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

ИШИЕРЛТОРСКАГО РУССКАГО ТЕХНЙЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

ЙС1̂ усственное осв^щеше будущ аго, ■
{Имлеченге изъ сообтеш'я проф. Л. Ннкольса).

1-
РазвиОе электрическаго осв15щен1я составляетъ одну 

^сашхъ блестящихъ страняцъ въ истор1и взобрЪтен1й 
»йшяго времени. Газвит1е это продолжается, хотя и не 
Иакихъ разхгЬрахъ, какъ это желательно Тысяча дета- 

_1 улучшились и пЬны пони.чились, значательныя улучше- 
i i  произведены въ кснструкцли лампъ съ вольтовой ду
м е по есть статьи, относительно которыхъ приходится 
ввиться, что OHii находятся почти въ первобытномъ со- 
опяш.

Ег,1и|азсматривать лампу кален1я, какъ механнзмъ для 
еопзводства св4та, то оказывается, что она даетъ такого 
к  рола св4тъ, какъ и первобытные образцы. СвЪтъ лампы 
1№п1я маю разнится отъ свЬта, производимаго сжиганземъ 
■ш  или газа, а этотъ посл'Ьднгй, не смотря на Bci улуч- 
шеня въ искусственпомъ освЪщен1и, почти того же рода, 
e n i получаетъ эскнмосъ, сжигая китовый жиръ, и рабочШ, 
сопя сйчу.

Правда, что отдача лампы кален1я постепенно перешла 
Л 5 на 3 ватта на свЬчу; но Ti, кому приходилось изс.тЬ- 
|М т прочность 3-хъ ваттовыхъ лампъ, къ сожалЬшю, 
ШЬнли, что такое уменьшена затраты силы способство- 
| р  лишь кь ухудшенш качествъ лампъ, дЬлая ихъ не- 

Швкннми. Нельзя не признать, что наивыгодн^йшее 
Ьяваше лампы происходить только при nliKOTopbixb 
minxb, им^ющихъ свой определенный предепъ, пере- 
Ь  который нельзя, не ухудшая качествъ лампъ. 3-хъ- 
Шёвыя лампы очень скоро измЪпяютъ свои качества и 
ш  natieaioTb затрачивать для гор'Ьн1я не мен^е 5 ват
ина св4чу.-5 ваттовъ слЬдуетъ считать нормальною вели- 
лню для калильныхъ лампъ.

При постепенномъ возвышенш напряженля тока у 
апы, реличивается отдача ея, такъ какъ такое возвы- 
М е сопровождается возвышешемъ температуры кале- 
Йпугоаяой нити (фиг. 1). Но каждое увеличенле на- 
Йвешя умеиьшаетъ долговЬчноеть угольной нити, какъ

хорошо вс^мъ известно.

несчастью, влочетъ за собой еще нФчто иное. Зд^сь на чер- 
тежЬ дано нисколько кривыхъ прочности лампъ накаливан1я, 
недавно полученныхъ въ Universite Cornell; эти кривыя 
позволяютъ съ перваго взгляда видйть, что происходить 
при уменьшевной прочности лампы, доведенной до чрез- 
мЬрнаго кален1я. Он-Ь приведены потому, что показываютъ 
природу трудностей, на который приходиться наталкиваться 
при попыткй увеличен1я отдачи лампы кален1я увеличе- 
н1емъ ея температуры накаливан1я.

Опыты начали съ того, что заставили одну лампу све
тить при силй CBiTa, указанной <|>абрикантомъ, и поддер
живая напряжен1е у зажимовъ постояннымъ; источникомъ 
тока служили аккумуляторы.

Сила свЬта при началЬ была въ 16 свЬчей съ расхо- 
до.чъ энерпи въ .3,615 ваттъ на свЬчу. Приблизительно черезъ 
каждые 10 часовъ въ продолжен1е 800 часовъ, которые 
лампа прослужила, измерялись сила тока и электровозбуд. 
сила; сила света измерялась каждые 100 часовъ.

Вольты никогда не превышали болФе 0,65 вольтъ нор- 
мальнаго числа, и то только на короткое время. Въ сред- 
немъ электрово.збудительная сила оставалась около 0,4 вольта 
ниже первоначальной ея величины. Фиг. 2 показываетъ 
наблйден1я, произведенныя съ этой лампой, ■ который ти
пичны для резу.1Ътатовъ, полученныхъ со многими другими

Фиг. 1 Отдача лампы капен1я.

Jb^uhn W. Howill по этому поводу въ 1888 году пред- 
•Нгь обществу америкавскихъ алектротехниковъ весьма 
ййвмтеяьный трудъ. Возвышен1е температуры нити, къ

Фиг. 2. Продолжительность существован1я лампы 
кале1|1я при нормальныхъ вольтахъ.

лампами. Характерной чертой наблюден1й является сначала 
быстрое, а затемъ болФе медленное падсн1е силы свФта и 
отдачи, дошедшихъ болФе чФмъ до 50“,'о при окончательной 
отдачФ въ 5,75 вахта на свФчу; въ то же вре.мя сопротивле- 
н1е нити (уголька) увеличивается постоянно и очень замФтно.

Я  не знаю ла.мпы, которая въ своемъ дФйствш разнилась 
бы въ основныхъ чертахъ отъ указываемаго моими кри
выми, и М. W . Н. Ргеесе въ своей запнскф въ 16Й9 г. не 
приводить никакихъ исключен1й изъ закона у.меньшен1я 
силы свФта и отдачи съ течен1емъ времени.

Можно избФгнуть этого уменьшен1я силы свФта при по
мощи средства, которое, вФроятно, непримФнимо практи
чески, но весьма пригодно для спещальнаго изслФдовап1я 
дФйствш лампы; достаточно увеличивать, по мФрФ надобно
сти, электровозбудитедьную силу, поддерживая силу свФта 
нормальной.
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Фиг. 3 показываетъ A f̂icTBie лампы при этихъ усло- 
в1яхъ;‘ прочность лампы не достигла 100 часовъ гор-Ьн1Я, 
во.чвышеше электровозбудительной силы во время опыта было 
около 9 вольтъ и отдача съ 3.118 ватта дошла до 3.4(>8 
на св'Ьчу. Сопротивлеше уголька увеличилось съ 221,6 до 
234,8 ома.

b e d f  f

Фиг. .3. Продолжительность существован1я калильной 
лампы при постоянной сил'Ь св^та.

Впродолжен1е первыхъ 50 часовъ йзм-Ьнен1я были не
значительны, пото.мъ внезапно увеличилось сопротивлен1е, 
сопровожл,аемое возвышен^емъ электровозбудительной силы 
и у в е л п ч е н 1 е м ъ  расхода энерг1и. Д'Ьйств1о лампъ к а л е н 1Я  
п р и  еще болЬе высокихъ температурахъ не отличается 
существенно отъ предъидущихъ указашй, только измЪне- 
шя пронсходятъ быстрее.

Дв1) лампы, подобныя предъидущимъ были изелЬдованы 
въ томъ же направленш. Одна изъ нихъ была дове
дена до 57 свЬчей и прослужила И  часовъ 30 минуть. 
Впродолжеше ея короткой службы сила евЬта понизи
лась до 24,6 свечей, тогда какъ число ватгь (На CBt4y под
нялось съ 1,58 до 3,09. Уменыпен1е силы свЬта на 55®/о 
во время опыта весьма близко подходить къ потере свЬТа 
въ первой лампЬ, прослужившей 810 часовъ.

Другая лампа была доведена и поДдеришвалась въ ней 
сила свЬта въ 64 св'Ьчи;'она перегорй-ла черезъ 140 минуть,

11продолжен1е этого короткаго срока пришлось увели
чить электродвигательную си.лу съ 114,08 до 129,53 вольта. 
Отдача лампы, которая была въ 1,.38 ватта на евЬчу при 
началй, понизи.лась до 1,677 черезъ 1 часъ и до 1,915 ваттъ 
къ концу опыта.

Заключен1е, которое можно вывести изъ этихъ цифръ, 
и собран1я всЬхъ результатовъ, полученныхъ съ тЬхъ поръ, 
какъ лампа накаливан1я стала предметомъ изучения, слиш- 
комъ очевидно.

Отдача лампы съ накаливающимся уголькомъ есть функ- 
ц1я температуры, и кажется, что накаливан1е можетъ быть 
продолжительнымъ только при такой температур^, когда 
отдача не превышаетъ 5 уатт. на свЬчу Мы сейчасъ ви- 
дйли, что происходить, когда пытаются поддерживать лампы 
при накаливан1и, соотвйтствующемъ бол^е высокой темпе
ратурь.

Весьма вЪроятно, что опредЬлить точно всЬ причины, 
вызывающ1я умеЕ1ьшен1е силы свЬта, нельзя. Черный на
деть, который постепенно образуется на внутренней .по
верхности лампы, поглощаетъ болЬе и бо.лЬе свЬтъ уголька 
по мЬрЬ того, какъ лампа старЬетъ. Эта причина уменьше-; .' 
н1я силы евЬта была въ послЬднее время съ большимъ 
тщан1емъ изелЬдовапа двумя изъ моихъ уЧениковъ; гг. В. Е. ■, 
Moore и С. J .  L ing. Кривыя, который я показалъ, соста-.-- 

’ вляютъ часть ихъ труда, и я беру изъ необработанныхъ . 
еще ими результатовъ тЬ, которые касаются лампы, отно
сящейся къ фиг. 2.

Фиг. 4 показываетъ количество свЬта, поглощаемое 
налетомъ на внутренней поверхности лампы отъ каждой '" 
длины волны видимаго спектра. •

Фиг. 4. Св^тъ, пропускаемый и поглощаемый 
стекломъ лампы.

ИзмЬрен1я произведены пос.дЬ 100, 200, 400 и 800| 
совъ горЬн1я. Абсциссы диграммы суть длины волнъ; Of 
наты же—количество свЬта, пропущенное по проше*' 
указанныхъ промежутковъ времени въ отношен1и того к 
чества, которое проходило ранЬе начала образован1я на.

Видно сразу, что поглощеше происходить очень р.'. 
мЬрно во всемъ спектрЬ, такъ что получаемый св1ц 
измЬняется замЬтно въ своемъ составь. Черезъ 200 ча« 
поглощен1е уже составляетъ болЬе половины того, что!̂  
глотается послЬ 800 часовъ горЬн1я; полная потеря с 
вслЬ.гствге поглощен1я составляетъ около 22®/о.

Эти изаЬрен1я опредЬляютъ одну треть уменьше 
силы свЬта лампы; относительно другихъ двухъ трв 
этой потери мы не можемъ указать на точныя прнчЕ 
но увеличен1е сопротивлен1я уголька является также с “ 
изъ нихъ. Постепенная потеря пустоты, что можно ■' 
бы удостовЬрить пропускай 1емъ искры, вЬроятно, послу; 
объяснен1емъ для остального.

При 5 ваттахъ на свЬчу температура уголька ла 
накаливанЁя почти таже, что температура углерода вы 
вой или масляной горЬлкЬ, и, повидимому, всякая по: 
перейти эту температуру встрЬчается съ препятсть; 
возбуждающими вопросъ: не есть ли эта температура: 
дЬльная, послЬ которой накаливан1е угля становится: 
устойчивымъ?

Въ этомъ отношен1и отдача лампы чрезвычайно ма; 
90"/о потраченной энергш расходуется на произвол 
волнъ слишкомъ большой длины, чтобы дать свЬтъ.

Что касается свЬта вольтовой дуги, то объ немънг 
сказать ничего утЬшительнаго. Напротивъ того, доказав^ 
количество свЬта въ ныиЬшнихъ промышленны.хъ ла?г 
вмЬсто того, чтобы увеличиться, уменьши.тось со вр™ 
регуляторовъ съ часовымъ механиз.момъ Фуко и Дк' 
съ ихъ хрупкими углями.

Изыскан1я Nakano, Marks и другихъ показыв»- 
что отдача вольтовой дуги есть опродЬленная функщя 
силы тока въ угляхъ и увеличивается почти обратно: 
порцгонально поперечно.му сЬчен1ю угля. Когда наибю" 
плотность тока достигнута, отдача составляетъ около 1C 
и эта величина, безъ всякаго сомнЬшя, не превзой.дена: 
чительно ни одной изъ употребляемыхъ нынЬ систехх)

Если покажется въ указанномъ мною, что я р: 
мрачную картину, то замЬчу, что я этимъ нисколько яеё 
цаю важнаго значенгя настоящаго электрическаго оевЬ.,,' 
въ'цивилизацш. Его преимущества передъ всякими др; 
способами искусственнаго освЬщен1я настолько хорошо!

' знаны, что на нихъ незачЬмъ останавливаться. В 
' говорятъ о его выгодахъ и ма.ю о недостаткахъ, зная1е;
. торыхъ настолько же интересно для тЬ.хъ, кого озабочи' 
развит1е его.

Потеря 90—95"/о энерг1и не свЬтовой при произво:
■ освЬщён1я — фактъ, о которомъ мало безпокоятся, и 
"изыскан1я Д.ДЯ опредЬлен1я его приводятъ къ р;шмы1 
юямъ, то утЬшаются тЬмъ, что все же отдача нЬск'

• больше, чЬмъ при свЬчахъ, маслЬ и газЬ. I
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Съ точен1емъ времени, однако, вопросъ свЬтовой отдачи'; 
Бробркетъ практическое значен1е. Я полагаю, никто 1нежду 
вами ее воображаетъ, что м1ръ всегда будетъ довольЬтво- 
ваться нашими неразумными способами освйщен!я. . г- ' ,

Съ вашего разр4шен1я я взгляну въ будущее и у к м у  
Btaoiopbie друтге источники свЬта, пытаясь oTbHCKaTb,.iiaBoo 
yaacTie они могутъ принять въ будущемъ освЬщенш.; '

KlEOi ' же будетъ освЬщеше въ будущемъ?
Съ'точки зрМя инженера, я сознаюсь откровенноС^то 

не знаю отв4та на этотъ вопросъ; но оставляя въ CTOpoHi 
кыючательно практическую точку зрйшя, можно сказать' 

-что.
Число веществъ или составовъ, способныхъ безъ пере- 

_  iHU своего строен1я или диссоц1ацш перенести высокую 
’Зехпературу, очень велико. Уголь — это единственное ве- 
Т|кт11о, о которояъ можно сказать, что его качества, какъ 
средства освЬщен1я, вполнЬ изслйдованы Между тймъ всЬ 
йальвыя вещества, нагрЬтыя до извЬстной степени, npio- 
ввошь CBiTOBbie лучи.

Возьмемъ для примера окислы металловъ.
. И^иваютъ известь въ отражательныхъфонаряхъ и она' 
|ктъ очень сильный и почти такой же б'Ьлый свЬтъ, какъ 
Юльтова дуга. Несовершенства нашихъ способовъ накали- 

I Ьв1я не позволяютъ пользоваться этими средствами, какъ 
' ^ько^ыя спещачьныхъ назначен! й.
I Магя!й жгутъ въ потЬшныхъ огняхъ и для снят!я фо- 
1̂ аф!й; случайно разр'Ьшаютъ себВ роскошь сжечь кусо- 
Йгь, чтобы любоваться яркимъ свВтомъ пламени его.
I Miraiii одинъ изъ элементовъ, наиболЬе распространен- 
шъ на земной поверхности, а въ настоящее время это 
Йнъ изъ наиболЬе дорогихъ металловъ, продаваемый по 
Вцонтовъ затац!ю у насъ и, приблизительно, вдвое дешевле 
В Европй. Даже при существующемъ слабомъ спресф 
Йва его понизилась на 90“/о въ продолжен!е нДсколькихъ 
Йгь и я убйжденъ, что отъ электриковъ только зависитъ,. 
чтобы |вначительно понизить еще стоимость его фабрикац1и. 
Ьвъ искусственное осв-Ьщен!е, въ извЬстномъ отношенш, 
BTHii не илйетъ себЬ подобнаго. W . Н. Pickering из-' 
аНовалъ его спектръ въ 1880 г. и нашелъ, что онъ еще 
Лик подходить къ спектру солнца, чЬмъ спектръ воль
товой дуги. Фиг. 5 показываетъ это качество евкта маг- 

>Ми. Длина волнъ отложена по абсциссамъ, ординаты даютъ 
ирюстъ евФта каждой части спектра по отношенш къ евкту 
нза.
; Крюыя, соотвЬтствующ1я секту вольтовой дуги и извести 

iuH да сравнешя нанесены 'W. S. E ranklin  и мною.

пейской фабрикащи, дающей отъ 40 до 50 свЬчей. Лампа 
тратитъ 168 миллиграммовъ магн!я въ минуту; допуская, 
что она даетъ 40 евкчей, получаемъ расходъ въ 4,2 мил
лиграмма въ минуту на свЬчу. Съ газовымъ освкщендемъ 
можно считать средн1й расходъ газа въ 137 миллиграммовъ на 
евкчу въ минуту.

Основываясь на этихъ цифрахъ и на термохимическпхъ 
данныхъ сжиган1я магн1я и газа, авторъ заключаетъ, что 
круговая отдача- въ пламени магшя, приблизительно, въ 40 
разъ больше, нежели въ пламени сжигаемаго газа. Измкряя 
лучистую энерг!ю термо-злектрическимъ элементомъ или 
болометромъ (bolometre), авторъ даегь слкдующгя цифры: 
въ пламени газа, масла и евкчи менЬе 2°/о лучеиспускан!я, 
полезныхъ для евкта, въ лампк кален1я это отношен1е 
ркдко превосходить 5"/о, лампа съ вольтовой дугой даетъ 

.около Юо/о и пламя магшя около 15“/о свктовыхъ лучей. 
По этимъ цифрамъ свктъ магн!я обладаетъ существенно 

•бблыпей отдачей въ сравненги со векми другими источ
никами искусственнаго освкщен!я. Яркость секта должна 
соотвктствовать, повидимому, гораздо болке высокой тем- 
пературк, чкмъ вольтова дуга, между ткмъ пламя не ка
жется чрезвычайно горячимъ.

Мнк еще не удалось получить удовлетворительное из.мк- 
penie температуры пламени магн1я, но предварительное 
испытан1е, едкланное по моей просьбк, даетъ приблизи
тельно 1.400° С. Эта величина, которая, однако, еще требуетъ 
поправки, егавитъ температуру горкн1я магн1я значительно 
ниже температуры плавлен1я платины, и не удаляется много 
отъ температуры горкн1я газа. (Eosetti даетъ для пламени 
газа 1.340° С, для положительнаго угля вольтовой дуги 3.900°, 
а для трицательнаго 2.450°).

Ф|г. 5. Сртввительное лучевспусканге солнца, вольтовой 
1уг1. пламени иатн!я и накаленной извести (Друммовдова 

евкта).
т ф А  крпвыя относятся въ евкту одинаковой силы. Пидно, 
“  шля нагшя, приблизительно, въ 10 разъ ярче газо-

Квъ ф!олетовой части и въ половину слабке въ крас- 
видно также, что яркость матнгеваго евкта превышаетъ 
твювую вольтовой дуги за желтой частью въ очень огра- 
дадяий части крайнихъ ф1олетовыхъ лучей.

4,;,&ль результаты, полученные съ ленточной лампой евро

Фиг. 6. Лучеиспускан1е окиси ципка.
Вопросъ-о родк лучеиспускан1я горящаго магн!я пред- 

ставляеть болъш1я затруднен!я. Достовкрео, что ни пла
тина, ни уголь, какой бы температурк ихъ ни подвергали, 
не даютъ ничего, даже приближающагося къ качеству евкта 
магшя. Я  убкжденъ, что здксь мы имкемъ дкло съ зако- 
номъ лучеиспускан!я, совершенно отличнымъ отъ того, ко
торому слкдуютъ обыкновенные способы накаливан)я. '

Принимая, что уголь представляетъ собой обыкновен
ный случай, можно сказать, что лучеиспускан1е окиси маг- 
н1я внк всякой пропорщи по температурк кален1я Малой 
длины волны, дающ1я зеленый, голубой и ф1олетовый цвкта, 
находятся въ сравнительно большемъ количествк.

Я почти убкжденъ, что свктъ магн!я частью происхо
дить отъ ткхъ явлешй, которымъ профессоръ Видеманъ 
даль назваше (свкчен1е) «luminosite»; это назван!е отно
сится ко векмъ явлещямъ, извкстньгаъ подъименемъ фос- 
форесценц1и, флуоресценцш и т. д.

Допускаютъ, что свкчен!е происходить отъ особаго рода 
частичныхъ колебанчй, отличныхъ отъ ткхъ, которыя даютъ 
обыкновенное накаливан!е; одна изъ особенностей этого 
рода колебан!й та, что онк стремятся производить выборъ,
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т. е. что въ нихъ имЬется особой длины волна, или одинъ 
родъ длины волнъ преобладаетъ. Другая черта св£чен1я. 
что оно часто и, быть можетъ, даже всегда является ре- 
зультатомъ ранЬе бывшаго дЬйств1я, которому гбло под
верглось.

Я не въ состоян1и доказать положительно, что свЬтъ 
магн1я происходить отъ подобныхъ колебанШ, но я полагаю, 
что таково должно быть объяснен1е его.

Друг1е окислы металловъ также представляютъ особен
ности при лучеиспускан1и, который легче объясняются 
этой теор1ей.

d  е J

Еривыя фиг. 8 показывають относительно плативн 
чеиспускан1е окиси цинка при 1.013° впродолжея1Е .Ю 
Черсзъ десять минуть изм^нен1в хотя и происхол 
но очень медленно. Эти изм^^рен1к, повиди.мому, очень) 
дительны для доказательства существован1я свтетя.

Изъ всего вышесказаннаго слйдуетъ заключить, что в 
вййшимъ вопросомъ будущаго искусственнаго свЬта яи 
ся вопросъ отдачи. Высокая отдача при низкой темпера! 
заключаетъ въ себЬ лучеиспускан!е такого рода, кото] 
невидимому, присуще свЬчешю (luminosite), а не обы: 
венному кален1Ю. Задача представляется нижеслЬдуим

1. Требуется тйло съ сильнымъ свйчен1емъ при пос| 
ствЬ жара; окиси, невидимому, даютъ много такихъ об 
цовъ.

2. Вещество должно быть доведено до состояшя, к( 
свЬчен1е его наиболее проявляется. Не является-ли в1р 
нымъ, что лучшимъ способомъ будетъ не непосредствев 
сжиган1е, но какъ съ угольной нитью накаливан1в элей 
ческиыъ токомъ?

3. Отъ времени до времени вещество должно npeof 
зовываться.

Авторъ прибавляетъ, что окончательное рЬшейе, 
видимому, не должно быть достигнуто нагрЬва1пемъ, и 
рое производить обыкновенное накаливаше; онъ уже до 
занимается послЬднимъ трудомъ профессора Langlo) 
М. Лег у о «наибол'Ье экономическоиъ евЬтЬ» и cnenpi 
свЬтляка острова Кубы (светящимся жукомъ).

<Я пытался—кончаетъ онъ—показать недостаточную 
дачу нашихъ существующихъ способовъ освЬщен1я, чт 
выяснить требовашя будущаго экономическаго осй 
Н1Я, и слЬдуетъ, или не_тъ, стремиться къ улучив 
средствъ, употребляемыхъ 'природой, нримеромъ чему 
жетъ служить светяндШея жучекъ. Я  желалъ показать, 
MHorie источники обещаютъ бол1.е высокую отдачу».

А. В.

Фиг. 7. Лучеиспускан|‘е, Окиси цинка.
Авторъ, въ сотрудничестве съ М. Snow, рспетиторомъ 

физики въ институте въ Cornell, изучалъ светъ окиси цинка 
сравнительно сосветомъплатины—притемпературахъ мелсду 
краснымъ кален1емъ и 1.000° С. Ниже 700° (фиг. 6) окись 
цинка значительно слабее платины; около 700° происхо- 
ди'тъ быстрое нзменеше въ лучеиспуска'нш окиси цинка; 
она становится более светящейся, чемъ платина при той 
же температуре, при чемъ увеличен1е происходить глав- 
нымъ образомъ у оконечностей спектра. Кривыя (фиг. 7) 
показывають лучеиспускан1е при температурахъ выше 
878° и i;034°. Во время опытовъ скоро обнаружилось, что 
лучеиспускан1е при температурахъ выше 80о“ очень не
постоянно, уменьшаясь въ интенсивности и количестве. 
Чтобы следить за этими быстрыми изменениями брали для 
опыта свеж1е образцы окиси, измеряя для каждой части 
спектра время, протекающее до начала изменен1я.

Динамомашины Депт(|)ордской станщи,
Д вн ам о к аш ж н а н а  25.000 л а н п ъ .—Якорь ' 

динамомашины составляетъ одно целое съ ободомъ t 
щаго шкива для канатовъ, такъ что ось машинъ ост; 
свободной отъ всякихъ скручивающихъ натяжен1й. 1‘ 
120 оборотахъ въ минуту (число оборотовъ можяо ’ 

опасно увеличивать до 150—160) и среднемъ д1аметр1 ги' 
обмотокъ въ 4,57 м., скорость на окружности доходвп̂  
30 м. въ секунду.

Устройство отдельныхъ катушекъ якоря, изобр1г. 
ныхъ на фиг. 9, производится следующимъ въ вы 1 
степени простымъ и однообразнымъ способомъ.

Фиг. 8. Лучепепускав1е окиси цинка при 1013°.,

Трапецоидальное медное ушко А  съ веерообр- 
припаянными медными пластинками, изолированным! 
бестомъ, образуетъ сердечннкъ катушки, начало кг: 
соединено спайкой съ ушкомъ; между оборотами npoii_ 
катушки, намотанными въ большомъ числе на сердечв: 
проложены пластинки вулканита.

Пара такихъ катушекъ (каждая для 416 в. и 55,3г
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съ эбонитовой прокладкой 27 привинчиваются къ:;брЫзо,-,’ 
вой вилкЬ I), которая въ свою очередь для Kp-fenaoHia 
снабжена придаткомъ 7>' съ винтовой нарезкой; Bci про- 
нежйточныя пространства заливаются сЬрнымъ цейентомъ. 
Xw; производства усиленнаго вентилирован1я бррнзовыя 
BHJEB D снабжены маленькими крылатыми винтнкав^ко
торые при быстромъ вращсн1и якоря нроизводятъ сильный 
потокъ воздуха по направле1Йю вверхъ. • ■ -

Последовательное соединен1е катушекъ достигаотея^ври 
помощи простаго изменеи1я направлен1я ихъ обматывавтя и 
установки на общей поддержкХ; конечный пары въ цепиякорр 
катушекъ удалены одна отъ другой на 180°, что весьма 
важно при ихъ высокой разности потенщаловъ. ВсХ бронзо
вым вилки такимъ образомъ изолированы отъ корпуса якоря 
(въ этомъ аучаЬ отъ шкива для канатовъ): винтовые при
датки В' вставляются вмХетЪ съ фарфоровыми втулками Е  
въ гнЬзда по окружности обода (фиг. 10) и закрепляются;

Особое miiiMaiiic обращается на смазываше подшипни- 
ковъ, чтобы устранить безполезную потерю на трен1е и 
истиранте шеекъ вала. Какъ можно видХть на фиг. 10, въ 
т1'.л1> подшипника разсЬяны маленььче каналы а, а', а", ко
торые служатъ Д.ЛЯ циркулирован1я масла въ [1, |3,, Рз 
и отсюда по трубкамъ р, рз въ маслянку U. ЗдХсь бывшее 
въ употреблен1и масло освобождается отъ печистотъ, про
ходя чрезъ (рильтръ подъ дЪйствтемъ помпы р (работающей 
отъ мадепькаго эксцентрика на оси), и отводится по трубкХ 
р, въ а , ; кромХ того по трубкХ р ,' доставляется въ aj вода 
и такимъ образомъ достигается непрерывное цчркулирова- 
Hie емХеи, причемъ вода умсньшаотъ нагрХвап1е, а масло- 
трете..

ЗатЬмъ заслуживаетъ вниманш особенное устройство 
коллектора для собиран1я токовъ высокаго напряжепдя. Мы 
выше говорили, что цХпь якоря оканчивается въ двухъ 
ддаметрально противоположныхъ точкахъ окружности. Иду-

Фиг. 10.
ш ь посредствомъ гаекъ Е \  всЬ свободные промежутки за- 
лваются опять с!.риымъ цементомъ. Шкивъ для канатовъ, 
который служить ободомъ якоря, состоитъ изъ двухъ ча- 
ап! N а N i, которыя соединяются по внутренней ок])у;к- 
ности винтами и заклинены съ каждой ступицей на ма
шинной оси (посредствомъ выемкн и чеки); винтовая 
Myi'iira, сидящая на оси между обЬими ступицами и снаб
женная рукояткой, производитъ, при своемъ завинчнванш 
(направо или Hiutno, перем1>ще1пе шкива по оси и тХмъ 
[даетъ мозможность регулировать удален1е катушекъ якоря 

. попосовыхъ поверхностей магнитовъ.
1'ъ об4нхъ сторонъ якоря находится по 48 элоктромаг- 

втовъ веремЬнной полярности. жолЬзные сердечники ко- 
юрыхъ затиты въ чугунный магнитный держатель, кото- 
ый раздйленъ на части какъ параллельно плоскости якоря, 
ш. и перпендикуляно къ ней, и снова соединенъ вин- 
ми; ,ия осмотра якоря его можно разни.мать на двХ по
мпы посредствомъ прикрепленной къ нимъ безкоиечной 

1ЙПВ и особаго ворота.

иця отсюда толстыя изолиропапныя проволоки проходятъ 
чрезъ радпиьныя отверст1я въ ободЬ якоря въ пустоту внутри 
оси и тамъ идутъ къ сидящему на концй оси бронзовому 
кругу слйдующаго устройства. Въ номъ сдЬлано 6 отворст1й, 
въ которыя входятъ колки двухъ трехконечныхъ кростовинъ, 
соединяющихся такимъ образомъ съ осью; два д(аметраль- 
ныхъ хорошо изолированныхъ отверст)я даютъ возможность 
концамъ якоря внутри оси соприкасаться съ каждой изъ 
крестопннъ; эбонитовые кружки между крестовинами н 
между концами концонтрическихъ цилиндровъ предупрож- 
даютъ образова1пе искръ и побочныхъ сообщензй. Концами 
цЬпей якоря служатъ кольца концентрическихъ трубокъ, 
изъ которыхъ токъ воспринимается полуцплиндрическими 
щеками съ пружипрплми сое,динен(ями; чтобы устранить 
HarpiBaiiio этихъ частей вслЬдств1о случайны.хъ отклоне- 
Hift колець коллектора отъ правильной цилиндрической 
формы, эти кольца соединены съ кабе.1ями также проч
ными пружинами.

Наконецъ весь этотъ .механизмъ заключенъ въ стеклянный
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ящвкъ, у котораго крышка удерживается закрытой при 
помощи контактпаго приспособлены и электромагнита все 
время, пока намагничиваюпий токъ проходить чрезъ ра
ботающую машину; BCĵ ACTBie этого делается совершенно 
невозможиымъ всякое прикосновен1е къ коллектору.

Рабочее напряжен1е равно 7,500 в., хотя машины 
испытывались при последовательно соединенныхъ тран- 
сформаторахъ и 20,000 вольтахъ и при этомъ не обна
ружилось никакихъ поврежден1й изолировки.

Д и н ам ом аш и н ы  д л я  2 0 0 .0 0 0  л ам н ъ .—Подробно
сти устройства этого колоса почти так1я же, какъ и у 
маншнъ на 25.000 лампъ, за исключен1емъ якоря, который 
въ этомъ случае устраивается, какъ отдельный элементъ.

При среднемъ д1аметре обода катушекъ въ 14,76 м. и 
60 оборотахъ въ минуту, здЬсь достигаютъ огромной ли
нейной скорости въ 4.3 м., которая, въ сравнен!!! съ обще
принятыми до сихъ поръ ея величинами въ 20 и 25 м., 
требуетъ особой тщательности при выделке подвижныхъ 
частей II оправдываетъ незначительный весь катушекъ и 
сердечниковъ въ этой машине.

Здесь мы находимъ опять 48 катушекъ (2 параллельныя 
группы по 24, соединенныя последовательно), прикреплен- 
пыхъ известнымъ способомъ къ ободу, свинченному изъ 
12 сегментовъ, которые въ свою очередь скреплены со 
ступицей 12 спицами. Коллекторъ, станина ц приспособле- 
н1е для смазки так1е же, какъ и у меньшей динамома
шины.

Довольно затруднительно бываегъ отливать стояки маг- 
нитовъ, такъ какъ на каждомъ стояке держится И  желез- 
ныхъ магнитовъ (1 м. Х 45 см. X  12,7 см.) всего въ 4.5 
тонна весо.мъ и при этомъ необходимо, чтобы железные 
сердечники были соединены съ чугуномъ саиыМъ теснымъ. 
образомъ. Для этой цели внутри главной шишки формы 
располагаютъ цнлиндръ изъ листовой стали, въ который и 
вставляютъ на 60 см. магниты, какъ въ обыкновенной 
шишке; заполнивъ чугуномъ форму, пускаютъ въ цилиндръ 
шишки сильную струю холодной воды и поддерживаютъ ея 
циркулящю отъ 2 до 4 дней, старательно предохраняя въ 
то же время отливку отъ внезапнаго охлаж.дешя. При та- 
комъ устройстве магнитные сердечники образуютъ со стоя
ками практически одно целое.

(Elektrot. Zeitsclir.).

\J К ом м утаторъ  Синклера для небольш ихъ  
ц ентрал ьны хъ телеф онны хъ станщ'й.

По мере увеличен1я числа абонентовъ городскихъ те- 
лефонныхъ сетей, усложняются и трудности устройства 
коммутаторовъ центрмьныхъ стапшй. Поэтому падь ихъ 
усовершенствован1емъ теперь работаетъ много техниковъ, 
которые изобрели довольно большое число мультиплексныхъ 
коммутаторовъ для станцШ свыше 400 абонентовъ.

Въ чис.ле .этихъ приборовъ можно указать на аппараты 
Естеррейха, Микса и Дженеста, Краппа, Скрибнера и Гольд- 
смита; въ последнее время появилось несколько приборовъ 
Келлогга, заключающихъ въ себе существенный усовершен-^ 
ствован1я.

Н а ко.ммутаторы для небольпш.хъ центральныхъ станщй 
обращали меньше вни.ман1я. Здесь мы опишемъ очень про
стое и практичное устройство коммутатора для телофон- 
ныхъ станщй, заключающихъ въ себе небольшое число 
лин1й; этотъ приборъ, предложенный СинклеромЪ, бывшимъ 
директоромъ лондонской National Telephone С-у. Изготов-- 
ляются эти коммутаторы фирмой Telegraph m anufacturing. 
С-у въ Гельсби.

По своему устройству эти соединительный доски не от-' 
личаются никакой новой особенностью—оне заключаютъ. 
въ себе так1я же части, какъ и большинство други.хъ ко.м'-'; 

' мутаторовъ; преимущество ихъ заключается главпымъ об-' 
разомъ въ удачно подобранныхъ соединен1яхъ между и.хъ , 
частями и въ установке приборовъ.

При этихъ- доскахъ телефонисту центральной станщй

приходится проделывать очень простыл и легк1я манипу- 
лян1и для устанавливап1я и прерыван1я сообщшпй, а по
тому ошибокъ быть не должно. Кроме того при обыкпо- 
венпыхъ доскахъ, теле(][юнистъ бываетъ занять горазд» 
больше, чемъ при коммутаторахъ Синклера. Вс.1едств1е 
простоты своего устройства приборъ, о которо.чъ идеп 
речь, можетъ быть очень полезснъ также и для небольшт 
частныхъ установокъ.

Синклеръ употребляетъ для каждой лин1и штепсельное 
гне.здо обыкновенной формы. на,ълежа1ци.мъ образомъ npt 
способленпмй индикаторъ и проводниковый шнуръ съ од- 
нимъ только штепселемъ на конц'ё. Доска въ своей верс
ией части содержитъ коммутаторы U (фиг. 11), располо
женные ВЪ несколько рядовъ, приблизительно, по 10 штуи 
въ каждомъ. Внизу находится столько же мменькихъ устт- 
повъ съ 10 отверст1ями для 10 штенседей; нижняя оконел-! 
несть ка'ждаго изъ последнихъ, снабженная шнуркомъ i,' 
металлическая и прилегастъ къ металлической пластинп41 
t, соединенной съ зе.млей Т. Выше уступовъ находя'га| 
сигшиыцнки.

Схе.ча представляетъ установку для двухъ лин1й i ,  i 
L^. Каждая лин1я соединяется сначала съ пластинкой ( 
своего пиепсельнаго гне.зда U; отъ контактпаго винта д 
идетъ проволока г къ электромагниту М  сигпалыцика: по-! 
следн1й не соединяется, какъ обыкновенно, прямо съ зем
лей, а сообается по проволоке d со штепселемъ лин1и

Птакъ, каждый поднисчикъ можетъ получить по свос1 
лип1и токъ въ электро магнить М  сигналыцика, такъ кап| 
пластинка штепсельнаго гнезда находится вь conpiiKocn"-' 
Benin съ винтомъ (какъ съ д^). а штепсель помешаотс!, 
(подобно S^) въ соответствующе.мъ отверстш.

Шнуры с, di, С2 d .2 и пр надлежсящей длины занимаю11| 
нижнюю часть доски и проходить каждый по ролику ci|

грузо.мъ, который вытягиваетъ ихъ и застав.дяетъ сд4дс-) 
вать за штепселемъ при его перемещеюи.

Когда какой-нибудь поднисчикъ, напримеръ, линш 
вызвалъ станц1ю, телефониетъ вводить сначала общш 
штепсель въ отверсие гнезда Ui вызывающей лвн1и;тап| 
какъ при это.мъ онъ отнимаетъ f i  отъ и изолируетъ i j  
отъ Т, а въ то же время вводить въ эту лин1ю свой npien-) 
никъ, то онъ можетъ вести переговоры съ поднисчикп)п.|

Когда телефониетъ узна.дъ, съ какой лин1ей подписчикь 
желаетъ вступить въ переговоры, онъ встав.ляетъ общи 
штепсель въ коммутаторъ этой лиши и вызывае'5| 
втораго подписчика. Когда последн1й отвётиль, теле^ 
нистъ вынимаетъ штепсель 8 <̂ лин1и и вставляетъ его 
въ гнездо Ux первой лин1и L_. Тогда две лин1и i ,  и L. 
оказываются въ сообщен!!! между собой, но тслефонисп 
оставляетъ об!Ц1й штепсель въ лини! до техъ поръ, шла 

,пе услышитъ, что подписчики действительно разговаря- 
■ ваютъ.

При тако.чъ сообщенш сигнальщикъ вызваннаи 
подписчика остается еще въ лин1и. Поэтому одинъ ш  

.'-переговаривающихъ по окопчанш разговора можетыгодах 
конечный сигналь о томъ, чтобы прервии сообщеше; тогл 
теле()юнисту для уничтожсн1я сообщен1я нужно тольюр ви 

. путь штепсель S 2 изъ гнезда U,; прикрепленный къ шнур]
• Сг (*2 грузъ увлекаетъ штепсель 8  ̂ и приводить его в
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■режнее Micro. Сигналь о концЬ разговора долженъ' -бшъ 
)ы подавать вызванный подписчикъ, но это усарвде но 
1сеца дегко выполнить. ■ ■ •,

На другнхъ коммутаторныхъ доскахъ у электррмагнй- 
говъ сигпальщпковъ бываетъ сопротивленУе въ . ^  оловь; 
!слл при этомъ въ цЬпи остаются вызыватели o6f>iib ли- 
jii. то вводится сопротивлеше въ 160 омовъ съ.-большой 
аиоиндукщей. Наописанныхъ нами доскахъ употребляются 
визиватели 6oaic стараго образчика; такъ какъ въ цЬпи 
5нваетъ только одинъ изъ нихъ и кром^ того его электро-■ 
иагвиты введены въ отвЬтвлеше, то сопротивлеяге бываетъ 
не больше 20 омовъ. Такое устройство очевидно очень вы
годно 1для телефонпыхъ лин1й обыкновенной длины.

(Lum. EL).

Пр̂ ктическ|’я заметки для электриковъ" 
любителей.

Какъ построить сам ом у гад ьван о м етр ъ . — При 
«пытахъ въ школахъ и на публичныхъ лекщяхъ передъ 
большой аудитор1ой бываетъ очень затруднительно демон
стрировать отклонен1я стрЬлки такихъ гальвано.метровъ, 
Ш1с изготовляются конструктсрами для обыкновенныхъ 

Правда, Тиндаль указалъ средства для проектиро- 
Ш1Я, посредствомъ которыхъ можно сделать хорошо ви
тыми Bci опыты; но было бы очень трудно и хлопотливо 
jfBeanaTb и приспособлять проекцюнный аппаратъ всякШ 
рш. когда приходится демонстрировать существован1е 
лростаго тока,

Cb îtibro удовлетворить этой потребности проф. Ка- 
а̂иеро предложилъ гальванометръ, устройство котораго 

жнь просто и очень дешево и показан1я котораго видимы 
аа большое разстояте. Для его построенгя требуются та- 
ве предметы, которые имЬются во всЬхъ даже самыхъ 
Вдныхъ лаборатор1яхъ.

Гальванометръ состоять главнымъ образомъ изъ двухъ 
частей: I) катушки проволоки и 2) подвижнаго магнита, 
ссединевнаго съ индексомъ или стрЬлкой, которая даетъ 
показая1я.

Dots какъ устраивается катушка В  прибора:
Посредствомъ пилы для ажурныхъ работъ выпвливаютъ 

ле*. прямоугольный дощечки около 0,16 м. длиной и 0,06 м. 
пириной; для этого хорошо брать дерево отъ, сигарныхъ 
ящиковъ. Въ каждой дощечкЬ дЬлаютъ прямоугольную вы- 
р1зку въ 0,12 м. длиной и 0,015 м. шириной.

Борутъ возможно тонкШ цинковый листъ въ 0,28 м. 
диной и 0,06 м. шириной. На этой пластинкЬ чертятъ: 
iiHiK). параллельную одной изъ малыхъ сторонъ, на раз- 
ciirHHiu 0,015 м., вторую лин1ю на разстоян1и 0,12 м. отъ 
вервоя, |фетью на 0,015 м. отъ второй и четвертую на 
0,12 м. отъ третьей. Согнувъ цинкъ подъ прямыми углами 
во нтпмъ ;лин1ямъ, образуютъ открытый съ обоихъ концовъ 
ва[1аллепипе1ъ, который спаиваютъ вдоль одной изъ ма
лыхъ сторинъ. гдй остается фланецъ въ 1 см. швриной, 
если только сл1довали предыдущимъ указан1ямъ. Посред- 
авоиъ д1агон:ией oпpeдiляютъ центры большихъ граней 
е помощ1ю большой иглы протыкаютъ въ каждой изъ нихъ 
oiBepiiie. Оба конца этого цинковаго остова вставляютъ 
п  отверспя двухъ деревянныхъ дощечекъ или щекъ, ко- 
торыя были приготовлены раньше, и закрйпляютъ ихъ 
прпшнмъ ысенъ. Такимъ образомъ получается остовъ ка
тушки, который покрываютъ порядочнымъ слоемъ лака 
m  к.1меди.

Беругьм1:дную проволоку около миллиметра въ д1аметрЬ, 
нмированную тонкой оболочкой изъ шелка или бумаги, 
вдаш. и.зъ концовъ всовываютъ въ отверст1е, сделанное 
В  ipiMKt верхней щеки, и наматываютъ проволоку на 
•ювъ. бол1>|- всего обращая впимаше на то, чтобы ея 
41̂ т ы  не ложились одинъ на другой, проволока не обна- 

. Шшь и обматыванге производилось возможно правильнЪе. 
Щшотавъ на остовъ первый слой проволоки, наводятъ 

или два слоя лака. Когда послЬднШ высохнетъ, про- 
аи1гь ваматыван1с; эту операщю повторяютъ четыре

Фиг. 12.

раза, не забывая покрывать лакомь каждый рядъ витковъ, 
за исключеюемъ послЬдняго. Конецъ проволоки продйваютъ 
въ другое отверстте, сделанное въ щекй. Оба конца можно 
оставить свободными, но лучше всего npHKpinnarb ихъ къ 
зажимамъ, Ы ',т к 1е обыкновенно имйются въ лаборатор1яхъ.

Потомъ вырЬзаютъ изъ толстаго цинковаго листа по
лоску въ 0,04 м. шириной и 0,49 м. длиной. На одномъ 
концЬ загибаютъ заплечикъ въ 0,02 м., который виденъ 
въ й, а къ другому припаиваютъ круговой сегментъ 0 0 ' 
такой же ширины, какъ и лента, со среднимъ рад1усомъ 
въ 0,50 м. Сзади къ лентЬ припаиваютъ другую, болйе уз
кую, придающую ей Т-ойазное cineHie и обезпечивающую 
достаточную стойкость. Заплечикъ d прикрБпляютъ посреди 
верхняго заплечнка катушки посредствомъ гйсколькихъ 
мЬдныхъ винтовъ или очень короткихъ гвоздиковъ, кото
рые не должны прикасаться къ мЬдной проволокй. На сег
ментъ наклеиваютъ полоску бумаги, раздБлесную на рав
ный части съ каждой стороны середины, которая будетъ 
нулемъ градуирован1я. Катушка, образующая вмЬстъ съ 
т4мъ основаше прибора, теперь готова.

Для устройства подвижнаго магнита борутъ тонкую 
стальную полоску, как1я бываютъ въ дамскихъ корсетахъ; 
она должна быть въ 0,11 м. длиной и 0,011—0,013 м, ши
риной. Эту пластинку аЬ намагничиваютъ до насыщенш, 
проводя ею нБсколько разъ надъ однимъ изъ полюсовъ 
сильнаго магнита. Въ его геометрическомъ цептрЬ прикрЬп- 
ляютъ посредствомъ сюргуча стеклянную трубку В  съ 
внутреннимъ д1аметромъ въ 2—3 мм. Съ нижней стороны 
и опять въ центрЬ пpикpiпляютъ такимъ же способомъ 
кусокъ медной проволоки около 0,02 м., оканчивающ1йся 
свинцовымъ шарикомъ, который предназначается для по- 
нижсн1я центра тяжести подвижной системы и для прида- 
н)я ей достаточной устойчивости; слишкомъ большаго уве- 
личешя вЬса при этомъ не бываетъ. Этого достигаютъ при 
помощи нЬсколькихъ испытан1й. Къ стеклянной трубкй и 
нормально ко всей систем^ прикрЬпляютъ (опять сюргу- 
чемъ) стержень I ,  который будетъ индексомъ прибора и 
долженъ быть совершенно прямымъ и очень легкимъ. Для 
этого очень хорошо пригодны тонк1й камышъ, ишепичиая 
или -ржаная солома, а я  пользуюсь стерженькомъ и.зъ xin- 
nerinm argentum , который доставляетъ очень прямой и 
прочный индексъ. Стержень долженъ быть въ 0,50 м. дли-
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ной; къ его концу прнклеиваютъ стрЬлку г изъ золоченой 
бумаги, чтобы его легко было видЬть издали.

Теперь остается только подвесить магннтъ въ центра 
катушки; эта операц1я д'Ьлается быстро, но требуетъ боль
шой осторожности, Для ея производства вводятъ всю си
стему лЬвой рукой въ катушку такъ, чтобы концы стеклян
ной трубки приходились передъ отверстямн, сдЬганными 
въ бокахъ катушки; правой рукой берутъ вязальную иглу 
и вводятъ ее между витка.ми проволоки съ большой осто
рожностью чтобы не разорвать изолировки *); ощупываютъ 
ею oTBepcTie, CAtaannoe въ цинк^, и затЪмъ прод’Ьваютт, 
ее чрезъ стеклянную трубку и противуположное отверсие, 
пока ocTpie не выйдетъ съ другой стороны катушки. Маг
нить тогда окажется подвЪшеннымъ на горизонтальной 
оси и приборъ готовь.

Очевидно, такой приборъ не обл,а,даетъ большой чувстви
тельностью и по точности далеко не мшт, бы соперничать 
СЛ) гальванометра.ми, которые обнаруживаютъ присутств1е 
даже безконечно малыхъ токовъ; но онъ удовлетворяетъ 
своей ц11ли. Изобретатель пользуется имъ на своихъ лек- 
1пяхъ для демонстрирован1я развит1я электричества при 
хнмическихъ действ1яхъ, законовъ электродинамической 
индукц1и и пр. и находить его весьма удовлетворитель- 
нымъ.

(Natnralezza).

Фиг. 1-Ч.

О Б З О Р Ъ  н о в о с т е й .
С ч етчи къ  эл ек тр и ч еск о й  энерглаг М ей лан а-Р ех- 

н ев ек аго . — Этотъ счетчпкл , при устройстве котораго 
изобретатели старались, главнымъ образомъ, обезпечить 
надежность действ1я, заключаетъ въ себе .электродипамо- 
мотрическ1е весы на подоб1е извЬстнаго прибора Вильяма 
Томсона, т. е. ваттмотръ, состоянцй изъ двухъ неподвйж- 
ныхъ катушекъ, по которыми проходить главный токъ, и 
одной подвижной для ответвляюшагося тока.; Вторую су- 
1цестве1шую часть прибора составляетъ электродвигатель 
постояннаго тока и постоянной скорости типа ’Грамма, за- 
меняюицй собой часовой механизмъ въ другихъ счетчп- 
кахъ; при помощи системы зубчатыхъ колесу . онъ сооб- 
щаетъ главной осп прибора строго равномерное движсн1е. 
Затемъ имеется довольно сложный механизмъ, который 
можно н!1звать записывающимъ приспособлшпемъ; при его 
посредстве две первыя части прибора (ваттметръ и электро
двигатель) приводятъ во .вращение стрелки счетчика, ко
торый показы ваюгь на пш})ерблатахъ израсходованные 
ваттгл-часы. Приборъ даотъ иоказан1я съ точностью до 
2-3"/о.

(T/Electricien).
1/ Ф онарь С котта д л я  э л ек тр и ч ес к н х ъ  сн гн а л о в ъ .—. 
Этотъ (1'онарь, изобретенный недавно офицеромъ англ1й- 
гкаго флота, предназначается для передачи вдаль сигна- 
ловъ азбуки Морза со скоростью и правильностью, какая 
до сихъ поръ была недостижима при подобныхъ услов1яхъ;

Па фиг. 13 показаны части этого прибора. Около лампы, 
укрепленной на поддержк'е А , расположены вертикальный 
ставни, поворачпваюиияся на своихъ верхнихъ й нижнихъ 
оконечностяхъ и снабженный собачками (на рисунке . не 
видны), заудеваюнщмн за зубцы горизонтальнаго ко.леса, 
поворачивающагося около вертикшльной оси. Врашаетъ это 
колесо якорь электромагнита С, которо.му противодейству- 
ютъ пружины; последшя при покойномъ состоян1и прибора 
по.ддерживаютъ колесо въ такомъ положен1и, что ставни 
быиаютъ заперты. Когда по .электро.магниту проходить 
локъ, его якорь персмещае'тъ колесо, которое открываетъ 
ставни и оставляетъ ихъ открытыми въ течппи более или 
менее продолжительнаго времени, смотря по тому, какъ долго, 
проходить токъ; вследств1е этого источникъ св’ёта д’Ьлается 
види.мымъ въ течен1и более или менее продолжительнаго

*) Легче всего, сделэвъ отверст1я въ цинке, вставить 
въ каждое гзъ нихъ по деревянному гвоздику, пока еще 
нетъ обмотки; Тогда не придется (щупывать иглой от- 
вереия.

промежутка вромепп по желап1ю оператора, а затемъ, кап 
только токъ перестаетъ проходить, пружины приводяп 
колесо, а сле.говатсльно ставни въ ихъ первоначальип( 
по.1ожен1е. Итакъ крайне легко делать длипныя и коротки 
вспышки по азбуке Морза.

Фиг. 1-1.
Элсктрическ1я цепи п контакты устроены такимъ обра

зомъ, что, когда ставни бываютъ заперты, лампа наказв- 
’ ваётся очень слабо, но все-таки достаточно, чтобы сразу 
;Дать нормальную силу света, даже при самыхъ коротки»
• замыкаизяхъ тока. Это достигается при посредстве сами» 
•\етавней, который, открываясь, вводятъ лампу въ ответвле-'! 
« .H ie  СЪ малымъ сопротив.1ен1емъ, прерываемое ими приза-; 
'■icpbiBaHin.

Приборъ построепъ прочно и очень практично; винты й 
.даютъ возможность сшзмать поддержку и перемещать ла.чп;: 
рпмка, поддерживающая ставни, образуетъ прочное niioe,

. цоторое можно снимать для исправленШ, если это понадо-!- 
.битсд; въ D  находятся три зажима, соединенные соотвЬт-
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сгаенно съ катушками электромагнита, съ лампой: й 
шокашиноА; наконецъ, прочная трубка Е  даетъ' воз- 
■шноеть Щшкр*плять фонарь на вершинЬ мачты;'; его 
Wiiao также подв1>шивать за кольцо, находящееся сверху 
крышки. .

Фиг. 14 показываотъ приборъ въсобранномъ видЬ, po.to- 
Buib для pilficTBia.

Этоть новый приборъ, повидимому, можётъ быть цОде' 
.лень нермько на военныхъ судахъ, для которыхъ .'Ьнъ 
предназнач1ется, но и для другихъ npEMtaenift.

(L’Electricien).
Индвваторъ часла ак п ер о в ъ -ч асэвъ , п рош ед - ' 

шкхъ черезъ аввум уляторъ. ЧЪ1Ъ большее число ам- 
перовъ-часовъ npoiu.io черезъ аккумуляторъ, тФмъ больше 
В1 хидкостн сприой ки сл оты  и тпмъ плотнгье эта жид
кость. Притомъ между 0“ и 30" С. температура - по г. Е у— 
10Ч1И негвл1яетъ на плотность.

Аппаратъ г. Ру основанъ на только что сказан помъ 
и продставляетъ собой въ сущности денеиметръ. Этоть 
шарагь, въ главныхъ чертахъ, состоитъ изъ коромысла, 
-и одномъ концЬ котораго прив-Ьшенъ -  на платиновой про
волочко-стеклянный нилвндръ, погруженный въ жидкость 
аккудушора, на другомъ концО противовОсъ, который 
мхно придвигать или отодвигать, болОе или менОе кь—или 
огь -оси коромысла; именно этотъ противов41Съ представ- 
аетъ собой гайку, соотвОтствующая же часть коромысла — 
ояин», такъ что, врандая гайку въ ту или другую сторону, 
ян придвинемъ ее къ—или отодвинимъ отъ—оси коро- 
miciii. На этомъ же коромыслО укрйпленъ стержень подъ 
увохъ 45” къ коромыслу, тоже снабженный винтовыми 
варОшв и по которому тоже можетъ быть передвигаема 
(4>угая) Тяжелая гайка. На этомъ же коромыслЬ укрЬп- 
ленъ-подъ нрямымъ угломъ—другой стерженекъ, служа- 
Vit уЩателемъ—стрелкой, и ходящ1й по циферблату 
fen. фиг. 10) •), на которомъ выставлены величины заряда въ

- S b  nApi(e/jiT

О to  2 о Зо ^  So во То во QO i 9 0

Фиг. 17.

' не будстъ становиться на О. За тЬмъ передвижешемъ второй 
гайки добиваются того, чтобы при иолномъ зарядгь стр1>лка 
становилась на 10 0 . Тогда, благодаря устройству шкалы, 
при всякой величин^ заряда стрелка ca.ua собой будетъ, 
говорить г. Ру, указывать на соотвЬтствующую ему цифру, 
каковы бы ни были раЗм1^ры и (|юрма аккумулятора, пред
полагая,' разумеется, что этотъ аккумуляторъ <свинцовый:ь 
и что. электролитомъ въ пемъ служить (слабая) серная 
кислота.

К а н а л гза ц 1 я  брахьевъ  Ж ак о б ъ .—Эта канализащя 
(фиг. 18) устраивается изъ зкелобчатаго песчаника, накла- 
дывасмаго одинъ на другой скошенными гранями тт. Изо
ляторы, выступающ1е изъ нижней части канала или ввин
ченные въ дно, снабжены шейками для высушиван1я д и 
поддерживаютъ голые кабели въ своихъ выемкахъ ff .

Фиг. 18.

Фиг. 15.

Фиг. 16.

максимспьнаго заряда Первую гайку (на самомъ коро- 
1ЫСЛ1;) перемЬщаютъ впередъ или назадъ до техъ поръ, 
пш при полномг разряоп даннаго аккумулятора стрелка

*) Иа этомъ рисунке не видно стек.ляинаго цилиндра, 
о которомъ мм говорили раньше.

Если кан,иы цилиндрическ1о, то они собираются въ одно 
целое при помощи винтовыхъ нарезокъ гг' (фиг. 19).

По словамъ изобретателей, эта канализащя вполне не
проницаема для сырости.

(Electritite).
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П одзем ны е и  возд уш н ы е п ровод ы  д л я  эдек- 
тричесваго  осв4щен1я. — При прокладыпан1и подзем- 
ныхъ проводовъ необходимо придать имъ хорошую и проч
ную изолирующую покрышку, а также необходимо охра
нить проводы и отъ механическихъ поврежденШ. Но этого 
еще недостаточно: дЬдо въ томъ, что лишь только въ цЬпь 
включены соединительные ящики и т. п., то изоляц1я зна
чительно падаетъ: съ 500 мегомовъ на англ1йскую милю 
до 3—4 мегомовъ на милю. II даже иной разъ это пони- 
жсн1е изоляц1и еще значительн'Ье.

Въ кабелЬ, им'Ьющемъ изолирующую оболочку изъ гутта
перчи, эта последняя въ мЬстахъ соприкосновсшя съ асфаль- 
томъ и сродными веществами, какъ известно, значительно 
уменыпаетъ свою изолирующую способность. Но гораздо 
хуже, какъ это показалъ недавно г. Дегеншрдтъ въ своемъ 
доклад!; Чикагскому обществу электриковъ—уменьшеше 
113оляц1и вызывается дурными соедивен1ями, на который 
дЬйствуетъ влажность и т. д. Поэтому липамъ, которымъ 
поручаютъ это трудное дЬло—устройство соединен1й—должно 
внушить, чтобъ они заботились не о ebicTpoTt, но о тща
тельности работы.

На качество самыхъ кабелей вообще не приходится 
жаловаться: |!)ирмы, доставляющ!я ихъ, при ихъ фабрика- 
щ'и сообразуются съ требован!ями покупателей и достав- 
ляютъ кабели съ юрантгей.

0т.м!)тимъ зд!;сь, какъ образецъ прекрасной работы, про
кладку подземныхъ проводовъ въ Чикаго, вызванную трс- 
бован1ями мушщипальнаго совЬта, установившаго исклю
чительное упот{)еблен!е подземныхъ проводовъ. Бпрочсмъ, 
въ Чикаго было множество подземныхъ путей подъ тро
туарами, что чрезвычайно облегчило упомянутую работу.

Кабели защищены различнымъ образомъ: одни пом!>- 
щаются въжелЬзпыхъ трубахъ, зарытыхъ въ землю голы
ми; друпе въ желЬзныхъ трубахъ, окруженныхъ бетономъ; 
третьи въ жел1.зныхъ трубахъ, облитыхъ и,ементо.чъ и окру
женныхъ бетономъ. Мйстами въ трубахъ имйются горло
вины, снабженный герметически закрывающимися, непро
пускающими воды, двойными крышками. Жел!;зныя трубы, 
о которыхъ мы говорили, BiioxHt оттянуты по кодцамъ, 
чтобъ уничтожить хо.мутики. Вей трубы проложены слегка 
покато, чтобъ влажность скоплялась; именно, въ тЬхъ пу- 
стыхъ горловинахъ, откуда можно ее извлекать. Д,11я работы 
съ кабелями было устроено много инструментовъ и рриспо- 
соблен!й. Разумеется, вся установка не можетъ быть—какъ 
ничто на землЬ—названа идеальною, но по свидетельству 
профессора Баррета (B arret) она безопасна, прочна и хо- 
1ЮШ0 действуетъ. «За исключен!емъ, можетъ быть, самыхъ- 
маленькихъ городковъ воздушные проводы, вероятно, скоро 
отойдутъ въ область предан1й», замечаетъ по этому поводу 
«Е1. Keview», откуда мы беремъ эту статью. «И публика 
и электрики желаютъ избавиться отъ воздушныхъ' прово
довъ высокаго давлен!я, но капиталисты- не хотятъ и 
всеми возможными средствами стараются опорочить уста
новки съ подземны.ми кабелями». »Е1. Eeview» разсказы- 
ваетъ по этому поводу пару анекдотовъ; которые мы про- 
пустимъ, и въ заключегйе статьи говорить, что расходы по 
эксплуатац1и установки съ подземными проводами, считая 
и проценты на погагиенге, превосходятъ, правда, расходы 
по эксплуатац1и установки съ воздушными проводами, но 
такъ незначительно, что объ этомъ не стоить и говорить, 
тймъ более, что можно считать за доказанный (])актъ, что 
свь случае подземныхъ проводовъ больипй процентъ тока, 
достигаетъ до мйста назначе1пя, чймъ въ случай во,здуш- 
пыхъ проводовъ».

Приепоооблен1е д л я  с о е д и н е т я  д в у х ъ  п рово 
довъ. На ирилагаемыхъ рисункахъ изображено очень удоб
ное приспособлена: концы двухъ, подлежащихъ соединенш).

Фиг. 20.

проводовъ вставляютъ въ канальчики «соединяющаго куска» 
и ударами молотка по этому (желйзному) куску сплющи- 
ваютъ его отчасти, такъ что проводы зажимаются, какъ 
бы въ тискахь. Сверху, въ поперечный прорйзъ (см. ри
сунки) вносятъ припой, если это находятъ нужнымъ.

Ж идк1й рео статъ  JEiona и  Г ен ри .—Этотъ рсостатъ 
замйчателенъ по своей простоте. Токъ вступаетъ въ него 
снизу чрезъ зажимъ С, который соединепъ электрически со 
свинцовымъ конусомъ Б , закрепленнымъ въ глиняномъ ци
линдре Л  деревянными клиньями, и выходить чрезъ вто
рой свинцовый кпнусъ Б ', металличсск1й стержень F  и 
зажимъ С', пройдя чрезъ слой жидкости (чистой или подкис
ленной воды) меаау конусами Б  и Б'.

Фиг. 21.

Толщина этого слоя жидкости регулируется или отдельно 
для каждаго реостата вращен!емъ винта F  или одновре- 
-менно для нйсколькихъ р(юстатовъ прн11одпиман!емъ ип 
крышекъ Д ' посредствомъ общаго механизма и въ этою 
случай достаточно только отвинтить зггжимной винть с: тогда 
конусы Б Б ‘ этого реостата приволлто я въ соприкосновеше. 
а  его крышка с.1едуеть движенш другихъ Конусъ Е'снаб- 
ж£Ч1ъ ртверст1ями, облегчающими его движен!е въ жидкостя.

»'v.; V (1л11и. Е1.)
V/ 'Л ам па Ф и тц д ж еральд а  и  Х о к а  д л я  рудово- 
повъ:-^Эта лампа, принятая фирмой «Mining and Gene 

' ra l ‘ E lectric L igh t C-y», замечательна no простоте i 
no.'хорошему устройству.

.'Бей- нринадл('жпости лампы заключены въ железнуг! 
обо1ЛО,Чку, облицованную внутри литымъ свинцомъ и закры-

■■'...гг •
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тую крышк(1Й i. Аккунуляторъ помещается въ- эбоввтот. 
воль ящике, который поддеряашастся на каучукбвыхъ 
втулкахъ п (фиг. 22 и 2;}). .

Вър видснъ одинъ изъ зажимовъ для заряжан1яТ'при-. 
крытый заилечикомъ крышки съ двойной изолируЮифА на- 
•itjKoft f' и q. Коммутаторъ I t  соединяетъ батарею сзь-дам-

тушокъ сопротивлен1й, изъкоторыхъ каждая въ0,01 ома и 
находится въ соединенш съ двумя брусками /t и д, лежа
щими на каучуковой пластине ik и ' снабженными одинъ , 
пятью, а другой шестью разрезами, которые не приходятся 
одни противъ другихъ, такъ что сопротивления можно вво
дить въ цепь последовательно. Такимъ образомъ проволока

пой по проволокам!, s и t. Наливан1е жидкости произво- 
ится чрезъ OTBepcTie, которое бываетъ замкнуто пробкой, 
ппзволяющей газамъ выходить чрезъ ватную набивку г.

За электроды берутъ центральный цидиндръ г  изъ по- 
рветаго свинца, прикрытый футляромъ съ отверсиями, ко
торый окруженъ электродами ?/ съ перекисью.

(Lnm. El.).
Магазинъ оопротивленйа У п п ен б о р н а дл я  сидь- 

Еыхъ токовъ —Этотъ магазинъ сопротивлен1я, прсдстав- 
левный на прилагасмомъ рисунке, содержнть въ себе 10 ка-

Фиг. 24.

идетъ изъ h въ д, . потомъ возвращается къ следующему 
отрезку А и т. д.
• Катушки сопротивлентя ш мещаются въ железномъ ящи
ке, по которому проходитъ струя холодной воды, вступаю
щая по трубке е и выходящлш по трубке d. Отрезки со
единяются массивными мостиками по два и таки.мъ обра
зомъ сопротивлентя моокно вводить въ цепь параллельно.

Ириборъ снабженъ большими зажимами а и А, въ кото- 
рыхъ можно .закреплять толстые кабели; для гальванометра 
имеется особый зажимъ s.

•Этотъ очень прочный приборъ изготовляется въ мастер- 
скихъ д-ра Эдельмана въ Мюнхене. (Kevue in ternat.)

Э левтрн ч еское ocBdanxeme пороховой  м ел ьн и 
ц ы . — Недавно въ «Bulletin In te rn a t. de l Electricite» 
были сообщены некоторый сведен1я объ электрическом!, 
освещенш казенной пороховой мельницы въ S t. Medard- 
en-Jalle; тамъ устроены 9 дуговыхъ лампъ, въ 1..з00 све
чей каждая, и мною лампъ калентя, защинщнныхъ сте
клянными тарами н проволочными сетками.

Зпачительныя разстоян1я между отдельными корпусами 
здан1я усложняли задачу; нужно было устроить лампы Kii- 
лен1я на разстоян1и 975 ярдовъ отъ электрической станши 
и обезпечить неизменное напряжен1е въ ПО вольтовъ на 
концахъ провода 45 кв. мм. въ ейченш, тогда какъ сила 
тока изменялась отъ О до 120 амперовъ. Чтобъ удовле
творить этому требованш, была устроена спещальная ди-
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намомашина съ обмоткой иосл1>довательнаго соединен1я, но 
при отомъ электромагниты ея были обвиты егце одной об
моткой, въ которую посылала токъ отдельная маленькая 
динамомашина. Это устройство дало, говорятъ, отличные 
результаты; колебан1я давлен1я не превышаютъ 5 вольтовъ.
V А мперометръ В а л ьк ер а .—Этотъ очень простой при- 

боръ состоитъ изъ круглаго якоря В  (фиг. 25), изъ мягкаго 
железа, соединеннаго со своимъ центромъ рычагомъ Ъ; 
этотъ якорь двигается въ соленоидЬ съ уступами, по кото
рому проходить измеряемый токъ. Подбирая наугадъ эту 
катушку и перемещая противовесъ Е , делаютъ отклонен1я 
стрелки С пропорщональными силе тока. Оба конца f  и 
() якоря, изъ которыхъ одинъ притягивается, а другой от
талкивается соленоидомъ, можно въ случае надобности, со
единить латунной дугой.

(Lum. El.).

О зонизаторъ  Сеги. Изображенный на прилагаемох 
рисунке приборъ, но смотря на свою небольшую величие' 
даетъ воз.можность получать большое количество озона.

Онъ состоитъ изъ сдоженныхъ вплотную трубокъ, о6в( 
тыхъ каждая отдельно спиральной проволокой и заключи 
ныхъ въ общ1й резервуаръ. Съ одного конца в й  сира.;: 
ныя проволоки соединены съ зажнмо.мъ прибора, а съ др. 
гаго—съ другимъ зажимо.мъ и съ медными стержнями,пр 
ходящими во всю длину трубокъ. Чрозь приборъ прог 
скаются токи отъ катушки Румкорфа; при этомъ у кааца:

С о е д и н е т е  проволокъ . — Прилагаемый рисунокъ 
представляетъ способъ сративан1я проволокъ, который изо- 
брелъ Банта изъ Спрингфильда. Приспос6блен1е просто со- 
стоитъ изъ несколькихъ колецъ эллиптической формы, при- 
паянныхъ, какъ показано, къ одной полоске. По наложенш 
этого соединешя концы проволокъ линш отгибаются вна- 
ружу, такъ что при ихъ растягиван1и кольца сильно при
жимаются къ проволокамъ и образуютъ надежное соеди- 
нен1е. Наружные концы проволокъ лин1и можно загнуть 
подъ прямыми углами, но при упругиХъ проволокахъ для 
обезпечиван1я соединен1я достаточно простаго отгибангя 
внаружу.

Фиг. 26.

Такое приспособлен1е представ.1Яотъ то преимущесгво, 
что его можно снимать и ставить опять,—для. этого стоить 
только выпрямить согнутые концы соединенныхъ прово
локъ .iH H iii и снять соединен1е. Для обезпечен!я полнаю 
элгктрическаго соединен1я нетъ на.добносги спаивать сое- 
диияемыя проволоки, такъ какъ чемъ сильнее натягива-. 
ются проволоки, те,мъ крепче оне прижимаются одна кь. 
другой.

Можно заметить также, что преимущество этого спо- ■ 
соба соединенш завнеитъ отъ крепости на растяженге ма- 
Tepiiua, изъ котораго сделаны кольца; оне иснытываютъ 
растяжен1е въ то.чъ направло1пи, въ которомъ матер1алъ 
лучше всего приспособленъ выдерживать разрывныя усил1я.

(Electr. Eeview).

Фиг. 27.

полюса, чрезъ который происходить разряды, имеется w 
шая поверхность соприкосновен1я съ воздухомъ и пол 
получается большое количество озона. Диркулировав1е i 
духа чрезъ приборъ достигается при помощи малены 
спиртовой лампы.

Этотъ простой приборъ можетъ оказать больш1я ус 
въ медицине и технике.

I (Eevue intern, de ГЕ1.).
V У н и в ер сал ьн ы е  ам п ером етры  и  вольтии 

Г у л ь д е н а  и  Э верш еда.—Известно, что из.мерител 
приборы, построенные для токовъ постояннаго напраюс 
вообще н 5 даютъ точныхъ результатовъ при токахъ л 
меннаго направлен1я, вследств1е самоиндукц1и катуо 
гистерезиса и пр. Для устранен1я этого неудобства, Г 
день и Эвершедъ располагаютъ въ ответвлен1и у глз1 
цепи М М  (фиг. 28) соленоидъ Б', по которому npnxoj 
измеряемый токъ, и паратлельно W  соленоидъ S. а 
индукцш котораго опре.де.1яюгъ и который не 
пр(Л13водить па приборъ никакого нсиосредственнаго; 
йигнаго действгя. I

■ Начинаютъ съ того, что сравниваютъ показан1я при 
при двухъ родахъ токовъ: постояннаго и переменнап 

■правленгя. Положимъ, что при последннхъ обнаружил 
модлеи1е на .Я"/о; тогда S  следуетъ прн.гать такое ашр 

. .чен1е, чтобы въ него при токахъ постояннаго напраш 
Ответвлялось около б /̂о главнаго тока М  1Г -V. Е 
этого снова вводятъ приборъ въ цепь тока nepMite 

'направлен1я и регулируютъ его, уменьшая мало-пе-i
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oiBtTBjeHie въ 8  введен1емъ въ этотъ соленоидъ болЬо или 
nente длиннаго сердечника изъ пластинчатаго желЬза.

m / w m M -

— /WVWWWWWV—

Фиг. 28 и 29-
Того *0 результата можно достичь, взявъ трансформа- 

!«fb первичную обмотку Р  (фиг. 29) котораго вводятч> ио- 
:еЛговательно въ главную цЬпь, а вторичную въ ni'.iii. А . 
:in наиотанную на главный соленоидъ TF, чтобы она 
;И1Ч11В!иа дЬйствующее магнитное поло. Нндукц1я P S  
:)ша производить въ А  достаточный токъ, не смотря 
■ааеировозбудительную силу, индуктируемую въ А  отъ 
Г, вторую насколько возможно уменьшаютъ, наматывая А  
ijoirt виутри 1F. Если приборъ даетъ слишкомъ больипя 
;ошав1я при токахъ перем);ннаго паправлен1я, то А  сл);- 
ijon иалатывать въ обратную сторону относительно W.

Oft водьтметрахъ употребляютъ преимущественно ма- 
■Д трансформаторъ Т  (фиг. 30), у котораго вторичная 

-зла соеднена носл4довательно съ W, а первичная Р  
itei главной канализащи М  вмТ.стЬ съ сопротивле- 
п К Эти соединен1я устанавливаются такъ, чтобы 
i'-nie S уравновешивало электровозбудительную силу, 
:щ  развивается въ W, или чтобы коо(})фиц1ент'Ь само- 

црни главнаго соленоида равнялся нулю. Тогда 
'• 3’ 1-1)вершартся не только по закону Ома, но и со- 

' '1 фазами иотенщ'ата тока.
(Lum. E l.)

Эмаобъ выделки ак к ум уляторовъ  изъ  х л о р и 
та свинца.-Electrical Storage B attery  компан1я въ 
.I'ijiiH изготовляетъ аккумуляторы и,зъ хлористаго 
.ц при чемъ поа^дте представляютъ большое сход- 
■-ъпэтотовляемыми обществомъ Laur(‘n t Сё1у. Масса 

■ •шчпягоровъ получается чрезъ обработку хлористаго 
' ; тока.
Bi Eltctrical Engineer способъ приготовлен1я аккуму- 

ii. на заводахъ вышеупомянутой компан1и въ Фи- 
ii4‘‘3 описанъ сл1дующимъ образомъ.
■. ;тий сосудъ наполняется свинцомъ, который рас- 
йгт-:я; во время охлаждепгя расплавлоннггя масса 
>‘PiiBHo мешается, вслЬдств1е чего она превращается 
':яик порошокъ. который растворяется въ азотной 

1 и.|ь раствора помощью соляной кислоты осаж-

. дается въ видЪ хлористаго свинца. Полученный осадокъ 
.тщательно промывается и высушивается.

. Хлористый свинецъ съ прибавкою хлористаго цинка 
плавится и выливается въ формы требуе.маго вида и раз- 
MtpoBb. Эти плитки, обернутый свинцовою оправою въ 
виДЬ рамокъ, укладываются требуемыми группами въ осо- 
пыя .формы и згииваются расплавленнымъ металломъ.

, Обработка пластинокъ производится почти такимъ же 
образо.мъ, какъ это делается въ мастерскихъ «Societe de 
transm ission de la  force». ПомЬщаютъ пластинку аккуму
лятора между двухъ цинковыхъ листовъ и такую пару ста- 
вятъ въ ванну, содержащую растворъ хлористаго свинца.

Происходягщй всл'Ьдств1е этого токъ разлагаетъ сви
нецъ и провращаетъ его въ пористый.

Освободивши массу отъ остатковъ хлора, получаютъ 
отрицательный пластинки, а положительныя приготовляются 
черезъ окислен1е отрицатсльныхъ обыкновеннымъ образомъ.

Этотъ родъ аккумуляторовъ имЬетъ емкость 21 амперъ- 
часъ на килогра.ммъ пластинки и 15 амперовъ-часовъ на 
одинъ килограммъ всего Bica аккумулятора.

I  (Lum iere electrique).
V Опред'Ёлен:1е содерж аж 1я азотж ой кж слоты  элек- 
тролж зомъ.—Когда растворы азотнокислыхъ солей под
вергаются электролизу, то содержащаяся въ нихъ въ соедн- 
Пенномъ состоян1и азотная кислота переходить въ аммгакъ. 
Н^мецкгй химикъ Фолькманнъ, пользуясь этимъ способомъ, 
опред^лиль въ последнее время условш, при какихъ 
лучше всего происходить это электролитическое разложе- 
Hie или прообразован1е. Его изслЪдовцте было очень успеш
но и въ конц1;-концовъ ому удалось открыть количествен
ный способъ, посредствомъ котораго можно удобно опреде
лять содержан1е азотной кислоты.

Полное изложен1е работы Фолькманна можно найти въ 
«Berichte des .Deutschen Chemischen Gesellschaft», отку
да мы делаемъ здесь краткое извлечеше.

При пропусканш эдектрическаго тока чрезъ разведен
ную кислоту или чрезъ растворъ азотнокал1евой соли 
(K N O 3), которая предварительно была окислена серной 
кислотой, амм1ака не образуется; если же, однако, есть 
металлическая соль, окисленный растворъ которой разла
гается токомъ (причемъ отлагается металлъ), то легко про
исходить возстановлен1е азотной кислоты, свободной или 
находящейся въ соединен1и.

Полное возстановлен1в азотной кислоты въ ами1акъ 
происходить въ присутствш солей ртути или платины, но 
Фолькманнъ нашелъ, что лучше всего результаты получа
ются въ присутствги медной соли. Если берутъ соли цинка, 
то возстановлен1е въ аммгакъ не происходить съ такой же 
степенью достоверности.

Существенный черты этого способа определевш при- 
сутств1я азотной, кислоты заключаются въ следующемъ; 
къ раствору азотнокислой соли, налитому въ платиновый 
стаканчикъ, прибавляютъ достаточное количество серно
кислой меди и, окисливъ смесь серной кислотой, электро- 
лизуютъ ее. Какъ скоро отложится вся медь, растворъ 
испаряютъ, пока не останется небольшое количество, и, 
обыкновенно, амм1акъ растворяется.

При этой операщи употребляютъ токъ такой силы, чтобы 
выделялось отъ 1,0 до 2,0 куб. см. электролитичсскаго газа 
(кислорода и водорода) въ минуту.

Относительно количества сернокислой меди, какое бе
рутъ при этомъ, руководствуются приблизитсльны.мъ коли- 
чествомъ азотной кислоты, заключающимся въ соли, кото
рую надо анализировать. Положимъ, напримеръ, требуется 
определить содержан1е азотной кислоты въ азотнокисломъ 
калП; тогда нужно было бы взять вдвое меньшее количе
ство сернокислой меди въ кристаллахъ; если же взять 
меньше этого, то будетъ замедляться отложен1е.

Описывается следующ1й опытъ въ пояснсгйе того видо- 
изменен1я этого способа, какое можно употреблять въ техъ 
случаяхъ, когда приходится иметь дело съ нейтральной 
солью или когда содержатся другш соли, не подвергаю- 
щ1яся постоянному разложен1ю: къ раствору азотнокислагп 
кал1я въ воде прибавляется отмеренное количество серной 
кислоты известной крепости. Медный электродъ нокрыва- 
ютъ медью и, затемъ, пропускаютъ электричссюй токъ до 
техъ поръ, пока вся медь не перейдетъ на отрицательный
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алсктродъ. Посл1! этого опред^ляютъ избытокъ серной кис
лоты пробой на щелочь; но въ данномъ случаЬ слЬдуетъ 
3aMt.THTb, что некоторая часть кислоты захва'пдвается ка- 
л1емъ. Это выражается слЬдующинъ уравне1йемъ;

KN O 3 + i  Л , +  Щ 8 0 ,  =  K(NH,)SO^ -f- ЗЩО. 
Это обстоятельство, конечно, слЬдуетъ принять въ разсчетъ 
при вычислен!!!.

Фольк.ианнъ утверждаетъ, что этотъ способъ точенъ, 
скоръ !! надеженъ; онъ, безъ сомнЬн!я, крайне интересенъ 
и даже не ли!!!не было бы прибавить его въ лаборатор
ный справочныя книжки.

\J  Способъ К альете  сп ап ван гя  с т ек л а  ж ф ар ф о р а 
съ м ета л л а м и ,—Этотъ способъ даетъ возможность при
делывать къ различнымъ прнборамъ для изслёдован1я ка- 
к!я угодно мет;алическ!я принадлежности: краны, соедини- 
тольныя трубки, проволоки—проводы, и т^мъ устранять 
всяк!е побеги даже при высокихъ давлен!яхъ.

Производится спайка очень просто: сначала покрываютъ 
часть трубки, которую !!адо припаять, очень тонкимъ сло- 
емъ платины. Для получен!я этого осадка достаточно по
крыть слегка нагретое стекло помощью ножа нейтральной 
хлористой платиной, смешанной съ лотучимъ масломъ ро
машки, и когда персстанутъ выделяться белые пахуч1е 
napi>!. повышаютъ температуру до темно-краснаго оттенка; 
тогда платина возста!ювляется, покрывая стеклянную труб
ку металлическ!!мъ и блестящимъ налетомъ. Металлизован- 
ную такимъ образомъ трубку соединяютъ съ отрицатель- 
нымъ полюсомъ батареи надлежащей силы, опускаютъ въ 
ва!!ну съ сернокислой медью и осаждаютъ на платину мед
ное кольцо, которое должно плотно приставать и быть, ков- 
кимъ, если о!!еращя велась какъ следуетъ.

Въ такомъ виде со стеклянной трубкой, покрытой медью, 
моясно обра!цаться, какъ съ настоящей металлической труб
кой, и припаивать ее оловомъ къ железу, мёдн, брон.зё, 
платине и всякимъ другимъ металламъ, которые пристають 
къ оловянному припою.

Сопротивлеп10 и прочность этой сшайки очень велпки. 
Ка.льете утверждаетъ, что трубка его .прибора для сжиже- 
н!я газовъ, верхняя оконечность которой запиралась по- 
средствомъ прип!1яннаго такимъ образомъ приспособлен!я, 
со!!ротивлялась внутрс!!нимъ давлетямъ больше 300 атмо- 
сферъ.

Платинирован!е трубки можно замените ееребрен1емъ, 
которое получается безъ затруднен1я, нагревая почти до 
краснаго кален!я стекло, покрытое азотнокислымъ серобромъ. 
Возстановляющееся серебро хорошо пристаетъ къ стеклу, 
но довольно многочисленныя изс.ледова!!!я заставляютъ въ 
большинстве случаовъ предпочитать платинироваше.

(Societe fraiiQ. de Phypique).

Б И Б Л Ю Г Р А Ф 1Я .
H is to iro  d ’u n  in v e n te u r .  Expose des decouvertes 

et des travaux de Ы. Gustave Trouye dans le domaine 
de le lectricite. P a r  G eo rg es  B a rra l .  Paris, Georges 
Carre, editeur, 1891. Съ портретомъ и 280 рисунками въ 
тексте. Книга эта излагаотъ onucanie трудовъ плодовитаго 
французскаго изобретателя и представляетъ собой весьма 
солидный томъ въ 585 страницъ, составляющ1й, собственно 
говоря, вполне популярный курсъ электричества и всякихъ 
его применен^.

Густавъ Труве не сделалъ никакихъ крупныхъ, выдаю- 
щихся изобретенШ; его Т!аантливость заключается, глав- 
нымъ образомъ, въ умен!и !!риспособлять для пракхиче- 
скихъ примененШ открытые раньше принципы и потому 
онъ построилъ множество приборовъ для всевозможныхъ 
мелкихъ при.менешй электричества преимущественно въ 
домашнемъ быту, для хеатрмьной сцены, декоративны.чъ 
и медицинскихъ целей и пр. О разнообраз!и его изобрет!;-/ 
Н1Й лучше всего можно судить по краткому перечню со-". 
держап!я К!!иги: Бгогра(1)!я Труве; ген!й изобретательно-: 
сти; истор!я электричества; изобретен!я Труве въ области 
произведешя. электричества (электродвигатели, динамо-’ 
метръ, динамо-машина и батареи); электро(-медицинск1е: 
приборы; светяицяся и подвиясныя электрическ1я  укращеч:

н1я и предметы pocKO!uu; бальныя украшс!!ш п при 
для театрдтьныхъ эф(|)ектовъ; домашнее, промышлен! 
военное электрическое осве!цен!е (лампы Труве); q 
HCHie электричества въ медицине, xiipypriii и фвз; 
(приборы для изследован!я, полископы, фотофоры к 
военные телегршфные приборы Труве; телесфоны н i 
(фоны Труве; применен!я электричества къ мороплава! 
воздухоплаван!ю, къ велосипедамъ, осве!цен(ю лкк 
время охоты и пр.; море11лаван!е и воздухоплав1ше 
щаго; общ!я заключе1!!я.

Вооб1це’ книга написана вполне ясно и доступво 
для лицъ, мало знакомыхъ съ электричествомъ. .Ikx'ii 
электротехники найдутъ для себя очень много порв 
наго въ трудахъ Труве. Домашнихъ применен1й ос 
очень много: батареи, !irpy!i!Ku, предметы украшен!я,: 
местпыя и переиосныя, доматн1я телефонный уста: 
и проч.

Особенно интересна вообн;е последняя глава о в 
хоплава!!Ш, где разсматривается настоящее состояв 
проса и его вероятное peiue!!ie въ близкомъ будуще*

Следуетъ прибавить, что книга написана хор: 
слогомъ и читается весьма легко. /

In c a n d e s c e n t w ir in g  h a n d -b o o k , with 41 ilia 
tions and 5 tables. B y  F . B. B a d t. Second ed; 
CJiicago, 1890.—Эта маленькая карманная книжка, и 
шая недавно втормм ь издан1емъ. поводимому, coedy 
11звест!1а у !1асъ, а между темъ, могла бы быть г 
полезной для быстраго разечета проводовъ въ сетяхы 
калсн1я. Чтобы пользоваться ею, не надо никако!: 
ретической подготовки по электричеству, и повидихоу 
предназначается, главнымъ образомъ, для установше 
Все сведен1я и указа!|1я излагаются въ сжатой фору 
рывнето, какъ и долж!Ю быть въ карманной книжвк 
рою приходится пользоваться на м еей  работъ.

Содерж!11!1с этой книжки таково; система распрец 
сетей, способы проводки проволокъ, расположеше : 
хранителей и коммутаторовъ, калибраторы провожг; 
mifl сведен1я по электричеству, как1я необходимы » 
нимашя условШ, определяю!Цихъ размерь проводовъ. 
конецъ, правила для разечета проводовъ. Къ эти»: 
виламъ приложены таблицы для оирсделен1я числа 
ровъ (или лампъ), какое могутъ выдерживстть про 
того или другаго размера, не нагреваясь выше 30° I

Затемь (и это самое важ!юе) къ к!1ижке прилга- 
д1аграммы для непосредственнаго опред1иеи1я разлЛу . 
водовъ въ зависимости отъ числа лампъ, длины ■; 
выбраннаго процента потери энерпи въ проводахъ. 
граммы составлены для лампъ кален1я въ 55, ! 
110 вольтовъ; по оси абсциссъ отложены произведег: 
числа лампъ на длину сети (въ футахъ), а по oci 
натъ—квадраты д1аметровъ проводовъ (въ круговып 
сахъ или тысячныхъ доляхъ дюйма въ квадратЬ). Ш 
чала координатъ расходятся прямыя, соответстврощь 
лнчнымъ процентамъ потери энерлчи въ проводш 
5°/о до 15®/о). Этими ддаграммами надо пользоваты.'; 
определивъ для дан!!аго случая произведен1е нзъ' 
лампъ на длину проводовъ, ищутъ это число по oci 
цисъ и поднимаются по найденной вертикальвой ли 
ея пересечен1я съ лин1ей выбранной потерн въпров': 
зате.мъ, проведя чрезъ точку перосечо!!1я гори-зони 
Л!!н1ю, находятъ па оси ординатъ искомый разм1р1 
вода. Д1аграммы составлены на томъ же основаяш. 
и упомянутыя выше таблицы. Д

Р А З Н Ы Я  ИЗВФСТШ.
Л и м п а  г. Д,1>у>1м о 11д «  (IBruiiinioni

Эта лампа кален1я назначена для осиещен1я руднвковъ 
не.Дей и вообще сырыхъ и пыльныхъ месть. Главная еяов 
ность въ томъ, что она укреплена на особомъ дерм 
ллесущемъ, немного выше лампы, большой фарф! 
колпакъ, похож1й формой на опрокинутое блюдце. На 
же держателе, и опять-таки подг только—что упомяяя 
колпакомъ, укреплены два крюка, вогнутостью вверя

Ч
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мгорыхъ кжатъ питающ1е лампу проводы, а также вы-;.-. 
иматми, соединительные мостики для замыкан1я зажц- 
ювълашш короткою цЬпью. Упомянутый колпакъ продо'-. 
храшсгь эти выключатели отъ пыли, водяпыхъ капель и 
I. п. к въ то же время служить и рефлекторомъ. Теплота^ ■ 
внйляемая лампой, способствуетъ сухости смежныхъ Съ'.'; 
лшой частей.

Въ нкоторыхъ случаяхъ держатель снабженъ винто^; / 
вшъ болтомъ для ввинчипап1я въ стВны туннеля и т. и.

11ож!||>т>хеих|и>1вт>.—Въ Hbio-Iopifb два театра, 
вескитря на электрическое освЬщенве, сделались жертвой 
пшни. По словаиъ телеграммы, напечатанной въ cElec- 
trieiaD>, изсл^дован!е показало, что причиной несчастш 
въобояхъ случаяхъ была вольтова дуга, получившаяся 
кжду двумя цепями, которыя по небрежности перес4йка- 
Ж1 между собой.

Если это изв£ст!е точно, то никакъ нельзя оправды- 
мв внжеверовъ. Во всякомъ случа'Ь интересно будетъ ' 
вмучить бол̂ е обстоятельный подробности объ этихъ 
вввшъ выо-шркских'ь авар1яхъ.

S).ieKT|m4 «>CKiii с в ' Ь т ъ  i i i .
.loiMli.—«Western Electrician» сообщаетъ, что на рейд^Ь 
пСавъ-Фраициско недавно пробовали применить въ боль- 
АП paBMtpt электрпчесшй св'йтъ для ловли ]>ыбы. Силь
ви! (|̂ нарь зажгли подъ водой въ такомъ м'йст'й, гдЬ 
тгда ие производили ловли.
Всевозможиаго рода рыба устремилась туда съ такой 

нпритой, что не понадобилось даже снабжать сЬти при- 
вшаии,—только вытаскивали ихъ и забрасывали снова, 
пяучивъ дМствительно чудесный умовъ 

Ва этстъ опытъ сл^дуетъ обратить вниман!е и вашимъ 
рукщюиышленникамъ, которые жалуются въ н^которыхъ 
«квхъ на оскуден1е улововъ.

П ередача с ы .ч ы .—«Bevne universelle без mines» 
вр|кдитъсравнительную таблицу относительныхъ преиму- 
ществъ передачи силы кабелями, гидравлическими давлен1я- 
«дскатымъ воздухомъ и электричоствомъ. На равстоятйи 
10.передв11жен!е кабелемъ повидимому немного выгоднЬё, 
||ПриСб1Ьшихъ pa3CT0HHiaxb электричество быстро беретъ 
вери, Прибавимъ, что при его помощи производить пе- 
;д1яи на разстсяи1я тамъ, гд1Ь было бы невозможно 
длить о какихъ-нибудь. другихъ способахъ. Кро.м1й того 
•-■евричество, даже при небольшомъ разстоян1и, представ
и т  шитальное преимущество: оно прекрасно приспо- 
'̂Штся для какого угодно Iюдpaзд'Ьлeнiя. Съ этой точки 
ftais опо лучше сжатаго воздуха, который очевидно до- 
■ It BctxK другихъ средствъ передачи силы.

К он курсъ с ч о 'г ч и к о и ъ  » л о к т 1 > 1 1 ч е -  
(тва ВТ. l I a p i i 2K'l>.—Теперь окончательно сформи- 
р)Ша ROMMHcifl, которой поручается оценка приборовъ, 
ияыевяыхъ на конкурсъ счетчиковъ электричества въ 
Illjist. Въ ея составь вошли Гюэ, Карпантье, Маскаръ, 
ГЙгатье, Потье, Лемуань, Мейеръ, Кретьенъ и Лаф- 
♦ip. KoMMHoifl уже собралась и приступила къ своимъ 
лчяъ по классификащи и испыташю 51 присланнаго 
лрата.

fiir Post und Telegrapliie», въ результат^ оказалось, что 
вредное BfliaHie установокъ проявляется • довольно р'Ьдко 
при coблюдeнiи тФ.хъ правилъ, кашя составлены телеграф- 
нымъ ynpanaenieMb и заключаются главыымъ образомъ въ 
запрещеши пользоваться землей, какъ обратнымъ прово- 

- домъ, и въ возможно полной изолировкФ, какъ пряиаго, 
такъ и обратнаго провода.

С т а т н с 'п и с л  р а . а и 1ж тх я  л л о к т р о т о л с -  
IIIIKIZ в-ж. l ' 'o i> .> i i i i i i i i .—Интересныя статистическтя 
св^д'Ьшя о pa3BHTin электрическихъ у'становокъ въ Гер- 
u a B i n  помещены въ тоыъ же журнал*. Къ 1-му января 
1890 г. эти установки были въ 1.923 городахъ и 692 де- 
ревняхъ; было 2.590 установокъ для электрическаго оев*- 
щешя на 66.607 лош. силъ 12.2-11 установокъ съ токана 
постояннаго ваправлен1я), 16 установокъ для перелачи ни 
284 лош. силъ и 9 для электролитическихъ установокъ. 
Установки электрическаго осв*щен1я заключали въ себ* 
339.000 лампъ кален1я и 21 000 дуговыхъ лампъ.

Л е ч е н ! ©  н ч ^ р н ш .я л с ъ  Я о л - Ь з п е н  н л е я х -  
т р п ч е с к н м т ь  e i»  l» 'i'«»i'f.. —Станиславъ Штейнъ изъ 
Москвы онисываетъ въ «Revue Scientiflque» 14 случаевъ 
разлпчиыхъ бол*знен1Шхъ припадковъ, которые съ усп*- 
хомъ излечивались электрическимъ свйтомъ.

Пушборъ, которымъ онъ пользуется, состоять изъ элек
трической лампы калсн1я въ 3—4 вольта, снабжен
ной подходящпмъ ocTpieMb и рефлекторомъ въ вид* во
ронки въ 4 —6 см. длпвы и 2—3 см. ширины, внутри ко- 
тораго прикр*плена- лампа.

■Рефлекторъ прикладывается прямо къ больной части. 
Въ случа* бол*зии головы осв*щен1е продолжается всею 

' 10—15 секундъ, а въ другихъ областяхъ т*ла—отъ 1 до 
5 минуть ,или даже дольше, пока больной ие.иачиетъ 
жаловаться на сильный жарь.

Во вс*хъ случаяхъ д*йств1я были зам*чательны. Ж ен
щина 50 л*тъ, страдавшая сильной ломотой въ поясниц*, 
вылечилась въ 4 сеанса, по 5 мииутъ каждый, два раза 
въ день. У одной не))вной женщины, которая жаловалась 
на сяльныя боли правой ноги и подъема ея, два осв*ще- 
н1я по 5 минут* уничтожили боли, какъ по волшебству'.

О о и '! 11ц е н 1е  и х е .т 'й х ан о д о у х о и ст .х х :'!»  л ч -  
H i i i .—Компав1я Пенсильванской жел*зной дороги заклю- 
чи.ла контрактъ съ компан1ей электрическаго осв*щен1я 

■ на осв*щ.ен1е части ея пути въ 11 клм. длиной. Это глав
ная лин1я въ Нью-1орк* и 8д*сь часто происходили 
несчастные случаи, всл*дотв1е частыхъ скрещиван1й 
пути и большаго числа по*здовъ. Осв*щешемъ этой части 
пути большимъ числомъ дуговыхъ лампъ расчитываютъ 
уменьшить многочисленность несчастныхъ случаевъ. Если 
этотъ опытъ удастся, то компан1я сд*лаетъ подобный 
установки и на другихъ опаспыхъ частяхъ пути. Тогда, 
в'Ьроятно, этому прим*ру посл*дуютъ и друг1я ясел*зпыя 
дороги.

E > .x e i iT |> x i4 e c i io e  <>eii'b ii^<>iiio  и'ж»
ж’эзжеколж'х. еоО оуж 'Ь .—Дургэмск1й соборъ предпола- 
гаютъ осв*тить электричествомъ взам*нъ газа, прпчемъ 
для этого воспользуются движущей силой воды.

Ilinii.iii т е а х р т »  п т .  D ru ry  lia iic .—Театръ, 
■Мшенный въ Drury Lane (подъ назван1емъ: Olympic 

-lire) принадлежитъ къ самымъ безопаснымъ, такъ 
ш  1ж4етъ 18 выходовъ. Осв*щенъ онъ электричествомъ; 
ля  илпъ калегпя достигаетъ 1.750; въ среднемъ каж- 
т jaerb 16 свЬчей. По оловамъ «Electric. Review», 
лр*1ство распред*.1ительныхъ дооокъ, а также устрой- 

-‘тсаяогихъ другихъ аппаратовъ представляетъ много
ЯП).

о  ■■.■itiiiiii з .ж е к х р и ч е е к а ж л с х . у-ехгжжжо- 
нокъ с‘11.11»11ы м 1ж хокжамжж жжжж e . i y - ж о ^  

жжхеле<|»01111ы лс'1.  c 'lix tix x .—
Ьд аншъ вопросомъ производило изсл*доваи1я гериан- 
а-е жыпрафное управдев1е и, какъ сообщ.аетъ «Archiv

Э л е к х ’р и ч е е к а ш  ж е.ч 'Ь зтж я  дорохжж и'ж. 
кжж>1е н 11оуж'о.’11.1ж1.1х.'ж. жжожжжжх.'!».—Въ Electrical 
and M ining Journal (въ Ныо-1орк*) пом*щены св*д*Н1Я 
объ электрической жел*зной дорог*, устроенной въ уголь- 
ныхъ копяхъ, принадлежащихъ компан!и Loyal Hanna въ 
Пенсильван1и. Уложено всего около 1.000 метр, рельоовъ. 
Локомотивъ ХОДЯЩ1Й, по этой дин1и, везетъ 129 вагоиовъ, 
наполненныхъ каждый 2*/з тон. Такимъ образомъ, онъ 
долженъ провезти въ часъ 300 тоннъ угля. Предпола
гается удлинить лин1ю до 3-хъ километр, и тогда при
дется вм*ть второй-локомотивъ.

Сжж'Ьгоржжягдмм'жжжхел I. о  л е к х } > и  ч е с к !  li. —
Въ •'".-.Туи (въ шт. Миссури) прим*няютъ электрическ1е сн*- 
горазгребатели, работающ1е при помощи двухъ электро.



6 4 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.

двигателей системы Тимсонъ-Хаустонъ. Одинъ изъ ни\ъ 
двигаетъ аппаратъ, а другой В1)ащаетъ метлы. Машина мо- 
жетъ двигаться какъ впе]>едъ, такъ и назадъ; на обоихъ 
концахъ ея помещены системы метель.

;->.’io K T |> T i4 0 C T iiji  п л  л ш к р о -
О ы . — Электричество является, повидимому, безуслов- 
ны.чъ враго.чъ для микробовъ. Первыя изслЬдован1я отно
сительно д'Ьйств1я электричества на микробы производи.лъ 
Шиль еще въ 1875 г. 3aMt.THBb, что, подъ вл1ян1емъ элек- 
трическаго тока, нЬкоторыл подвижныя бактер1и пере- 
стаютъ двигаться, экспериментаторъ заключить отсюда, 
что электричество убило ихъ.

Эти изслЬдован1я загЬмъ продолжали Конь и Бенно- 
Мендельсонъ, внеся въ нихъ ту поправку, что микробовъ 
нельзя считать мертвыми только потому, что у нихъ не 
происходить размножен1я. Опыты этихъ изслЬдователей 
состояли въ томъ, что они пропусксии чрезъ ?7-образную 
трубку съ пищевымъ растворомъ токъ отъ нЬсколькихъ 
элементовъ Маргя-Дэви. Питательнььй растворъ предвари
тельно заражали микробами, и когда замечали, что онъ 
густЬлъ, заключали, что токъ не д'Ьйствовалъ.

Производя свои опыты. Конь и Бенно - Мендельсонъ 
увидали, что слабый мгновенный токъ всегда оставался 
безъ всякаю дtйcтвiя. При 6o.Tte продолжительномъ и силь- 
номъ д'Ьйств1и, напримЬръ, при токЬ отъ двухъ сильныхъ 
элементовъ въ точен1е 24 часовъ, жидкость около положи- 
тельнаго полюса оставалась нетронутой, но бактер1и не 
были убиты. Повидимому, эта жидкость сделалась безплод- 
ной, потому что она нс позволяла размножсдться и новымъ 
прививкамъ бактер1й, которыя вводились туда; и дЬ'йстви- 
тельно, она д4лалась сильно кислой.

При TOKi отъ трехъ элементовъ въ течен1е 24 часовъ 
констатировали одновременно смерть бактер1й на обоихъ 
полюсахъ и безплодность жидкости, чрезъ которую прохо- 
ди.1ъ электричоск1й токъ. Но такъ какъ- въ раствор^ про
изошла значительная химическая перемЬна, то нельзя 
было вывести никакого заключены относительно нспосред- 
ственнаго д^йств1я электричества на микробовъ.

Тогда экспериментаторы, чтобы избежать этихъ разло- 
женШ, производимыхъ токомъ, попробовали взять индуктив
ные токи, но не получили никакихъ замЬтпыхъ результа- 
товъ. При разведегпи микробовъ на картофеля также про
исходили химическ1я перемены. Пе подвинули впередъ 
вопроса и HOBtftinie опыты Апостоли и Лакерр1ера, прибо
ры которыхъ не были обстоятельно описаны, но которые, 
кажется, также пользовались 17-образной трубкой.

Чтобы избавиться огь этихъ причинъ ошибокъ, Прохов- 
никъ и Спеть взяли обыкновенный сосудъ съ электродами; 
потоки, происходянце въ жидкости отъ выхода газовъ, 
легко перемТ1шив:ш ея слои, постоянно соединяли снова ея 
элементы, разъединяемые токомъ, и такимъ образомъ при
водили жидкость въ среднее и устойчивое состояв1е, про- 
должите.1Ьность котораго имЬла уже второстепенное значе- 
H ie. Всетаки, действуя такимъ способомъ на бациллу сЬна, 
на микрокока гноя и на бактер1й карбункула, эксперимен
таторы получили ничтожные результаты.

Вообще, какъ зам^чаетъ Дюкло, во всЬхъ этихъ опы- 
тахъ, если и оказывается какое-нибудь замЬтное дЬйстйе, 
то его слЬдуетъ отнести къ химическому вл1янш, и до сихъ 
поръ еще никому не удалось обнаружить непосредственное 
д4йств1е электричества на микробовъ.

S r c o n o p i i i c i i c r i i o i i i l i i i o  В Т. д у ж ^ о и ы х т . 
л п м п и х :т > .—Образованге вольтовой дуги.между двумя 
углями вызываетъ перевосъ чаотицъ угля. Н'йкоторыя 
частицы ол4дуютъ при этомъ по дуг*, друг1я уклоняются 
въ стороны, что влечетъ за собою бод'Ье быстрое cropanie 
угля. Для уиевьшен1я траты углей, Гацелтинъркружаейь 
верхн!й уголь кольцомъ изъ огнеупорной глины, ниЖняя- 
грань котораго лежитъ на одномъ уровп* съ дугою. CŜ . 
стема блоковъ заставляетъ это кольцо следовать за кон- 
цомъ угля. Американск1й журналъ tElectrical World», изъ 
котораго мы заимствуемъ эти подробности, описываетъ

два образца положительныхъ углей, изъ которыхъ ofi 
сдужилъ въ прибор* Гацелтина, а другой въ о6ыка1.: 
ныхъ услов!яхъ. Первый оказался разъ*денныиъ Tt;i 
въ самой оконечности, между т*мъ какъ второй оказ,о 
обточеннымъ на конусъ. П*роятно, глиняное кольцо п 
дется часто м*нять, и мы думаемъ, что усложнен!е lui 
и расходы на защищающее кольцо едва-ли BOSHarpaia 
меньшую порчу угля.

4>.’ЮК'Г1>11ЧОСКО« и ъ  гиги
н и ч о е и о м т .  o - r n o i i i e i t i i i . —Г. Присъ, въ мгц 
iiin конгресса «Sanitary Institute» въ Брайтон*, доы:̂  
валъ о превосходств* злектрическаго св*та, съ точки if 
и 1 я  r n r i e H H .  «Большое преимущество злектрическаго м 
щeнiя въ нашихъ жилищахъ и мастерскихъ состоит 
томъ, что оно не портитъ воздуха, не поглощаетъ ее; 
рода и не нагр*ваетъ noм*щeнiя. Въ то время, какы 
конодательство предппсываетъ cTporiB м*ры, чтобы i 
дупредить фальсификащю съ*стныхъ припасовъ и оти 
.leHie воды, оно едва обращаетъ свое внимаше на оти 
лен!е воздуха нашихъ жплищъ вредными газами. Od 
углерода есть смертельный ядъ, а св*тильный газг  ̂
наказанно вливаетъ потоки этой окиси въ атмосферу 
шихъ комнатъ. Сл*дуетъ закономъ запретить употро 
H ie  вс*хъ псточниковъ гор*н1я, способныхъ портиты 
духъ. Окись углерода ие вредить здоровью, если входш 
составь воздуха въ количеств* не бол*е 0,06“/оПО o6ii 
если окиси находится не бол*е 0,1®/о, то она веорои 
дитъ вреднаго B .iiflH ifl на сердце, и если не бол*е 0,| 
она не п)>ичиняетъ головной боли. Большее колаим 
обусловливаетъ бронхитъ .и т. д. Въ д*йствительв-; 
для того, чтобы им*ть безврюдную атмосферу въ пой 
н!и, гд* гчритъ газъ, необходимо для .5 куб. фут. гы 
ставдять 8.000 куб. фут. воздуха. Электричеыйй а 
есть могущественный д*ятель для coxpaHeHifl здор( 
Зам*чено, что пользуюниеся имъ зам*тно чувстаг 
себя лучше, ч*мъ прежде; аппетитъ увеличивается.- 
улучшается, пос*щен1я докторовъ становятся р*же. П| 
водитсльность труда рабочихъ увеличивается и веявв 
бод*зни бываютъ р*же. Въ «Savings Банк», въЛовр 
гд* занимаются до 1.200 челов*къ, уненьшев!е вой 
на службу было настолько значительно, что уве» 
работы, доставленное дичнымъ персоналомъ, вознаг|о 
расходы на электрическое ocB*uieHie. Тоже влила 
было сд*лано въ .йиверпул* и во многихъ друга» 
стахъ.»

i> . 'io K T |» ii4 ©CK<»e o c i i 'l i in o H i©  « ъ  В 
. i i i i i ' l . . —Въ настоящее время въ Берлин* число 8  ̂
калильныхъ лампъ въ д*йств1и 100.009, число дуп 
лампъ 3.000. Ежедневно доставляется токъ въ 60.00 
перъ, производимый механическою силою въ 8.000л 
силъ.

1 г * а з н и ' г 1 в  a . 4 O K T j > O T O x n i i 4 e C K 0 u  ц

Х11.И 11Л 0 Ы110С Т 11 п ъ  А.мо1>11К'1>.—Нижесл4д( 
цифровыя данный могутъ дать наглядное поняпе о ви 
степени развит1я электротехнической промышленное 
Америк*. Постоянно находятся въ д*й- тв1и: ^

Число дуговыхъ лампъ......................  385.000
» лампъ кален1я......................... 3.000.0001
» электродвигателей.................  18.000
» лишй электрическихъ жел*з-

ныхъ дорогъ......................
Въ нихъ вагоновъ...............................
Общая длина лин!й д*йствующпхъ 

Электр, дорогъ .................................

2.50С
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ПОПРАВКА. Въ .\s3 въ стать* «Прим*ие1пе ад 
лято|)овъ кь д*йств1ю телеграфа», на страниц  ̂“ 
л*вомъ столбц*, строка 10 снизу:
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