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Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О
ШУРНАЛЪ И1АВАЕМЫЙ П  ОТДМОМЪ

ЙМПЕРИОРСКАГО РУССКАГО ТЕЙНИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

Редакция проситъ яицгь, выславшихъ подписныхъ денегъ лшшь 

шесть рублей, выслать дополнительные два рубля.

I Пламен|'е свинцовой проволоки въ 
предохранителе.

(Сообщено въ V I Отдгьл7ъ 14 декабря 1890 г.).

Предпаюжимъ, что мы югЬемъ такой iipe,;oxpa- 
iimc.ib, въ которюмъ мостикомъ мол;ег1. «ул ш ть  
сюшцовгш прово.10ка и что проволока пт. такомъ 
пр̂ 'ДОхранптслТ; до.1жна расагавпться, когда токъ  
щупрй по neii, возрастетъ до I  амперювъ. Mi.i измН- 
ряемъ дишу между зажимами прсдохраш1ТС.1Я и 
находнмъ, что она ркгвна I  миллиметр)амъ; а елЕ- 
довательно и свинцовая проволока, укрТшлшшая 
лежду этизш зажимами, будетъ длиною въ I мм. 
Сйрапшвается; какого тЦаметра доллша быть эта  
прово,юка, при ус.ювЙ1, чтобы она расплави.тсь 
ОП) тока въ I  амперъ?

До сихъ поръ не имелось никакихъ общихъ ука- 
ршИ). позво.шющихъ дать отв'Етъ на этотъ во- 
иросъ п, въ виду необходимости, которая застав- 
аяеп. электротехника ежедневно сталкиваться съ 
jriMb вопросомъ, дРлюсь съ читателями «Элек
тричества» результатами моихъ опытовъ, сдТ;лан- 
шхъ исключительно съ же.1аиТемъ разрешить, по 
возможности, этотъ вопрос!.. Предварительно од- 
пакоже, чтобы придать бо.гЬе должную оцРнку 
скромноз1у результату мопхъ опытовъ, с.г1;дуетъ 
пршюлнпть, что именно до сихъ поръ было сде
лано по этому ПОВОДУ'.

Вь 1883 году Ге1Ш11Н1ъ плавплъ токомъ свин
цовую прюБО-юку въ 2 мм. д1аметрюмь, изм'Ьняя 
двну ея въ пред'1'лахъ отъ 10 до 100 мм., прп- 
чемъ онъ д;иъ и нВкоторыя указан1я относительно 
швлешя свинцовой прово-токп вообпде, которыя 
могли быть для электротехниковъ очень ц'1.нными. 
Къ сожа,г1ш1ю, названный авторъ не заботился о 
предохраните. ,̂ а жела.1ъ посредствомъ свопхъ 
ооытовъ подтвер)Дить еще разъ справедливость 
lucoiia Джоуля, достаточно уже доказаннаю, по
чему его маленькая работа н не обратила на себя 
ни чьего вниман1я.

Вь 1886 году Грассо далъ н'1 .ска1 ько нзобра- 
,тан1п кривыхъ линШ для ставящихся евпнцовыхъ 
пр!1волокъ, отъ 0,5 до 1 мм. д1аметрюмъ. По абс-
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циссЬ от.10ясена длина прово.юкн, ордината же 
даетт. чнс-Ю ампертъ, при которюмъ прово.тока пла
вится. Эти кривыя .THHiii им'В.ютъ впдъ гппербо- 
личесшй II показываютъ, что ес.ш абсциссы, т. е. 
длина прово.10ки, уменыпаются, то ординаты сперва 
постоянный, а  потомъ, начиная съ H lHcoTopiaro мо
мента, растутъ очень быстро. Л1ш1 н эти не свя
заны никак11мъ ур)авнешемъ и результатами оны- 
товъ 1 'рассо можно пользоваться только ст. i jia- 
фнческаго чертежа, который доллсо1гь бы пм'В.ть 
по Kpiaiiiieii згЕр-Е 1 кв. децпметрт. въ  разм'1;р'1>. 
Поэтому онъ оказывается неудобпымъ для воспрю- 
пзведешя, ма.то гдЕ воспроизводится и то въ еще 
бол-1,е уменынепномъ разм'Е.рЬ. Сво1)хъ того Грассо 
наше.1ъ  'гакл;е, что свинцовая прюво.юка д1 аметра d 
п.твится отъ тока силою не мен'1.е ч'Емъ въ

амперъ.
Б ы 11алсеп1е это пов'горяется в ь  н'1.кото1)ыхъ 

справочнь1Х1 , электрютехническпхт. кншккахъ, по 
въ нихъ пе упоминается, что оно достаточно близ
ко только для прюволокъ сравнительно длин
ных'!..

Д])у1 '1е опыты, сд’1 ;лаииые въ этомъ направле- 
iiiii, зас.1улспваютъ вниман1я  разв 1; только какт. 
частные ыучап. Такъ, iiaiipiiM'l.p'b, Впнклерь *) 
п.твил1 , токомъ свинцовыя ирюволоки отъ 0,5 до 
2,65 мм. д1 аме'Г1 Юмъ. Въ этнхъ опытахъ экспери- 
MCHTaTOjiy безргилично, имЕетъ-.ш прово.юка вь  
длину 20 пли 30 мм., а  вниман1е его устрем.1 Спо 
на то, чтобы щюво.1ока iiaciuaBibiaci., ec.«i 'гокъ 
по ней прюходитъ въ  прюдолл:ен1п пяти секундъ. 
Больше общихъ р)аботъ по этому предмету мнЕ 
вс'гр'Ечать не иртходштось.

Длина II то.ицина евпнцовыхъ прюво.юкъ, упо
требляемых'!, въ ВИД’!; мостпковъ в!, прюдохртапи- 
те.1 яхъ, по необходимости ог1 )аничепы. Памъ из- 
вЕстно, что свинцовая ирово.!Ока д1аметра d  мм. и 
неограниченной д.шны, подвЕшенная въ ciiO K oii- 
номъ воздух!;, въ комнатно!! темпер)атур)!; pacn.ia- 
внтся, сог.тасно опытамъ Пршса, О 'гь  тока въ

/= = 10 ,771  Э а м п е р ю в ъ .
Если бы мы Д.1Я предох1)аиителе!1 по.1 ьзовалпсь 

прюво.юкою длинною, тогда пзъ форшулы Пршса 
мы бы всегда опред'Едили, прш какомъ ток!; эта

Э Zeitschrift f'ir Elektrotechnik. Wien 1889, стр. 512.
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щюволока 1 »асплавнтся; но въ  предохраннтел!; прн- 
м'1шяется п1Юволока короткая. Залснмы, въ  кото
рые cxmi'ieira п1>оволока, предетавляють пзъ себя 
значительную массу металла въ  сравненш съ по- 
иерсчнымъ с'Ьчсн1емъ проволоки, и, свсрхъ того, 
внутренняя II вн'1;шняя теплощюводность этого 
металла бываюп. больше, ч^мъ въ свинцЬ, всл1;д- 
CTitie чего залшмы отнимаютт. отъ iiih )b o .io k ii , съ 
ся концовъ, значительною часть теплоты, кото- 
])}'ю псредаютъ, своею большою поверхностью, окру- 
Лч'ающему воздуху. Вт, м4стахъ, въ  которыхъ за- 
лспмы отнимают!, отт, прово.токп теп.то, прово-юка 
не расп-тавится, а  она расплавится только на нЬ- 
которомъ разстояшн отъ зажимовт, и расп.1авится 
тогда одновременно, прпб.шзителыю, по всей своей 
длин!',. Длинная прово.юка при нагр1.ватп отъ 
тока провисает!,, а  въ  с.туча'Ь горпзопта.!ьнаго по- 
.1 0 жен 1 я предохранителя можетъ далге распо.!о- 
лситься на его подставк!; и проводить токъ, будучи 
уже ВТ, расплагиеиномъ вид'!;. При длинной свпн- 
u,OBOii проволок!) самый прнборъ, называемый пре- 
дохраиптелемъ, оказался бы болыппмъ, стало быть 
II дорогимъ, а  сверхъ того мы вводили бы въ 
ц'1 .пь лишнее сопротив.1 е т е .

Тонкая свинцовая прово.10ка, напрпмЬрт, тоньше, 
Ч'1)мъ въ 0,-5 мм. д!аметромъ, ма.!0 удобна въ 
щшм'йнен!!!, потому что тянется п рвется, и въ 
случа'!) окиелешя поверхности, въ не!! останется 
очень мало п1)оводя1цаго свинцу. То.1Стая свинцо
вая проволока, iianpiiM'I'.pr,, бол'1)е ч4мъ въ 2 мм. 
д!аметромъ, оказывается въ предохраните.!'! трлсе 
мало удобно!!. Всл!дст1Йе внутренней теп.топрювод- 
ностп залспыы отнпмаютъ отт, пея бо.г1>е теп.1а, 
ч'1;мъ отт, тонко!!, а въ случа! окпслетя ея по
верхности, на прово.10к !  образуется кайъ бы твер
дая непроводящая трубка, что въ значительной, 
степени пзм!няотъ способность проволоки плавиться 
отъ тока, щюходящаго по не!!.

Для бо.гЬе сильныхъ токовъ въ пос.1!д н ее  время 
на!!дено наибол'!;е удобнымъ соединять въ предо
храните.!! н1;ско.!ько проволок I, параллельно, п вь 
подобномъ с.1у ч а ! н !т ъ  никакой надобности при- 
б'1.гать для обыкновепныхъ предохранителе!! къ 
проволокамъ, им!ю1цимт, бол'!;е ч'!;м'ь 2 мм. вь 
д!аметр!.

Если проволока короткая, такт, что зажимы от
нимаютт, отт, ноя тепло по всей ея длин!, тогда, 
П1)оволока при увеличивающемся ток!) начнегь 
п.тавиться, и расплавится какъ разъ посреднн'Ь 
своей длины. Опытт, подтверлщаетт, впо.ш! пред- 
пололсен!е, что ч!м ъ короче одного и того л;с 
д!аметра прово.10ка мел)Д}- зал;имамп, т!м ъ  епль- 
н !е  нуженъ токъ для ея раеплавлентя; -а Ц'1;лы!! 
рядъ опытовт, прпводцтъ наеъ, какъ это увпдимъ, 
къ просто!! II удобной эмпирической форму.!'!;, поз- . 
во.тяюще!! съ достаточным'!, для практпческпхъ Г 
ц'!;лей приблнжен!емъ, дать отв1;тъ на вопрось’  ̂
поставленны!! нами въ начал'!;.

Для того, чтобы можно было вообще дать от- ' 
в'1 ;тъ на поставленный вопросъ, с.т!;дуетъ искать /  
зависимость, существующую между д!аметромъ J , . 
.Д1ИН0Ю I свпнцово!! проволоки, II колпчествомъ

ампе^юв'ь / ,  отт, которыхт, 1цюво.10ка эта pacn.ia- 
ВИ'ГСЯ.

Для достижен1я этой ц'!;.1и j азсуждаемъ такимъ 
образомъ. Намъ пзв!;стно, что произведете 
(г д !  It сопротивлеше прово.!ОКИ, но кото1юй про
ходить ток'ь / ,  вьц)аженное въ омахъ) обозяа- 
чаетт, и'!;которое количество уагтовъ, которое ли 
шпием'ь просто чпс.юмъ, такь что пропзведеше 
I ' l i  для каждаго данпаго с.!учая есть величина 
постоянная и вполи!; опред'!;ле11ная.

Бс.!!дств!е того, что conponiiucnie It щюпорщнг 
палыю ДЛИН'!; мы заключаем ь ,  что и п^юнзвeд  ̂
н!е ГЧ равно д.1я каящаго частнаго с.!у'К1я н!ко- 
Tojioi! оп1)ед!;леш1о!! чпс.тенпой величии'!.

Если прово.!Ока длинная, и длину ея I станелъ 
еще увеличивать, то понягно, что и пропзведеше 
1 4  будет'!, увеличиваться; длинную прюво.юку на 
Э'готъ раз'ь мы совс'1;мь исключаем!, пзъ нашею 
разсуждеп!я.

Насъ интересуеть явлен!е съ того момента, 
когда, с'ь уменыпен1емъ длины i, eii.ia тока I  
потребная для расплавлеи1 я прово.10 кп, начпнаеть 
достаточно ощутительно увеличиваться. Опытъвь 
каждомъ отд'!;льномт, с.!уча'!;, когда мы нзм'йрпл 
I  II i, дастт, чис.!о, равное пропзведенш 14.

Для опытовъ я  бра.!ъ свпнцовыя проволоки раз- 
ныхт, д!аметровт, п плавп.1Ъ пхъ токомъ, ii3m!;him 
длину пропо.10ки, для калсдаго опыта, передвпже- 
н!емъ одного пзь залспмовъ предохранителя. Токъ 
по.!учался отт, аккумуляторов!,. Сила тока была 
пзм'!;няема лсидкимъ р(*остатом'ь.

Чтобы paeiuaiuiTb проволоку наименыппмъ н)ж- 
нымъ Д.1Я этого токомъ, не им'!я при этомъ нн- 
какихъ указан!!! относительно необходимой силы 
тока, какъ это можетъ им!,ть м!сто для Н'Ькото- 
рыхъ сплавовъ, сл!дуетъ поступать сл!д)'юпцнь 
обр азомъ. Надо запастись достаточнымъ кo.llIЧ̂  
ствомъ прюво.!Оки, прютянутойсквозь одно и тоже 
OTnepcrie ц!э!!зена. Заключив'ь кусокъ прово.юкв 
между зая;пмамп, пускаемъ по ней небольшой токг 
котор)ый быстро увеличпваемъ, уменьшая еонр» 
тивлек1е вт, реостат!;. Тогда прово.тока расп.» 
вптся о'гъ тока бол!е сп.1ьнаго, нежели мпнизаиг 
ны!!. Зат'кмъ опять закладываемъ прово.току i 
передвигаем!, реостатъ медленн!е; тогда плавя- 
щ!!! токъ окажется меныпимъ, ч !м ъ  прежде. Про 
должая опытъ такимъ образом'!,, найдемъ скоро 
искомый минимальны!! токт>. Но обыкновенном 
пор)ядочному амметру можно отсчп'гывать токъ а 
точностью до одно!! четверти ампера, а въ про 
д'1;.тахъ положпмъ до 45 ампер)ъ, токъ на ая 
пера ниже нужнаго для нея мшшма.льпаго, п]» 
волоки плавить не начинает'!,. Для усп!шпап 
прюизводства такпхъ опытовъ сл!;дуе'гъ однов]» 
меино заниматься втроемъ: одно лицо читаеп 
громко показан1 я амметра, втор;ое лицо упр!ав.пюп 

'.реоста'гомъ, а третье лицо наблюдае'гь пепыгуе- 
•'-Мую прюволоку II командуетъ, въ како!! м'1;р'1; пз- 

;м!нять сопротпвлен1 е рюостата. Зд!сь пм1;ю bi 
‘ виду опыты, пропзведешше мною только надъ го 

рр'гкпмп II тонкими свинцовыми проволоками, 1 
TipiiBOHty вкратц'!) результа'гы этих'ь опытовъ.
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Опы'п. со свпнцопон проволокою ВЪ о,.62 мм. 
д1аметром'1.: по (jiopjiy.rlj Ириса прово.юка эта 
длиною, по крайней Mlip ;̂, око.то 150 мм. :Доллсна 

biaBim.ni 0TI. тока въ л' -

1 = 1 0 ,7 7 1  (0,62) ^ = 5 ,2 5 8  амп.. ; у '
Во время опыта проволока при длинЕ liii 107 

З1м.||асплавилась отъ тока въ 6,5 амперъ. Въ этом ь 
уже можно усматривать нЬкоторое разноглас1 е еъ 
формулой Ириса. Оно проиеходптъ отъ темпера- 
тз̂ ры noM-IancHifl н отъ недостаточно точных ь по- 
Puaniil амметра; но въ ряду подобныхъ опытовъ 
можно довольствоваться показатями прибора сТ. 
точност1ю до одного ампера. Разница эта, довольно 
вЬскаи при маломъ количеств^ амперъ, становится 
незначительной при бо.г1;е сильномъ ток!;.

Ирп 47 мм. длины, проволока расплавилась отъ 
тока въ 7 амперъ и начиная съ этой длины, съ 
уменьшетемъ ея, токъ ощутительно усиливался.

При д.шп’1; въ 21 мм. потребовался токъ въ 
1 П.,’) азшера, а при длинВ въ  9 мм. потребова.лся 

[ТОКЪ въ 19 амиоровъ.
I Такнмт. образомъ, м'Вняя длину прово.токи вь  

nii«*li.iaxb между 47 и 9 мм., сд'1;.тано было 6 6  
наблюденШ. 7 наб.нодетй были отброшены, какъ 
пеуда'шыя. Въ нпхъ токъ быстро увеличивался, 
поэтому проволшш плавилась при болыпемъ коли
тов!. амперъ. Изъ остальныхъ 59-н наблюден!!! 
сооавлено бы.то для каждаго с.тучая численное 
П1юизведен1е 14. ВсЬ эти произведен1я оказа.ш«. 
почти одинаковым!!, какъ въ этомъ можно уб1 ;- 
диТ!>ея. перемнолсая числа трехъ приведенныхч, 
здкь случаовъ. Складывая всТ; эти производетпя 
11^ д 1'.л!шъ ихъ на число наблюдон1 й, то-ест1, 
на о9, я 1:о.тучи.1ъ, что д.тя свинцовой проволоки 
т , 0,62 мм. дтаметромъ, в ъ  пышсозначишыхъ
пред'Ьахъ !i въ среднемч,

PZ =  2.325, 
что равносильно выралленш

Р г  =  (9 ,9 3 8 )‘ (1®.
Поступая подобнымъ образомъ, я  нашс.ы. для 

П10В0.10КИ вч> 0.82 мм. 
j Г-г = 5 .448 ,

I что [равноспльно выражен1ю 
, 1 4  =  (9,97)* (0,82)".

Для прово.юки въ 1,1 мм., въ предДдахъ отъ
' |)и до 2 0  мм. длиною, им1 ;етъ почти неизм’Ьнно 

Р ? =  13.233, 
что равноеп.1ьно выражен1 ю

1Ч =  (9 ,9Щ *д\
Для прово.юк!! ВЪ 1,55 мм. въ прсдктахъ отъ 

71 мм. до 18 мм. ДЛ!1НЫ,
Р г  =  36.634,

■такт, что по прежнему
1 4  =  (9,96)*d".

J)cTa.n.Hbie опыты, дДыанные мною вт. этомт. 
же,нап})ашети, были отрывочные !i i!.m'1>.hi харак- 
теръ только провкро'шый, поэтому пхъ зд'ксь не 
пр!Шол;у.

М . сюда относяпцеся опыты был!! произведены 
мною на завд к  Т-ства «II. Н. Яблочковч^ !!Зобр. 
I! К°» !! на средства этого залюда.

Чтобы ввести въ  численное равенство дтаметръ d 
и чтобы по.1 учить видъ выражеш я въ  родЬ по-’ 
с.гТ>дняго я, поелк иккоторыхъ понытокъ, ста.тъ да
вать найденнымъ равенствам!, видъ въ  родД;

и / = 1 3 .2 3 3
п изъ нксколькнхъ такихъ уравненШ получались 
чпсленныя ве.лич!1ны коэффищента п  и показа- 
те.тя is.

Въ одномъ изъ такихъ вьгшсленш я  получтыт, 
д.тя п  ЧИС.ТО 9.971,5 и д.тя z  число 2,9694, что i! 
застапи.ю меня взятт. повсюду прямо й® и тогда 
уже опредЕтять п. Форму.та съ дробнымъ показа- 
телемъ оказалась бы менЬе удобной.

По.тучивъ такимъ образомъ вышеприведенныя 
выражен1 я, я  прямо заменяю коэффшцентч. при d 
ч!!С.10 мъ 10*, такъ что результатъ моихъ опытовч. 
выражается въ  видД; слД.дующей простой п удоб- 
1ТОЙ зависимости;

1 4 = 1 0 * 6 4
Не смотря на то, что вмДюто 9,9... беремъ 10 

!! что это пос.тД'.днее чис.то входитъ въ четвертой 
стелени, найденная форму-та даетъ на практшкД; 
достаточное приближён1е. Для всД;хъ пр!!веден- 
ныхъ выше дДаметровъ я наносилъ т!зъ опытовъ 
точки на rpacJueHoii сД.ткД., соедтшя.ч пхъ въ  кри
вую линш и затДшъ, для такого же д1аметра и 
на этой же сД;ткД1 я  строи.тъ кривую !!зъ найден- 
наго, соотношен1я. Въ пьппеупомянутыхъ предД;- 
лахъ Д.1ИНЫ, кривыя эти почти покрываются, по
тому что вторая кривая получена на основан!!! 
первой. Допущенное нозначите.тыюе нзмДшете коэф- 
фицтента очень мало перемД.щаетъ кривую, но за 
то упрощаетъ видъ самого соотношен!я и позво
ляет!, произвести по нему вычислеп!е без'ь необ
ходимости прибД;гать кч> таблнцамъ.

, Если во время опыта проволоку стансмъ уко
рачивать ниже упомянутыхъ предДчЮвъ, то про- 
пзведен!е 1 4  какъ будто увеличивается; но так!я 
совс'Ьмъ коротк!я проволоки насъ не занпмаютъ. 
Можно сказать такъ: прово.юка въ 1 мм. д1 амет- 
ромъ мыслима въ предохранителД;, ес.ш д.шна ея 
не меньше 1 0  миллимстровъ, то есть, не меньше 
дееятикратнаго д!аметра. То же самое молшо ска- 
зат!> и о проволокахъ иныхъ д1аметровъ. Для про
волоки въ 1,5 мм д!аметромъ наименьшая длина 
пусть будетъ 15 мм. До этого предД.ла найденное 
соотношен!е вДфно, а для проволокъ болД>е корот- 
кихъ никакой опытъ не даетъ удовлетпорите.1 ь- 
наго отв'кта. ,ЦД;ло въ томъ, что св!!нцовая прово
лока, нагрДшаемая токомъ, способна нагрДшаться 
до краенаго кадешя, и даже выше. Обо.ючка 
ок!!С!1 тонка, и черезъ нее проевД;чиваетч, нагре
тый до красна раеплав-ленный евпнецъ. ЧДшъ ко
роче проволока между зажимами, тД.мъ бол!,ше ея 
способность краснЬть. Такъ, наприм'крт., тонк!я 
прово.ток!!, который Я испытывалъ, могутт, начать 
красн'кть улсе при дл!шД1 около 30 мм. ЧД;мъ 
тол!!Щ проволока, ткмъ при большей дл!!нФ она 
можетъ покрасн'кть, а  болД;е короткш щюво-токи 
могутъ достигать, не разрываясь, болД;е выеокаго 
нагр 'кватя. МнД; удава.тось пхъ доводгггь до свк-
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тлокрасишо II даясе до о] анл;сш 1 0  калотя, что 
(•оотн'Ьтстяуотъ (loa'Jjc ч'1;мъ 1.000° но Це.тычн>. 
Чистая снппцовая проволока окисляется вообще 
лех’ко. Она окисляется въ воздух'1; и оть Д'1и1ств1я 
тока, KOTopi.iii ее нагр1;ваетъ, irani nMlipT., до 300° 
въ продоля1ен1п н 1.котора1 0  времени, щшчемъ она 
однако еще не расплавится. Чистая свинцовая 
11]1опо.70ка, при jiaBHOM'l.piioMb увеличен1и силы 
тока, расплавится не красн'1;я. Изъ сказаннаго 
можно заключить, что очень короття проволоки 
въ предохранителяхъ п]1т г 1,нять неудобно.

НаИденпое соотношен1е можно прпм'1.нять до 
т'1.хт> порт, пока длина п]оволокп не иревышаетт. 
длины въ 86.2 мм. При OToii длин!; прово.ижа 
jiacn.iaBHTCH уже токомъ, опред'Ьляемымъ форму.юю 
i ll пса. Ео-тн бы мы, увеличивая длину проволоки 
бо.П'.е 86,2 мм., желали опрсд^пчить I  по найден
ному соотпо1пен1ю, то это I  получилось бы мень- 
шимъ, ч'Ьмъ I  изъ формулы Ириса; послФ.дпее 
дастъ уже минимумъ тока, необходпмаго для рас- 
плавлен1я проволоки. Такнмъ образомъ нашнмт, 
соотно1иен1 емъ слФ.дуетъ пользоваться для свинцо- 
выхъ ii]iOBO.TOKT., которыя не д.пшнке 86,2 мм. 
Для прополокъ болФ.е д.тпнныхъ слФдуетт, пользо
ваться формулою Ириса.

Вт. извФстныхъ MH'li предохранителяхъ разстоя- 
irie между зажимами, только въ очень р'Ьдкихъ 
случаяхъ, достигаетъ длины въ 70 мм.; обыкно
венно же оно бываетъ короче, поэтому предф.и.! 
длины въ найденномъ нами соотношешн доста
точны для практпческпхъ ц'11ле1ь

З а к л ю ч е н г е .  Ирп медленномъ увеличени! 
силы тока, свинцовая проволока плавится отчет
ливо II мол;етъ п.тавиться медленно, такт, что плав- 
.lenie прово.1 0 кп д1аметромъ око.ю 1 мм. молшо 
наблюдать ц1;.1ую минут)’. Время иозволяетт. оста
навливать токъ во время илавленчя и по.чучать 
такпмъ образомъ наднлав.1енные образцы пуюво- 
локи.

Если, вс.г1.дств1е боковаго сообщешя, сила тока 
возрастетъ въ  проводннкахт. очень быстро, тогда 
по свинцовой прово.10кФ ВТ. предохраните.тФ мо- 
жетт. въ  продолжен!!! нФско.тькихъ секундъ пройти 
токъ до пяти разъ спльнГ.е мпнпма.1ьнаго тока, 
необходимаго д.1 я  ея расплаплен1я, пока охп. ус- 
ц'1.ет 1. разб1юсать ее на ме.1к1я части.

Свинцовая щюво-юка длинная, плавится отт. 
тока въ

7 = 1 0 ,7 7 1  d амперъ.
Ирово.10 ки, которыхъ длина 1<  10Й плавя'гся 

неправильно, и въ  больппшств!'. с.1учаевъ чрез- 
м'Фрно нагреваются, поэтому сл'Ьдуетъ пзб^аать 
прпм^.нять таю я коротк1я свпнцовыя проволоки 
въ  предохранпте.1яхъ.

Укр'1.пленпая между зажимами предохранителя 
короткая свинцовая проволока, длина которой 7  
не 6o.i1;e 86,2 мм. и д1аметр'ь KOTopoii d  заклю
чается въ  пред^аахъ отт. 0,5 до 2,25 мм , рас
плавится ОТТ. тока 7, опред'Ьляемаго ст. достаточ
ною для практики точноетш изъ соотношешя

въ котором'!. 7  !1Ь!ражено вь кхнерахъ, I и d въ 
м!1ллиметрахъ.

ИзмФ.рхтъ длину I между зажимами предохра 
н!1те.1Я !! зная ciuy тока 7, xxpxi которой прово- 
.юка доллена въ предохран!1телФ расп.1ап!1ться. 
легко изъ !1мФ,ющагося соотиохиешя опред1.л!1Ть 
д1аметръ прово.ток!1 д, которую д.чя этой цФ.В1 
сл'Ьдуетъ выбрать. Эта часть зак.1ю четя состав- 
ляетъ прямой отвФтъ на вопросъ, поставленньй 
нами въ самомъ нача.т1'..

Во изб'Ьжан!е повторяю!Ц!1хся вычис-тетй, полезно. 
д.1я проволокъ разньххъ д!аметровъ, построить, на 
основан!!! даннаго соотн01иен!я, крххвыя лин!и от 
кладывая по оси абссцист. I дл!1ну прово.токи вт 
миллпметрахъ, а по оси ордпна'п. 7 , С!ыу тока 
при которюмт. прюволока нлавится, вт. амперахъ. 
Тогда получается графххческ!!! чер.телст. въ род! 
предетавленнаго зд'Ьсь на ФХ1ГУ1Э'. (1).

Фиг. 1.

Крхшыя лин!п на этомт. чертеж'!; с.г!.дуетъ раз- 
сматрхшать, какъ по.1ученнь!Я изъ оххыта, !! тогда 
!!зъ этого чертежа ххрямо вхщно, что проволока. 
!!апр!1мФ.ръ, въ  1,5 мм. д!амет1юмъ, при длинЬ bi. 
70 мм., раеплав!1тся отъ тока силою около 22 ая- 
пер'ь, а !!ри длхгаФ вт. 15 мм. отъ тока силою 
около 47 амперт. !i т. и. ^Мшъ толпщ ххроволоа, 
тф.мъ разн!!ца эта становится значительн1;е.

Св!1нцовая ггроволока въ ир(‘дох1 )анител'Ь пре- 
!1му|цествеино бываетъ закрыта !п. мега.1лическо!! 
или фарфоровой коробк'Ь. Воздухъ въ коробк! 

’ нагр'Ьется и казалосл. бы, что п1Х)во.10кавъ  этолъ 
с.луча'Ь раеплав!1тся npxi меньшемъ количеств^ 

-амиеръ. Но проволока зд'!;сь можетъ оказаться 
калсъ разъ окис.тенною !i тогда, какъ это извФ 

, стно, потребуется немного ^лФ.е си.1ьпый токъ 
для ея расплав.тен1я. Фарфоровая коробка ставится 
•Именно въ сырыхъ М'!;стахъ гд"!; это окпс.1ен!е 
возможно. Съ друго!! стороны, предохранитель н^
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р'1;дко постапленъ на сквозномъ в'Ьтр'Ь/ Который 
очень быстрю отнпмаетъ тепло отъ Bceii- коробки 
II отъ самой проволоки. Такпмъ образомъ'мы вп- 
днмъ, что услов1я возможности увелпчен1я или 
уменыпетя определяемой нами мииимальрой силы 
тока, необходимой для расплавлешя провбДсжн въ

можность число исключенныхъ изъ употребления м1;дно- 
цпнковыхъ алементовъ довести до 6.000. Число телегра(р- 
ныхъ прОводовъ, питаемыхъ въ настоящее время батареею 
аккумуляторовъ, простирается до 237, изъ которыхъ: 183 во^- 
душныя лин1и и 54 подземныя.

Батарея аккумуляторовъ расположена въ находящемся 
подъ аппаратнымъ заломъ сухомъ подвалЬ,. на трехъ дере-

предохраннтел'!'), уравновеш ш ваю тся. Н а  основан1н •®янныхъ этажеркахъ, которыя содержать каждм по 40 эле- 
* ^  ̂ ’ •'4.  ̂ ментовъ, размъщенныхъ въ четыре яруса. Этажерки от-лпчныхъ наблюденШ полагаю, что подобный'йзм^; 

нен1я ш> сил'1; тока, необходимаго для расплавле- 
i н1я прово.юки, не до.тжны превосходить 10® вт. 
томъ или въ другомъ направлешп, если прово.юка 
не име.ет1. замё.тныхъ поперечныхъ трещинъ.

Ч. СкржинскШ.

Примкен1е аккум уляторовъ къ  д'Ьйств1’ю 
телеграфа на главной телеграф ной станщ и  

въ Б ерл и н ^ ,
(Нзвлеч. изъ статьи Гравинкеля и Штсккера BbElektrot.

Zeitsclir.).

, Съ 9-го октября 1889 года на главной телеграфной 
рганщи въ Берлинй производились опыты въ маломъ раз- 
:«ipt надъ примЬненгемъ аккумуляторовъ къ дМств1ю те- 
деграфа. Сначала 50, а затЬмъ 68 проводовъ питались 
токомъ отъ батареи въ 25 аккумуляторовъ Тюдора. Для 
[8аряжан1я послкднихъ служила шунтъ-машина, поставлен
ная въ инженерномъ бюро и самое заряжан1е производи- 
юсь даже во время дЬйств1я телеграфа, нисколько ему нс 
| 1репя1ствуя.

Эти опыты продолжались 11 мЬсяцевъ и дали столь 
благопр1ятные результаты, что решено было предпринять 
новые опыты въ большемъ размФрФ и въ болЬе продолжи
тельный промежутокъ времени, при чемъ поставлено зада
чей не только болФс обстоятельно выяснить цЬлесообраз- 
иость ирим£нен1я аккумуляторовъ къ телеграфной службк 
съ технической точки зрЬн1я, но и вывести заключен!© объ 
экономической сторонФ этого вопроса.

Такъ какъ главная телеграфная станц1я расположена 
въ paioHi сФти Берлинскаго электрическаго завода, то это 
Рстоятельство облегчило разркщенге вопроса о способ^ 
заряжан1я аккумуляторовъ: стоило только присоединить 
побочные проводы къ существующимъ проводамъ для элек- 
трвческаго осв'Ьщен1я; но при этомъ заряжан1е аккумуля
торовъ во время дкйств1я телеграфа не могло быть допу
щено (какъ это было при первыхъ опытахъ), потому что 
ни одинъ изъ проводовъ электрическаго завода не можетъ 
(!ыть соединевъ съ землею. Это обстоятельство вызвало 
^ютановку запасной группы аккумуляторовъ. КромФ того, 
напряжея|е въ 105 волыъ, которымъ можно было распо
лагать въ проводахъ электрическаго завода, ограничивало 
размерь каждой rjiynnH сорока элементами.

Навбольш1я батареи главной телеграфной станцш, слу- 
живш!я для питан1я токомъ телеграфныхъ проводовъ, со
стояли изъ 200 мкдно-пинковыхъ элементовъ. Если счи
тать внутреннее сонротивлеше одного элемента равнымъ 
6 омамъ и силу телеграфнаго тока въ 0,015 ампера, то 
шцучится напряжен1е у зажимовъ батареи около 182 волыъ.

На первый взглядъ казглось сомнительнымъ, чтобы 
т1 же проводы могли быть питаемы токомъ при напряжен1и 
въ 160 вольтъ, которое можно получить отъ соединенныхъ 
последовательно двухъ группъ аккумуляторовъ, по 40 эле
ментовъ въ каждой, поэтому первоначально предполагалось 
на время опытовъ замФвить только батареи величиною до 
180 медно-цинковыхъ элементовъ; но послФ приведен1я 
въ действ1е новой установки оказалось, что и батарея въ 
200 медно-цинковыхъ элементовъ можетъ быть заменена 
80-ю аккумуляторами. Этотъ важный результатъ далъ воз-

ставлены отъ сткнъ и между собою на столько, что можно 
имФть удобный доступъ къ аккумуляторамъ. Особенное 
вни.маше обращено на изоляпдю аккумуляторовъ. Для этого 
стойки деревянныхъ, иропитанныхъ маоломъ, этажерокъ 
стоять въ фарфоровыхъ чашкахъ, наполненныхъ маоломъ 
и стоящихъ на асфальтовомъ полу. Ящики аккумуляторовъ 
стеклянные и края ихъ на 1 см. снаружи и внутри нама
заны саломъ. Сжимовъ при элементахъ нЬтъ: отрицатель- 
ныя пластины одного элемента соединяются съ положи
тельными другаго припаяннымъ свиицовымъ прутомъ; по
добные же прутья соединяютъ между собою ярусы одной 
этажерки. Изолированные мЬдные проводы, идущге къ 
аппаратамъ, тоже впаяны въ свинецъ аккумуляторовъ.

Каждая группа въ 40 аккумуляторовъ представляетъ 
самостоятельную батарею, отъ которой идутъ отдельные 
проводы въ коммутаторы аппаратнаго зала. Элементы за- 
ключаютъ въ себЬ по три положительныхъ и четыре отри- 
цательныхъ пластины и имФютъ электрическую емкость 
въ 52 амперъ-часа при силк тока въ 10 амперъ (при раз- 
рядФ)

Проводы отъ аккумуляторовъ идутъ предварительно къ 
свинцовымъ, предохранИтелямъ, расположеннымъ въ сте- 
клянномъ шкафу, прибитомъ къ стФнЬ подвала, а отъ по- 
слФднихъ продолжаются въ подпольныхъ каналахъ въ аппа
ратный- залъ и вступаютъ въ находящ1йся тамъ распредФ- 
Л1^тельный шкафъ.

Для питан1я проводовъ токомъ отъ батареи аккумуля
торовъ, двФ группы послФднихъ постоянно соединены по- 
слФдовательно, а третья остается запасною и можетъ быть 
заряжаема

Для этого необходимо было устроить такой коммута- 
торъ, помощью котораго можно было бы, по желан1ю, каж
дую. изъ группъ выключать и одновременно замЬнять за
пасною. А такъ какъ это должно происходить не причи
няя остановки въ дфйствш телеграфа, то для этого необ
ходимо предварительно запасную группу соединять парал
лельно съ замФнясмою, а затЬнъ выключать послФднюю.

ДалФе, при разработкФ конструкщи коммутатора, имФ- 
аось въ виду нетолько достичь удобнаго и быстраго вы- 
ключен1я и включен1я батарей, но также, чтобы управляю- 
щ1й коммутаторомъ не имФлъ возможности случайно сдф- 
лать неправильное соединеше. Для этого соединешя должны 
производиться автоматически и вполнФ надежно посред- 
ствомъ поворота вала до ясно обозначенной мФтки.

Устроенный для этой цФли коммутаторъ имФетъ слФ- 
дующую конструкщю. На боковой поверхности цилиндри- 
ческаго вала изъ эбонита, утвержденнаго на стальной оси, 
нрикрФплевы кольцевыя части, между собою изолирован
ный, съ выступающими на окружности ихъ ножами изъ 
красной мФди. Взаимное расположеше этихъ ножей соот- 
вФтствуетъ требующимся соединен1ямъ. При каждомъ по- 
ложен1и вращающагося вала опрсдФлеяное число ножей 
касается сильныхъ нейзильберныхъ пружинь, прикрФплен- 
ныхъ къ латуннымъ пластинкамъ, расположеннымъ въ 
рядъ по лин1и, параллельной валу. При этомъ каждый 
ножъ, входя между двумя пружинами, производить взаим
ное ихъ соединен!©. Касан!е же этихъ пружинь между 
собою въ то время, когда между ними нФтъ ножа, устра
нено находящимися на внутренней ихъ сторонф эбонито
выми пуговками. Къ латуннымъ пластинкамъ, на которыхъ 
утверждены пружины, прикрФплены: всФ проводы отъ трехъ 
группъ аккумуляторовъ, всФ проводы, служащ!е для питан!я 
токами разнаго напряжен!я коммутатора въ аппаратвоыъ 
залФ, земной проводъ и наконецъ проводы Берлинскаго 
электрическаго завода, служащ!е для заряжан!я аккумуля
торовъ.

На одноыъ кинпФ вала надФто латунное кольцо, на ко- 
торомъ въ опредФлснныхъ мФстахъ ьыграгьрсгапы цифры
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I. II и III. Надъ этимъ кольцомъ установлен’Ь прочный 
латунный указатель; когда онъ стоить надъ одной изъ 
цифръ I, II или III, то cooTBtTCTByroniaH группа.' выклю
чена, а остальныя двЬ находятся въ x^flCTBie, будучи сое
динены последовательно.

На конце вала наса'ена шестерня, съ которок»;;сцеп
ляется безконечный винтъ;посредствомъ вращен1я рукоятки, 
насаженной на конце безконечнаго винта, съ умеренною 
скоростью, достигается потребное соединеше въ течеши 
5 секундъ. Такъ какъ при этомъ, хотя въ теченш корот- 
каго времени, все три группы бываютъ соединены въ одну 
батарею, то, чтобы ослабить происходящ1й отъ этого слиш- 
кохъ сильный токъ, сделано такое приспособленте, что при 
касан1и назначенныхъ для этого ножей съ соответствую
щими пружинами, на время действия сильнаго тока, въ 
цепь батарей вводится искусственное сопротивлетйе.

11а приложенно.чъ схематическомъ чертеже по средине 
представлена развернутою боковгш поверхность вала, на 
которой заштрихованными прямоугольниками показаны но
жи. Ниже видны латунныя пластинки съ нейзильберными 
пружинами. На чертеже представлено то положенте вала, 
при которомъ группа III  готова къ заряжанш, а I и II  
соединены последовательно и находятся въ действш. 
Если представимъ себе, что нижняя часть чертежа съ 
пружинами надвинута на среднюю до одной изъ дунктир- 
нихъ горизонтальныхъ лив1й, то получимъ соответствую- 
щ1я соедннен1я для заряжанш группы I иди II. На пра- 
вомъ конце вала видны пять рядовъ ножей, которые вхо- 
дятъ между пятью парами пружинь; между последними 
находятся сопротивлен1я, которыя включаются на время 
параллельнаго соединен1я двухъ группъ.

Въ аппаратномъ зале стоить распределительный шкафъ, 
по наружному виду похож1й на буфетный. Надъ нижней 
выступающей частью его помещается только что описан
ный вальцовый коммутаторъ, а на лицевой поверхности 
верхней части размещены аппараты, изображенные на 
схематическомъ чертеже. Вольтметръ посредствомъ ком
мутатора съ рукояткою можетъ быть соединенъ съ каждой 
изъ трехъ группъ аккумуляторовъ. Этотъ коммутаторъ со- 
сюитъ изъ круглой эбонитовой пластинки съ контактами 
во окружности. Ось рукоятки разрезана вдоль на два ци- 
линдрпческихъ сегмента, на которые нажимаютъ две пру
жины, соединенныя съ вольтметромъ. Къ цилиндрическимъ 
сегментамъ прикреплены две изолированныя между собою 
П10СЮЯ пружины, расположенныя по дзаметру, которыя 
при вращенш рукоятки нажи.маютъ попеременно на кон- 
Какты: I и I, или II и I I  или же III  и III . Контакты 

f эти соединены съ проводами соответствующихъ группъ 
' фкумуляторовъ.
. Цроводы, идущ1е отъ электрическаго завода, прежде 
i всего соединяются съ предохранителеигь особой конструк- 

щи. Онъ устроенъ такъ, что если сила тока превосходить 
12 амперъ, то находящШся въ немъ электромагнитъ на- 
Шпичивастся настолько, что нритягиваетъ якорь, который 
при этомъ освобождаетъ задержку контактной пластинки 
1 последняя вытягивается спиральною нружиной изъ про- 
лежутка между двумя плоскими пружинами, вследств1е 
чего прекращается токъ, проходящ1й черезъ пружины и 

f мюактную пластину.
Ютъ предохранителя провода идутъ черезъ счетчвкъ 

эдектричества (Арона) къ коммутатору съ шестью пластин
ками и именно къ нластинкамъ, отмеченнымъ буквами 
R Е. W. (Berliner E lektricitats-W erk). Эти пластинки 
поперечными перек.дадинками соединяются съ пластинка
ми, отмеченными буквами S. В. (Sammler-Batterie); отъ 
п^дпихъ проводы идутъ въ амперметръ, регулирующзй 
рфстать, выключатель и къ соотвктствующимъ пружинамъ 
вадыюваго коммутатора. 7 пластинокъ, от.чеченныхъ буква
ми I. В. (Ingenieur-Biiro) оканчиваются двк жилы кабеля, 
адущаго изъ инженернаго бюро. Этотъ коммутаторъ слу
жить для того, чтобы, переложивъ поперечины съ пласти
нокъ В. Е. W. на пластинки I. В., можно было заряжать 
аккумуляторы токомъ отъ динамо-хгашипы, находящейся 
въ инженерномъ бюро.

Ьнутренность нижней части шкафа имкетъ видъ раз- 
деленнаго ка гнезда ящика, открывающагося съ задней 
стороны. Въ эти гнезда вдвинуты вкладыши, состоящзе

и,зъ деревянныхъ дощечекъ съ эбонитовыми пластинками ' 
на переднихъ кромкахъ. Къ дощечка.мъ привинчены ка
тушки съ сопротивлен1ями, состоящи.чи изъ бифилярныхъ 
обмотокъ нейзильберной проволоки. На нижней части чер
тежа видны проводы, идущзе отъ пружинь коммутатора и 
отмеченные: Й), 20, 100 V. (вольтъ) и пр.; эти проводы 
назначены д.ля получен1я отъ коммутатора ' телегра(()ныхъ 
токовъ разнаго папряжен1я. Они идутъ къ мкднымъ пла- 
стинкамъ, привинченны.мъ къ упомянутымъ выше дощеч- 
ка.мъ (вклады ша,х1ъ). Къ этимъ же латуннымъ пластинкамъ 
прикреплены одни концы иейзильберпыхъ обмотокъ (со- 
противден1й), друг1е концы которыхъ прикреплены къ ла- 
тупнымъ зажи.мамъ, привинченпы.мъ къ эбонитовымъ по- 
лоскамъ, находящимся на краяхъ вкладышей. Эти зажи.мы 
служить исходными точками для проводовъ, идущихъ къ 
батарейному коммутатору аппаратнаго зала. Сопротив.чен1я 
расчитаны такъ, что на к>шсдый вольтъ папряжен1я при
ходится одинъ омъ сопротивлешя.

Напримеръ: въ проводе для напряжен1я въ 160 V. за
ключается сопротивлеше (до алшаратовъ), равное 160 
омамъ. Число сопротивлен1й определено такъ, что каждая 
подземная ли1пя имеетъ свое предохранительное сопро- 
тивленте, а  для воздушныхъ линШ на каждые 5 проводовъ 
и.меется одно сопротивле1пе. Этими предохранительными 
сопротивлен1ями достигается то, что если произойдетъ 
почему-либо земное сообщен1е въ которомъ нибудь про
воде на участке его между вальцовымъ и батарейнымъ 
коммутаторами, то сила тока ни въ какомъ случае не пре- 
в-зойдетъ 1 ампера.

Если упомянутое земное сообщен1е произойдетъ, то обь 
этомъ извещаетъ сигнальный аппаратъ, устроенный сле- 
дующимъ образомъ. Въ земномъ проводе включено со
противлеше въ 1 омъ и параллельно съ нимъ пол^изо- 
вапное реле Сименса съ параллельными обмотками. Якорь 
реле, не выводится изъ покоя телеграфнымъ токомъ даже 
во врехш сильнаго действ1я, но если по земному проводу 
пройдетъ токъ силою отъ 0,5 до 1 ампера, то якорь замы- 
кает'ъ цепь электрическаго звонка. Отнимая поатедова- 
телБно проводы отъ зажимовъ, легко можно найти повреж
денный ироводъ. Действ1е сигнальнаго аппарата поверяется 
каждое утро одновременно съ передачею на все станщи 
поверки часовъ.

Полученные до сего времени результаты опытовъ съ 
технической точки зрен1я вполне удовлетворительны. Дей- 
CTBie на всехъ телеграфныхъ лвн1яхъ, включенвыхъ въ 
испытываемую систему, происходило постоянно вполне 
ycneiuHO и ннкакихъ затруднен1й не встречалось. Къ инте
ресному выводу привело измерен1е силы тока. Она изме
рялась крутильнымъ г.иьвапо.метромъ, включеннымъ па
раллельно съ шунтомъ въ земно.мъ'  проводе. При этомъ 
сила тока колебалась до 0,4 ампера, въ среднемъ же со
ставляла 0,2—0,3 ампера. Такъ какъ этн.мъ токомъ пи
таются 237 телеграфныхъ лпнтй, то на каждую изъ нихъ 
приходится по 0,001 ампера. Этотъ результатъ вполне 
согласуется съ полученнымъ при первыхъ опытахъ, потому 
что тогда при 50 проводалсъ сила тока была равна 0,05 
ампера.

Столь пезначительн!ш сила тока, которую должны до
ставлять аккумуляторы, примененные къ действ1ю теле
графа, показываетъ, что даже наих1еньш1е образцы аккуму
ляторовъ, назначасмыхъ для освеще1йя, велики и для тс- 
леграфныхъ целей можно ограничиться еще меньшими и 
простейшими.

Вотъ те результаты, которые пока получены изъ про
должающихся еще опытовъ въ Берлине. Окончательное 
penienic вопроса о ращональности, въ техническомъ и 
экономическимъ отношен 1я.хъ, за.мены телеграфныхъ ба
тарей аккумуляторами возможно только после продолжи- 
тельныхъ опытовъ. Заключительные выводы изъ берлин- 
скихъ опытовъ, поокончан1и ихъ, надо надеяться, будутъ 
опубликованы въ иностранной печати и тогда не замедлимъ 
сообщить ихъ читателямъ «Электричества».

II. Ульятт.
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\ J  Усовершенствованные аккумуляторы  
Ш опа.

Д“ р а

Болыпихъ размЬровъ аккумуляторы съ массивными пла
стинами легко подвергаются поломкамъ, особенно при та- 
кихъ прим6нен1яхъ, какъ электрическое передвижен1е и пр- 
Съ цЬлью устранить этотъ недостатокъ, а также для избЬ- 
жан1я испарен1я жидкости д-ръ Шопъ изъ Ерликона при- 
далъ электродамъ аккумулятора особое устройство и за- 
мйнилъ жидкость студенистой массой.

Пластины аккумулятора представлены на фиг. 3 и 4. 
Положительный электродъ или, лучше сказать, его остовъ 
(фиг. 3) состоитъ изъ расположенной въ серединЬ соеди
нительной полосы, отъ которой въ o6i  стороны расходятся 
горизонтальные стержни, укрепленные на своихъ концахъ 
въ вертикальныхъ полосахъ изъ изолирующаго матер1ала.

мулятора сверху скопляется небольшое количество жидко
сти, которая исчезаетъ во время разряжан1я. Студенистая 
масса очень упруга и хорошо прилегаетъ къ электродамъ; 
во время заряжан1я пузырьки газа немного отталкиваютъ 
массу и вызываются вонъ. Сопротивлен1е элемента съ 
такой массой бываетъ немного больше, чЬмъ у обыкновен- 
наго элемента.

Емкость элемента отъ прибавлен1я студенистаго крем
незема уменьшается почти на четверть, но благодаря 
этому веществу можно уменьшить толщину пластннъ, не 
ослабляя связи активной массы съ ячейка.ми.

Кольраушъ недавно опубликовалъ результаты своихъ 
113СлЬдован(й надъ нисколькими такими аккумуляторами, 
приготовленными на Ерликонскомъ машиностроителышмъ 
заподЬ. Ниже приведенъ съ некоторыми сокращен!ями до- 
кладъ этого профессора, а прежде всего необходимо ука
зать данныя Шопа относительно элементовъ, надъ кото
рыми производились изслЬдован1я:

Число пластинъ |  "мо®ительныхъ . . .  7
\ отрицательныхъ . . .  8

весь » ................................  8 кг.
» электролита......................................  3 »
» эбонитоваго ящика......................  0,7 »

Длина я щ и к а ...........................................  12,5 см.
Ширина » ...........................................  16,0 »
Высота » ...........................................  20,5 »
Полная высота элемента....................... 25 »
Емкость при разряжан1и ....................... 70амп. час
Сила т о к а .................................................. 9—10 амп

Фиг. 3.

Фиг. 4.

На каждомъ изъ этихъ стержней иасаженъ рядъ кружковъ. 
Упомяяутыя выше средн1я полосы, сделанныя изъ провод
ника, прикреплены сверху къ общему собирателю, соеди
няющему отдельные одноименные электроды.

У отрицательныхъ электродовъ (фиг. 4) среднихъ сое- 
динительныхъ полосъ нетъ, а боковыя сделаны изъ провод
ника и оне-то и соединяются съ собирате.лями.

Какъ видвмъ, каждая пластина состоять изъ большаго 
числа мелкихъ частей и потому для ноя не опасно ни 
неравномерное расширен1е, пи сжат1е.

Студенистость электролиту сообщается прибавлешемъ 
небодьшаго количества кремнекислаго натр1я. Последн1й 
разлагается отъ действ1я сйрной кислоты и при этомъ 
образуется прозрачный студенистый и ynpyrift кремнеземъ. 
Это вещество удобно въ томъ отношен1и, что на него не 
действуетъ серная кислота и друпе продукты, юбразую- 
щ1еся въ аккумуляторе, а кроме того оно мало увеличив 
ваеть сопротивлете электролита. Студенистость последняго 
затрудняетъ диффуз1ю въ немъ и уменьшаетъ емкость 
элемента, но въ некоторыхъ случаяхъ это неудобство не 
важно и съ избыткомъ вознаграждается преимуществомъ 
въ отношенш лучшаго удерживан1я активной массы въ 
яяейкахъ пластинъ.

Электролитъ приготовляется такимъ образомъ; къ 3 
объемамъ серной кислоты, плотностью въ 1,250, прибав- 
ляють 1 объемъ. кремнекислаго натр1я плотностью въ 
1,180 и предоставляютъ смесь самой себе. По истечеши 
24 часовъ, вся жидкость загустеваетъ. При ,заряжан1и акку-

:|4 1

Ш

№
Фиг. 6.
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Эти элементы принадлежать къ типу наи'меяъшйхъ 
размЬровъ, предназначаемому для электрическихь рмни- 
бусовъ и освйщен1я вагоновъ. • ,

«Нспытан1я производились—говорить Кольраушъ~с'ъ 
той ц4лью, чтобы узнать, что дЬлается съ аккумуляторами 
при неправильномъ обращен1и съ ними. Для этой^цйли, 
послЬ пйсколькихъ испытанУй при усиленныхъ токахъ,- Де
лали правильныя пробы при обыкновенныхъ токахъ,.чтобы 
составить n o n flT ie  о томъ, какое попрежденУе причини.ии 
предыдущ1я усиленныя испытангя. ЗатЬмъ, послЬ ряда пра- 
вильныхъ заряжан1й и разряжанУй, элементы-заряжали и 
оставляли въ бездЬйств1и на мЬсядь. При возобновленУи 
заряжан1я элементовъ поглощалось 52 ампера-часа, но кь 
концу заряжан1я происходило сильное выдЪлсн1е газовъ. 
Такъ какъ полная емкость (при заряжанш 10 амперами) 
равнялась 73 амп.-час., то очевидно въ иродолженш 3(3 
дней исчезало около первоначальиаго заряда. Вероятно, 
часть этой теряемой энерпи расходовалась на нЬкоторыя 
хи.чичесия и физическш преобразовашя активнаго-.мате- 
piaia, ложетъ быть, и къ выгод4 для аккумулятора.

«Потомъ производилось нормальное разряжан(е п заря- 
жан(е, причемъ оказалось, что элементы все еще были 
вполя! исправными. РазряжанЗе доставило 72 амп.-час., 
т. е. емкость увеличилась, такъ какъ первыя испытан1я 
доставляли въ среднемъ только 65 амп.-час.

«Тйже самые элементы разрядили снова при-нормаль- 
но.мъ TOKi, т. е. при 9 амперахъ. Ilocnt разряда прибли- 
зательно на 73 амп.-час. токъ ослабЬлъ и его можно было 
поддерживать только при уменьшеши внЪшняго сопротив- 
1ен1я ц-йпя; наконецъ элементы замкнули короткой ц-Ьпью, 
чтобы извлечь изъ нихъ и остальную энергш. Такимъ 
путемъ получили еще 36 амп.-час. и, следовательно, весь 
разрядъ равнялся 109 амп.-час.

<3ат1мъ элементы заряжали всего при 6 амперахъ 
(т. е. слишкомъ слабымъ токомъ), пока не показались 
газовые пузырьки, и вскоре после этого (после IVs часовъ 
покоя) разрядили токомъ въ 50 амперовъ, т. е. въ 5 разъ 
сильн-fee нормгиьнаго.

»Емкость была равна 41,6 амп.-час., т. е около */т 
нормальной. Хорошо извёстно, что емкость уменьшается 
при увеличен(и тока разряжангя.

сАккумуляторы снова зарядили и разрядили нормаль- 
нымъ ТОКОМЪ; получили 68,2 амп -чае. Заряжан1е и разря- 
жан(е было во всъхъ отнощетяхъ нормальное.

«Теперь аккумуляторы зарядили въ обратномъ направ- 
lenin, доставивъ' и.мъ 124 амп.-час.; электрохимичесйя 
реакц1и на пластинахъ при этомъ изменились н а , обрат- 
ння, т. е. первоначальный катодъ сделался анодомъ, а 
первоначальный анодъ катодомъ; къ концу напряжен1е 
мементовъ опять равнялось 2 вольтамъ, но направлетпе 
тока изменилось.

«При этомъ испытан1и сначала прошло чрезъ пластин- 
кп 68,2 амп.-час. «охотно», по направлетю разряжающаго 
тока, а ватемъ прошло «неохотно» 124 амп.-час., т. е. 
всего 192 амп.-час.

«После этого аккумуляторы зарядили снова при 9 ампе- 
р»хъ (въ прежнемъ надлежащемъ наиравлен1и) и после 
•223 амп.-час. элементы были опять вполне заряженными. 
При этомъ усиленномъ заряжан1и и разряжан1и полезное 
действ1е равнялось все-таки 86'’/о(при нормальныхъ усло- 
в(яхъ оно равняется 89"/о) въ амперахъ-часахъ.

«Следующее разряжан1е при 9 амперахъ доставило 
ii8,3 амп.-час.; ясно, что этотъ рядъ ненормальныхъ испы- 
тан1й совсемъ не ослабилъ доброкачественности и емкости 
элементовъ, скорее даже получилось небольшое увеличен1е 
емкости. По моему мнёнш, въ продолжен1и долгаго без,дей- 
ств1я и, вероятно, также при такомъ ненормальномъ обра- 
щеяш части активнаго матер1ала сильно возбуждаются и 
те части, которыя прежде не работали электрически пре
образовываются въ настоящ1й активный матерУалъ.

«Одинъ изъ элементовъ быль разобранъ и я убедился, 
что при студенистомъ электролите элементъ во всехъ 
своихъ частяхъ отличается замечательною прочностью и 
постоянствомъ. Обе секцгн пластинъ можно было разнять 
только съ болыпимъ трудомъ после предварительнаго раз- 
мягчен1я студенистой массы. Пластины после полной очист
ки отъ последней оказались по виду совершенно исправ

ными, какъ и до пробы. Решетки очень тонки и упруги 
и по этой-то причине, какъ мне -кажется, пластины не; 
могутъ коробиться. Будучи такими мягкими, оне не мо- 
гутъ легко раздвигать крепкую студенистую массу и при
ходить въ соприкосновен1е одна съ другой, образуя по- 
бочныя сообщен1я; этотъ недостатокъ очень часто слу
чается въ другихъ элементахъ съ тонкими пластинами и 
узкими промежутками между погледними. (.'туденистость 
электролита делаетъ невозможнымъ выкрошивагпе актпв- 
наго матер1ала изъ пластинъ, такъ какъ невероятно, что
бы онъ могъ проникнуть чрезъ такую студенистую массу.

• «Наиболее важенъ воиросъ о долговечности этихъ эле- 
ментоБъ. Конечно, высказать мнен1е объ этомъ можно 
-только после более или менее продолжительнаго времени, 
по крайней мере чрезъ годъ или два. Сколько времени 
тонкая свинцовая решетка будетъ выдерживать совокуп
ное действ1е электрическихъ и химически.хъ переменъ 
внутри электродовъ? Сколько времени потребуется на разъ- 
едан1е металлической поддержки отъ ежедневнаго действ1я 
элементов’ь, пока вся решетка не обратится въ одинъ и 
тотъ же активный матер1алъ, который исполняетъ свое 
назначен1е только тогда, когда имеетъ подъ собой совер
шенный металлическ1й проводникъ? У другихъ системъ 
СЪ тонкими пластинками я  замечалъ, что решетка часто 
делается хрупкой и ломается; это тоже составлястъ прак
тическое неудобство аккумуляторовъ. Я  бы сказалъ, что 
решетки пластинъ могутъ служить годъ или два при еже- 
дйевномъ употребленщ, но возможно, что элементы сде
лаются практически негодными только после 3—5 .четъ. Я 
надеюсь составить более точное понят1е въ этомъ отно- 
шен1и, когда поработаю съ элементами подольше, напри- 
меръ, годъ или два. Настаящ1я испытан1я показали, что 
эти элементы выдерживаютъ весьма удовлетворительнымъ 
образомъ ненормальное и весьма худое обращенге и что 
эти' аккумуляторы вполне пригодны для нрактическихъ 
примененШ».

Въ заключенге следуетъ прибавить, что д-ръ Шопъ 
предложилъ еще электрохимичесюй споеобъ 11риготовлен1я 
электродовъ для аккумуляторовъ, безъ всякаго наклады- 
ван1я активной массы. Въ ванну съ 5®/о сернортутной 
соли, слегка подкисленную серной кислотой, опускаютъ 
две литыхъ свинцовыхъ пластины и соединяютъ ихъ съ 
полосами динамомашины. При замыкаши тока на одной 
пластине осаждается ртуть, проникающая на некоторую 
глубину въ свинецъ и образующая съ нимъ амальгаму, а 
другая пластина остается безъ измененгя по виду. Зате.чъ 
направлен1е тока изменяютъ; при этомъ ртуть изъ обра
зовавшейся амальгамы снова растворяется въ ванне и 
переносится на другую пластину. По.удален1и всей ртути 
первая пластина вынимается изъ ванны, про.чывается и 
затбмъ можетъ идти въ употреблен(е въ аккумуляторахъ, 
а на ея место въ ванне ставится новая пластина и опе- 
рац1я повторяется еще одинъ разъ въ указанномъ поря.дке.

Этотъ способъ даетъ возможность довольно быстро и 
экономично получать пластины съ пористой поверхностью, 
обладающ1я довольно значительной емкостью и гораздо 
большею прочностью, чемъ обыкновенные электроды съ 
накладной активной массой. Д. Г.

Уу1втоматическ|'й кассиръ для общественныхъ  
теле(|)онныхъ станщ й.

Приборъ, изобретенный а.мерикапцемъ Говардо.мъ Гу- 
то.мъ, принадлежитъ къ числу тйхъ, которые даютъ во.з- 
можность обходиться безъ особаго телефониста на обще
ственныхъ станщяхъ, устраиваемыхъ въ различныхъ ча
стяхъ города и предоставляемыхъ за известную плату въ 
пользован1е всемъ, желающимъ разговаривать по телефону 
съ абонентами телефонной сети. Приборъ Рута уведом.чяетъ 
телефониста центральной стаащи о сделанной уплате и о 
стоимости опущенной въ щель прибора монеты, что даетъ 
ему возможность ограничивать время, въ течеши какого 
лицо, сделавшее уплату, можетъ пользоваться телефономъ.
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Устройство прибора показано на прилагае.мыхъ рисун- 
кахъ ((()иг. 7 и 8). Онъ состоять главнымъ образомъ изъ 
ряда наклонныхъ направляющихъ и спусковъ С G, кото
рые расположены внутри ящика и по которымъ можетъ 
катиться монета, опущенная въ щель б. Вдоль спуска, на 
различныхъ разстоян1яхъ отъ его дна, подвЬшенъ рядъ 
качающихся на осяхъ контактныхъ пальцевъ F  F, такъ 
что монета, катясь по дну спуска, повернетъ, смотря по 
своей величин!), одинъ или нъсколько контактовъ. BepxHie 
концы посл-Ьднихъ обыкновенно удерживаются пружинками 
въ электрическомъ соприкосан1и со стойками f f  и всЬ бы- 
ваютъ введены въ местную цЬпь, заключающую въ себЬ 
первичную обмотку индукц!онной катушки и передатчикъ 
Г; и такъ, когда монета, катясь по спуску, ударить въ 
нижн1й конецъ одного изъ пальцевъ, то верхшй его конецъ 
прерветъ соприкасан1я со стопоромъ, цЬпь передатчика ра
зомкнется и по лин1и пойдетъ на центральную станц1ю 
индуктивный токъ.

ней части прибора только одно ocipie, приспособленное для 
монетъ въ 10 центовъ и предохраненное полоской д на 
такой высогЬ отъ дна спуска, что монета ббльшаго раз
мера пройдетъ по полосЬ и следовательно не задЬнетъ за 
палецъ. У втораго контактнаго пальца два ocipia, изъ ко- 
торыхъ за нижнее подъ предохранительной полоской д бу- 
детъ также задавать 10-пенсовая монета, а верхнее рас
положено надъ этой полоской, такъ что за него будетъ за
давать только 5-пенсовая монета. Надъ этимъ верхнимъ 
пальцемъ помещается вторая предохранительная полоска 
(/* еще болйе удаленная отъ дна спуска и препятствующая 
монетамъ ббльшаго размера задЬвать за одно изъ остр1евъ 
втораго пальца.

При посредствЬ такой системы предохранителей и кон
тактныхъ пальцевъ одинъ спускъ служить для монетъ Bctxi 
размеровъ и при томъ устройстве, какое показано на ри- 
сункахъ, никкелевая монета въ 5 центовъ, проходя по 
спуску, прерываетъ цепь одинъ разъ, 10-центовая—дважды,

Фиг. 7.

Такъ какъ желательно, чтобы монеты разной величины 
не задева.1И за одинъ и тотъ же палецъ, то устроены пре
дохранители д, д \  д^... (фиг. 8), расположенные надъ кон-., 
тактными пальцами на различной высоте отъ дна спуска, 
такъ что некоторый больш1я монеты будутъ проходить надъ 
этими предохранителями и не соприкоснутся съ пальцами,-' 
предназначенными для меньшихъ монетъ.

Хля уменьшен1я числа контактныхъ пальцевъ некоторые 
изъ нихъ разветвляются на два или три остр1я, располо- 
женныхъ сверху или снизу предохранителей на различной 
высоте; напримеръ, у перваго контактнаго пальца въ верх-

Фиг. 8.

четверть до.мара—трижды, полъ доллара—четыре раза ! 
долларъ—пять разъ.

■ Спускъ устроенъ на наклонной доскЬ такъ что мо 
■ нета, катясь по спуску, движется все время вследств1( 
.тяжести въ надлежащей плоскости. Остр1я пальцевъ распо 

.'Дожены на такой высоте отъ наклонной доски, поддерж!! 
вающей спускъ, и такъ прикрыты упомянутыми выше npej 
дохранителями, что нес6ответствующ1я монеты (напри«йря 
въ -1 и 2 цента) не могутъ задеть ни за одинъ палецъ. Т 

При oiiycKaHin монеты въ щель Ь замыкается местям 
■щепь, въ которую введенъ звонокъ Л ; звуковыя волв1Г
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произвсденныя этимъ звонкомь, действуютъ на передатчркъ 
и переносятся по лиши на центральную станц1ю,- из'В'Ьщая 
тамъ телефониста о томъ, что въ приборъ опущена какая- 
то монета. Чтобы знать, когда монета пройдетЪ совсЬмъ 
чрезъ спускъ, и згЬшать дЬйствш прибора несвоевремен
ными манииулящями коммутаторомъ телефона, внизу при
бора устроенъ пружинный желобокъ J . который замыкаетъ 
йпь звонка Н  по прохожденш монеть! чрезъ весь йцускъ. 
извещая телефониста, что уплата сделана и можяО.при- 
ступить къ переговорамъ. ■

С-Лдуетъ заметить, что полезность и практичность об- 
ществонныхъ телефонныхъ стантй теперь признана всЬми 
спешалистами и так1я станщи уже устроены во многихъ 
городахъ Америки и западной Европы. Остается пожелать, 
чтобы это полезное учрежден1е поскорйе привилось, и у 
насъ, въ PocciH. РГзобрЬтено нисколько автоматическихъ 
кассировъ для такихъ станвдй, но описанный сейчасъ, п6- 
вадимому, будетъ лучше другихъ по простотЬ устройства и 
надежности дкйств1я; очевидно его нетрудно было бы при
способить для русскихъ серебряныхъ монеть.

Фиг. 9.

Ц1;ны и размР.ры машинъ показаны въ нижеследую
щей таблиц'Ь:

Д  г . Число цена въ Число ; Размеры машины безъ бака

лошад. фунтахъ
i

оборотовъ ДЛЯ воды.

сидъ. стерлинг. маховика. , 1
Длина. 1 Вышина. | Ширина.

ОБЗОРЪ н о в о с т е й .

Нефтяной двигатель  П р и с т м а н а .-В ъ  виду боль- 
шаго значен1я экономичныхъ и удобныхъ двигателей въ 
jilt примкнен1я электрическаго освЬщенгя въ неббльшихъ 
упановкахъ, я счелъ полезнымъ поделиться съ читате- 
зяи «Электричества» тФми, хотя неполными свЬдЬн1ями 
о)двигател4 Пристмана, которыя мнФ удалось получить 
отъ лица, видЬвшаго этотъ двигатель въ д’Ьйств1и въ Ан- 
пш. а также изъ прейскуранта. Нефтяной двигатель 
Пристмана, по роду дЬйств1я, ближе всего подходить къ 
газовымъ двигателямъ, но, тФмъ не менФе, отъ послйднихъ 
весьма существенно отличается тЬмъ, что находится въ 
нмнР.йшей независимости отъ газоваго завода, водопро
вода н другихъ сложныхъ устройствъ.

ДМств1е двигателя основывается на томъ, что полу
чаемый легкимъ подогрФванРемъ нефтяной паръ, смешан
ный съ воздухомъ, втягивается въ цилиндръ, въ которомт. 
воспламеняется электрической искрой отъ небольшой 
батареи.

Цилиндръ охлаждается водою, накачиваемою изъ от- 
дРльнаго желЬзнаго бака, но дЬйствРе машины не обуслов- 
.гвваетъ расхода воды, изъ чего слЬдуетъ заключить, что 
вода нагревается при этомъ столь незначительно, что во 
время циркуляцш ея въ бакъ и обратно она успеваетъ 
вновь охладиться.

Главныя преимущества этого двигателя заключаются 
въ томъ, что онъ не требуетъ; пароваго котла, дымовой 
трубы, газопровода, водопровода, занимаетъ мало места, 
представляетъ полную безопасность и, следовательно, мо- 
кетъ быть поставленъ всюду.

Уходъ за этой машиной настолько простъ, что . для 
этого не требуется машинистъ или кочегарь и даже, разъ 
пущенная въ ходъ,машина не требуетъ постояннаго засобою 
Чизора Смазка производится автоматически тЬмъ же ма- 
сюмъ, которое служить для нитан1я машины. Запасъ 
нефтянаго масла на одинъ день помешается въ резер
вуаре, находящемся внутри чугуннаго постамента; если 
запасъ этотъ, по недосмотру, израсходуется во время хода 
машины, то последняя остановится безъ всякихъ по- 
врехден1й.

Расходъ нефтяиаго масла въ часъ на одну действитель- 
иую лошадиную силу равенъ 1,2 аптекарскаго фунта (12 
уид.), что составляетъ=1,2X0,911=1,09 русскаго торго- 
ваго фунта. Если принять цену керосина по 3 коп. за 
фунтъ, то одна лошадиная сила обойдется 3,27 коп. въ часъ. 
Если питать машину нефтяными остатками, то работа бу- 
дегь еще экономичнее.

1
2
3
5
7
9

И

94
130
168
209
246
274
301

180
180
170
170
160
160
160

5 ф. 7 д.; 2 ф.
6 » 9
7 » 7 

6 
3 
8 
8

2 
2 
3 
3 
3
3 »11

I 3 ф. 5д . 
5 д.| 4 »
7 »! 4 » 3 >

4 »10 »
5 » 4 »
5 »10 .
6 »

7 »
9 »

. Чтобы судить о приблизительной стоимости этихъ ма- 
шйнъ въ Poccin, т. е. съ пересылкою, пошлиною и пр., 
можно фунтъ стерлинговъ считать равпымъ десяти кре- 
дитнымъ рублямъ. Если сравнивать эти цены съ ценами 
паровыхъ машинъ, то последн1я окажутся дешевле, но не 
надо забывать, что нефтяной двигатель, какъ уже сказано, 
не требуетъ ни пароваго котла, ни трубы, никакихъ расхо- 
довъ на установку и уходъ.

Н , Ульяинт.

Э л е к х р и м е е к т  м олотъ .—Ван'П-Депёль, кагь сооб- 
щаетъ «Electric Power», построилъ электричесюй молотъ, 
который представляетъ собой совершенно новое применен1е 
электромагнитизма. По своему общему виду молотъ со
вершенно подобенъ паровому молоту; новая особенность 
прибора заключается въ томъ, что вместо пара применяется 
эдектро-магнитная сила и для этого потребовалось незначи
тельное и очень простое изменен!е механизма. Поршень 
сделанъ изъ магнитнаго матер1ала, а цилиндръ составленъ 
изъ ряда катушекъ, черезъ которыя последовательно про
пускается электричесюй токъ. Приборъ въ действительно
сти представляетъ собой огромный электромагнитъ, у ко- 
тораго обмотки образуютъ цилиндръ, а сердечникъ—поршень. 
Пропускан1е электрическаго тока чрезъ катушки, образующ1я 
верхнюю часть цилиндра, поднимаетъ поршень въ появляю
щееся при этомъ магнитное поле. Если токъ здесь пре- 
рвутъ и пропустятъ его чрезъ катушки, образующ1я ниж
нюю часть цилиндра, то поршень освобождается отъ вл1ян1я 
прежняго магнитнаго поля и появляющееся новое магнит
ное притяжен1е способствуетъ его движенш внизъ. Такъ 
какъ магнитное поле можно возбудить въ каждой изъ ка
тушекъ, то можно по аселанш изменять величину высоты 
паден1я. Токъ регулируется такимъ же механизмомъ, какъ 
и паръ въ паровомъ молоте. Отсутствте паровой трубы со- 
ставляетъ единственное заметное внешнее отлич1е этой ма
шины отъ обыкновеннаго пароваго молота. Такой приборъ, 
между прочимъ, быль построенъ Марселемъ Депре уже не- 
ско.1ько .тбтъ тому назадъ.
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v Н о р м а л ь н а я  батарея  Уестожа.—Эта батарея пред
ставлена на фиг. 10 въ планЬи на фиг. 11 въ сйченш; фиг. 
12 и 13 представляютъ сЬчен1я отд^льнаго элемента. Какъ 
показываютъ фиг. 10 н 11, батарея распо.10жена въ одномъ 
цилиндрическомъ сосуд!;. Въ круглой крыпнсЬ посл!1дняго 
CAtaaHo нисколько отверст1й, въ каждое изъ которыхъ 
вставленъ маленьмй цилиндричесюй сосудъ, показанный 
на фиг. 12. Края у этого сосуда отогнуты и на нихъ 
онъ подв'Ьшенъ на крышк'Ь изъ роговаго каучука, какъ по
казано на фиг. 11. Эти сосуды послЬ своей установки при
крываются крышками изъ изолирующаго матер1ала

Элементы состоять изъ стекляннаго сосуда, который 
закрытъ колоколообразной крышкой. Чрсзъ вершину коло
кола проходить платиновая проволока, которая припаяна

Фиг. 10.

Фиг. 11.

сосуда находится дискъ съ дырами изъ волнистаго плати- 
новаго листа. Соединенная съ электродомъ платиновая про
волока выводится сбоку изъ стекляннаго сосуда, будучи 
запаяна въ стЬнкЬ. Об!; проволоки идутъ къ борнамъ, прел- 
ставленньгаъ на фиг. 10 и 11.

Приготовивъ элементъ описаннымъ способомъ, беруть 
представленный на (1)иг. 12 сосудъ и заполняютъ свободное 
пространство парафиномъ такъ, чтобы внутренн1й сосуд 
элемента въ немъ не могъ двигаться. За электролнтъ бе- 
рутъ, какъ и въ элс.чент!; Клэрка, тЬсто изъ сЬрнокислаго 
цинка и ртути. Въ батареЬ помЪщаютъ термометръ, чтобы 
можно было определять температуру внутри элементов!: 
онъ располагается такъ, какъ представлено на фиг. 12 или 13 
при послЬднемъ способе расположен1я съ элемента можао 
снимать крышку независимо отъ термометра. Чтобы под
держивать внутри элементовъ постоянную температуру, въ 
главномъ сосуде (фиг. 11) устраивается циркуляц1я воды. 
Эта батарея даетъ точно 10 вольтовъ при 20® II.

I (E lektrot. Zeitschr.)
V Н о в ы й  гром оотводъ .—Джемсъ Вудъ, электротехник! 
фирмы F o rt ЛУаупе E lectiic  С-у, построилъ новый гро
моотводъ, представленный на фиг. 14 и 15. При очень мно- 
гихъ устраиваемыхъ до сихъ поръ громоотводахъ, когда 
они употребляются въ цепяхъ освещен1я, во время удара 
молн1и образуется побочное сообщен1е. Поэтому притакид 
громоотводахъ надо заботиться о томъ, чтобы погасить 
вольтову дугу, образующуюся при грозовомъ ударе.

къ цинковому стержню, оканчивающемуся дискомъ. Пустое 
пространство въ колоколе заполнено смксью воска и гут
таперчи. Такимъ образомъ цинковый электродъ прочно 
удерживается въ своемъ положеюи. На дне стекляннаго

Фиг. 14.

Новый громоотводъ состоитъ изъ двухъ неподвижныд| 
гребенокъ и двойной поворотной гребенки. Верхняя гре-| 
бенка соединена съ лин1ей, а нижняя—съ землей. Пра 
ударе молн1и приборъ находится въ положен1и, предстаВ' 
ленномъ на фиг. 14. Такимъ образомъ грозовой разряда 
имеетъ возможность уйти въ землю, не проходя чре» 
электромагнитъ. Это составляетъ важное преимущество 
въ сравненш со всякимъ другимъ устройством!, потоху 

•что электромагнит! оказывает! для грозоваго разряда 
практически безконечно большое сопротивлен1е *). Но ел!- 
дующ1й за грозовым! токомъ токъ динамомашины пой
дет! нрезъ электромагнитъ, введенный параллельно пути 
для .разряда, потому что для постоянных! токовъ электро- 
M affiiiT ! оказывает! гораздо меньшее сопротивлен1е. Элек-, 
тро'магнитъ притягивает! якорь и вследствде этого прн-

•)"Это обстоятельство подтверждается случаемъ удара 
молуйи-, описаннымъ въ отделе разныхъ извест!й.
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шить рычагъ съ двумя гребенками въ положен!^, проД-' 
ffliBJCHHOo на фиг. 1,5. Вольтова дуга между рычагри!. и 
нвжней ̂ пенкой такимъ образомъ прерываетея и рычагъ

Съ и’Ьлью устрапегня этихъ поудобствъ придумывались 
чисто механическ1е автолатическге прерыватели, которые, 
конечно, были дороже расплавляющихся прерывателей, по 
не представляли указанныхъ выше неудобствъ.

Два прилагаемые рисунка (фиг. 16 и 17) представляютъ 
новый образчикъ прерывателя, построенный Прант'исомъ.

Онъ представляетъ то преимущество, что производить 
автоматическ1й перерывъ тока быстро, сразу и всегда при 
одной и тон же сил!; тока, причемъ приборъ устанавли
вается и регулируется разъ навсегда,

Фиг. 15.

KjliCTBie прекращен1я тока динамо-машины въ электро- 
larHiii поворачивается опять въ положен1о, показанное 
ва фиг. 14. (E lektro t. Zeitschr.).

V Ав10катическ1й п реры ватель  Н ап ь е  П р ан ти е а .—' 
Епльшинство автоматическихъ прерывателей, употребляс- 
ЕЬ1хъ'ВЪ элрктрпчсскихъ установкахъ, основаны на рас- 
шавлевш проволоки изъ свинца или сплава. Такое эконо- 
«ичесюе устройство весьма пригодно въ случаЬ но силь- 
ныхъ токовъ или при каи<1лизац1яхъ, сЬчен1е которыхъ 
snorat достаточно для значительныхъ увеличешй нормаль- 
Н"й СВ1Ы тока. Преимущества простоты и дешевизны ис- 
К)В35Ш) неопределенность относительно силы тока, какм  
в'[ювзведегь перерывъ цкпи, и ошибки, въ как1я можно 
впасть при перемЬнахъ расплавленныхъ предохраннтслей_

Фиг. 16.

Фиг. 17.

Приборъ .состоитъ, главнымъ образомъ, изъ шиферной 
змальированной вертикальной подставки, поддерживающей 
двк желЬзньш чашечки съ ртутью и служащей для замы- 
кан1я ц’йпп чрезъ маленьк1й электромагнитъ, который за- 
ключаетъ въ себк всего нксколько витковъ т олстой прово
локи, при помощи мкднаго мостика, который поддержи
вается на -горизонтальной оси. Иа той же оси .закреплены 
якорь и стержень, похож1й по виду на огромную гвоздику.

Имеется установочный винтъ, служащгй для удален1я 
подпорки якоря и для регулирован1я ,сго разстоян1я до 
электромагнита, чтобы притяжсн1е и подни.маню происхо
дило при данной силе тока. По достижсн1и этой силы тока 
якорь притягивается и заставляетъ раскачаться гвоздико
образный стержень, конецъ котораго по,днимастъ соедини
тельный мостикъ, сообщая ему свою скорость, пр1обретен- 
ную во время паден1я.

Па фиг. 17 представлено положснге при перерыве тока, 
когда после.днШ перегаелъ за некоторый проделъ. Незначи
тельное изменете устройства даетъ возможность сделать 
изъ прибора простой разъединитель быстраго действ1я для 
заряжагпя аккулуляторовъ. Чтобы снова привести всю си
стему въ состоян1с действгя, достаточно поднять рукой 
гвоздикообразный стержень 

, (Electiicien).

С оставь  д л я  брикетовъ  въ элеиентахъ  Л екл ан - 
ш е. Говорятъ, что очень хороши брикеты для .члементовъ 
Лекланше, приготовленные следующшмъ образомъ: 

Перекиси марганца . . . 46'’/о
Гра())иту . . . .  • . . . 44‘’/о
Дегтю.................................  Э̂ /о
серы...............................о,б"/о
Воды...................................0,4“/о

Смешиваютъ, мелко толкутъ, спрессовываютъ въ формы 
и нагрбваютъ до 350°. При этомъ вода и летучгя состав- 
ныя части дегтя улетучиваются. Часть серы остается и 
придаетъ брикету большую твердость, подобно тому, что 
происходить при вулканизащц каучука.



46 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.

^  Электролизъ токами nepeM iHHaro направлен1я.— 
Д-ръ Менгарини, изучивъ все, что известно до сихъ поръ 
по этому вопросу, дЬлаетъ слЬдующ1я заключен1я:

1) Въ вольтметр^, по которому проходятъ токи поре- 
м'Ьннаго направлен1я, поляризацш производить разность въ 
фазахъ между разностью потенц1аловъ на полюсахъ и си
лой тока.

2) Электролитическое разложен1е обнаруживается только 
тогда, если поляризащя во время одного перюда можетъ 
достичь опредЬленной предельной величины, которая завп- 
ситъ отъ природы электрода и электролита и отъ плотно
сти тока па каждомъ электроде.

3) Если два тока, одинъ постояннаго, а другой перс- 
меннаго направленгя, заставляютъ одновременно проходить 
чрезъ этотъ вольтметръ одно и то же количество электри
чества, то  oTHonieHie количествъ разлагающагося электро-

I лита будетъ равно доле продолжительности пер1ода, въ 
• тсченш которой можетъ происходить электролизъ.

4) Уменьшая плотность тока на одномъ изъ электро- 
довъ, на которомъ замечаютъ появлен1е продуктовъ элек- 
тролитическаго разложсн1я, уменьшаютъ вместе съ тбмъ 
лоляризандю и могутъ прекратить появлен1е этихъ про
дуктовъ.

5) Если увеличиваютъ быстроту перо.менъ тока, нс 
изменяя ни силы, ни плотности, то 110ляризац1я более и 
более уменьшается и можетъ сделаться ниже предела, ка
кой необходимъ для появлен1я продуктовъ .электролиза.

6) В ъ .  вольтметре, чрезъ который проходятъ токи пс- 
ременнаго направлен1я, расходуется электрическад энерг1Я, 
которгш меньше произведен1я (?) средней величины квад
рата разности потенпдаловъ на электродахъ. Вольтметръ 
при этихъ услов1яхъ бываетъ надобенъ металлическому 
проводнику, обладающему самоиндукщей.

7) Разница между действительной и кажущейся энер- 
г(ей, расходуемой въ вольтметре, тем'ъ меньше, чемъ 
больше количества разлагающагося электролита при той-же 
плотности тока и определенномъ числе переменъ послед- 
няго.

8) Въ вольтметре съ подкисленной водой или раство- 
ра.ми солей количество электролита, разлагающагося- на 
данномъ электроде, при определенной величине плотности 
тока на другомъ электроде и числе переменъ, увеличи
вается, когда происходить очевидное обраткое соединен(е 
гремучаго газа на электроде. Вследствге этого соединенщ 
токъ постояннаго направлен1я прибавляется къ току пере- 
меннаго направлен(я и изменяетъ его характеръ.

9) Токи переменнаго направлен1я могутъ производить 
разложен1е расплавленныхъ солей и это разложешо пови
нуется закону плотности тока.

10) После прохождения тока переменнаго направлен1я 
чрезъ вольтаметръ съ платиновыми или золотыми электро
дами, тамъ обнаруживается существован1е довольно про
должительной поляризащи.

11) Этой поляризащей можно -пользоваться, употроб.1яя 
вольтметръ для выпрямлешя тока переменнаго направле- 
н1я и преобразован1я его въ рядъ кратковременныхъ то- 
ковъ постояннаго направлен1я, которые быстро следуютъ 
одинъ за другимъ.

12) Во время электролиза электроды, даже золотые или 
платиновые, подвергаются сильному разъеданш и скоро 
разрушаются.

(Reale Accademia del Lincei).

р а з н ы й  И ЗВ -Ь С Т Ю . •
n o it i> i i i  с п о с о О ч ь  K o y j i i . e a  д.л1я  д о О м - ' 

п а . п 1 я  u .> iiO M iiiii> i.—Въ «Frankfurt. Zeitung> пи- , 
шутъ:—<При томъ внимав1и, какое теперь обращено на. „- 
добывавге алюмнн1я электрическимъ путемъ, много шума . ■ 
наделалъ опубликованный въ нью-1оркскомъ «Times» - 
разговоръ съ Юджиномъ Коульсомъ, одвимъ изъ лзобре- 
тателей извкстнаго процесса Коульса. Наиболее интег 
ресно следующее место въ этомъ разг<1Воре: «Полагаемт,,- ■ 
что скоро мы будемъ иметь возмоасноеть доставлять чн- ',*'

стый алюмингй, который добывается по способу, сове] 
шевно непохожему на все известные методы,—по споеч 
удивительно простому и почти теоретически совершв 
ному. При помощи двухъ химическихъ открытгй нашз 
что чистый металлъ можно добывать прямо пзъ гдивы 
притомъ безъ электрическаго накаливангя. Если про» 
водить добыван1е въ большомъ масштабе, подобно же.;4)] 
то алюмин1й можно будетъ продавать по 42 руб. за 100 Ri| 
т. е. дешевле меди въ настоящее время. Нашъ заводъ i( 
Локкпорте приспособляется уже къ новому процессу! 
я ь ю -iopK C K ie капиталисты хотятъ устроить устаповву! 
20 разъ больше у Шагарскаго водопада».

Добыван1е алюмин1я изъ глины производится, м  
известно, уже давно въ Невхаузене—по способу Ггр 
Остается такимъ образомъ подождать дальнейшихъ fd 
дев1Й о томъ, что новаго заключаетъ въ себе изойрм 
Hie Коульса.

К а п а .^ п » !  и з ъ  n ] > e e o o i m i i i i o i i  древ1 
сиж ж м  дл»ж жж|>ожжоджж1ж ко1жъ.—Кабели телефояж 
сетивъ Филадельф1и стали прокладывать, несколько жЪ 
цевъ тому назадъ, въ каналахъ новаго ует] ойства, едка 
выхъ изъ волоконъ древесины, которыя складываюя 
вместе и спрессовываются. По нью-юркскому «Electrii 
Engineer» они должны оказаться совершенно практичннц 
Съ еыраго материала, волокнистаго дерева, сдираютъко|| 
потомъ разнимаютъ его на возможно длинныя волокна, в 
торыя освобождаютъ отъ содержащихся въ нихъ воя 
соковъ и смолъ, и затемъ формуютъ гидравдичесн 
прессомъ. Крепость и сопротивляемость такимъ агенп 
разрушен1я, какъ газы и сырость, сообщаются дереву i 
помощи особой химической обработки, которую ео1| 
няютъ въ секрете. Приготовленный такимъ способ! 
матер1алъ обладаетъ разрывной крепостью въ 100 кг. 
кв. см. п выдерживаетъ нагревап1е до 2(Ю°, при ш 
ности въ 4 раза меньшей, чем-ь у железа.

Устраиваются каналы всякихъ разиеровъ. Концы 
дельныхъ трубъ соединяются посредствомъ легко cm 
1ЦИХСЯ колецъ. Подземныя сети въ Детруа и Фи.1яд 
ф1и заключаютъ въ себе около 70 кметр. этихъ канаи

£>лж<>11Т1»жжчс»С1««»ж 011:ж1>жсгж КосЦжфсна^
Въ Лондоне или его окрестноетяхъ въ скороиъ вре* 
будетъ строиться заводъ для эксилуатирован!я споо 
электрической сварки ]Соффена.

ЖТржж>ж-11жжожж1© ж’жжд|»Я11ожжжческо1ж oii.i 
ДОЖ>1 £> Л «> Ж « Т 1 > Ж Ж « Ж « » С ка.1 - '« »  О е ж ж - Д а ж ж » ,© ! ! ! »  -
Антверпене существуютъ две станщи, на которыхъ ci 
ныя машины сжимаютъ до 50 атмосферъ воду, служа! 
для производства различныхъ работъ въ порте (нагр) 
и разгрузку судовъ и пр.). На одной изъ этихъ ciai 
устроена по проекту ванъ-Рнссельберхе установка 
электрическаго освещегпя съ турбиной въ виде Сегнер 
колеса, соединенной непосредственно съ динамо-лалш 
че.мъ достигли довольно высокой отдачи около 50“/о. Чв 
рехъ-полюсная машина Виктор1я (1Пуккерта-Мордей)у( 
новлена особымъ способомъ на вертикальной оси,она npi| 
оборотахъ въ минуту доставляеть 90 амп. и 60 вольт» р 
ходуя около 16 лош. си.дъ. Освещеше производится ди 
дуговыми лампами въ кочегарне, двумя — въ машиня 
noMeineiiiii и 150 лампами кален1я въ различных!^ 
стяхъ здан1я. Стоимость действ1я составляетъ около 1 
20 сайт, въ часъ. Установка не требустъ за собой а 
никакого присмотра, такъ какъ двигатель снабженъ во 
простымъ и хорошимъ регуляторомъ скорости.

О О т . уж ж от1>©<»д'ж©жж1жж ДЖЖЖ1П.МО маш и 
м т . т©лж©1'1>жжж|»жжж.—Уже въ 1880 г. въ Соединена 
Штатахъ для телегрш|)ныхъ целей пользовались динамо 
тинами. Такая установка была выполнена г.С.Д. Фт 
^1ъ 1888 г. первоначальное устройство было несколько в 
изменено. Въ настоящее время можно насчитать очень м:
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такихъ установокъ. Вотъ нЬкоторыя свЬд-1;п1я объ одной дад> ' 
1111хъ, находящейся на Бостонской телеграфной станц1и общет 
OBtfl’ustal Telegraph Company». ИмЬются S динамо'МЯ- 
ЕШ.распможенпыхъ, для сбережен’я лЛста, въ два этажа 
И|Дерсвянномъ строенди. Токи этихъ лашинъ нитаютъ гдав- 
й«р' тощте и дйстные проводы, въ числЬ которых^'йф- 
ii'Tupue служатъ для дуплексъ и квадруплсксъ передачи. 
Д'>яойно замДча1ня, что гмьваническихъ батарей въ 
т  упо.чянутой станц1и пе и.чпется вовсе, такъ .■Чт'й 
вЛ'ики доставляются динамо машинами. Число употреб- 
завшахся раньше на этой станц1и гальваническихД) эле- 
хсатовъ—4.000. Динамо машины приводятся въ' движе- 

посредствомъ трансмиссш двумя электродвигателями 
Е'яояннаго тока системы Бестингаузена — въ 10 liapo- 
вихъ лошадей каждый—получающихъ, въ свою очередь, 
Т'« оть проводовъ Эдисоповой компанш электрпческаго 
^̂ 'вtщeшя (Edison Illnm inating Company). Пзъ этихъ 

|иухъ двигателей работаетъ всегда только какой нибудь 
озивд; другой же находится въ резерв!,. Также одна иэъ 
(f линаю машинъ всегда находится въ резерв!. Токи рсгу- 
jjpjxjicH посредствомъ 500 катушекъ сопротивлен1я; акку-- 
лзляторовъ нптъ.
! Ьки1орыя изъ упомянутыхъ выше установокъ достигли 

10-л!тняго возраста, такъ что ихъ нельзя’ считать за 
ыя, а можно принимать за вполн! доказанное, .что 
ма динамо машинъ одна бозъ помощи аккумуляторовъ 

losm вполн! экономично и надежно замЬнять въ тело-. 
|рз<||Ш гмьваничесйя батареи.
: Бирочеиъ, «Elektrotecliii. Zeitscluift», изъ которой мы

Е' вуемъ эти данныя, повидимому, полагаетъ, что еще 
пользоваться аккумуляторами.

■ наго типа, доставляющм 150 ампоровъ и 200 вольтовъ у 
зажимовъ. Отъ стаяц1и до начала линш токъ проводится по 
изолированнымъ кабелямъ, а по лин1и проложена въ 0,3 м. 
отъ одного изъ рельсовъ и на 2 /̂2 см. ниже ихъ верхней 
кромки голая м!дная полоса въ 2’h  см. шириной и 0,34 см. 
толщиной, положенная на вертикальныхъ изоляторахъ и 
поддерживаемая особыми зажимами въ натянуто’мъ состоя- 
н1и. Изъ этой полосы для двигателя вагона токъ воспри
нимается посредствомъ особыхъ трущихся башмаковъ. 
О.братпымъ проводомъ служатъ рельсы.

Скорость вагона можно доводить до 32 км. въ часъ, но 
обыкновенно она не пероходитъ за 17—20 км. въ часъ. 
Д-ръ Гоп’киксонъ, которому было поручено испытанге этой 
лшци, далъ весьма хороинй отзывъ о ней. Теперь она ра
ботаетъ безъ всякаго перерыва и даетъ весьма xopoiuift 
сборъ. Прилагаемый рисуиокъ изображаетъ вагонъ этой 
■дороги.

(Electr. Eeview).

IJpoM oiiO K iiH  » л « ? и т 1 > и ч о с к а я  г к о л ^ з -  
гая д о р о га .—Бъ Бремен! въ црошло.чъ году построена 
врвая въ Европ! электрическая жол!зная дорога системы 
|охсона-Хоусюна. Длина лин1и 1,598 м.; она идетъ изъ центра 
рцз'мпмо же.т!знодорожнато вокзала къ городскому парку.- 
о всей длин!, за исключен1емъ одной узкой улицы, устроенъ 
Ь1ной путь. Воздушные проводы пзъ м!дной проволоки въ 
Б хм. подв!шены на изоляторахъ, прнкрйплениыхъ къ 
иышмъ кабелямъ, которые протянуты попереть улицъ па 
рныхъ и чугунныхъ столбахъ. На генераторной станнди, 
Длящейся около станщи, установленъ котелъ Петри
ки  даровой двигатель въ 150 инд. силъ, вращающгй 
|ахо машину, которая развпваетъ 62,5 киловатта при 
вттахъ у зажимовъ Положительный зажимъ этой ма- 
Щ^оединяется съ главнымъ проводомъ, проходящимъ 
Мь лнш, подъ ея срединой, на высот! G, I м. Изъ него 
вагоны токъ воспринимается при помощи контактныхъ 

1Ъ, поступаетъ въ два двигателя и зат!мъ уходить 
колеса въ рельсы, служащ1е обратнымъ проводомъ; 

этой цктп куски одного изъ рельсовъ соединены .между 
■ приклепанными къ нимъ м!дными проволоками. Ка- 
съ желобкомъ для воспринилашя тока поддерживается 

■ 1Н0мъ стержн!, выступающемъ изъ крыши вагона 
плииъ въ 40“, прижимающемъ катокъ к"ь проводу 
Въкаждомъ вагов! им!ется два двигателя въ Юлош. 
которыхъ каждый вращаетъ одну изъ двухъ осей

1а генераторной стаяцш установлены еще 70-сильный 
одный двигатель Армиыгтона-Симса и динамо ма- 

^  .вставляющая токъ для лампъ калегпя и дуговыхъ.
осв^ящихъ путь и пр.

(E lektro t. Zeitschr.)

4 'а у т е и д с к а я  э л е к т х м и я о с к а я  ж<>- 
лТмшам д о р о г а .—Въ Саутенд! недавно была построе- 
1Я1 .;'зная пристань въ 2 кметр. длиной вм!сто прежней 
1"П-чной. На ней компанш Кромптона было поручено 
Ttia.-L- электрическую желЬзную дорогу на протяженги 

-lia фирма выполнила всю установку, какъ для пе- 
такъ и для электрическаго осв!щен1я пристани 

п чнед!л>.
Е4 генераторной станяги установлены горизонтальная 

мрода машина ко.чпаундъ Дэви-Паксмана, локомотивный 
1И ж  ч динамо машина компаундъ Кромптона обыкновен-

Фиг.'18.

Э л е к т р и ч е с т в о  in >  А .в о т р я .ч 1 и .  — Бъ
парламент! Новато Южнаго Балиса введено электриче
ское осв!щен1е; прежде онъ осв!щался газомъ; но жара при 
этомъ была черезчуръ сильна.

Въ Австрал1и же, въ центральной станцш Ыэльбурн- 
ской компан1и электрическаго осв!|цен1я была недавно ори
гинальная выставка—или званный об!дъ не знаемъ, что 
будеть т6чн!е: главный инженеръ пригласилъ почетныхъ 
лицъ города на станидю, гдЬ имъ предложены были раз- 
личныя кушанья, сжаренный исключительно посредствомъ 
электрическихъ нагрквательныхъ аппаратовъ.

Э . '1е к т |> 1ж ч с с т в о  вх> м е д ж и д и я  1>. — Д-ръ 
S. Cserey сообщаетъ въ одномъ венгерскомъ .чедицинскомъ 
журна.ч!, что въ н!которыхъ женскихъ бод!зняхъ прим!- 
нен1е электрическаго тока заслуживаетъ предпочтен1я пе- 
редъ прокалыван1емъ и надрезами кисть, Д-ръ Cserey 
примкнялъ постоянный токъ; анодъ состоялъ н.зъ тонкой 
иглы, втыкаемой въ брюшную полость на 3 ‘/2 дюйма; ка- 
тодомъ же служила широкая плоская пластина, прикладывае
мая къ нижней части спины.

Э л е к т р и ч е с к о е  о с а ж д е н х е  а л ю м п и й я  
ч о к р ы м т .  п у т е м ъ . —ЛУоЫе изъ Бё1»тона въ Англ1и 
получаетъ осаждеше металлическаго алюмив!я электроли- 
томъ въ нагр'Ьтомъ состоян1и (70“ Ц.) раствора, который 
готовится такимъ образомъ: растворяютъ 2 кг. квасцовъ 
въ 3 литрахъ воды, осаживаютъ на дно глиноземъ при 
помощи раствора 2 кг. углекислаго калгя съ прибавкой 
8—10 гр. углекислаго аимонзя въ 3 литрахъ воды.

Осадокъ глинозема, промывъ его, обработываютъ раство-
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ромъ 4 Ег. квасцовъ и 2 кг. синеродистаго кал1я въ 
10 литрахъ воды. Кипятятъ полчаса и потомъ прибав- 
ляютъ 10 кг. воды и 2 кг. синеродистаго кал1я, и затЬмъ 
фильтруютъ. Жидкость электродизуется при растворимом ь 
аподф изъ алюмин1я съ множествомъ дыръ. Матовый оса- 
докъ алюмвшя делается блестящимъ при погружен1и въ 
4дк1й натръ.

!Э лек'Х '|>ич«С 1га.»ж  ж о л 'Ь а н и ж !  до1>ог11, 
м е ж д у  I S ' j b i i o i i i i  Б у д а м е ш х о м - ь . —Въ венгер
ское министерство торговли была подана недавно просьба 
о концессш на постройку электрической железной дороги 
между В^ной и Будапештомъ, на разстоян1и около 250 км. 
Этотъ проектъ, въ сдучаф своего исполнен!^, составить 
эпоху въ истор1и электричеекихъ жел4зныхъ дорогъ.

Предполагается построить по лин1и 6 генераторныхъ 
станцШ и сначала приспособить дорогу только для пере
возки пассажировъ со скоростью въ среднемъ 120 км. въ 
часъ, причемъ псйзда будутъ отходить изъ Будапешта и 
В^пы каждые 3 часа. Постройка лин1й, по предваритель
ному разсчету составителей проекта, обойдется въ 38 мил- 
л1оновъ флориновъ.

1 5 '|1 'Г |> е и н г 1 я  м е . ч ы и и д и  д л я  о л е к х р и -  
ч е е к а г о  о е в  1>ш,егж1ж1.—Чарльсъ Брёшъ устроилъ 
въ своемъ дом4 въ Клевлэндф (Соед. Шт.) образцовую и 
вполиЬ автоматическую установку для электрическаго ос- 
в4щешя, гд^ движущая сила доставляется вЬтренной 
мельницей. Въ парк^ за домомъ устроена прямоугольная 
башня около 60 фут. вышиной, которая установлена на 
жел'Ьзномъ BepTarori въ 14 дюйм. д1аметромъ, углубден- 
нымъ на 8 ф. въ прочную кирпичную к.ладку въ почвФ 
и выступающемъ на 12 ф. надъ почвой. 1>ъ верхней части 
башни расположенъ въ самосмазывающихся подшяпни- 
кахъ въ 26 дюйм, длиной главный валъ въ 6Va Д- 
метромъ и 20 ф. длиной. На него бдФто, огромное вЬтрен- 
ное колесо въ 56 ф. д1аметромъ съ 144 ’ лопатками, изо
гнутыми на подоб1е лопастей гребныхъ винтовъ у паро- 
ходовъ и образующими поверхность напора въ 1.800 кв. ф. 
Для новорачиван1я колеса къ в^тру служить хвостъ въ 
60 ф. длиной и 20 ф. шириной. Сбоку устроена вспомо
гательная флюгарка, поворачивающая колесо бокомъ къ 
BliTpy, когда посл'Ьдн1й становится слишкомъ сильнымъ. 
Кро.ч4 того, если въ работа машинъ не нуждаются, то 
хвостъ можно убирать кь Camni. Динамо машина полу- 
чаетъ вращетпе при посредствй промежуточнаго вала; 
она д'Ьлаетъ 50 оборотовъ при одномъ оборот^ колеса. 
При полной нагрузнФ она д'Ьлаетъ 500 оборотовъ въ ми
нуту, развивая 12 киловат. Автоматичеок1й коммутаторъ 
вводить ее въ рабочую цЬпь только при 330 i боротахъ 
въ минуту, а автоматическШ регуляторъ не позволяетъ 
электровозбудительной силЬ перейти за 90 вольтовъ.

Въ подвалЬ дома установлено 408 аккумуляторовъ, 
распредЬленныхъ въ 12 батарей, который заряжаются и 
разряжаются параллельно. Емкость каждаго элемента — 
100 амперовъ-часовъ.

Въ домЬ установлено 350 лампъ кален1я, отъ 10 до 
50 свЬчей каждая, а кромЬ того установка доотав.тяетъ 
токъ двумъ дуговымъ лампамъ и тремъ электродвигате- 
дямъ.

Установка съ успЬхомъ работаетъ уже больше двухъ 
лЬтъ, причемъ оказа.тосъ, что требуетъ за собой очень 
мало ухода. Не слЬдуетъ, однако, думать, чтобы электри
ческое освЬщен1е при такой установкЬ ’было дешево: 
дороговизна устройства установки далеко не вознаграж
дается дешевизной движущей силы.

n iJO A -b jiT . с к о р о с х н  110']и зд о 111> ж ол 'Ь 1ж - 
и ы х : 1> д о р о х ъ .  — Американецъ, д-ръ Тёрстонъ гввд^. 
ритъ. что предЬпъ для скоростей поЬздовъ обусловливается 
скорЬе финансовыми соображен1ями, чЬмъ техническими,  ̂
такъ какъ при увеличеши скорости расхода на первопц-

чальное устройство и дЬйств1е возрастають быстр1е| 
роети. Но, когда публика потребуетъ болЬе высокий 
ростей и будетъ нуждаться въ нихъ настолько, Ч1 
откажется платить за это, то техники построюгь д« 
и поЬзда требуемой скорости, обезпечивъ вполн'Ь бе* 
ность движенга. По мнЬн1ю Сабина, серьезное затруд 
къ увеличеи1ю скорости поЬздовъ можетъ произойти 
слишкомъ быстраго увеличешя сопротивлен1я воздуи! 
стЬ со скоростью; такъ, онъ приводить слЬдующ1я i 
тичеешя данный относительно расхода энерпи на д« 
Hie квадратцаго фута поверхности въ воздухЬ:

СКОРОСТЬ ( в ъ  ЧДСЪ) РАСХОДЪ ЭНЕРГи
50 миль (80 км.) 1,5 пар. лош.
75 > (121 км.) 5,0 > >

100 . (161 км.) 11,8 >
200 » (322 км.) 94,0 > >

Во всякомъ случаЬ, когда потребуются больш1я а 
сти, придется обратиться къ передвижен!ю при им 
электричества, потому что послЬднее можетъ доста 
какую угодно движущую силу, не увеличивая чрези 
вЬса локо.мотивовъ и не требуя перевозки топлива напо! 
Сомнительно еще, выдержитъ ли нервная система а 
жвровъ там я скорости, какъ 300 км. въ часъ.'

О и с х е .ч и ,  ы о ч ш и ’о  o o u 'b in .e u iH  лЬ
—Въ БерлинЬ въ нЬкоторыхъ домахъ зя 

система ночнаго освЬщешя, которая дЬйствуегь i 
прекращешя освЬщешя парадныхъ лЬстницъ. Еакъ 
отворяютъ входную дверь, моментально освЬщаюте 
и притомъ на время, достаточное для перехода ш 
тЬмъ освЬщается первый маршъ лЬстницы, затЬт 
рой и такъ далЬе, одинъ за другимъ. ДЬйств1е i 
уотановокъ еще не вполнЬ удовлетворительно, тн 
ясняется недостаточной силою одного элемента, i 
щаго для этой цЬли.

\J O j ^ x i e  о . 'Ю - ч е н х ы  М о ^ х 'а о л и я .  — Mf
приготовляетъ смЬсь для наполяен1я сухихъ элей 
изъ сдЬдующахъ твердыхъ составвыхъ частей, в 
берутся въ видЬ порошка: древеснаго угля 3 ч., ми1 
наго угля или графита 1 ч., перекиси марганцаЗч., 
извести 1 ч., бЬлаго мышьяка (окиси) 1 ч. и CM'kci 
козы и декстрина 1 ч. (все по вЬсу). Все это тща 
смЬшивается, высушивается и затЬмъ при помощ! 
каго раствора, составленнаго изъ равныхъ частей 
щенныхъ растворовъ въ водЬ нашатыря и поваренао! 
съ прибавкой Чю по объему раствора сулемы в р 
объема соляной кислоты, превращается въ тЬсто ед 
щей консистенщи; жидкость прибавляется поетепее

I * 0 4 0 C r 0 1 > C i v t l > I  C X i l H U , i j I  Д . ж я  £>.101>
ч е с к я г о  и е р е д ч и ж е и !  и . — Одна изъ Kpvi 
станц1й въ свЬтЬ, устраиваемая фирмой Electric fi 
С-у въ РочестерЬ (Соед. Шт.), быстро приближает 
концу. Дорога будетъ работать по воздушной ci 
Шорта. Генераторная етанщя предетавляетъ собой 
ное здан1е съ помЬщен1емъ для динамо машинъ I 
60 м. длиной; здЬсь будетъ 17 машинъ въ 80 килом 
который будутъ вращаться 7 паровыми двигателя! 
гоны будутъ дЬйствовать по системЬ параллельнаго [ 
д'Ьлешя, какъ и на всЬхъ другихъ американскнхъ Л1

1 Э л е к х |> и ч о с к о е  o c i i ' l n u , e i i i e  пъ . 
д о н 'Ь .—СовЬтъ лондонскаго графства поручялъ я 
сору Джону Гопкинсону изслЬдовате системъ эле̂  
скаго освЬщен1я, примЬняемыхъ въ различныхъ л 
скихъ театрахъ, съ точки зрЬшя опасности, кая| 

. системы могутъ представлять. |
Съ другой стороны, управдеше общиннаго cortn 

города на:лначило коммисслю для рЬшен1я вопроса б 
необходимо-ли ввести электрическое освЬщен1е въ i 
лЬпное зало Гильдъ-Голля, которое все еще остаек) 
парижекаго Hotel de Ville и сохраняетъ свои газовые |

И
ОТВЬТСТВЕННЫЙ ГЕ.Д.Д.КТ«РЪ в . Срезкевсвдй. СпЕЩАЛЬНЫЙ РЕДАКТОГЪ А. Смирновъ.


