. не обращая внимашя на друпя соображен!я. Ко- ; 
НПО, лестно для техника, если онъ можетъ указать, что 
ршрованная имъ установка для передачи даетъ не- ; [ 
Аквовенно высокое полезное д4йств1е; но если этотъ р е - ; 
ттатъ получился при чрезвычайно большой первоначал'ь- ,■ 
Ml стовмости и крайне большихъ расходахъ на д^йств1е, 
мяо не будетъ одинаково лестно для его хозяина, вла- 
ifabiia установки, которому приходится платить за ея йо- 
ifclKy и дЬйств1е. Итакъ, техникъ долженъ т,акъ проекти- 
«ть установку, чтобы стоимость доставляемой энерг1и 
ша наименьшая при всякихъ данныхъ обстоятельствахъ.

Ми вид-Ьли, что если судить только по полезному ,rfeft- 
oiii), то электрическая передача энерпи въ запасенной 
|i|>rt стоить далеко позади двухъ другихъ способовъ, ко- 
мрне мы сравнивали съ ней. Иосмотримъ теперь, такъ ли 
MD или нЬтъ, если судить о системЬ съ болЬе практиче- 
я)й и дЬйствительно единственно в1Ьрной точки зрЪн1я— 
яопости. Конечно, надо понимать, что, разечитывая’ го- 
иую стоимость въ столько - то фунтовъ стерлинговъ на 
шавляемую лош. силу, мы будемъ принимать въ разечетъ 
«только стоимость сожженнато въ течегци года камен- 
■го угля, если получаемъ энерпю паромъ, или плату за. 
юу, если унотребляемъ турбину, но и всЬ другге расходы, 
аое можно по справедливости поставить на счетъ за до- 
тавляемую энерг1ю, какъ напримЪръ, жалованье служа- 
циъ, мелюе расходы, проценты, исправленгя и погашегпо 
тонмости установки. Если разечитывать такимъ образомъ, 
«окажется, что стоимость водяной энерйи изменяется 
вду2 и 8 фун. стерл.въ годъ за силу,причемъ точная цифра 
лисить, конечно, отъ полнаго количества имеющейся въ 
м'поряжен1и энерпи, количества воды, высоты ея паденая 
ixteriMXb условШ, которыя должны оказывать большое 
iiiaeie на стоимость гидравлическихъ сооруясен1й. Только 
гь исключитольныхъ случтшхъ можно им^ть энерпю воды 
г. такой дешевой цЬнЬ, какъ 2 фун, стерл. въ годъ; съ 
арпой стороны, если за водяную энерг!ю приходится пла- 
Я1ь 8 фун. стерл. въ годъ, то рЬдко случается, чтобы 
ffiiuo ее передавать тогда электрически или Ксткимъ-нибудь 
лугамъ путемъ; поэтому я приму 3 и 6 фун. ст. за пределы 
т нмости водяной энергги, предназначенной .для электри- 
vCKoft передачи. Стоимость паровой энергги, если она про- 
шдится большими и экономичными машинами, обыкно- 
ьзно принимается равной 10 фун. стерл. въ годъ, а при 
ыихъ и потому менЬе экономическихъ лгашинахъ она мо- 
trib подняться до 20 и даже 40 фун. стерл. въ годъ. При 
:аьяИшемъ изложен1и я буду принимать, что во всЬхъ 
лучаягь энертчя требуется на 3.000 часовъ въ теченш го- 
ь. т. е. .800 рабочихъ дней по 10 часовъ. Съ перваго 
ляда ясно, что если мы желаемъ передавать большгя 

глчества энерг1и, напримЬръ, 100 лош. силъ и больше,
■ тареями аккумуляторовъ, то намъ придется доставлять 
:'Н!'рг1ю но бол1>е высокой n tn i  и было бы, очевидно, выгод- 
ite поставить мЪстную паровую машину. Я уже упоминалъ, 
по система батарейной передачи можетъ доставить .'iG'’ #
!дезнаго .TtftCTBifl, если мы допустииъ 10% на самую пе- 
рчачу. Такимъ образомъ, для того, чтобы доставлять 100 
м . сядь, мы должны заряжать при 178 лош. силахъ въ 
мен1и такого же времени, въ теченш какого требуется 
)В'рг1я. Поэтому, если на генераторной станцш годовая 
И'Ш. сила стоить 3 фун. стерл., то на пр1емной станщи 
ржюды на одну энерг1ю составятъ 5,3 фун. стерл. Сюда 
ейлуетъ прибавить стоимость работы, проценты и пога- 
n»Hie стоимости установки, которая въ это.мъ случа1й со
стоять нзъ генераторной динамомашины, двигателя, бата- 
ре1 и лян1И передачи съ ея принадлежностями (локомоти- 
иля II вагонами). Теперь изготовляются для осв1,щеп1я и 
гередачи энергти маленьк1е акку.муляторы, стоннще окбло 
♦) фун. стерл. за лош. силу; допустимъ, что можно полу
чать за 30 фун. стерл. за лош. силу аккумуляторы боль- 
шаго размера, каюе намъ требуются; тогда батарея дпя 
Ййетв1я 100-сильнаго двигателя стоила бы .8.000 фун. стерл. 
Чтобы удешевить перевозку и у.меньшить изнашиванге 
акуяу.гяторовъ, было бы выгодно и.чЪть дв1т батареи, одна

изъ которыхъ заряжтиась бы въ то время, какъ другая ра
ботала бы. Такимъ образомъ, первоначальный расходъ на 
одну батарею будетъ 6.000 фун. стерл. Проценты и пога- 
moHie этого капитала будутъ, очевидно, не меньше 15®/,,, 
или 10 (фун. стерл. на лош. силу. Прибавьте сюда стои
мость энерг1и па генераторной ставши, стоимость прислу- ■ 
,ги, проценты и 1югашен1е.стоимости элсктрическихъ меха- 
ни'змовъ и лин1и, и вы увидите, что батарейная передача 
5овс1.мъ не можетъ конкуррировать съ м1>стной паровой 
машиной, если энерг1я, производи.мая последней, стоить 
10 гфун. стерл. въ годъ.

По что будетъ, если количество трсбуе.мой эпсрг1и на
столько мало, что ее нельзя получать по такой дешевой 
ц1>н1>? Если намъ нужно только 5 лош. силъ и если мы по
лучаемъ ихъ отъ местной паровой или газовой машины, 
то намъ придется платить за каждую лошадиную силу отъ 
20 до 40 (фун. стерл. въ годъ. Оплатится ли въ этомъ слу
чай передача посредствомъ батарей энерг!и, производимой 
и большой и экономичной паровой машиной на какой-либо 
центральной станщи? Если намъ приходится строить на
рочно для этой nfeiH трамвай или железную дорогу, то пе
редача, конечно, ПС окупится; но положимъ, что трамвай 
уже сущеетвуетъ, и изсл1>дуемъ, можетъ ли комнангя, ко
торая по нашему предпбложенгю эксплуатируетъ линш при 
помощи вагоновъ съ аккумуляторами, продавать энергш 
по лиши потребителямь дешевле. ч-Ьмъ они могли бы по
лучить отъ мЪстпой машины. Предположпмъ для нрнм1>ра, 
что потребитель тробустъ а лош. силъ въ точсгпи 10 ча
совъ ежедневно. Батарея для д^йств1я 5-сильнаго двигателя 
будетъ в-Ьсить около 2'/г топнъ и стоить 170 фун. стерл. 
Заряжающая дииамомашипа, двигатель и регулируюний 
приводъ будутъ стоить около 150 (фун. стерл., такъ что 
весь затраченный капиталь, если имеются двЪ батареи, 
составить 490 (фуп. стерл.

Посмотргйиъ, какъ придется эксплуатировать такую си
стему передачи и каковы бу.тутъ расходы на д1>йств1с. Для 
примера я беру 8 км. за разстоян1е между пр1емной и ге- 
нерат(зрной станц1ей, которая можетъ представлять собою 
депо трамвая иди центральную станцш электрическаго 
осв1>щен1я на лин!и трамвая. На томъ и другомъ коиц!, 
должны быть згеханическгя приспособлен1я для нагрузки и 
разгрузки батарей изъ вагона, как1я, обыкновенно, упо
требляются при вагонахъ съ аккумуляторами. Рано утромъ 
заряженная батарея грузится въ вагонъ и отправляется 
на пр1смную станц1ю, гдЬ она выгружается и соединяется 
съ дш1гателе.мъ. Другая батарея, которой пользовались въ 
течен1и предыдущаго дня. грузитеш въ вагонъ и отправ
ляется обратно въ депо для вторичнаго заряжан1я. Такпнъ 
образомъ вагону приходится ежедневно совершать только 
одинъ нроб^гъ взадъ п впередъ. Такъ какъ скорость у нею 
можетъ быть весьма небольшой, наприм£ръ, отъ 5 до С км. 
въ часъ, то стоимость движен!я этого вагона будетъ го
раздо меньше, ч1>иъ пассажирскаго. который очень часто 
долженъ остапавливгться н идти съ большей скоростью. Я 
принимаю, что тяга стоить 2 пенса (7’/г коп.) за вагонъ- 
килпметръ BMtcTt съ эксплуаташей установки и. кром4. 
того, я считаю 0,1 фун. стерл. въ день за работу прислуги 
по нагрузкЬ и B'birpysKt батарей. Расходы па работу бу
дутъ приблизительно таковы:

фун. стерл.
Энерп’я на генераторной станши по 10 фуп. 

стерл., принимая 65®/, для полнаго полоз-
наго д%йств1я * ) .............................................  77

Тяга...........................................................................  .87'/»
Работа прислуги .................................................. 30
15®'о — norauienie и проценты на батареи

(340 (фун. с т е р л .) .........................................  51
10®/о—iiorauieiiie и проценты на элсктричс-

cKie механизмы (150 (фун. стер л .) . . .  15

Всего годовой расходъ . . . 210'/г

’')  Въ этомъ случай полезное дф>йств1е есть отношен1е 
эперНи, доставленной заряжающей динамомашин!;. къ 
auepriii, полученной отъ двигателя, п не заключаетъ въ 
себ1» энерг1и, израсходованной на передачу, которая П1'И- 
нята въ разечетъ по 2 пенса за вагопъ-киломстръ.
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Это составляетъ -12,1 фун. стерл. въ годъ на доставленную 
лош. силу и, слЬдовательно, стоимость энерпи настолько же 
высока, если еще не выше, какъ и при маленькой и не
экономичной местной машин11. Cлt.дoвaтeльнo, относительно 
экономичности нйтъ никакой выгоды передавать энерпю 
батареями аккуму.ляторовъ въ настоящемъ случаЬ, когда 
разстоян1е передачи равно 8 км. Если бы разстоян1е было 
меньше, то расходы на дЬйств1е вышли бы также меньше, 
но не въ значительной степени. Мы могли бы .экономить 
только въстои.мости тяги, и если coBcliMb пренебречь ею, 
то все-таки пришлось бы платить 34,6 фун. стерл. за го
довую доставляемую лош. силу. Такимъ образомъ, батарей
ная передача не можетъ конкуррировать съ производствомъ 
энерпи мЬстной машиной, даже если последняя нисколько 
неэкономичнаго типа, съ какимъ мирятся мелк1е потреби
тели энерг1и.

Но что будетъ, если по н'Ькоторымъ мЬстнымъ причи- 
намъ нельзя применить какого-либо рода тепловую маши
ну? Тогда мы можемъ выбирать передачу посредством!, 
батарей или прямо посредствомъ пары проволокъ. Что бу
детъ экономичнее? Такъ какъ динамо.м'ашина и двигатель 
будутъ тЬ же самые въ обоихъ случаяхъ, за исключе1пемъ, 
можетъ быть, электровозбудительной силы, то ответь на 
этотъ вопросъ будетъ зависеть отъ сравнен1я батарей съ 
лин1ямн проволокъ. Прежде всего надо обсудить вопросъ, 
можно ли въ случае непосредственной передачи проложить 
во.здушныя проволоки на столбахъ и изоляторахъ или ихъ 
следуетъ проложить подъ зе.млей. Въ перво.чъ случае лин1я 
будетъ стоить не больше 80 фун. стерл. за километръ и я 
могу здесь прибавить что эту статью расхода .можно опре
делить съ большей степенью точности изъ практики при 
ра,гличны;1Ъ передачахъ энерпи, съ которыми я  надеюсь 
познакомить читателей ниже. Такъ какъ впоследств1и мне 
придется разсматривать подробно устройство и стоимость 
установокъ для передачи живой aneprin, то я не буду вхо
дить Въ подробности теперь и долженъ просить васъ при
нять на веру мои положен1я относительно стоимости лин1и 
н стоимости передаваемой энерг1и, хотя я  теперь не ука
зываю, какъ оне 1)азсчитаны. Относительно. пе]1едачи по 
проволокамъ, нроложеннымъ подъ землей, долженъ сказать, 
что, насколько мне известно, нетъ примера такой установки 
и поэтому мы не можемъ проверить нашего разсчета, обра
тясь ,къ действительно выполненной работ! ,̂ какъ можно 
сделать въ случае воздушной передачи. Такимъ образомъ, 
памъ приходится вычислять стоимость яин1и по даннымъ, 
как1я можно получить для проводовъ электричоскаго освет 
щен1я, и для этой цели я беру разсчетъ, сделанный 
Кромптономъ въ его статье «ОсвЬщшие изъ центральныхъ 
станц1й». Тамъ Кромптонъ ириводитъ таблицы стоимости 
подземныхъ проводовъ различныхъ типовъ и величинъ; 
обратясь къ этимъ таблицамъ, я нахожу, что проводъ съ 
поперечнымъ сечен1емъ, требующимся для передачи о лош. 
силъ, и изолированный такъ, чтобы безопасно выдержи
вать напряжеи1е въ 1.000 вольтовъ, стоилъ бы около 425 
фун. стерл. за километръ. Теперь у насъ есть все необхо- 
димыя данныя для сравнен1я стоимости баттарейной и 
прямой передачи, когда последняя производится по воздуш- 
н'ымъ и подземными проволокамъ. Результаты приведены 
въ следующей таблице. Стоимость заключаетъ въ себе рас
ходы на энерг1ю на генераторной станцш (принять 10 ф! 
стерл. за годовую лош. силу) и проценты и погашеше стои
мости установки, которые приняты равными 15" '„ дЛя ба
тарей и 10"/о л,1я лин1и и электрическихъ механизмовъ.

И.зъ этой таблицы мы видимъ, что если нетъ препят- 
ств1я къ устройству воздушной лин!и, то электрическая 
передача запасенной энерг1и посродствомъ батарей не мо
жетъ конкуррировать съ непосредственной передачей .жит 
вой энергш посредствомъ пары проволокъ, даже если раз- 
стоян1е значительно. Но въ городахъ нельзя устраивать 
или, по крайней мере, не следовало бы допускать воздущ!; 
пыхъ линШ, а если приходится иметь дело съ подземной,- 
лин1ей, то мы находимъ что для разстоя1пй больше 1 ми.лй. ’.

■ (1,6 км.) батарея представлжзтъ собой более экономичное ■ 
сре.дство передачи, чемъ проволока. Здесь, наконецъ, мы : 
нашли случай, когда будетъ выгодно передавать энерг1ю 
посродствомъ .батарей акку.му.ляторовъ, но съ этимъ еду- ‘ 
чае.мъ связано такъ много услов!й, что по.те пря,мененш-:

П ер ед аточ н ая  у стан о в к а  для 5 лош. силъ.

Разстоян1е пере
дачи.

Годовая стоимость въ фун. егеря. ■ • 
ставленной лош. силы, если передан 

производится:

Англ]й-
ск1я
мили.

Кило
метры. Батареями.

Неносре 

Но воздуху.

дственно. 

Подъ 3e»ei

1 1,6 36,1 22,8 33,6

2 3,2 37,1 25,6 47,2

3 4,8 37,9 28 60

4 6,4 40,6 30,6 74

5 8,0 42,1 33 87

такой системы непременно должно оставаться очень с:; 
ниченны.мъ; во-нервыхъ энерпя должна требоваться л| 
ноболыпихъ количествахъ, во-вторыхъ, должна быть пс 
руками рельсовая лин1я и потребитель долженъ им4ть 
способлен1я для нагрузки и выгрузки батарей; въ-треть«П| 
на лин1и должна быть заряжающая стапц1я съ таш и- 
проспособлен1ями; въ-четвертыхъ, употреблен1е возлтшь 
лин1и должно быть невозможно; въпятыхъ, pa-icrai 
должно быть больше одной мили, и наконецъ, до.1жнаби 
на лицо какая-нибудь причина, почему нельзя пользоват» 
местной машиной. Едва ли нужно говорить, что свстэ 
передачи, огражденная столь многими условгями. ам 
жетъ иметь никакого промышленнаго значен1я. Tacml 
образомъ до сихъ порь результатъ нашего ii.acjtjonabi 
отрицательный; мы нахо.димъ, что передача энёргшаоср? 
ствомъ батарей аккумуляторовъ, независимо отъ тоге.: 
рсдается ли большое или малое количество энерпа. 
такъ экономична, какъ друг1е способы передачи, в поме 
не представляетъ никакого промышленнаго значев1я :; 
всехъ случаевъ, когда можно применять друпе способ 
Не смотря на это, я посвятилъ часть этой лекши вопрд 
о батарейной передаче въ виду того, что мысль о рася| 
деленп! энергш, закупоренной, такъ сказать, въ батарея 
представляетъ, кажется, роковую прелесть для шш 
изобретателей. Это уже старая идея, но она всегда й 
рождается снова и по этой причине я считалъ умЬеша 
сделать некоторые разечеты и показать вамъ, какъ оба 
итъ вопросъ на самомъ деле. Пожалуй, могли бы в№| 
зить, что такъ какъ до сихъ поръ распределен1е завая 
ной энерг1и посредствомъ переносныхъ батарей практп 
ски не при.меняется, то преждевременно составлять мнИ 
о возможности такой системы. Действительно мысль о I 
тарейномъ распределен1и энергш занимаетъ не только в 
бихелей - электриковъ, но и практиковъ-техниковъ. Кв 
примерь такого факта, я могу привести место въ докл| 
написанномъ около двухъ летъ тому назадъ Фаннвягог 
11оследн1й, въ докладе фирме «Cataract Construction C -y»i 
вопросу объ утилизирован1и энергш ГНагарскаго водопЛ 
говорить: «Энерг1ю и токи для освещешя можно э.ккя 
чески передавать въ соседн1е города; можно электртв 
заряжать и разряжать батареи аккумуляторовъ и ско| 
угодно разъ отправлять ихъ для употребленл’я въ coct 
города». Фаннипп., когда иисалъ это, очевидно, ивк 
виду дешевую водяную энергтю, и, вероятно, ш аи 
транс1юртирован1я. Ёсли въ то же самое время можно! 
бы делать батареи дешевле, легче и прочнее lixb, К1 
имеются въ действительности теперь, тогда (и при: 
только тогда) для нихъ будетъ возможно конкурриро 
промышленно въ качестве агента передачи съ други.чи 
стемами передачи энерг1и. Если взятъ батареи так 
какими мы находимъ ихъ въ настоящее вре.мя, тоихг  ̂
мененге въ качестве агента передачи энерг1и оправдыв| 
только въ техъ случаяхъ, когда нельзя пользоваться щ 
мой передачей посре.тствамъ проводовъ; это приво,щт1» 
къ разсмотрен1ю только одного случая электрической
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ш  запасенной энерпи, который представляетъ уже прак- 
■еское значеше, а именно прим^нен!е батарей для пе- 
Л№1хен)я.

Хотя электричесюе омнибусы, строго говоря, должны 
шшпъ въ программу моихъ лекщй, но я не предполагаю 
|всяатривать ихъ сколько - нибудь подробно вслЬдств1е 
п, что одна эта отрасль передачи энерпи, если бы раз- 
ifaib ее подробно, заняла бы все время, какимъ я могу 
юолагать. Поэтому я  ограничусь гЬмъ, что остановлюсь, 
аэтоль вопросй только настолько, насколько необходимо, 
пбы показать вообще, каково теперешнее состоян1е этой 
.ipacjH передачи энерпи.

Въ Авгл!и есть два очень хорошихъ прим1,ра батарей- 
шъ омявбусовъ: одинъ—омнибусы въ БирмингамЪ и дру- 
й-омнибусы на лин1и Barking-road въ Лондонк. О пер- 
иъ мнк не удалось получить много свкдкнш, но о по- 
йиеяъ у меня есть век свкдкн1я, как1я только необхо- 
пи для насъ. Кромк того, Реккенцаунъ доставилъ мнк 
liitnifl относительно своихъ вагоновъ, которые употреб
ится въ Филадельфии. Слкдующая таблица содержитъ 
1аныя данныя относительно этихъ вагоновъ, удобно рас- 
мйжевныя для сравнен1я и справокъ.

Еаи взять средн1я двухъ послкднихъ столбцовъ табли- 
II, то мы найдемъ, что для вагона, представляю1цаго вксъ 
ш  подвижнаго состава въ 10 тоннъ, потребуется бата- 
м, способная давать отъ своихъ зажимахъ до 19 электри- 
ккиъ лот. си.1ъ, и въ среднемъ 5, 6 электрнческихъ 
ш силъ. Однако, слкдуетъ замктить, что послкдняя цифра 
•носятся къ тому времени, когда вагонъ находится въ 
EiixeHin. и не заключаетъ въ себк энерг1и, теряемой на 
рведен1е въ движенте.

Вагоны съ  батареям и  а к в ум ул я то р о въ .

1

Бир-
мин-
гамъ.

! Филадсльф1я
■ V ," ' Т-Л----- -Ма- ; Боль-

King- . лый ! шой
road. ' 1

! гонъ. j гонъ.

|Вкъ вагона въ тоннахъ........ — 3,275 2,500 3,620

» двигателей и привода въ
юина.чъ.................................. — 1,360 0,980 1,140

' ВаСЬ батарей............................. 2,85" 2,400 1,770 2,450

> пассажировъ въ тон-
3,600 2,230 3,600. нахъ........................................ 3,300

Едный вксъ подвижнаго со-
10,63става въ тоннахъ................. 10,50 7,48 10,81

.Ероцентъоплачивающаго вкса. 31,5 34 30 33,2

licio элементовъ..................... 96 96 84 116

Нав6ольш1й токъ...................... — 70 70 80

Еаабольшая энерг1я на зажи- 
.«хъ батарей (электр. лош. 
ош)........................................ _ 19 14 23

Средняя знерг1я на зажимахъ
6 ; 4,8 5,4оатарен (электр. лош. сила). —

Наябольшая энерг1я на 10 
1 товнъ подвижнаго состава 
' (мектр. лош. сила).............. __

i1
17,8 18,7

]•
21,3

1
• Средняя энерпя на 10 тоннъ 
1 подвижнаго состава (электр. 

дош. сила)...............................
1 ~1

5,65

i
6,12

i .
!

; 4,95
i

Фрезеръ произвелъ очень тщательный наблюдетя надъ 
BHcprieft, вытекающей изъ батарей въ продолженш всего 

.‘времени службы вагона, и нашелъ, что полная энер- 
:г1я, раздкленная на время, равна 7,33 электрич. лош. си- 
ламъ. т. е. двигатель, берущ1й отъ батарей въ теченш 

-Рвего дня 7,3-4 Электр, лош. силы, возьметъ отъ батарей - 
тЗкое же количество энерг1и, какое дкствительно берется 
при перемежающейся работк, производящейся при движе- 
. н1и вагона. Изъ 7,33 электр. лощ. силъ xopomift двигатель 
доставить около б'/г полезныхъ лош. синъ. Если принять 
полезное дкйствде батарей равнымъ 60“/о (эта цифра ни 
въ какомъ сдучак не будетъ слишкомъ мала, если примемъ 
въ соображен{е- очень неправильный характеръ работы, 
произво.димой этими батареями во время ихъ службы), то 
мы найдемъ, что отъ заряжающпхъ динамомашинъ потре
буется около 12 электр. лош. силъ на вагонъ. Отношен1е 
между индикаторной силой пароваго двигателя п работой 
заряжающей дннамомашины можно принять равнымъ 80" о, 
такъ что на.>1ъ слкдуетъ имкть въ распоряжен1и по 15 
пндик. силъ паровыхъ .машинъ на ка-ждый вагонъ при 
услов1и, что машины будутъ работать такое же число ча- 
совъ, какъ и вагоны. Если машины работаютъ дольше, 
напримкръ, какъ ночью, такъ и днемъ, то, конечно, можно 
уменьшить соотвктственно полную индикаторную силу 
ставши.

Вернемся теперь к-ь вопросу о стоимости, по какой мож
но распредклять запасенную энерпю электрической пере
дачей мелкимъ потребите.1ямъ; бросимъ сначала общ1й 
взглядъ на конкуррирующую систему, а именно на распре- 
дклен1е по мелочамъ живой энерг1в изъ центральной стан- 
щи электрическаго освк1цен1я. Часто говорятъ, что главная 
дкятельность такихъ станц1й должна заключаться въ снаб- 
.жен1и энерг1ей, а  не свктомъ. Этотъ взглядъ подтвержда- 
ютъ приблизительно слкдующимъ аргументомъ:—спросъ на 
гвктъ бываетъ очень неравный: днемъ въ течети многихъ 
часовъ онъ бываетъ меньше десятой части силы ставши 
и очень быстро увеличивается къ вечеру. Иер1одъ боль- 
шаго спроса продолжается всего небольшое число часовъ 
и въ течен1и этого времени .машины работаютъ съ боль
шой зконом1ей. Въ уечен1и остальной части дня эконом1я 
меньше и большая часть расходовъ на уголь, прислугу и 
проценты на капиталъ падаетъ на это дкйств1е во время 
освкщен1я. Такимъ образомъ, если бы, продавая энерпю, 
можно было бы поддерживать установку центральной стан- 
щи, работающей экономично въ теченш всего дня, то уве- 
личен1е расходовъ на дкйств1е было бы незначительно, но 
доходы увеличились бы весьма значительно. «Этотъ аргу- 
ментъ совершенно основателенъ, но онъ страдаетъ ткмъ 
довольно серьезнымъ недостаткомъ, что не можетъ убкдить 
ткхъ, отъ кого надо получить это большое увеличеше до
хода; посмотримъ, что онъ означаотъ относительно примк- 
нен1я энерпи. Какъ вамъ извкстно, электрическ1й токъ 
достав-тяется изъ центральныхъ станщй по цкнк, из«мкияю- 
щейея отъ 1*/2 до 8 пенсовъ и даже до 1 шиллинга за еди
ницу Board of Trade. Въ .Иондонк обыкновенная цкна 
около 7 пенсовъ. Предполоягимъ теперь, что мелый иромыш- 
ленникъ, требуюнцй для себя всего нксколъко лош. силъ, 
ркшаетъ разстаться со своей маленькой паровой или газо
вой машиной и установить электродвигатель, который бу
детъ работать токомъ изъ центрмьпой станщй, во что 
обойдется ему энер11я? Это, конечно, зависитъ отъ време
ни, т. е. отъ числа часовъ въ году, въ тече1пи которыхъ 
онъ нуждается въ энерг1и. Если у него небольшая мастер
ская, въ которой работа производится регулярно изо-дпя 
въ день, то мы можемъ разчитывать, что энерг1я потре
буется въ точен! и 3.000 часовъ въ годъ. Теперь очень 
легко высчитать годовую стоимость каждой полезной лош. 
силы Если положить I ’/s фун. стерл. за лош. силу, на про
центы II norauicHie стоимости двигателя и 1 ф)ун. стрл. на 
мелк1е расходы, то мы найдемъ, что при 7 пенсахъ за 
единицу, годовая лошадиная сила обойдется въ 7.5 ф)ун. 
стер.1. Съ ра.зл1чными цкнами тока стоимость энергш бу
детъ соотвктственно измкняться, какъ показано въ елкдую- 
щей таблицк:



262 Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О . 19.

Энерг1я, п о луч аем ая  пзъ ц ен тр альн ой  станц1н.

Стоимость единицы 
Board’a of Trade 
въ пенсахъ ..........

Г

1 : 2 3 4 5

■

6 7

Стоимость годовой 
полезной лош. сил. 
для 3.(ХЮ часовъ 
въ фун. стерл.. . . 12,9| 23,3 33,5 43,9 54,2 61,5 75 а.5,4

Изъ этой таблицы ясно, что мелк1й потребитель энер- 
г1и будетъ только тогда пользоваться электродвигателемъ, 
если онъ можетъ доставать токъ приблизительно за 3 пен
са за единицу, а если компан1и ялектрическаго освЬщшпя 
не могутъ доставлять токъ по этой цЬнЬ, (которая въ на
стоящее время, кажется, невероятна), то нельзя разсчиты- 
пать на снабжен1е электрической энерг1ей мелкихъ мастер- 
скихъ, нуждающихся въ энерг(и непрерывно.. Другое не
удобство заключается въ томъ, что спросъ на свЬть, осо
бенно зимой, будетъ встречаться одновременно со спро- 
сомъ на энергш и вследств1е этого потребуется устраивать 
добавочную установку. Если, однако, энер1тя требует'Я 
только временами, тогда электродвигатель будетъ сайымъ 
дешевымъ прпборомъ для ея производства не только отно
сительно первоначальной стоимости, но и относительно 
расходовъ на действ(е. Есть много мелкихъ ремесленни- 
ковъ, которые нуждаются въ энерпи только въ течен1и пе- 
многихъ часовъ въ день; если, напримеръ, токарный ста- 
нокъ действустъ по два часа ежедневно, тогда стоимость 
годовой лош. силй при токе въ 7 пенсовъ была бы всего 
15 фун. стерл.,—пифра, какой нельзя получить при паро
вой или газовой машине. Здесь представляется еще то 
преимущество, что энерпя всегда готова, нетъ надобности 
разводить паръ, смотрёть за питательной помпой, откры
вать крапы цилиндра, поворачивать маховикъ машины 
и вообще проделывать множество мелочей,' как1я необхо
димы при пускан1и въ ходъ машины. При двигателе тре
буется то.тько повернуть коммутаторъ, когда нужна энерпя, 
и повернуть его снова въ прежнее положен1е, когда работа 
окончена. Наконецъ для домашпнхъ надобностей ничто не 
можетъ быть сподручнее и экономичнее электрической 
энерги!, доставляемой изъ центральной станщи.

Въ настоящей лекщи я разематривалъ то, что можно 
назвать скорее общими вопросами техническаго ведентя 
дела, а не техническими подробностями, и .я опасаюсь, что 
фпнансовыя части лекцш покажутся несколько сухими. 
(Зднако, вопросъ о стоимости иместъ огромное значен1е въ 
технике и поэтому было необходимо обратить на него- не
которое вниман1е. Въ остальныхъ двухъ лекщяхъ я буду 
иметь возможность обратиться къ более интереснымъ ча- 
стямъ нашего предмета, и сообщить вамъ некоторые на
учные принципы и техничесия подробности относительно 
электрической передачи живой энергш на больш1я и ко- 
р О Т К 1я  рсГЗСТ0ЯН1я.

Г. Каппъ.
(Продолжеше слгьдуетъ).

Хронологическая истор|’я электричества, 
гальванизма, магнитизма и телеграфа.

(Продолжен1е *).
1720.—Стефаяъ Грей издаетъ записки, въ.которыхъ на* 

ходятся основы открыт1я электропроводности т й ъ  и ука
зываются (1)акты, относящ1еся къ явлен1ямъ индукщи. Грею 
принадлежитъ честь установлен1я основныхъ положешй на
уки объ электричестве.

Онъ указываетъ. что электричество можетъ быть воз
буждено трен1емъ перьевъ, волосъ, шелка, бумаги и проч.

*) См. Электричество № 18, стр. 244.

Все эти вещества притягиваютъ легк1я тела даже на раз- 
стоянш отъ восьми до десяти дюймовъ. Онъ открываете 
что наэлектризованный тела могутъ передавать элект];*- 
чество теламъ, неспособнымъ наэлектризоваться ирг 
трен1и.

Грей показалъ также, что электрическое притяжен1е ei- j  
пропорцюнально количеству вещества, заключенному д  ̂
тёлахъ, но зависитъ отъ величины ихъ поверхности. On 
открылъ способность твердыхъ тФлъ проводить электриче
ство и указывалъ, что электричество, повидимому, однороз- 
но съ гро.момъ и молн1ей.

1722.—Георгъ Грагамъ, знаменитый оптикъ и фабри- 
кантъ физическихъ инструментовъ въ Лондоне, впервые 
констатировалъ дневныя изменен1я склонен1я магнитно! 
стрелки Онъ нашелъ, что ея северный коиецъ начияаеп 
двигаться къ западу въ семь или восемь часовъ утр! i 
продолжаетъ отклоняться въ этомъ направлен1и приблизи
тельно до двухъ часовъ дня; пробывъ въ этомъ полоквш 
некоторое время, онъ возвращается къ востоку и остаетеи 
неподвижнымъ въ течен1е ночи.

Грагамъ сделалъ около тысячи наблюденгй; онъ иъ 
шелъ, что наибольшее склонен1е было 14°45’ къ запит, 
а наименьшее — 13°50'; вообще-же склоненге измёнялоа 
между 14° и 14°35', при суточномъ изменсн1и въ 35'.

Следуетъ заметить, что открытге Грагама иривлеваа 
очень мало вниман1я до 1750 года, когда те же наблиь . 
н1я были повторены другими.

1726 —Англ1йск1й архитекторъ, Джонъ Вудъ, открыл 
какъ говорятъ, что электричесий токъ можетъ быть пь 
реданъ на больш!я разстоян!я посредствомъ проволокъ

1729—1730.—Англ1йск1й механикъ Савири достигьна . 
магниченгя стальныхъ стержней, прикасаясь къ нимъ лрт- 
гими стержнями, удерживаемыми въ 11оложеи1и стрЬЙ 
наклонрн1я.

1733.—Шарль-Франсуа Дюфай, директоръ Jardins da 
P lantes въ Париже, представляетъ въ Академ!» Науп 
книгу, заключающую исторш электричества до 173ii. I 
Говорятъ, что онъ былъ изобретателемъ теорш двухъ |» 
довъ электричества, хотя ему приходится делить чесв 
этого важнаго открытш съ Вайтомъ, которому въ работап  ̂
110Мога.1Ъ Грей и который, какъ кажется, дошелъ до эп! 
теорш самостоятельно. t

Повторяя опыты Грея, Дю([)ай заметилъ, что нитки ира ]  
водятъ электричество гораздо лучше, если ихъ намочи1к '  
Онъ могъ, такимъ образомъ, провести электричество и 
разстояи1е двухсотъ пятидесяти шести футовъ.

1733.—Вннклеръ, про(|^ессоръ Лейпцигскаго универа- 
тета, приспособляетъ неподвижныя трущгя подушки п 
электрической машине; по утвержден1ю некоторыхъ, ш 
первый рокомендовалъ употребленге проводниковъ для я- 
щиты отъ молнш.

Въ 1746 году Вннклеръ при.ченилъ электричество и 
опыта.мъ толеграфнаго сообщен1я, разряжая Лейден11р, t 
банку черезъ длинную цепь, часть которой составляла pta 
Плейсса.

1733. —Георгъ Брандтъ, шведскШ химикъ, покаиваеп 
возможность намагничиван1я т^лъ не-железныхъ; онъуи- 
залъ на этотъ фактъ по отношенш къ кобальту, а Л'- 
Кронштедтъ, ученый химикъ, открывипй никкель, нашел 
въ 1750 году, что- этотъ металлъ также можетъ быть и- 
магниченъ.

1734. —Эммануилъ Сведенборгъ излагастъ законы, он • 
сящгеся къ электрическимъ и магнитнымъ силамъ. Ода 
первое сочиненге объ отношен1яхъ, существующихъмеи; 
злектричествомъ и магяитизмомъ, было написано тольл 
сорокъ летъ спустя Лораномъ Беро, профессоромъ матек - 
тики въ Лгонской коллегги. По мнен1ю этихъ авториъ 
оДна и та же сила, но вл1яющая различнымъ образиь 
вызывала магннтиыя и электрическ1я явлен1я.

1746.—Донъ Антоню де-Уллоа, испанешй ш- 
матикъ,- впервые даетъ описан1е южнаго полярнаго ciu;i,
!4*глфвг. .* v i r £ b u i . t f t  П А Л т а о а и й  n ' t  Д McmnfT* к‘лам.Этот>.‘.ученый, посланный въ Южную Америку Кони- 
мииоме И другими французскими акаде.чиками и исш- 
сквми учеными, для измерен1я дуги меридгана, разскш
ваетВ въ -сдедующихъ пыражен1яхъ объ этомъ явлевй. \

■ л- 'Око.1о десяти съ половиною часовъ вечера, нрвблз1- 
тельио :В Ъ  двухъ лье отъ острова Tierra de Juan Ftmt-

n-*
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заметили па Bepuinnt одной сосЬдней горы не- ■ 
райный и очень ярк1й св^тъ; онъ длился три или че-, 
ре минуты, иеслЬ чего сталь постепенно ослабевать и ’ 
^ъ.
II738.—Бозе, профессоръ въ ВиттембергЬ, издаетъ свое . 
Укш Oratio inauguralis de electricitate, дополненное вь 
fc г. изыскан1ями относительно причины и истинной

tie электричества.
!му обязаны примЬнешемъ къ электрической машинЬ 

Йуктора, имевшаго форму желЬзной трубки, или пй- 
цра, который сначала быль удерживаемъ человекомъ,

Гщимъ на смоляной пластинЬ, а позже подвЬшивался 
шелковыхъ шнуркахъ. Бозе открылъ, что капиллярныя 

ррбки, пропускавшая воду лишь по каплямъ, будучи на- 
ртризованы, давали непрерывную струю; ему удалось 
киаменить алкоголь и другая жидкости посредствомъ 
кпричества.
П739,—Дезагюл1е подразделяетъ тела на электрическая 
ш непроводники, и неэлектрическ1я или проводники.' 
Ль причисляетъ воздухъ. къ теламъ электрическимъ и

Йстатируетъ, что холодное время года более благопраят- 
гетъ полученйю электричества, чемъ теплый воздухъ 

irl
Онъ сообщаетъ, что железные стержни можно намагни- 

кь, ударяя ихъ о землю въ вертикальномъ положенаи. 
в 1740.—Цельс1й, профессоръ астрономш въУпсале, ука- 
1валъ на большую пользу постоянньахъ магнитньахъ иаблю- 
;|и1й, производимьахъ на значитсльномъ территораальномъ 

г̂гяженш; онъ показалъ, что причина магнитньахъ воз- 
|||шен1й распространяется на больааюй части земной по- 
«рдности и не зависитъ отъ местныхъ влаян1й.

1741.—Портеръ, ассистентъ Цельсая, открылъ и изме- 
рп вл1яше полярнаго с1ян1я на магнитную стрелку.

1742.—Гордонъ, профессоръ философаи въ Эрфурте, за- 
йзяетъ въ электрической машине шаръ стекляннымъ 
|индромъ. Его адилиндръ, длиною въ восемь и д1аметромъ 
к Ч1“тыре дюйма, моат. быть вращаемъ со скоростью ше- 
ясотъ восьмидесяти оборотовъ въ минуту

1744.—Людольфъ, изъ Берлина, показываеть воспла- 
*нен1е некоторыхъ веаиествъ посредствоМъ электрической 
ифы. Съ этой целью онъ заставлялъ солдата держать 
иагу, концомъ которой былъ зажигаемъ серный эфиръ.

Также около этого времени Людольфъ младш1й пока- 
шъ, что свечен1е, наблюдаемое въ барометрической пу- 
оотЬ, иыеетъ электрическое происхожден1е—привешивая 
йбоку трубки кусочки бумаги и.т. п.

1744—1745.—Вайтцъ, немецкш физикъ, производить 
шиты съ Дю-Туромъ и показываеть разсеян1е электри- 
*ства пламенемъ.

1745.—Грумертъ, изъ Полыни, наблюдаетъ электриче- 
(юе свеченае въ пустоте. Чтобы убедиться, можотъ-ли 
арубка дать светъ, будучи наэлектризована точно также, 
вгь это им^етъ место при встряхиванти ея, онъ поднесь 
1ь ваэлектризованному кондуктору трубку, д.линою въ во- 
е«ь и толщиною въ треть дюйма, и замёти-чъ, что светъ 
т явшся по всей ея длине.

1745-—Къ этому времени относится открыт1е однаго 
ст .замечательнейшихъ фактовъ въ области электричества 
накоплен1я электричества въ стеклянномъ сосуде, полу- 

знвшемъ назван1е Лейденской банки—по имени города, где 
U10 сделано это открыт1е.

Впервые о немъ упоминается въ письме фонъ Клейста, 
ш а каведральнаго собора въ Камине, въ По.меран1и, 
йченномь 4 ноября 174-5 г. и адресованномъ къ д-ру 

иберкюну, который и представилъ его въ Берлинскую 
адемш. Вотъ выдержка изъ этого письма: «Введя внутрь 
небольшой стклянки иглу или толстую латунную проволоку 
I электризуя эту проволоку, наблюдаютъ замечательное 
,:ueuie, причемъ, однако, нужно, чтобы стклянка была до- 
таточно суха или нагрета. Опытъ удается лучше, если 
II стклянку ввести немного ртути или несколько капель 
шголя. Какъ только стклянку и иглу удаляютъ отъ кон- 
еуиора-они выбрасываютъ очень длинную струю пла- 
ч“Н1. Наэлектризовавъ стклянку, я испытывалъ, прикасаясь 
п йгле, сильнейш1й ударъ въ руку и плечо».

Говорятъ, что Кунеусъ, богатый Лейденск]й буржуа, 
■тПалъ то-же открыт1е въ январе 1746 года Какъ ка-

■гкетсЯ, знаменитый профессоръ ванъ-Мушенбрекъ, произ- 
■водя опыты со своими коллегами Кунеусомъ и Алламан- 
домъ, заметилъ, что наэлектризованный тела быстро те- 
фяютъ электричество въ возду.хе, что онъ приписывалъ 
| 1йг.ечен1ю паровъ и электрической жидкости въ атмосферу; 
ене хотелъ удержать электричество, окружая электризуе- 

'мыя тела другими, непроводящими электричества. Съ этой 
целью онъ взядъ стеклянную бутылку, наполненную водой. 
Онъ не получилъ никакого осязательнаго результата до 
техъ.поръ, пока Кунеусъ, державшШ бутылку съ наэлек
тризованной водой, не понробовалъ вынуть проволоку, уста
навливавшую сообщете съ сильной электрической маши
ной. Онъ получилъ сильнейшгй ударъ въ руки и въ грудь, 
что испытали и друг1я лица, жедавш1я повторить опытъ. 
Алламандъ получилъ ударъ, вызвавш1й остановку дыхан1я 
на несколько минуть, и испытывалъ въ правой рукё столь 
сильную боль, что опасался навсегда потерять способность 
вл.адеть ею.

Открыт1е Лейденской банки прионсывастся, такимъ 
образомъ, одновременно Клейсту, Мушенбреку и Кунеусу. 
Но, хотя Клейстъ а опубликовалъ первый это открыт1е, 
нельзя отрицать, что его описан1е было настолько темно, 
что не могло имёть никакой практической ценности для 
другихъ. Пристлей говорить объ это.мъ: сКлейстъ сообщилъ 
немедленно описавче своего знаменитаго опыта (кот(.рое 
было имъ написано очевидно весьма несовершеннымъ 
образомъ) г.. Винклеру, въ Лейпцш'е, г. Св1еттики въ Да- 
н1и, г. Кругеру въ Галле, и д-ру Либеркюну въ Берлине. 
Никто изъ нихъ не могъ его воспроизвести».

Абоатъ НолЛе, которому было сообщено объ этомъ от
крыт! и, говорить въ письме къ Самуилу Вольфу отъ Дан- 
цигскаго общества, помеченномъ 9 марта 1746 г., что 
Лейденсий опытъ былъ въ сущности тотъ-же, что и опытъ 
съ наполненной.до половины водой бутылкой, въ которую 
была погружена игла, и что этотъ опытъ былъ-бы на- 
званъ Данцигскимъ, если-бы его не назвали по имени 
Лейдена.

17,45.—Ватсонъ произвелъ.какъ и большинство современ- 
ныхъ ему ученыхъ,. множество онытовъ съ Лейденской 
банкой; онъ первый заметилъ светъ, сопровождающ1й раз- 
рядъ.Ему обязаны применен1емъ къ банке двойной обкладки. 
Онъ указалъ также, что электрическая жидкость всегда 
избираетъ кратчайш1й путь и направляется чрезъ веще
ство навлрш е проводящей среды, что онъ доказывалъ, 
разряжая Лейденскую банку черезъ проволоку, покрытую 
смесью воска и канифоли. Чтобы определить сксжость рас- 
пространен1я электричества при разряжен1и Лейденской 
банки, Ватсонъ произвелъ рядъ опытовъ въ обширныхъ 
размерахъ. Онъ разряжалъ банку чере.зъ цепь, включав
шую ЬОО футовъ воды и 2.000 футовъ земли, равно какъ 
и черезъ цёпь въ 2,800 ф. земли и 800 воды. Все опыты 
ноказати мгновенность передачи разряда.

Опыты Ватсона были повторены Франклиномъ въ 1748 
году н Винклеромъ, въ Лейпциге въ 1750 г. Говорятъ, что 
Лемонье производилъ въ 1746 г , въ Париже, разряды 
чрезъ проволоку въ 12.789 футовъ.

Ватсонъ доказалъ также прохожден1е электричества 
черезъ пустоту; онъ разряжать Лейденскую банку чрезъ 
десятидюймовыП слой разреженнаго воздуха; разрядъ при- 
нималъ форму пламени.

1746.—Лемонье, французск1й ученый и членъ Фран
цузской академ1и, подтвердилъ фактъ, открытый Греемъ 
въ 1720 г. именно что электрическ1я притяжен1я непро- 
порндональны массе или количеству матерш, но зависать 
отъ величины поверхности взаимно-притягивающихся тёль.

Онъ открылъ, что электричество постоянно находится 
въ атмосфере, что количество его увеличивается съ вос
хода солнца до трехъ или четырехъ часовъ пополудни, 
после чего уменьшается до паден1я росы, чтобы потомъ 
увеличиться снова; затемъ оно уменьшается къ полуночи, 
когда его присутствие делается незаметнымъ. Онъ на- 
бшдалъ постоянное уменьшен1е электричества во время 
дождя и констатировалъ, что если проводящая нить по
крыта кашлями дождя, то лишь немноггя изъ этихъ ка
пель наэлектризованы и что наэлектризованный капли 
чередуются съ ненаэлектризованными.

Это ему напомнило замечательный случай, имевппй
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MtcTO за нисколько лЬтъ до его наблюден1й: <Въ пяте- 
рыхъ крестьянъ, проходивишхъ во время грозы по полю, 
близь Франкфурта, на ОдерЬ, ударила молн1я и убила 
перваго, третьяго и пятаго, не тронувъ втораго и четвер- 
таго».

1746.—Бевисъ, ан1’Л1йск1й астрономъ, секретарь коро- 
левскаго общества, первый подалъ Натсону мысль покрыть 
Лейденскую банку листовымъ оловомъ снаружи; онъ за- 
мЬтиль также, что зарядъ не увеличивается пропорщо- 
нально количеству заключающейся въ банкЬ воды. Такъ 
какъ вода играетъ роль только проводника, то онъ пред- 
положилъ, что ее можно заменить металломъ. Исходя изъ 
этой идеи, онъ наполнилъ три банки свинцовой дробью. 
Установнвъ металлическое сообщен1е .между этими тремя 
банками, онъ констатировалъ замЬтное увеличеи1е заряда.

Однако, разрядъ двухъ или трехъ этнхъ банокъ не 
былъ вдвое или втрое сильнЬе разряда одной.

Изъ свонхъ опытовъ онъ заключаетъ, что электриче
ская сила скопляется на поверхности металла и стекла, 
и что зарядъ пропорцшналенъ поверхности..

Какъ говорятъ, Бевисъ изготовилъ первую электриче
скую баттарею, хотя некоторые приписываютъ это Дан1илу 
Гра.1ету.

1746.—Мембрай, изъ Эдинбурга, подвергаетъ дййетвш 
электричества дв1> мирты впродолжен1е всего октября ме
сяца 1746 г., и констатируетъ, что эти деревья дали 
листья и цвЬты скорЬе, ч4мъ друг1я растен1я этого рода, 
но подвергавппяся электризац1и.

Эготъ результатъ подтверждается опытами аббата Нолле, 
который нашелъ, что сЬмена, noctfliiHHH въ горшкахъ и 
подвергнутыя непрерывной электризаши въ течен1е двухъ 
недель, взошли'раньше другихъ.

Аналогичные опыты были произведены около того-же 
времени и съ такимъ-же усп1>хомъ Жаллаберомъ, Бозе и 
аббатомъ Менонъ, главою Бьельской коллегии въ АпжерЬ. 
Онъ нашелъ также, что электри.защя увеличи.ваетъ по
терю въ вЬсЬ животныхъ. Онъ взялъ нъекблько паръ го
лубей и кошекъ, взв'Ьсилъ ихъ порознь, и иаигслъ, что 
послЬ электризащи одна кошка потеряла въ B tct около 
65 или 70 гранъ, а голубь—на 35 и 88 i-ранъ.

Оиъ электризовалъ также лицъ, возрасто1яъ отъ двад
цати пяти, до тридцати д11тъ, въ течен1е пяти чаервъ, и обиа- 
ружилъ потерю вЬса въ нисколько унц1и. <

(Продолжеше слгьдцетъ).

Злектротехническая выставка во Франкфурт^.
(Продолжеше) *).

Въ здан1и, посвященномъ научны.мъ при.м'Ьнсн1я.мъ элек
тричества, пoмiщaeтcя также выставка прим^ненШ его въ 
медицин!.. Большое количество приборов'ъ, применяющихся 
въ зубоврачебной практике, выставлены фирмой Симописа 
въ Берлине въ изящной комнате, устроенной • въ виде ка
бинета дантиста. Тутъ мы видимъ мин1атюрные станки, 
приводимые В Т . движен1е маленькими электрическими дви
гателями съ Гра.чмовымъ кольцомъ; рядомъ стоять свер
лильные станки, въ которыхъ, какъ обыкновенно, передача 
движен1я совершается помощью упругой резиновой трубки. 
Двигатели насажены на универсальные штативы и нриво- 

1 дятся въ движен1е бата!)еей изъ элементовъ съ хро.мовой 
I кислотой; погрул:ен1е цииковъ въ жидкость въ желаемый 
i моментъ производится самимъ операторомъ, н;ики.мая ногой 

на резиновый мЬхъ съ воздухомъ; сгущенный воздухъ про
ходить но трубке въ подобный же мехъ, раздуваетъ его и 
погружа('тъ нрикрепленныя къ нему пластинки въ жид
кость. Маленьк1й электричесшй молотокъ, не больше обык
новенной ручки для перьевъ, служить для вбиван1я золо- 
тыхъ пломбъ; множество лампочекъ ка1сн1я разныхъ формъ 
съ рефлекторами служить д.ля осве1цен1Я полости рта, нла- 
тивовая петля въ стеклянной трубке до бела накаливаемая 
токо.чъ служить для получен1я струи нагретаго воздуха.—

*) См. <Электричсство> 15—16, стр. 210.

Рядомъ съ Симонисомъ расположилась франкфуртская i 
ма Брауншвейга, выставившая большую коллекшю 
ровъ, относящихся къ при.менен1ямъ электричества въ ж- 
дицине. Тутъ есть много удачно составленныхъ набороп 
для леченгя постоянными и переменными токами (фарап- 
зац1я), для гальванокаустики, т. е. прижигания раскагентц 
платиновой проволокой, и для лечен1я помощью статвче- 
скихъ разрядовъ. Для этой последней цели устаноырм 
электрофорная машина Бимсгерста, приводимая въдвиле- 
H i e  двигателемъ съ Граммовымъ кольцо.чъ и дающая ви- 
сок1я напряжен1я для (франклинизащи, электрическихъ во: 
душныхъ ваннъ и добыван1я озона. Приборъ для добыванй 
озона состоитъ изъ индукШонной трубки Сименса, сквозь w 
торую проходить вдыхаемый больнымъ воздухъ; весьпрв- 
боръ, за исключен1емъ отверст1я для вдыхан1я, заключеяъ г> 
стеклянную оболочку. Заслуживаетъ вниманья то, что верь 
носные медицинск1е наборы Брауншвейга устроены тал 
что могутъ питаться токомъ отъ канализацьи электричесш 
освещенья. Чтобы пользоваться ими, врачъ въ квартир! па- 
шента снимаетъ лампочку кален1я съ ножки ея и замйяеп 
ее неболынимъ коммутаторомъ, отъ котораго идуть ирово® 
къ медицинскому прибору. Изъ деталей этихъ прибирол 
интересны реостаты, состояице изъ свернутой въ круп 
неизильберовой спирали, соединенной однимъ концохъ 
ироводомъ. По рад1усу этого круга ходить металличесш 
пластинка, нажимающая на кольца спирали и соедЕвевваа 
съ другнмъ проводомъ отъ тока; вращая пластинку по кругу, 
вводимъ или выводи.мъ постепенно сопротивлен1я вый1и. 
Фирма Рейнигеръ Гебертъ и Шалль въ Ерланген4 распо
ложила свои экспонаты въ помещенйт, устроенномъ кап 
кабинеть врача электротерапевта. - Въ кабинете раевма- 
жены у потолка 60 эле.ментовъ Лекланше, которые права- 
мощи целой системы коммутаторовъ и распреде1вте](|| 
сн,чбжаютъ токомъ приборы; другая небольшая батарея о 
хромовой жидкостью даетъ токъ для гальванокаутеровв: 
все приборы снабжены измер11тельяы.чи инструмевТао. 
Изъ другихъ экспонентовъ этого отдела вспомнилъ Бле«- 
дорфа изъ Франкфурта, выставившаго электрическую ваа- 
ну для лсчен1я электролизомъ рабочихъ, отравленнш! 
ртутью или свинцомъ; изъ другихъ его экспонатовъ у» 
жемъ на весьма целесообразные очки, снабженные Meppi 
ческими лампочками съ конденсаторами, M o ry iu ie  прнвеся 
пользу не только врачу, но и механику при мелкиш 
сложныхъ работахъ.

М. Рафаель изъ Берлина выставилъ слюду и рами 
ныя поделки изъ нея — слюдяныя перепонки для телф- 
новъ, пластинки для конденсаторовъ, посеребренныя па- 
стинки для фотофоновъ, сушильную печь изъ масенввып 
слюдяпыхъ нластинъ и многое другое. Так1е же предчеш 
изъ слюды выставлены заводомъ Мерца въ Франкфурй 
и заводомъ Ландсберга и Оллендорфа тоже въ Фр» 
(|)урте. Изъ други.чъ экспонатовъ упомянемъ о яекапа- 
ничивающихся часахъ, выставленны.чъ Шлезицкимъ к- 
весьма простомъ счетчике амперъ-часовъ Обера.

Тутъ же въ отделе нрименен1я электричества кь нву- 
камъ выставлены приборы учебные, целая ко.члскц1я пк 
Ныхъ лабораторныхъ измерительныхъ приборовъ выем- 
лена Цуртперомъ въ Венё и Поле въ Bpifyprt в дру
гими; некоторые изъ этихъ приборовъ присланы врп̂ 
Этингеномъ изъ Дерпта. TaKie же точные приборы вы 
ставлены известнымъ германски.мъ правительственвшн 
физико-техннческимъ институтомъ въ Шарлоттенбу||1 
Большое вниман1е привлекаютъ электричсск1е ври^ 
игрушки. Мног1я фирмы выставили прекрасно сдедаввк: 
маленькдя ма1иинки и двигатели по сравнительно веси.-, 
низкой цене. Такъ, нюрнбергская фирма Конрадъ Кле1п 
и К*’ выставила маленькую батарею и двигатель со всЪи 
иеорходимыми матер1!иами для заряжен1я батареи, ив.- 
это-приблизительно за 2 рубля! Планкъ изъ Нюрнберв. 
тоже рыставляетъ недурно сделанный .модели динахова- 
шинъ и электрическихъ игрушекъ; цены и.мъ очень невк- 
сок1я-а рубля за три можно иметь хорошенькШ никелрь- 
ваи'нЫй двигатель съ якоремъ Стюржеиа.

Упомянемъ еще о совершенно новомъ выставленноп 
въ этвмъ отделе приборе для передачи каки.хъ бытом 
былс;указан1й, измеряемыхъ на шк<ие лвижен1емъ. вавр 
для отчета на разстоян1и высоты уровня воды въ бал
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nosepi, и др. Интересная система эта, придуманная. 
Иэнихомъ и Шултце, состоитъ, главнымъ образомъ, изъ ... 
иухь плискихъ кольцевыхъ катушекъ, изъ которыхъ одна 
мьшая noдвtшoнa внутри большей на шненькахъ, по-. 
|бно тому, какъ въ Кардановомъ нодвЬс4 подвешена’ - 
с̂смь. Внутренняя катушка можетъ поворачиваться на ' 

такъ что будетъ или параллельна внешней, или п ер -■ 
индлкулярна къ ней. Первому случаю отв'Ьчаетъ наиболь- 
*е нндуктивное дЬйств1е катушекъ другь на друга, вто- - 
|01у-ааименьшее; наклонъ катушекъ отсчитывается по 
1Кговой шкалй. Теперь представимъ себЬ, что имЬемъ два 
тныхъ прибора, установленные въ различныхъ м£- 
№хъ, U что внйшн1я катушки соединены въ одну ц-йпь, . 
;■ которой проходить прерывистый токъ. Если въ njbnb 
■.прсинихъ катушекъ, тоже соединенныхъ вмЪсгЬ, вклю- 
aib тсдефонъ, то звука не будетъ только тогда, когда 
шонъ обЬихъ внутреннихъ катушекъ къ соотвЬтствен- 
шхъ внйшнимъ будетъ одинаковымъ. 11редстави.мъ себЬ 

.рзерь, что наклонъ катушки у одного изъ приборовъ на- 
■1ДТСЯ въ известной зависимости отъ измеряемой вели- 
jWH, напр., отъ уровня воды, тогда, устанавливая, ка- 
1П1пву втораго прибора на отсутств1е звука въ телефоне,
»| на разстоянш будемъ въ cocToniiiii судить объ измёряе- 

величине; приборъ этотъ, остроумное применея1е ин- 
|1)нцонныхъ весовъ Юза, можетъ во многихъ случаяхъ 
[̂ ввести большую пользу.

Свменсъ и Гальскс въ отделыюмъ помещена!, прпмы- 
!ьющем1. къ отделу научныхъ примененш, устроили це- 
:пю образцовую испытательную фабричную лабораторш, 
4швъ изъ наиболее интересныхъ пунктовъ всей выставки, 
1|шекающШ вниман!с электротехниковъ. Лаборатор1я 

, задается на пять отделовъ: 1) испытан1е машинъ; 2) ка- 
liejei; 3) калибрирован1е из.мерительныхъ нриборовъ, 
ffjсобственно лаборатор1я; 5) мастерская. Въ помещенп! 
;ця исиытан1я машинъ установлены два электрическихъ 
.лгателя Сименса въ G5 и 20 лош. силъ, получающ1е токъ 
1 центральной станци! той же фирмы. Каждая машина 
. отдачи покупателю подвергается несколько-часовому 
пытан1ю. Она замыкается на цепь лампъ кален1я, нахо- 

(Шщхся тутъ же на глазахъ у наблюдателя. Для измеро- 
||1Я напряЖешя у зажимовъ машины установленъ крутиль- 
|ш8 шьванометръ въ 1 омъ, который вводится въ от- 
JiiiBjeHie къ зажи.мамъ въ одной цепи съ целымъ рядомъ 

зро1ивлен1й; сопротивлен1я эти подобраны такъ, что по- 
|':зав1е гальванометра нужно только помножить на 10, на 

И.Ш на 1.000, чтобы получить на11ряжен1е машины въ 
1г|]ьтахъ. Тотъ же крутильный гальванометръ одни.мъ дви- 
джмъ выключателя вводится съ ящикомъ сопротивлен1я 
ьрамельно къ главной цени машины, и дастъ тогда тоже 
:чшожен1емъ на какую-либо степень 10 прямо силу тока 

[намперахъ. Тутъ же установленъ контрольный приборъ, 
|Иорымъ по коипенсацюнному способу Поггендорфа съ 

.тощью нормальнаго элемента Клэрка можно проверить 
явильность показан1я крутильнаго гальванометра. Передъ 
штан1емъ машины и после него определяется сопро- 

iBieHie обмотки якоря и магнитовъ машины и на осно- 
авш этихъ данныхъ судятъ о нагреван1и обмотокъ. 
д измерен1я сопротивлен1я служатъ мостики Симен- 
я для большихъ и малыхъ емшотивлешй и астатиче- 
ii зеркагьный гальванометръ Томсона. Затемъ меря- 
1гь сопротивленге изолящи обмотоьъ. Следующее отделе- 
Р" посвящено испытан1ю кабелей. Чрезвычайно высоюя 
а.ротивлешя изолящи хорошихъ кабелей не допуска- 
1гъ измерен1я ихъ мостикомъ Витстона, поэтому для 
1хъ применяютъ следующ1й методъ. Высокая электро- 
збудительная сила замыкается чрезъ изолящю ка- 

■■д и чрезъ весьма чувствительный гальванометръ, на- 
лрдають его отклонен1е и затемъ, выключивъ кабель, 
шутъ сопротивлен1е которому отвечаетъ это отклонен1е. 
;цв сонротивлен1е, менее определен наго, то кабель воз- 
сдается на фабрику. Раньше че.мъ кабель отпускаютъ 
фикв, его измеряютъ подобнымъ образомъ шесть разъ: 
въ гутаперчевой обмоткЬ, после того, какъ онъ ме- 

цролежалъ въ воде, 2) когда онъ разрезанъ на ча
ге, 3) после втораго слоя изолировки 4) после покрыт1я 
иней, 5) при выходе изъ машины и 6) на барабане. 
Гьста поврежден1я въ не.мъ отыскиваются особымъ при-

-боронъ. Тутъ же установленъ баллистическ1й гальванометръ, 
сдужащШ для измерен1я емкости кабеля, знать которую 
весьма важно для тслеграфны.хъ и телефонны.хъ кабелей 
и для техъ, которые предназначены для псрсменныхъ то- 

,. ковъ. Способъ измерен1я обыкновенный; кабель заряжается 
;'4лектростатически и разряжается чрезъ гальванометръ 
■QTiuoHenie его сравнивается съ полученпымъ отъ разря- 

-асетя известной определенной емкости, заряженной той же 
электровозбудительной силой. Какъ при ii3Mepciiiii сопро- 
тивлен1я из6ляц1и, такъ и при измерен1яхъ емкости ка
бели находятся въ чанахъ съ водой, служащей однимъ 
изъ электродовъ при нзмеренш сопротивленШ и внешней 
обкладкой при измерен1яхъ емкости. Совершенно особый 
отделъ 113следован1я кабелей составляетъ нспытаи|с ихъ 
при весьма высокнхъ потенщсиахъ. Токъ динамо пере- 
меннаго тока въ 1.000 вольтъ перерабатывается трансфор- 
маторомъ до 20.000 вольтъ. Пзолирующ1й слой испыты
вается дб^шлыю продолжительное время и нс должеш. 
пробиваться. Что напряжен1е действительно достигает!, 
такой громадной величины нагляднэ показывается въ ла- 
боратор1и те.мъ, что въ транс({юрматорную цепь введены 
последовательно 200 стовольтовыхъ ламнъ. Третье отде- 
лен1е лаборатор1и Сименса предназначено для калиброва- 
н1я амперметровъ и вольтметровъ. Сначала изеледуемые 
приборы снабжаются произвольной шюиой и отмечаются 
те делсн1я ея, коюрыя соответствуютъ определеннымь 
токамъ или напряжен1я.мъ. Затемъ гра(|)ическимъ нитер- 
пол11ровац1ёмъ строятъ действительную шкалу, печатаютъ 
ее и снова точно контролируютъ, Пзм1;рен1е токовь и на- 
пряжеп1й производится и здесь крутильнымъ га.1Ьвано- 
метромъ, шунтируя который можно измерять до 3.000 ам- 
перъ. Въ этомъ номещеий! установлена батарея изъ 04 
аккумуляторовъ Тюдоръ. Съ помощью ея калвбрируютъ 
вольтметры .JO 120 вольтъ н амперметры до 500, даже до
I.OOO амнеръ. Различныя комбинац!» аккумуляторовъ про
изводятся весьма остроумнымъ цилиндрнческимъ пахитро- 
номъ. При аккумуляторахъ установленъ автоматическ1й 
выключатель, прерываюний цепь, если токъ превысить нор
му, допускаемую .для аккумуляторовъ. Нзъ другихъ прп- 
боровъ упомянемъ .о трансформаторе для получе1пя на- 
иряженги до 1.000 Еольтъ, и о реостате изъ маиганино- 
выхъ трубъ, наполненныхъ водой, служанщмъ для регули- 
рован1я тока при калибровагци амиор.метровъ. Тутъ же въ 
этомъ отделшпи изследуются небольппе электродвигатели; 
работа ихъ меряется зажимомъ Пронн; саморегистрирую- 
11цй апиаратъ считаетъ число оборотовъ.

Лабораторгя для научныхъ изледованШ и измеренШ 
составляетъ четвертое отделен1е, менее интересное элек
тротехнику-практику. Здесь установлены приборы, сран- 
ниваюнЦо и калнбрируюние, крутильные гальнано.метры, 
фотометры .lyMMepa и Бродгуна, здесь же изследуются 
различные сорты железа, употребляюниося въ конструкц!» 
динамомашипъ, Къ этой лаборатор1и примыкаетъ мастер
ская, въ которой станки вращаются элетродвнгатолями.

|>ioBbie способы электрическаго передвижен1я,
Въ Америке недавно были предложены и испробованы 

двановыхъ способа электрическаго передвиженгя вагоновъ 
съ письмами и посылками, нричемъ оба способа отличаются 
отъ обычныхъ темъ, что не пользуются электродвигателями, 
а основаны на нрямыхъ внешнихъ электродннамическихъ 
действ1яхъ тока. Первый способъ, называемый «портэ.чектри- 
ческимъ», для эксплоатац1и котораго образовалось уже об
щество «Portelectric С°>, былъ изобрЬтень известным!, 
электротехникомъ Долбиромъ (Dolbear) и уже въ прош- 
ломъ году ныставленъ въ виде модели въ Бостоне. Си
стема эта состоитъ въ с.1едтющемъ; представимъ себе 
рядъ полы.хъ соленоидовъ, въ роде изображенныхъ на фиг. 11, 
екрепленныхъ между собой рельсами, .между которыми мо
жетъ свободно скользить железный цилиндръ. Если мы бу
демъ посылать токъ въ соленоиды такъ, чтобы онъ прохо- 
дилъ всегда чрезъ обмотку, находящуюся непосредственно 
передъ железнымъ цилиндромъ, и прекращался въ ней сей-
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часъ, какъ цилиндръ проскользнетъ сквозь нее, то полу
чится непрерывное, все ускоряющееся движен1е цилиндра. 
Замыкание тока и распредЬлен1е его по соленоидамъ про
изводится салимъ желЬзнымъ цилиндромъ. Для испытан1я 
этой систомы построена была теперь Долбиромъ въ окрест- 
ностяхъ Бостона пробная лин1я представляющая собой не
правильный эллипсоидальный путь въ 2.784 ф. окружностью. 
за.чыкающ1йся здан1емъ станщи, и состоящШ изъ двухъ 
прямыхъ частей въ 588 и 576 ф., соединенныхъ двумя ду
гами круговъ, одной въ 924 ф. длиной и 282,5 ф. рад1усомъ 
и другой въ 696 ф. длиной '^34,4 ф. рад1уса. Уклонъ пути 
въ иныхъ мЬстахъ совершенно ничтоженъ, въ другихъ до- 
стигаетъ или 227 футовъ на милю. Сама лин1я (часть 
ея изображена на фиг. 11) состоитъ изъ двухъ рельсовъ,

въ 2 минуты; теперь, послЬ улучшсгпя его, онъ требуеп 
для совершен1я всего пути 51 сек.; скорость могла бы бып 
значительно увеличена, если бы этому не препятствовал 
механичесыя затруднен1я, особенно сильная кривизна пуп 
Притягивающая сила соленоида была изм-Ьрена пружвв- 
нымъ динамометромъ и была найдена равной 80 ф. upi 
10 амперахъ, и, слЬдоватольно, электрическомъ д1йств1| 
въ 6.300 амперъ - оборотовъ. Отдача всей системы дохо- 
дитъ, по словамъ Попа, изслЬдовавшаго ее, до 60“/о в во- 
жотъ быть при нЬкоторыхъ усовершенствован1яхъ сдкааа 
еще болЬе экономичной; скорость, по его же словамъ, во- 
жетъ быть доведена до 150 милъ въ часъ. Система га 
предъ другими подобными им’Ьстъ больш1я преимуществ! 
она проста, не подвержена порч^ и совершенно автоиатввна.

Фиг. 11.

Фиг. 12.
прикрЬпленныхъ соответственно къ двумъдеревянНы.мъ по- 
лосамъ. Рельсы сдЬланы изъ брусковой стали X ’/< дюй
ма, прикрЬпленныхъ къ верхней и нижней полосе винтами 
за подълицо черезъ каждые три фута. Верхняя деревянная 
полоса имеетъ квадратный разрёзъ въ 2 д. стороной, ниж
няя имеетъ 2 д. ширины и 4 д. вышины. Черезъ каждые 
шесть футовъ рельсы соединены другъ съдругомъ полыми 
соленоидами изъ изолированной медной проволоки, заклю
ченными въ деревянным оболочки. Каждый соленоидъ со
стоитъ изъ 630 оборотовъ медной изолированной проволоки 
Лв 14 въ пяти слояхъ, весо.мъ въ 20 фунтовъ и съ сопро- 
тивлен1емъ въ 5 омъ. Движущаяся часть состоитъ изъ пу- 
стаго ядра изъ мягкаго желйза формы сигары, цилиндри
ческая часть котораго длиной в ъ 8 футовъ и въ 10 д; д1а- 
метромъ; вся длина ядра—12 ф., весь его около .500 фун
товъ; полость его можетъ вместить около Ю.ООО писемъ 
весоиъ около 175 фунтовъ. Сверху и снизу оно имеетъ . 
по два колеска съ фланцами насаженныхъ на оси съ ша
ровыми сочленен1ями, вращающихся съ весьма мады.мъ 
трен1емъ. Еще одно контактное колесо бежитъ прямо по 
верхнему рельсу, разделенному на секцш и служащему 
какъ проводникъ и при движен1и вагончика-ядра попере- 
меино вводить различные соленоиды въ цепь динамома
шины, дающей токъ. Эта последняя даетъ около 200 
вольтъ и 38 ампера или 8.000 ваттъ и движется паровой 
машиной въ 10 лош. силъ. Опыты съ этой пробной лишей 
привели къ блестящимъ результатамъ. Когда вагончикъ. , 
бшъ въ первый разъ пущенъ во дороге, онъ сввершилъ путь-

Еще. большей оригинальностью отличается втирал № 
описываемыхъ нами снетемъ, иэтентованная Вилерот 
Брпдлеемъ. Изобретатели пользуются въ ней двумя переЛ 
ными токами, сдвинутыми по фазе и образующими двнц- 
щееся магнитное ноле, въ роде того какъ такгежедвапв 
вызываютъ вращающееся поле въ двигателяхъ Тем, 
Газельвандера, Добровольскаго, основанныхъ также налш- 
зован1и такой системой двухъ пере.менныхъ токовъ. При- 
ставймъ себе какой-либо рельсъ 3 (фит. 12), прм<и;евн1|1 
по дороге на столбахъ, и подъ нимъ два рядомъ расв» 
женныхъ волнообразно изогнутыхъ проводника 8 и9, сдв- 
нутыхъ немного другъ относительно друга, и покакдиу 
изъ которыхъ съ центральной станщи посылается попе 
ременному току; токи эти сдвинуты другъ относатеди; 
друга на четверть ||>азы. По рельсу ходить тележка 4, в 
колесахъ 5; къ тележке прик|^плены две желёзныл ваав 
въ виде листовъ (на фигуре изображена одна изъ нпп; 
подпфшенньш параллельно съ двухъ сторонъ тележкв тал 
,нтб оба проводника лежать между ними. При ирохождей! 

. ^о'ковъ по провидникамъ 7 и 8 образуется рядъ сдвашг 
ид01ся полюсовъ вдоль ннхъ, которые будутъ деИствоип 
■на,;железныя массы, подвешенныя къ тележке в будрт 
стремиться двигать ихъ въ одномъ изъ направлев1й. Виг- 
время какъ въ одномъ проводнике токъ растегь, онъ п 
др'угомъ уменыпартся; поэтому, когда токъ въ провмнв! 
8 достигъ положительнаго максимума, то онъ возбуждип 

, въс железе въ месте, противолежащемъ наивыошей чип 
Вблаообразнаго проводника северный полюсъ, въ мкй 

•чЦ ; ., _  • __  ___________
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[вволежащемъ низшей части полюсь южный. ЗатЬмъ 
1 падаетъ въ проводникъ 8 и растетъ въ 9, кото- 
I, образуя вокругь себя, какъ раньше 8, магнитное поле,.' 
яутое относительно поля проводника 8 всл1;дств1е са- 
|распо.10жен1я проводниковъ, будеть действовать притя-: 
1ьно на полюсы индуктированные въ железе нрб-: 
нкомъ 8 и даетъ железной массе импульсъ движен|я,; 
едствомъ котораго она повлечетъ за собой телёжку. Это 
iBie непрерывно повторяется при каждой перемёнё. 

I в тележка получить все более и более ускоряющееся 
»ше. Въ сущш сти по лин1и образуется рядъ полюсовъ, 
йлощихся въ некоторыхъ пределахъ взадъ и впередъ, 
на массу жс.леза производится такое дёйств!е, какъ 
в бы вдоль лив1И перемещалась'чполюсная волна».— 
ио сказать, насколько надежды изобретателей осуще- 
1ТСЯ на практике, но этому изобретен1ю во всякомъ 
lat нельзя отказать въ остроумш. Одна изъ главныхъ 
1енностей этой изумительной по простоте системы со
нь въ то.чъ. что токъ не входить вовсе въ движущуюся 
гь, а действусть исключительно извне.

дВа- элемента параллельно, потому что сухой элементъ 
даетъ всегда меньше току, чемъ мы отъ него ожидаемъ.

З а д а ч а  94-я . Сколько ваттовъ приходится на 1 ква
дратный сантиметръ поверхности проводящей токъ про- 

 ̂ -волоки?
Pmuenie. Въ проволоке развивается энерпя въ E I  ват-- 

'.'товъ.
' Вся поверхность проволоки =  кв. см., где d и I въ 

' ,'сантиметрахъ.
На 1 кв см. поверхности приходится

E I  1 W  
— „■ =  — 35-  ваттовъ, гЯ1 тМ ’

^адачи по электротехник.
Задача 92-я. Требуется изготовить я саженей изоли- 

р ш го  проводника, меднгая жила котораго должна иметь 
1В. *м. въ сечен1и. Сколько нудовъ проволоки крсЬсной 
йи потребуется на жилу этого проводника?

- О Т  I / +
Иримттпя-. 1. Для скорости вычисленая можемъ поль- 

«аться, въ случае ь-расной меди, формулою, 
а п  201

' 1.000  ̂ 100|
»особенности при толстой проволоке, имея въ виду из- 
■йм в сростки.

2. Практика показываетъ, что, желая проложить я са- 
ией железной проволоки въ а кв. мм. сеченюмъ, нужно 
'яй проволоки приготовить

а п 
I'.OOO 1 +

1 0  I 
100 этого же числа нудовъ *).

Задача 93-я. Имеемъ въ нашемъ рас1юряжен1и десять 
х̂гхъ элсментовъ, положимъ, напримеръ, Гаснера. Элек- 

ушбудитсльная сила каждаго элемен i а равна 1,4.1 вольта 
ннутреннее сопротивлен1е каждаго элемента въ отдельности 
jiBRd 0.1 ома.

Мы желаемъ для одного опыта воспользоваться токомъ 
п  зтой батарейки, а именно, мы хотнмъ, по проволоке 
в 0,5 ома сопротивлетемъ, пропустить наибо.яьппй токъ, 
в.ий изъ нашей батареи можемъ получить

Спрашивается, какъ соединить элементы: 10-ли эле- 
1'зговъ последовательно, или же по 5 последовательно 
I DO 2 параллельно?

Fmuenie. Вычислен1е показываетъ, что въ первомъ слу- 
п1 токъ

,  10 X  1,45
^ ~  10 X  0,1 4- 0,5 “  ■

мто во второмъ случае токъ 
5 X  1,45I  =
5 X  0,1

=  9 ,6 6 ... амп.
+  0,5

Откуда следуетъ ответь,
все равно.

Г'п ае .менее, въ данномъ случае надежнее соединить по

’) Для проверки нриведеннаго выражешя см. сочине- 
ю Н. Писаревокаго «Руководство къ устройству воядуш- 
гахъ телеграфныхъ лин1й», въ которомъ на стр. 175 по- 
|Цена таблица, взятая, по всей вероятности, изъ прак- 
пкп.

или подставляя
4а/

10«г</2
получаемъ отвптъ,

4а Р

вместо R ,

ваттовъ.lO^K^d’
где а въ никромахъ, I  въ амперахъ и </ въ сантиметрахъ.

Иримлчаиге. Выражая д1амстръ d  въм.ч., получимъ от
веть:

U P
(10 r ff  ваттовъ.

З а д а ч а  95-я. Па основанти опыта .оказалось, что во 
время освещентя свечою Яблочкова въ продолженти одной 
минуты выделялось 6.000 граммо-калор1й тепла.

Принимая, что въ это же самое время въ свече про- 
ходилъ токъ, равносильный 9-и амперамъ, и что у зажи- 
мовъ свечи имелась разность потенщаловъ, соответствую- 
ищя 4.3-мъ вольтамъ, спрашивается: сколько проиентопъ 
потраченной электрической энерг1и превратилось въ этомъ 
случае въ с»етъ?

Р/ьшете. Вся потраченная въ одну минуту въ свече 
электрическая энерг1я равносильна.

9 X  43 X  0,24 X  60 =  6472,8 гр.-кал.
Затемъ изъ простой nponopuin 

■ 4 ^ ,8  __
6472,8 ‘ ~  100 

находимъ, что X  =  7,8.
Отвптъ. Изъ всей потраченной электрической энергш 

въ светь въ нашемъ случае превращается 7,3 процента.
Ч. Скржинскш.

ОБЗОРЪ н о в о с т е й .
И сп ы т ан /е  с р а в н я т е л ь н ы х ъ  достоинствъ  а к к у -  

м у л я то р о в ъ  К о ррен еъ  и  Тю доръ. Мы приводимъ одно 
извлечен1е изъ отчета объ испытанш этихъ аккумуляторовъ, 
которое было произведено по инищативе B eiliner Elec- 
trisebe Beleuclitung's Action Gesellschaft, заинтересо
ванной, кажется, въ деле аккумуляторовъ Корренеъ. Из- 
мерен1я надъ обеими батареями аккумуляторовъ, установ
ленными въ ра.зличныхъ местахъ, были произведены одно
временно 11, 12, 13 и 14-го прошлаго месяца. Испытате 
батареи Корренеъ производили гг. Гормерегаузенъ. проф. 
Кольраушъ, проф. Пейкертъ и д-ръ Геймъ, наблюден1я же 
надъ батареей Тюдора производили проф. Феллеръ, Бернеръ, 
Зейфертъ и Кониъ. Обе батареи подвергались совершен
но одинаковымъ испыташямъ. Каждая изъ яихъ состояла 
изъ 15 аккумуляторовъ. Инструменты, которыми ппльзова- 
лпсь для одной батареи, принадлежали физической лабора- 
ToptH въ Гамбурге, для другой же были взяты образцовые 
инструменты изъ электротехничоскаго института королев
ской высшей технической школы въ Гановерё. Обе cepiH 
измерительныхъ инструментовъ были сравнены и резуль
таты сравнен1й введены въ вычнсле1пе. »

Аккумуляторъ Корренеа быль типа, обладающаго емкостью 
пъ 924 амперъ - часовъ, яаибольппй ра.зрядъ 154 ампера. 
Каждый аккумуляторъ состоитъ изъ 21 отрицательной ила-
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станки II 22 положитсльныхъ, обладавшнхъ поверхностью въ 
: 00 кв. дециметровъ на электродъ. Передъ испытан!емъ 
онъ былъ 2',2 месяца въ работа. Для опредЬ1ен1я отдачи 
была взята средняя величина изъ данныхъ 10 измЬрещй 
зарядовъ и разрядовъ. Отдача оказалась 93"/о при измЬре- 
н!и для амперъ - часовъ и 81,5”/о для ваттъ-часовъ. Плот
ность тока при зарядЬ была 0,69 амперъ на кв. дециметръ, 
при разрядЬ же 0,9 амперъ на кв. децим.

Акку.чуляторъ Тюдора, прежде чЪмъ его подвергли испы- 
тан1ю, былъ въ pa6oili 8 мЬсяцевъ. Онъ обладалъ нормаль
ной емкостью въ 660 амперъ-часовъ, съ разрядомъ въ 198 
амперъ. Въ каждомъ аккумулятор^ находится 16 отрица- 
тельныхъ и 15 положитсльныхъ пластинокъ, съ поверх
ностью въ 228 кв. децим, на электродъ. Фабриканты этихъ 
аккумуляторовъ уклонились отъ учасПя въ этихъ опытахъ. 
ИослЬтЬхъже испытшпй, какъ и въ первомъ случай, было 
найдено, что отдача въ амперъ-часахъ была 87,5"/„, а въ 
ваттъ-часахъ 68,8'’ Плотность тока при заряжап1и была 
0,61 амперъ на кв. дец., а при разряд!, 0,85 амперъ на кв. дец.

Полученные результаты не даютъ никакихъ положитель- 
пыхъ данныхъ для того, чтобы можно было судить о срав- 
нительныхъ преимущеетвахъ относительно отдачи однихъ 
аккумуляторовъ надъ другими. Нужно замЬтнть еще, что 
аккумуляторъ Корренса былъ сдй.танъ для 5-часоваго раз
ряда, а Тюдора только для 3,3 часоваго. Тймъ не менйе, 
изъ измйренШ .монсно заключить, что отдача аккумулято- 
ровъ Корренса больше, нежели аккумуляторовъ Тюдора. 
При этихъ изс.111Дован1я.чъ не былъ затронуть весьма важ
ный вопросъ о продолжительности службы аккумулято
ровъ, такъ какъ они были почти новые. Читатели же, безъ 
сомнйн1я, зиаютъ, что въ матер1алахъ, изъ которыхъ изго
товляются пластинки обоихъ аккумуляторовъ, пйтъ разницы; 
мйняотся же только устройство.

I (E lectrical Eeview).
\ j  Н о в ы й  п роц ессъ  нанеоен1я н а  н еп р о в о д ящ гя  
вещ ества Тсроводащаго слоя. Р . Фалькъ предложилъ 
новый спссобъ покрывать непроводящ1я электричество ве
щества проводящимъ слоемъ. Между веществами, съ кото
рыми были произведены вполнй удачные o n i.iT b i , заключа
лись: воскъ, гутаперча, дерево, бумага, стекло и др. Кромй 
того оказалось, что этотъ способъ вполнй примйиимъ для 
покрыван1я цвйтовъ, анатомическихъ препаратовъ, наей- 
комыхъ и тому подобпыхъ нредметовъ. Процессъ,состоитъ 
въ томъ, что приготовляютъ растворт, какой-нибудь соли 
серебра, напр., азотпокислаго серебра, бромИотаго, хлори- 
стаго и др., въ колодщнй или растворенномъ жслатинй, 
альбуминй или другихъ подобныхъ веществахъ. Въ этотъ 
растворъ погружаютъ или имъ покрываютъ предметъ, ко
торый желаютъ покрыть гальванопластическимъ слоемъ ме
талла. Когда, такимъ образомъ, пред,метъ приготовленъ, на 
него дййствуютт. растворомъ мйднаго купороса, нирогалло- 
вой кислоты, гидрохинона или другаго вещества, которое 
возстановило бы металлическое серебро. Тогда предметъ 
окажется покрытымъ тонкой пленкоГг, заключающей въ себй 
раздробленное мет.аллическое серебро, которое дйлаетъ ее 
проводящей. Теперь остается только покрыть предметъ 
гальванопластическимъ слоемъ желаемаго металла по одно
му изъ извйстпыхъ способовъ.

(Electrical Reviexv).
Вл1ян1е в ы с о к и  х ъ  те м п е р ат у р ъ  н а  в у я к а н н зн -  

р о в а н н ы н  к а у ч у к ъ . Американск1й журпалъ «Electrical 
Е прпеег», въ иомерй 12 августа, напечаталъ статью Майе
ра относительно вл1я 1пя высокихъ температуръ на изоли
рующую способность каучука. Въ этой статьй приведены 
дапныя относительно измйпен1я сопротивлен1я каучука при 
измЙ110п1и температуръ отъ 1(Ю до 212“̂ F . Оцыты были 
сдйланы съ тремя кусками кабеля въ 0,097 д. въ д1аметрй, 
11ок1м>1таго слоемъ вулканизированнаго каучука до д1а.четра 
0,350 д., который и.мйлъ сопротивлен1е 1.5(Ю мегомъ. на 
милю при томпературй 70° 1<\ Одинъ изъ кусковъ былъ 
затймъ оплетет, и покрытъ свинцомъ, другой былъ только 
покрыть свппцомт,, трет1й же остава.лся покрытымъ только 
каучукомъ. Средп1я н.зъ пейхъ наблюден1й получились слй- 
дуюиця: При 1 '0° F . сопротивлеи1е было 200 мегомъ н а’ 
милю,при 150°Е’.—130 мегомъ, при212°1^.—10,5мегомъ;эти 
данныя не совеймъ' согласуются съ тйми, правда весьма

немногими, который были опубликованы раньше. Въ вщ 
несо.мнйнной важности подобныхъ наблюден1й, надо нан
яться, что Майеръ останется не безъ послйдоватек! i 
вопросъ разъяснится послйдующими работами.

(Electrical Eeview).
Д остоинства к в а р ц е в ы х ъ  н и тей  дл я  яодвйшии ' 

н 1я  стр й л ки  гал ьван о м етр а . Въ одномъ изъ посАь 
пихъ ну.меровъ американскаго E lectrical Engineer приве
дены весьма интересный данныя Вишера OTHOCireit 
но сравнительныхъ достоинствъ кварцевой и шелковой нъ 
тей для подвйшиванья стрйлки гальванометра. Рази!]* 
нитей были с.лйдующ1е:
Д^аметръ кварцевой нити =  0,0068 милл =  0,00027 дюйк 

» * шелковой » = 0 ,0 1 5  » =0,0006 >
Длина кварцевой » = ..................................... ”/4 >

» шелковой » = ..................................... */4 »
Кварцевая нить выдерживала наибольшее на-

п ряже H ie ..............................................................=  70гран1.
Шелковая нить выдерживала наибольшее на-

пряжен1е ..............................................................=  63 >
Слйдовательно, кварцевая нить тйхъ же размйровъ, что в* 
шелковая, была бы въ 5,4 раза крйпче послйдней.

Чтобы испытать чувствительность кващ1евой нити, рв- 
троблепъ былъ зеркальный гальванометръ Томсона съ IftiXIO 
омовъ сопротивлен1я. Направляющ1й магнить былъ пей 
щенъ такъ, чтобы токъ отъ 1 э-демента Леючанше, прохоа 
черезъ сопротивлеше въ 100.СКЮ мегомъ, (.тклонялъ стркв 
па 320 дйлен1й шкалы. Замйчательно, то что стрйлка сей 
часъ же, какъ токъ прерывался, возвращалась къ иуд 
Это тймъ бодйе замйчательно, что длина нити, на Koiopil 
подвйшена стрйлка, бы'ла очень невелика (’/< дюйма).

Когда затймъ замйнили кварцевую нить meiKoeoii 
поставили гальванометръ по возможности въ тй же yuoBii 
который были при первомъ опытй, то токъ отъ 1 эленевп 
.1екланше, проходя черезъ КЮ.СКЮ мегомовъ, отиоилп 
стрйлку уже всего на 70 дйлен1й шкалы и она уже не ш 
вращеиась послй размыкан1я тока къ нулю. Такимъ ooi»- 
зомъ, кварцевая нить оказалась бо.чйе чймъ BbT'jpaa 
чувствительнйе шелковой и кромй того обладающею вд- 
ньшъ свойствомъ возвраищть стрйлку къ нулю.

(Electrical Eeview).
П р а в и л а  п ред осторож н ости  п р и  пользоваш ^ 

электрииеством ъ. Опасность отъ электричества соствв- ' 
ляетъ въ настоящее время одинъ изъ вопросовъ, н а» ; 
торый обращено вни.ма1пе электротехниковъ. Ноэтоит» 
безъинтересно привести недавно изданный уставъ ода 
американскаго общества взаимнаго страхован1я «ТЬеВв- 
ston M anufacturer’s Insurance С®». До 1 апрйля Ш г 
былъ 61 случай пожара въ фабричныхъ заведев!яхъ, освй 
шенвыхъ электричество.мъ. Пзлйдоваи1я обстоятехьав. 
при которыхъ произошли эти несчастные случаи, привел 
къ принятш нйкоторыхъ мйръ предосторожности. Въ нв- 
стоящее время оевйщаются электричество.мъ 600 фабрил 
застрахованныхъ въ обществй «Boston Merchants Мни' 
Insurance С®» я на нихъ не было пока ни одного аучм 
пожара. H e безполезно привести здйсь правила, издаввш 
этимъ обществомъ подъ заглавхемъ «правила для ореиг 
хранен1я застрахованныхъ здан1й отъ несчастныхъ q- 
чаевъ отъ постороннихъ токовъ».

Статья 1. Никак1е постороннхе проводы, предназначя- 
ные для проведетя тока въ какомъ-либо направлеши. » 
должны быть подвйшены къ здан1ямъ, застраховавиыг, 
въ этомъ .обществй.

Ст. 2. Всй7проводники электричества, предназначеи- 
ные для застрахован наго здашя, должны входить въз»| 
Hie въ Одно.мъ лишь мйгтй, расположенно.чъ вблизи иосп 

' нбчнато караульщика. Каждая проволока должна бытых- 
лнровапа й защищена какъ отъ слишкомъ сильвыхъ эхеилк 
тируемыхъ токовъ, такъ и отъ молн1и.
• '.^Ст. 3. Предохранительные приборы должны быть пой 
1!^В,ы въ сухомъ мйстй, какъ можно ближе къ мйсту в» 
да" п)юволокъ, не имйя сообщев1я съ землей. Они дохт 
быть установлены на прочныхъ подставкахъ. снабх-: 
ныхъ резервуарами для принят1я сплавленныхъ или сои- ч 
Женныхъ частей. '

- .Ет. 4. Громоотводы вейхъ проводнвковъ должны бит.
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юйщены между предохранительными приборами протпвъ 
пьвыхъ токовъ и электрическою частью приборовъ, на- ' 
(«щихся внутри здан1я, съ которымъ соединены эти. 
?чЕЮоки. Земяной проводъ громоотвода не долженъ быть , 
рсоединенъ къ газовымъ трубамъ внутри застрахован- ■ 
юо здашя.

Ст. 5. ВсЬ проводники, входящ1е въ застрахованное 
same, должны быть изолированы на пространствЬ между 
рмокою на изоляторЬ, помещающемся снаружи зданш,-
I аредохранительнымъ приборомъ внутри его.

Ст. 6. Если одна изъ проволокъ служить для проведе-
II тока свльнаго напряжон1я внутрь застрахованяаго зда- 
й, то следуетъ подвешивать ее къ столбамъ, стоящимъ 
втаточно близко другъ отъ друга, для того, чтобы, въ 
Tiai обрыва, ни одна часть оборванной проволоки не 
кла касаться другой проволоки и образовать сообщен1в 
иней Если проволоки, проводящш такого рода токи; не 
нвйшены къ столбамъ, то онЬ должны быть снабжены 
[редахранитольными проволоками, такъ чтобы не допус^ 
ва никакого сообщен1я концовъ оборванныхъ провод- 
иювъ.

Ст. 7. Если въ одномъ здан1и употребяются токи силь- 
вго и токи слабаго напряясен)я, то следуетъ принять 
йрн предосторожности, чтобы пи въ какомъ случае про
пики ихъ не могли придти между собою въ соприкосно- 
KBie. (Lum. Electv.).

Безопасная лаж п а д л я  р у д н и к о в ъ  си стем ы  П о л 
ина. Съ перваго взгляда наиболее безопаснымъ осверцс- 
:: въ для рудниковъ представляется электрическое; но 
во будегь действительно таковымъ только тогда, когда 
[мстся избежать искры при замыкан1и и размыкании тока, 
дтающато лампу. Па это.чъ основан1и небезопасны лам- 
ш, питаемыя отъ динамомашины, находящейся вне руд- 
та, и идеальная рудничная лампа должна всегда носить 
■ 1ХЮ0Й свой запасъ электрической энергш. Такова лам- 
я, изобретенная недавно французскимъ инженсромъ Шар-

зюв1амя контактами, уиираюищмися въ конечные полюсы 
_аккумуляторовъ 1.'ъ верхнему концу стержней припаяны 
'две пружинки dd' (фиг. 14) въ форме четверти дуги круга.

m  Поллакомъ и представленная на фиг. 13. Она со" 
ътть изъ следующихъ частей: изъ четыреугольнаго эбо" 
sm ro ящика А, эбонитовой же крышки его L . малснь- 
it лампы KiUCHifl 6, куполообразной покрышки С и осно- 
м1я Р, скрепленнаго съ С тремя метшгличсскими стсрж- 
ши, оканчивающимися винтовыми парезами. Ян^икъ А  
фгдйляется эбонитовой перегородкой на две части и со- 
1»р»ггъ систему аккумуляторовъ Поллака, заряженныхъ 
г гларительно на станц1и. Яшикъ закрывается крышкой i ;  
I «у ней и ящикомъ проложена упругая подушечка изъ 
'чука; въ крышке заключается вся коммутаторная часть 
илы. Угодекъ лампы соединенъ съдву.чя металлическими 
•убочками аа \ ввинченными въ эбонитъ. Псдадско отъ 
хъ сквозь всю толщу крышки пропущены два метал- 
нескихъ стержня сс'; на концахъ они снабжены плати-

Эти пружинки носятъ на свободныхъ концахъ два метал- 
. личсскихъ 0стр1я, входящихъ въ два вертикальныхъ ка
нала f f ,  пробуравленныхъ на небольшую глубину въ крышку. 
Пружинки d ' и d  соединены такимъ образомъ съ полюса
ми батареи, одно только d' соединено съ трубочкой а ', то- 
ссть, съ одннмъ зажимомъ лампы. Пъ крышке проделаны 
еще два гори.зонтальныхъ канала д и д'\ встречающихся 
съ уже описанными вертикальными f f ,  въ который вхо- 
дятъ остр1Я пружинокъ, Каналь д' доходить только до / ’ ; 
каналъ же д продолжается дальше и встречается съ тру
бочкой а —одннмъ изъ полюсовъ ■ лампы. Цилиндръ изъ 
тодстаго стекла О насаживается па круговой же.тобъ, вы
резанный въ крышке, прикрывается покрышкой С и при
жимается къ основанш гайками, стягивающими винты на 
металлическихъ стержняхъ. Чтобы зажечь лампу, въ более 
длинный каналъ д вдвигается металличесмй стерженекъ, 
изображенный сверху на фиг. 14. Онъ соединяетъ тру
бочку а съ пружинкой d  и вводить лампу вь цепь акку
муляторовъ. ,3аряжен1е аккумуляторовъ производится весь
ма просто, не разбирая всего прибора. Для этого выгяги- 
ваютъ стерженекъ, соединянш1й аккумуляторы съ лампами, 
и за.меняютъ его двойной вилкой, изображенной на фвг. 14 
справа сверху.. Этимъ сосдиняютъ пружинки dd' съ стер
женьками видки. Н а заводе вечеро.мъ заменяютъ простые 
стерженьки двойными, сосдиняютъ все лампы параллельно 
и заряжаютъ ихъ отъ динамомашины. Аккумуляторы Пол
лака чрсзвычггйно постоянны — кривая разряду ихъ почти 
прямая; жидкость въ нихъ при иостоянномъ употрсблен1и 
нужно заменять каждые 15 дней. Заряжающ1й токъ около 
0,8—1,0 ампера, и заряжен1е длится отъ 6 до 8 часовъ. 
Изобретатель изготов.гяетъ теперь два типа прибора, одинъ 
весомъ въ 1.8Q0 гр.. дающ1й въ течен1н 10—I'J часовъ 
светъ силою въ 1 свечу, другой весо.мъ въ 2.300 гр., даю- 
щ1й светъ около 15—15 ч. подрядъ.

Эта лампа удовлотворяетъ все.мъ услов1ямъ безопасно
сти; вся коммутаторная часть, какъ и источникъ .электри- 
честна находится внутри ящика — этимъ изобретатель пз- 
беж!1лъ возможности внешнихъ искръ. Если попытаться 
свинтить покрышку С, то резиновая подушечка, освобож
денная отъ давлен1я, отожметъ крышку съ контактами отъ 
полюсовъ батареи и прерветъ токъ. То же произойдетъ, 
если лопнетъ или сло.мается стеклянный цилиндръ О.
. (Lumiere Electrique).

V Изм1брен1е а р к о с т к  св ета  вольтовой дуги  и  нй - 
которьххъ д р у г и х ъ  и сточн и вовъ  овйта. Полное ко
личество света Q, получаемое освещенной поверхностью S  
отъ источника свёта яркости Е  и поверхности S' на раз- 
стоян1и 1) выражается формулой:

Q =  Е  cos'fcos? ,

где 9 и 9' углы, составляемые освещенной и освещаемой 
поверхностями, съ прямой соединяющей ихъ центры. Боль
шинство фотометрическихъ методовъ основывается па 
уравпиван1и осве1цсн1я огь измеряемой и нормш1Ы(ой све
товой величины, причомъ лучи отъ обоихъ источниковъ 
иадаютъ на фотомстръ подъ темь же угломъ. Когда дости
гнуто равенство освещсп1я отъ световой единицы и изме-
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ряемаго источника, то—р - =  - ^ - ,  гдЪ / dE . Но

иногда намъ не столько нужно знать величину освЬщен1я I ,  
сколько яркость C B iia Е ,  наприм^ръ, въ вопросЬ о маяч- 
номъ освЬщен1и и прожекторахъ, сдЬ Е  должно быть сколь 
возможно велико въ сравненш съ S. Бъ другихъ случаяхъ, 
наоборотъ, стараемся увеличить S въ сравненш съ Е; 
такъ, напримЬръ, мы поступаемъ, когда одЬваемъ на ду- 
говыя лампы матовые шары, чтобы смягчить свЬтъ и cдi- 
лать тЬни менЬе ptoKHMH. Чтобы измерять эту яркость въ 
каждой точкЪ светящей поверхности, Байль и Фэри по
строили весьма простое оптическое приспособленге, которое 
даетъ прекрасные и согласные результаты. Пряборъ из- 
ображенъ на фиг. 15. Ахроматическая чечевица X даетъ 
изображенш изслЬдуемаго источника свЬта на экранЬ Е^ 
снабженномъ вращающейся д1афрагмой (фиг. 16). Поверх

ности OTBopcTifl д1афрагны измерены съ большой точностью. 
Лучи свЬта, проходящ1е сквозь это небольшое отверсНе 
образуютъ правильный конусъ, дающгй на фотометр^ 
круговое светлое пятно. Фотометръ 'салъ, состоитъ изъ 
призмы изъ б^лаго матоваго (1)арфора Р, освещенной съ 
одной стороны какимъ-либо источникомъ В, светъ котораго 
можетъ быть и не постояннымъ, съ другой же стороны 
лучами света, проходящими чрезъ OTBepfTie д1афрагмы. 
Трубою С наблюдаютъ равенство освещешя двухъ сто- 
ронъ призмы. Пусть S  поверхность-отверстия д5афраг.мы 
для нормальной свечи, помещенной въ А, и X) разстоянш 
отвсрсПя до призмы, а S' и X)' те же величины для из- 
следуемаго. источника, света;

тогда Q =  Е  — для свечи,

S'
Q =  Е ' -jy2~  ~  измеряемаго источника.

Е '
откуда =

В '‘‘8
B'‘S'

и если Е  (яркость нормальной свечи въ центре пламени) 
при мемъ за единицу, то

D'^^SЕ ' = X>V

Возможность уравнивать освещешя, действуя какъ на В, 
такъ й на S, делаетъ пользован1е этимъ методомъ весьма- 
удобнымъ; кроме того пользоваше всегда'одвимъ постоян- 
нынъ источникомъ света В , аналогичное двойному взве- 
пшван1ю на веса.чъ, позволяетъ избежать многих'ь. ошибогсь, 
неизбежныхъ при другихъ фотометрическихъ методахъ. 
Такъ какъ разстоян1е между экраномъ Е  и чечеви'цей. 
всегда то же самое, то изсл-бдуемый источникъ следуётъ 
ставить всегда въ тоже место, чтобы получить резше: 
изображен1е на экране. Источникъ Л, чечевица X и эврапъ' 
Е  прикреплены къ одному станку, могущему приближаться) 
и удаляться оть Р ; разстоян1е измеряется отъ экрана .до 
ребра призмы. Авторы даютъ следующую таблицу резуль*- 
татовъ, полученныхъ ими посредствомъ описаннаго прибора; ■

»■*

Природа ! Устройство

источника. его.

Обыкновен
ная свеча

S <в иА Ч с. е S се ;ц о к

Керосиновая
лампа.

0,15

Съ плоской; 
горелкой въ 2,10 
50 мм. 1

Съ круглой ; 
горелкой въ| 2,8 

:\25 мм. I

Яркость въ карселя*. i

i f

I

a) центръ пла- '
мени .........  Ш ■

b) внутренн1й
конусъ........  0,10

c) внешн1й ко
нусъ............ 0,54

Га) фитиль пло- 
\ скостью. . . .  0,65 , 
!ь) повернуть
j на 45°........ 0,91
1с) фитиль реб- 
у р о м ъ .........  4,72

Га) центръ пла
мени .........

b) между пен- 
I тромъ и кра-

емъ.............
c) край пла

мени ...........

Газ'ь.

Обыкновен-1 
нэя разрез-1 0,64 
ная горёлка.:

Рожокъ 
' ) '  Бентеля. 1,10

Электриче
ство.

Рожокъ съ 
цирконовой 1,39 
сеткой.

Лампочка 
кален1я Же- 0,72 
papa. I

Лампа съ 
во.льтовой 
дугой.

3,13

2.( »

(Плоскостью... 0,35 
\ Ребромъ пла- 
I мени ........ 7.2

ГЦентръ пла-
ч .мени.............
(К р ая ...............

ОМ ' 
1,я I

12.)

Разные.

Г Друммон- 
ДОВЪ светъ.

Магн1й.

Карсель.

Положительн. 
уголь(кратеръ). ЗОЙЮг 
Положительн.
ВЪ 3 мм. отъ
кратера.........  5.009

Отрицательный 
уголь (кратеръ) 7.(Х0

(конецъ тазовой
I струи .............  91.0
{Мелъ въ 5 мм.
I отъ конца 
I струи............  0,53

? ' 

1 ,

513

i

(Lumiere Electriqne).

БИ БЛЮ ГРА Ф 1Я
I

T h e  E le c tro m a g n e t  a n d  electrom agnetic MecL- 
n ism  by S ilv a n u s . P . T h o m p so n . LondoD, IKij 
449 стр. 213 рис. цена 9 p. 25 к. ;

петь, кажется, такого электрическаго мехаялзм. г, 
которо.чъ не было бы электромагнита. Въ динажмаи



t. въ толсфонахъ, звонкахъ, электрпческихъ двига- 
to — всюду элсктромагнитъ составлястъ существен- 
насть; понятно, поэтому, какъ важно njiit.Tb правила, 
рыя могли бы руководить при вычислен1и п устрой- 
электромагпитовъ. Выводу этихъ правилъ и пос- 
а книга Томпсона. Не вдаваясь слишкомъ пъ теоре- 

гия соображен1я. Томпсопъ выводить рядъ прави.1ъ,- . 
рыя всяк1й элсктрккъ аюжетъ приложить къ дЬлу. 

jmcHHO, вышед1Н1й томъ представлястъ изъ себя ' 
■ветку леьтий С. Томпсона, читанныхъ имъ въ Society 
hrts u печатавшихся во многихъ спец1‘альныхъ журна- 
п> Сравнительно съ содержан1емъ лекпгй, содержаше ■ 
мьваго издангя значительно дополнено, такъ что въ 
р  внд-Ь книга Томсона можетъ служить отличнымъ ру- 
вдствонъ для всякаго электротехника. Первая глава пос- 
Ьна историческо.чу обзору послйдовательныхъ открытгй, 
Ьвщихся электромагпитовъ. Этотъ обзоръ, несо.чнйнно, 
1вгь прочитанъ всякимъ съ большимъ интересо.мъ:. изъ 
в ясно видно, как1я усилгя дЬлала человеческая мысль, 
ta дошла до результатовъ. которыми мы теперь по.ть- 
ися. Въ следующи.хъ главахъ разсматриваются, после,до- 

ieibHO, типическгя формы э.лектромагнитовъ, способы из‘ 
й]ован1я различныхъ сортовъ желЬза, развивается поня- 
I о магнитной nt>riH и о ея законахъ. ДалЬе, подробно 
|кяатривастся вопросъ объ об.моткР, электромагпитовъ,

Еросъ объ устройстве электромагпитовъ для разныхъ епе- 
!ьныхъ целей (напр., для телегрш[)ныхъ и др \  а также 
|росъ о пользовагпи для э.лектромагнитовъ токами пере- 
iflaro напраплон1я. Главы X II и X III посвящены во- 
;уобъ злектрпмагнитпыхъ двигателяхъ и электромагпит- 

Ssi машннахъ. Глава Х 1\'-вопросу объ уничтоженги 
рры въ цепи. Глава XV—о прпмепеш'и электромагпитовъ 
|хирург1и, ц наконецъ, въ главе XV разсматриваются 
^йства постоянныхъ магиитпвъ и ихъ применен1е къ 
ршч1ш.чъ случаямъ. Въ приложенгяхъ къ книге есть 
*1ья объ электрнческихъ и мапштныхъ единицахъ, и 
«асяатическое собранго формулъ. Цужныхъ для вычисло- 
is электромагнита. Уже изъ краткаго изложен'гя содержа- 
в видно, что Томпсонъ разематриваетъ вое вопросы, кото- 
р могутъ встретиться на практике. Многочисленные рц- 
И£И и чертежи, которыми снабжена книга, но мдло спо- 
яадвуютъ отчетливому пониман1ю текста. Поэтому мы 
япаемъ, что книга Томпсона должна стать настольной 
Ш1гой всякаго электрика, будь онъ телеграфный инженеръ 
В1 С1К1иалистъ по осветен1ю. Къ сожале1пю, языкъ. па 
порочь она написана, можетъ составить затруднен1е для 
когихъ читателей, такъ какъ знан1е анг.Кйскаго языка по 
«нно распространено у насъ.
Leitfaden d e r  E le k tro m a sc h in e n te o h n ik  m it be- 

nderer HeiiicksicbtiiHung: der electrisclien Belenclitnnp', 
лЛэе/" Pechnn. Рейхенбергъ, издан1е Фритче, 1891 г.; 

стр. 114 рис.
Заглавге этого ннтереснаго сочинен1я несколько не со- 

тйтствуетъ действительному его содержан1ю. Цель автора 
ш  было бы охарактеризовать такъ: онъ хотелъ свести 

i простой и удобопонятной (1>орме все то, что необходимо 
11Ь изъ T e o p iH  электричества всякому, приставленному 
здектрической стапцш, образован ному установщику, меха- 

!iiy, начинающему изучать электротехнику, п др. Въ виду 
:1го изъ книги выпущено все. что касается чисто прак- 
:«я, ухода за машиной, прокладки проводовъ и т. д., пред- 
гагая это читателю или уже известнымъ, или продостав- 

дя еяу пополнить эти сведен1я на практике; за то съ осо- 
;яъ внимагнемъ раземотрена теор1я машинъ, лампъ и 
лтребительпейшихъ приборовъ, хотя и совершенно эле- 

гятарнп. Способъ изложен1я чисто дидактическ1й, все вы- 
,1М ведутся дедуктивно изъ основныхъ положеп1й, который 

с.горъ благоразумно не старается объяснить, зная, что это 
:).1ько затемнить дело; въ этомъ отношен1и его спчппенге 
тоже намног1я пыпущепныя въ последнее время въЛн- 
i]ii техн11ческ1я руково.дства. За изложенгемъ основъ какого- 
нбо явлен1я въ сочинеш'и Пехана следун1тъ сейчасъ при- 
itsBHia его въ электротехнике; такъ, въ самомъ нача.пе за 
кцоняющимъ действ1емъ тока на стрелку сейчасъ же 
лсавъ установочный гальваноскопъ и гальванометры; за 
гожстемъ свойствъ лингй силъ—объяснен1е роли мягкаго 
wtsa въ сердечникахъ мапптъ, за пндукщсй токовъ-

описа1гн.^траисформаторы. А вторь, не прибегая къ иепонят- 
Пы’мъ ббъясненгямъ, основываетъ свойства индукп1и и 
.взаимодействгя токовъ на взаимодействги Л11н1и силъ. ко- 
торыя излагаеть въ начгие сочинеигя. Порядокъ изложсн1я 
вкратце следующгй: магнитная стрелка и земной магни- 
Тия»№, свойства и взаимодействгя хгагнитовъ, токъ и ма- 
пгиткая стрелка, гальваноскопы п гальванометры, электрр- 
мапштъ, лингн саль, индукщя, самоиндук1ия. динамома- 
1ВИ1ГЫ постояннаго (Граммово кольцо, индукторъ Сименса) 
и пёррменнаго (система Ганца) тока, сила тока, сопротив- 
легпе проводниковъ, измерен1е токовъ. нагреванге токомъ 
й электрическая работа, соегинен1я динамохгашинъ, лампы 
съ дугой, лампы кален1я, езккумуляторы, справочным табли
цы. Хорошо изложены главы о соодинен1и динамомашинъ 
и различныхъ.свойствахъ и.хъ и глава о ланпахъ. Только 
и здесь заметет, обыкновенный скачекъ отъ простейшихъ 
япле1пй индукцли къ объяснен1ю динамомашинъ, который, 
обыкновенно, остается непонят1.1Мъ. Изъ другпхъ неболь- 
шихъ недостатковъ сочинепэя укажемт. па то, что, напр., 
въ главе ооъ единицахъ осве1цен1я вовсе опущена лампочка 
Гефнеръ-Альтенека, въ главе о гальвапометрахъ не упо
минается Столь общеупотребительный въ технике приборъ, 
какъ гальванометръ Депрэ-Арсонваля, хотя подробно опи- 
санъ весьма чувствительный, но въ технике непригодный 
приборъ, какъ микрогальванометръ Розенталя, и наконецъ, 
то, что книга напечатана н1>мепких1ъ готическимъ шриф- 
томъ. отъ котбраго уже успели отвыкнуть. Все рисунки 
схематическ1е, совершенно новые и хороню сделаны; npi- 
ятно поражаетъ. что не. встречаешь вт, сочиненш обыкпо- 
вениыхъ избитыхъ клише. ■Boo6ino книга весьма интерес
ная, могущая принести пользу; съ небольшими изменеп1ямп 
ее весьма желательно было бы перевести на русейй языкъ.

Р А З Н Ы Я  и з в - в е т ш .
i i 3 i 4 > T O i j . ’K 4 i i « ’> > г 1 г д -  

1 Т 1 .1 3 п . — 1 » ;у - о с к о « '!  i i a o O i v l i T O i i i e . - —
Журналъ «Electrical Review> еообщаетъ, что изготовлеп1е 
медныхъ трубъ' путем'ь электролиза, патентованное въ 
Англ1и Эльморомъ и наделавшее такъ много шума въ 
последй‘'е в)1емя, было изобретено еще до 1867 года въ 
Poccin. На Парижской выставке 1867 года въ 40 отделе 
за 518, заведующ1й гальванопластическими мастерскими 
въ Кронштадте, ведоръ Гавриловичъ Федоровск1й, выста- 
вилъ железный трубы, гапьвачопластичееки покрытый 
ме.тью. а также медныя трубы, изготовленный электро- 
лпзомъ. Въ отчете лгюри, по группе VI, томъ 8. стр. 13.5, 
указаны следуюппя особенности трубъ, сде.ланныхъ по 
способу Федоровскаго; «Некоторый изъ этихъ трубъ безъ 
гавовъ были П))ямыя, некоторый были согнуты иодъ пря- 
мымъ угломъ; были также трубы, разделявш1яся на ветви. 
Толщина стенокъ колебалась между 0.75 и 0,915 мм., а 
Д1'аметръ между 3 и 240 мм.5. Такимъ обр.азпмъ еще одно 
русское изобретен1е, совсемъ забытое, было оценено 
только тогда, когда явилось иодъ ипостранпымъ клей- 
мо.чъ.

С т я н ц л я  ДЛ1Я О д О « « К !И Ч >
н о | > т а .  Въ iKint нынЬшняго года начала действовать стан- 
щя, построенная фирмой То.мсонъ-Хаустонъ для освешшпя 
Одесскаго порта. Эта станщя питаетъ <14 дуговыхъ лампы по
2.000 свечей и 8 лампъ кален1я по 125 свечей. Лампы рас
пределены въ двухъ цЬпяхъ слёдующимъ образомъ: въ одной 
33 дуговыхъ лампы, въ другой 28 дуговыхъ, 8 лампъ ка- 
лен1я и три дуговыхъ лампы, освепщющихъ стани1ю. Лам
пы калон1я помевюны по четыре въ фонари, которые на
ходятся на двухъ сигиальныхъ желЬзныхт. башняхъ по 8 ме- 
тровъ высоты. Эти башни построены на брекватере вне 
порта и замепяютъ прожэпя мачты съ ([)онаряни. Что ка
сается дуговы.хъ лампъ, то различный услок1я заставили 
принять для нихъ различныя формы канделябровъ. Четыре 
канделябра нмеютъ 8 метровъ высоты, три—по 13 метровъ, 
при чемъ на каждой находится по две лампы: одна па 
высоте 6 метровъ отъ земли, другая на высоте 13 метровъ.
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Одинъ капделябръ въ 9 метровъ служить для сигнальныхъ 
лампъ, которыя, вместо обыкновевныхъ бйяыхъ таровъ, 
сиабжоиы зеленымъ и краснымъ. Остальныя лампы помЪ- 
щоны на 9-метровыхъ канделябрахъ. Всякая лампа мо- 
жетъ быть выключена изъ ntiin, независимо отъ другихъ. 
Для ootiiixb ц1шей употреблено 16.000 метровъ кабеля въ 
15 кв. милли метровъ и около 900 метровъ подводнаго ка
беля въ 126 миллим. сЬчен!я.

Потребное количество электричества развивается четырь
мя машинами Томсона-Хаустона, употребляемыми д.ля ду- 
говыхъ лампъ. Паровыя машины фирмы Виллянсъ и Ро- 
бинсонъ, котлы же, конденсаторы и помпы фирмы Бабкоксъ 
и Вилькоксъ. Домъ, въ которомъ n o .M tin e iia  станшя, весь 
п о с т р о о н ъ  изъ камня и железа. 1СромЬ пом1ицен1й для кот- 
л о в ъ  II машинъ, въ немъ есть еще магазииъ и комната для 
и е п ы т а н 1 я  приборовъ.

Эта стан1ия по своимъ достоннствамъ заслуживаетъ 
особеннаго внима1ия. Действительно, xopnuiie котлы, хо- 
рош1я машины, динамо съ автоматическими регуляторами, 
кабелп съ высокой изолировкой, хорош1я, и, главное, про
стыл, дуговыя лампы, не требующая особеннаго ухода, все 
какъ нельзя лучше отв^чаетъ спецнаьнымъ услов1ямъ 
установки.

Расходъ на тонно-километръ составить въ этомъ слу«1
13.280X100 _ „ ,-= 5 ,7  пф.

i> . ie K T i> ii4 0 C iis t  и  ж в .т Ь з н ы  я  д о р о г а  i n .  
K i o n l i . —Журналъ «Elektrotechnische Zeitschrift» сооо- 
щаетъ, что въ KieBli liCKopl) приступить къ постройк'Ь 
городской электрической же.т'Ьзной дороги съ надземными 
проводами, по образцу дороги, устроенной въ Галле Эта 
дорога—первая въ Россли—будетъ строиться берлинскимъ 
заводомъ об^цества «Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft».

!>>.’iO K X p i i4 © o n i i i  п а р о в о з ' ! ,  д .ч и  р > 'Д -  
п и ч и о в  ж о л .  д о 1> о г н . —Устроенный обществомъ 
электротехниковъ въ Верлинк электрическ1й паровозъ 
преднаяначенъ какъ бы для пополнен1я. того ощутитель- 
наго проб'Ьла, который существовалъ до сих'ь поръ между 
канатной и лошадиной тягой. Паровозъ им11етъ 2.800 мм. 
длины и 840 мм. ширины, вксъ его 3.500 кил., скорость 
хода 3 м. въ секунду. Электрическ1П токъ передается па
ровозу раоположеннымъ вверху пружиннымъ контактомъ 
и двумя неподвижными угольными щетками. Движеп1е 
врапщтёльпаго электромотора передается по51лерживаю- 
щимъ колесамъ зубчатой передачей. При. помощи рукоят
ки машинистъ моя«етъ взм'Ьнить направлен1е тока. Отъ 
полозкен1я рукоятки зависнтъ замедлен1е вли ускореи1е 
хода паровоза, движен1е назадъ или впередъ п остановка. 
Вторая рукоятка служить для натяжен|‘я винтоваго тор- 
мнза. Подобнаго устройства паровозъ дМ ствуетъ уже съ 
н4котораго времени въ рудникахъ, въ Верхней Свлез!и. 
Постоянная машина въ 50 HP., пом'кщающаяся въ машин- 
номъ 8дав1и, непосредственно связана съ источввкомъ 
электричества. Токъ проводится къ паровозу непосред
ственно черезъ фасонное желфзо сверху, а отводится че- 
резъ рельсы. Для увеличен1я элевт1юпроводимости рель- 
совъ въ стыкахъ, поел'Ьдн1е соединены между собою м'Ьд- 
нымн полосками. Понят1е о стоимости электрической руд
ничной дороги можетъ дать вычислен1е,' сделанное «Deut
sche Kolileu Zeituugi, для дороги протяжен1я въ 1.000 м. 
при двухъ паровозахъ. При доставлен1и пара паровыми 
котлами, подобное сооружен1е стоить около Й).000 марокъ.

Допустимъ, что требуется ежедневно перевозить по
12.000 вагоновъ съ 650 кил. угля. Работа определится 
тогда въ 1 2 . 0 С 0 Х 0 , 6 5 Х 1 = ” 8 0  т о н н о - к л м . въ день, что 
составить въ годъ 300X780=234 000 т.-клм.- Гддовая же 
издержка составить, считая расходъ по добыван1ю пара 
въ 2 пф. на лошадиную силу въ часы на добыван1е нар'а 
2X 11 ,5X 10X 300X 0 ,2= ..................................... . 1 1 .  1.380
— смазочный иатер!алъ (надень М. 2) 2X300 . » 600 '
— одного машиниста черезъ день . . . . . .  • 1.200'
— 4 вочегаровъ въ день по II. 3 .....................  > 3.600
• -  пигашеше и возобновлен1е 8“/о . . . . . .  » 4.000
— проценты 5“/ о ...................................................... > 2.500

31. 13.280

234.000
На участке, вдвое большемъ, расходы на товно-п» 

метръ могутъ уменьшиться до 5 пф , но и эти издер!  ̂
могутъ быть значительно уменьшены, если считать - 
иротавлешс движев1ю не 15 кил. на 1.000 кил. вкса и 
езда, какъ взято намн, а только 12, что, при хорошем 
пути II заботливоиъ смазыван1и вагоновъ, получилось тх 
въ некоторыхъ рудникахъ.

Паровозы этп служатъ также для перевозки рудш 
угля къ плавильнымъ печамъ и месту наг)>узки для 
пичныхъ н цементныхъ фабрикъ, для перевозки сы|||п 
II обработанваго иатер!аловъ, для перевозки колчедя'нч 
и камня п для местнаго пассажирскаго но.1ьзова1г

> ia i ' ' i i i ix o » .’i« K T |> ii4 «>CKin ма
ш и н ы  Д ю кд> о 'х ';> .—Известный парижск!й конструь . 
Т011Ъ Дюкретэ построилъ недавно модель новой магни»( 
электрической машипки, приводимой въ движен1е оди1п | 
человекомъ и легко зажигающей две 16-св'кчныя лаат! 
Этотъ приборъ по причине своего весьма незначительнш '■ 
вф.са, приме пень во французской артиллер1н для ocuoipii 
внутренности пушечныхъ дуль. Лампа на дли11Н0Мъстеря1Й j 
вдвигается въ оруд1е и для того, чтобы солдаты ея s 
МОГ.1И пережечь, въ цепь вводится катушка сопротивлен*! 
Подобный же приборъ построенъ Дюкретэ для 
окихъ кабинетовъ; къ нему присоединеяъ особый 
таторъ, выпрямляющ!й переменные токи, даваемые яь' 
шиной, такъ что перемещая щетки, можпо по желти' 
получить постоянные или переменные токи. Упомянем- 
любопытный способь, съ помощью котораго подобным 
небольшимъ приборомъ взрываютъ большое количеств 
запаловъ. Когда токъ разомкнуть, машинку можно лепи 
такъ разогнать, что якорь ея—катушка Сименса—д'к|9еп 
несколько сотъ оборотовъ въ секунду. Если замкнуть вне 
запно токъ въ то время, когда скорость якоря напболышх 
то въ цепи появляется весьма сильный токъ, которя! 
нельзя поддерживать въ течен1п продолжительнаго вре
мени, но который достаточенъ, чтобы взорвать довольв 
большое количество запаловъ.

•̂ .’ioitx|>ii4<>CKit»i зикп.'исы, «хали.—Be 
Франщн, на оружейныхъ заводахъ въ Ст.- Эяенъ воя 
уже два- года пользуются электрпческимъ токомъ для »  
калки стал|.ныхъ пружинь, составляюнщхъ часть руже1 
системы 1886 года. Эти пружины сделаны изъ стальяЛ 
проволоки въ 0,7 мм. д1аметромъ п .3,20 м. длины. Прово
лока эта сворачивается спирально и сквозь нее пропусяаюп 
токъ въ 23 ампера при 45 вольтахъ. Спираль быстро не- 
кадивается, и когда нагреван{е считаютъ достаточнып, 
Токъ прерываютъ и опускаютъ проволоку въ бакъ сые- 
лодной водой. Этимъ способоиъ можетъ быть произведеш 
зака.1ка всехъ степеней, отъ соломеыно-желтаго доснят 
цветовъ. Одинъ рабоч|'й въ течен1е 2—3 минуть можетъ 
произвести закалку 20 пружинь, а въ одинъ день яп 
можетъ приготовить до 2.400. Закалка и отпускашестад 
съ-помощью электричества, вследств1е своей дешевязвя 
и чистоты, найдетъ, вероятно, нрименен1е и въ другии 
отрасляхъ техники.

Illui>oo<$l>u.aiii>i>i Mo.'iiiiii.—<Gaz. LnbelBka) 
сообщаетъ, что во время разразившейся вадъ Люблпнояъ 
въ конце августа мёс-яца, сильнейшей бурш, въ пред'блаи 
города, въ течен1е несколькпхъ минуть упало четыре ша- 
риобразныхъ Mojinin, изъ которыхъдве произвели пожарь, 
истребивш1й три наполвеввыхъ хлебомъ амбара, одна вь 

■ рромоотводъ въ костеле, а четвертая упала на телеграф
ный столбъ, въ виде огневнаго ша]>а, и скатилась я  
-мнетовую, излавъ звукъ, напоминающ1й разршвъ больш')1 
.'нетарды. Шарообразный молн!и, какъ известно, привад- 
лежать къ весьма р'едкимъ атмосферзическинъ явлен!яп 
во всей северо-западной и северо-восточной частяхъ Ев-

' рОП'Ы.

ОТВЪТСТВЕННЫЙ П СПЕЩА1ЫДЬ1Й РЕДАКТОРЪ А. С м ирновъ .


