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Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О
ШУРНАЛЪ ИЗДАВАЕМЫЙ Т1 О ТД И О М Т 

Ш Е Р И О Р С К А Г О  РУ ССКА ГО 'ТЕХ Н И ЧЕСКА ГО  ОБЩ ЕСТВА.

P e д aкд iя  проситъ л и ц ъ , вы славш ш хгь л о д п и сн ы х ъ  д е н е гъ  л и ш ь  

шесть рублей, выслат ь дололвит елъш ы е д в а  рубля.

Неоосредственныя MSMtpeHiH сопротивленШ 
шовой дуги и аккумуляторовъ во время 

заряда и разряда.
ЬазкДпш на опытной электротехнической стаицш 

п }[юнхеии аесистенпюмь cmauuiu С. ВоссаЫ).
L Аккумуляторы.—Попытки опредЬлить внутреннее 
:fnucKie аккуиузяторовъ, находящихся въ дЪйствш, 

-ишсь довольно часто, но, повидимому, непосредственныхъ 
не производилось, особенно при обстоятельствахъ, 

'октвевныхъ съ обычными условУями работы аккумуля- 
:щ  ва практик!.

P ta e H ie  это4 задачи между т!мъ не представляетъ осо- 
ШН1 затрудвенШ; ниже приведенъ способъ пригодный 

J  того, а  указанРемъ нТжоторыхъ результатовъ, тогда 
л подробное сообщенУе болЬо обширныхъ наблюденУй 
л аккумуляторами различныхъ типовъ будетъ обнаро- 
: т  впоы!дств1и.

еопротивлетй при зарлдгь. Фиг. 1 даетт> 
;ду мостка Витстона. Л. — аккумуляторъ очень малаго 
:!п|енняго сопротивле1пя (Farbaky-Scheneck) изъ 13 пла
за, калдая разикрами въ 27X20 см., разстоян1е между 
■:>;т1нам1 7 ми. 1Г.—реостатъ въ 0,0033 ома; d —прово
е т  веДзиьбвра—длиною 1 метръ и д1аметромъ, 0,5 мм.; 
-тенькая машина Ламейера для гальванопластики 
пыапри 2.500 обор.); Т  телофонъ (который можетъ 
тк также замИненъ электродинамометромъ).
Шрев1е основано на
‘лршемъ простомъ со- ур-
TaseEiB: представимъ 
1 на схем! вм!сто 
■тявашпны ипдукщ- 
:й вряборъ, тогда мы 
ушь общепринятое 
:'яев1е яя изм!рен1я 
усЕвяы сопротивле- 

■ ■ ffiai'HTOBb (по Коль- 
в .1вссъ\

.тсь же мы зам!ня- 
перем!нные токи 

■Щ1оянаго прибора,
.вак'наго звуки въ 

: h;i, правильными 
даямй, всегда появ-

лмвея въ ток! ди н ам о м аш и н ы  при равпом!рно1М Ъ  
: Bii. какъ посл!,дств1е о гр а н и ч е н н а го  ч и с л а  секцтй

тбн по воз.можпости ограничить влтяше соединн- 
U4 проводниковъ, и.м!я въ виду незначительную ве- 
^ >.зм!ряемаго сопротивлентя, концы какъ извкстнаго, 
I всюмаго сопротивлентя соединяются съ 4-мя ртут- 

S чашечками 1, 2, 3, 4, такъ что одинъ полюсъ те- 
Езуяобно .можетъ быть приложеиъ къ каждой изъ нихъ 
•̂редн.

' Гг| помощи персдвижнаго контакта к легко найти для
1 ' зглчетырехъ чашекъ точку на прово.чок!, въ которой

ы.{мш1 слабый звукъ, причемъ замечается, что въ

2  3

[}- : 5 л ! -ч)
ПА.Щ1.

Фиг. 1.

16,еЛтр.
т а

-этихъ же точкахъ интонащя звука въ телефонк внезапно 
мкняется. Четыре эти точки отдЬляютъ на проволок! 2 дли
ны, OTHomeaie которы.хъ равно отношен1ю между искомымъ 
и изв!стнымъ сопротивлен1ями. (Точно также какъ при 
метод! M atbiessen и Hockin).

Избрать соотвктственную силу тока не представляетъ 
затруднен1й, а рггвно и измкрить ее, напр., по яапряже- 
н1ямъ у зажимовъ W , причемъ черезъ измкрительную про
волоку теряется не бол!е /̂2oo части заряжающаго тока.

Рядъопытовънадъвышеописаннымъаккумуляторомъдгиъ 
слкдующгя сопротивлен1я его при сил! заряжаю1цаго тока 
въ 17 амп.

По прош. 2 часовъ заряж. . . . 0,0017 омъ.
» » 4 » » . . .  0,0015 »
> » 5 » » . . .  0,0022 »

, (авкумуляторъ кипитъ)
» » 6 часовъ заряж. . . . 0,0024 »

(аккум. кипитъ очень сильно).
Образуюнцеся при kohii!  заряжанья пузырьки газа д!лс1- 

ются зам!тны!ни по значительному возвышен1ю сопротив- 
ленгя.

Conpomne.ieuie при разряди. При это.чъ опыт! с.хема 
соединешя прйборовъ пока.зана на фиг. 2.

ЦТ А  — заряженный пе-
редъ гЬмъ аккумуляторъ.

1F—реостатъ въ 0,007 
ом.

d — нейзильберовая 
проволока въ 1,Н мм., 
способная выдержать весь 
токъ разряда;сопротивле- 
H ie ея около 0,12 ома.

Пара.члельно этой про
волок!, елкдовательно па
раллельно всей систем!

Фиг. 2. A W d, введенъ прерыва
тель J. При быстромъ 

вращенш послкдцяго во всей ц!пи г.роисходятъ колебан1я то
ка, которыя слышны въ телефон!. Понятно, что сопротивле- 
Hie всей ц!пи мкняется, когда вращен1емъ прерывателя токъ 
въ отв!твлен1и иоперемкнно замыкается и размыкается, 
но всегда возможно ввести въ отв!твлен1е такой величины 
сопротивленге, чтобы вышеуказанныя колебат'я но им!ли 
замктнаго вл1ян1я, тогда какъ большая чувствительность 
Т1'лефона все же позволяетъ получать точныя ука,зан1я. Въ 
даннпмъ при.мкр! въ отв!твлен1е было введено соиротив- 
лен10 отъ 1 до 2 омовъ, всл!дств1в чего главный токъ, 
нрпходящ1й черезъ проволоку d, колебался всего на н!- 
сколько процентовъ отъ замыкагпй и размыкашй въ от- 
в!твлен1и. Непосредственно измкронный въ отвЬтвленш 
токъ оказался въ 0,2 амп. при 17 амп. въ главной ц!пи.

Во всякомъ случа! изм!рен1е у концовъ W  даетъ точно 
среднюю величину силы тока разряда. Проволока d при 
разряд! сильно нагрклась, что однако не повл1яло на точ
ность установки сколь.зящаго контакта.

Самое изм!реЕг1о производится такъ же, какъ и при за
ряд!, находя скользящимъ коптактомъ 4 точки, въ кото- 
рыхъ слышепъ минимальный тпнъ. Отношен1е отекковъ 
проволоки между этими 4-мя точками даетъ, какъ указано
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выше, OTHomeHie между искомымъ и извЬстпымъ сопротив- 
лен1емъ. Въ этомъ случа15, какъ и въ предъидущемъ, мЬ- 
ста мин11.чальнаго тона обозначались внезанны.чъ изм1;це- 
iiieMb интонацш въ телефонЬ.

Il3.4ipeHiH во время 4-хъ часовъ разряда вышеупомя- 
нутаго аккумулятора токомъ въ 16.6 амп. дали:

При началЬ р а з р я д а .......................  0,0022 ома
Черезъ 1 ч а съ ................................... 0,0025 »

> 3 ч а с а .................................  0,0028 »
> 4 »    0,0030 »

Такъ какъ зд'Ьсь, BciteTBie изменчивости сопроти ■ 
н1я вольтовой дуги, отыски.ван1е 4-хъ точекъ по скт 
Mathiessen и Iiockiii неприменимо, то сопротивлеше; 
водовъ и углей измерялось во время горен1я обышв 
нымъ снособо.мъ по напряжен1ямъ; эти измеренш прг 
дены въ нижепомещенной таблице для положительна; 
отрицательнаго углей и приняты во вниман1е при ни; 
окопчательнаго результата.

Язмерен1я, произведенныя для испыташя :этогосп№ 
сведены въ следующую таблицу;

Сопро-
тивл.

Размеры углей. Сопротивл. угл. Сила
токаИсточи икъ

Д)а- Длина 
метръ j -1- 

мм. въ мм.

Длина
( - )
ММ.

горячихъ.

тока. ванны.
ом. +  ( - )  

ОМ. ом.
въ

ампер.

Машина

Бамбергера 3377

11
-f 10 !

103 55
0,073 i 0,04

i

8,3

650 обор.
-  10

.
•

0,115

Длина
вольт.
дуги
мм

Введен
ное со
противл. 

ом.

а

ММ.

Ъ

ММ.

Сощ.
В0Л1.:

Дрг
ОЯ.

1 0,52 250 150 0,rt

2 285 115 1,1'

3 305 95 1.:

Первоначальное сопротивлеи1е аккумулятора оказа
лось несколько менее полученнаго при окончани! заряжа- 
н1я, вероятно, Бследств1е того, что во время заряда на со- 
противленге имели вл1ян1е поднимающ1еся .пузырьки газа.

Б. Вольтова дуга При токгь и,п динамом шчшъ. То же 
основан1е для измерен1я со:фотивлен1я при помощи мостика 
и телефона можетъ быть применено къ непосредственно.чу 
измерснпо сопротивлен1я вольтовой дуги, пользуясь nepio- 
дически.чи колеба1пями, свойственными току отъ динамо- 
машинъ.

Колебан1я эти, слышныя въ теле|][юиъ, и въ этомъ слу
чае имеютъ место исключительно во внешней д1агон1ии 
Витстоновской схемы.

Здесь вся задача заключается въ тс»мъ, чтобы измери
тельной проволоке дать настолько большое сопротивлен1е, 
чтобы, не смотря на противуположную электровозбудитель- 
ную силу вольтовой дуги, все же главнай часть тока на
правлялась въ нее.

Фиг. 3 показываетъ соотвегствующую схему простаго 
мостика Витстона.

Б —вольтова дуга.
ТГ—рсостатъ изъ никеля безъ самоиндукц1и.
Г —теле([юнъ.
Б —динамо съ регулирующимъ сопр. В .
Г Г —Ванна съ растворомъ меднаго купороса, длиною 

400 мм., имеющая форму Y  въ сечен1и, площадь которой 
по возможности мала около 100 кв. мм.; полное сопро- 
THB.ieiiie ванны было отъ 1.00,0 до 4.000 омовъ въ зависи
мости отъ высоты уровня жидкости.

Одинъ проводникъ 
телефона закрепленъ 
между В  и W, другой 
же пртводникъ е кинча- 
ЮЩ1ЙСЯ медной шпиль
кой, ногруженъ въ жид
кость ванны.

Передвигая конецъ 
е при помощи направ
ляющей F  получается, 
какъ и въ предъиду- 
щихъ опытахъ, точка, 
где слыпюнъ минималь
ный тонъ и заметная 
перемена ннтонац1и въ 
телефоне.

Эта точка дклитъ 
длину всей ванны на 
две части а  и 6, со- 
противленгя которыхъ относятся между собой, какъ со- 
противлен1е вольтовой дуги вместе съ углями и проводни
ками къ введенному сопротивлен1ю,^съ котбрымъ piib срав
нивается. * . ,

Фиг. 3.

hi

W t i
= « г

- £ Ш С - Р т о£

Фиг. 4.

Вудетъ не лишнимъ сказать несколько словъ о б 
употребленной в.место измерительной ирово.10ки. Она 
лапа изъ двухъ стеклянныхъ полосъ шириною 40.») 
длпиою 400 мм.; стек-га эти сложены нижнимъ реч 
и наклонены на 60" одно къ друго.чу; снизу пазъ зал 
вается обыкновеннымъ варомъ (онъ хорошо изолнру 
Этотъ стеклянный жолобъ поддерживается тремя дер.; 
ными седлами S, вырезанными въ форме Y; ковп> 
электроды В , состояние изъ двухъ медныхъ пластин 
также прикреплены варомъ.

Ванна устанавло.!' 
при помощи кшз 
или вннтовъ такъ i 
сительно горизонта  ̂
плоскости, чтобы Had 
въ нее жидкоаь' 
обеихъ полови вахъ 
ла одинаковое сош 
влеше. К о н так т!
Ш ТнфтЪ, в ъ  виде F1
медной проволоки, а 
знтъ подеревяннону' 
ку. положенному 
съ ванной и пар№ 
ей, а для замечанш! 

жен1я его на одной стороне ванны наклеивается в 
разделенная на ми.л.лиметры.

Следуетъ упомянуть, что пропоршональяость  ̂
длиной и сонритивлс'н1емъ ванны была предварнй 
проверена и оказгиось, что нанбольпшл ошибка не: 
вынпиа 3"'у. Хотя выделка ванны и не произвол 
съ особы мъ тщантемъ, но пе иредставляетъ никаки 
трудпенШ значительно еще уменьшить эту ошибку 
либровать ванну, какъ проволоку.

При токп аккумулятор:>въ. При нитавш вольтово) 
отъ аккумуляторовъ,колебан1й въ токб, которыя произм 
машиной .нетъ. Чтобы вызвать ихъ, искусственном 
параллельно съ ванной добавочное сопротивлеше и 
омовъ и въ проводники его вра1цающ1йся прерывать 
торымъ производятъ быстро следуюнце одинъ за ду 
Перерывы и замыкан1я тока въ этой добавочной i 
Фиг. 4 показываетъ это соединен1е приборовъ. П|* 
щензи прерывате.ля во всей систе.ме происходить кои 
однако безъ заметнаго вл!ян1я на главный токъ.

Найденное этимъ путсмъ сопротивленте вольтово! 
оказалось, приблизительно, одинаковымъ съ вышет 
нымъ. (Electrotechnisclie Zeitsc

Л. В.
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Новый электродвигатель уесл ы .
Недавно Тема изобрЬлъ алектродвигатель перемНниаго 

т .  1«огущ1Ё: работать бозъ коммутатора. Основная и.дея 
яо1 новой конструкц1и заключается въ томъ, что для 
&шпшчввашя сердечника необходимъ некоторый про- 
iayion> времени и возбужденный сильнымъ токомъ магни- 
гагь проявляется не одновременно во всЬхъ частяхъ сер- 
гаика. Тесла приписываетъ это явлен1е тому обстоятель- 
иу, что токъ намагничивающей спирали оказываетъ свое 
lUcTBie сначала на слой сердечника, ближайшШ къ обмоткЬ, 
iioaHte на отдаленные слои. Если, напримЬръ, имЬемъ 
иьдечникъ X ,  представленный на фит. 5, то, подъ вл1я-

.рбкладки, заключающееся въ замедленЬт наматничивантя 
до, момента насыщен1я.

войска въ обмоткЬ Т , будетъ возбуждаться магнитизмъ 
ачада въ слояхъ аа, ближайшихъ къ обмоткЬ, затН.чъ 
•jUyoTb намагничиван1е среднихъ слоевъ Ъ. Итакъ, въ то 
1)01, какъ слои аа подъ вл1яи1емъ перемЬннаго тока по- 
пш1гъ наибольшее намагничиванУе, то слои ЬЬ будутъ 
д« слабо намагничены и когда послЪднУе достигнутъ наи- 
лшаго вамагничиватя, то магнитизмъ въ слояхъ аа 
:в ослабнетъ. При этомъ максимумъ поляризащи пере- 
iloaeTCH отъ точки наиболыпаго и вмЬстЬ съ й м ъ  болЬе 
: « и г о  намагничивашя къ точкЬ наименьшаго намагничи- 
iiii; результатомъ такого перемЬщетя максимума магнит
ив аапряженУя является вращ ете якоря.

В|«ня, необходимое для перемЬщенУя этого максимума 
^ слоевъ аа къ слоямъ Ь находится въ прямой зависи- 
iCii отъ быстроты колебанУя перемЬннаго тока и отъ 
швичивасмой массы аЬ.
Налзложоиной иде4 основано устройство электродви- 

лпля, представленнаго на фиг. 6. Чугунная станина Л  
окп выступы, состоящУе изъ прямыхъ частей В  и дуго- 
:иь частей сс съ полюсными придатками dd. Па прямыхъ 
■шъ В надеты катушки, по обмоткамъ которыхъ про-
■ т  пере.мйнный токъ, подучаемый отъ генератора

въ обмоткахъ 
лшстся импульсъ 
•41,10, лежащУе не- 
:у)нственяо подъ ни- 
пим сердечниковъ 
I вашничЕваются,
.*ут1;Г) какъ части
■ идЬены промежу- 
шш слоями. Въ 

•■луечя, какъ магни- 
И 1 въ В убываетъ,
1Ы1 и постепенно 
48:!аегь и наконецъ

гт, своего мак
ет . когда матнн- 
m  въ ВВ вновь 

!И.№ть увозрастать.

Фиг. 6.

Фиг. 7.

Фиг. 8 представляотъ прост1>йшУй видъ такого электро
двигателя, снабженнаго магнитны.ми ограждающими обоад- 
ками. Сердечники В  составляютъ одну серУю электро- 
магнитовъ и снабжены обмотками Другая серУя электро- 
магнитовъ с с  и.аЛстъ подъ обмотками Е Е  магнитяыя 
обкладки Н Н , состоящУя йзъ отпущенной мягкой железной 
проволоки. Эти окисленныя съ поверхности или иньшъ 
способомъ изолированныя желУ^зныя проволоки образуютъ 
замкнутую мапуитную лдУшь, лежащую непосредственно подъ 
обмотками катушекъ и препятствуютъ одновременному. 
намагничпванУю сердечниковъ В  и С пмпульсомъ тока.

ДалЬе, пока магнитизмъ въ сс 
л'тиается къ своему минимуму, новый импульсъ тока 
•'ч.ткахъ произведетъ новое возрастанУе магнитизага въ 
: ,н1кахъ ВВ. Итакъ, части В и с  можно разематрн- 

I .каьъ'отдЬльные электромагниты, въ которыхъ макси- 
;оааюнаго напряженУя перемещается изъ одного въ

т вакой арматуре или якоре, напримеръ въ насажен- 
г>» шу диске, помещешюмъ внутри магнитнаго поля 

уоЛщающимися полюсами, будетъ возбуждаться маг- 
.п гоже съ перемещающимися полюсами. На фиг. 7

t  якорь стараго .электро-двигагеля Теслы, съ 
а себя обмотками, примененный къ его новому

Лйшее следствУе той же идеи, Тесла построилъ 
■ль 'съ лвумя серУя.ми электро-магнитовъ, къ 

ifr-si . !)я«Шлъ ограждающее свойство магнитной

Фиг. 8.

появляющагося въ'обеихъ пара.члельныхъ цепяхъ F  ж G. 
Первый результатъ этого — замедленУе импульса въ цепи 
G, следующУй же — одновременное замедленУе полнаго на- 
магничивающаго действуя импульса тока на сердечникъ С 
до момента насыщенУя обкладки. Пока этотъ моментъ на- 
ступаотъ, намагничивающее действУе на сердечникъ В  до- 
стигаетъ уже своего максимума и приближается опять къ 
минимуму, кототаго оно достигаетъ тоже ранее, че.чъ въ 
сердечнике С. ДействУе на якорь, снабженный замкнутыми 
на себя обмотками, будетъ такимъ образомъ и въ этомъ 
случае заключаться во вращенУи его въ направлеяУи линУи 
поремещенУя полюсовъ.

Другой варУантъ той же идеи представленъ на фиг. 8. 
Здесь обмотки изъ железной проволоки Н , служащУя для 
образовашя .магнитныхъ обкладокъ сердечниковъ С, состав
лены такимъ образомъ, что при наименьшей са.моиндукцУи 
они тсиливаютъ и ускоряютъ лЫств1е катушекъ D D  на 
сердечники В .

СледующУй типъ электродвигателя содержнтъ два ряда 
полюсовъ и полюсныхъ придатковъ, которые расположены 
такъ, что полюсы одного ряда приходятся противъ промо- 
жуткоБЪ другого ряда. Оконечности полюсовъ одного ряда
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соединены между собою посредствомъ полосокъ листоваго 
железа, служащихъ мостиками, соединяющими всЬ сердеч
ники этого ряда въ замкнутую магнитную цЬпь. Если об
мотки такого электромагнитнаго BtHua соединены парал
лельно съ динамо-машиной перемЬннаго тока, то одновре
менно въ обЬихъ ц-Ьпяхъ проявляются электровозбудитель- 
ныя силы съ тою только разницею, что обмотки соединен- 
ныхъ между собою сердечннковъ обладаютъ самоиндукщею 
замедляющею проявленге тока, тогда какъ въ другой сер1и 
обмотокъ такое замедлен1е не имЬетъ M tea.

Выполнен1е этой идеи представлено пафиг. 9и 10. Станина 
электродвигателя вм^стЬ съ полюсными выступами двухъ 
сер1й В  к С состоитъ изъ штампованныхъ и.зъ листоваго 
м:ел^за частей, изолированныхъ между собою прокладками. 
Оконечности полюсовъ обйихъ сер1й перемежаются между 
собою, такъ что вей части В  дййствуютъ на одну сторону 
якоря, части же С—на другую его сторону, т. о. полюсы 
одного ряда стоятъ противъ промежутковъ между полюсами 
другого ряда. Полюсы С соединены магнитными вйтвями Е . 
Обмотки F  ти G составляютъ каждая отдельную сер1ю; обй 
сер1и, изъ которыхъ пос-лЬдняя обладаетъ большею само- 
индукц1ою, исходятъ параллельно отъ генератора перемйн- 
наго тока.

Фиг. 9. Фиг. 10.

Роль магнитныхъ вйтвей Е Е  заключается въ образо- 
ван1и короткаго магнитнаго соединен1я агежду частя.ми С, 
съ цйлш достижен1я магнитнаго потока определенной силы, 
соотвйтствующей ихъ насыщен1ю. Когда онй, по дост11жен1и 
насыщен1я, не въ состоя1пи вновь воспринимать магнит- 
ныя силы, то онй не сопротивляются болйс образован1ю 
свободныхъ полюсовъ на оконечностяхъ сердечннковъ С.

Пер. Н. У.
(Electrotechnisclie Zeitschrift).

р п а с н о с т и  э л е к т р и ч е с к и х ъ  т о к о в ъ .
Электричество представляетъ собой сравнительно новый 

деятель, и потому не мудрено, что публика вообще еще 
не вполнй освоилась съ нимъ и не составила себй яснаго 
представлен1я о его качествахъ. Въ первое вре.мя послй 
появлен1я практическихъ примйнсшй электрическаго освй- 
щен1я последнее считали за вполнй идеальное по своей без
опасности и въ гипеническомъ отношен1и. Но вотъ въ 
пер1одической печати етшли появляться извйст1я о ножа- 
рахъ и смертныхъ случаяхъ, причиненныхъ электрическими 
токами, и приведенное выше мнйше публики объ электри- 
ческомъ освйщен1и стало, повидимому, измйняться: вей 
хорошо знали, что электричество представляетъ собой 
могуч1й дйятель, но, повидимому, не ожидали, что опо мб- 
жетъ быть опаснымъ,—позабыли, что способность дйлаться 
опасны.мъ при ненадлежащемъ обращеигн составляетъ ле- 
преыйнную принадлежность и слйдствге могущественнб<5ТЙ.

Огромное большинство несчастныхъ случаевъ отъ элек
трическихъ токовъ происходятъ, какъ показали изслйдова- 
н1я, отъ одной изъ двухъ главныхъ причины или 1) нс--, 
умйлаго обращен1я, или 2) недобросовЬстнаго и небре^- • 
наго устройства установокъ. Электричесюя компан1и,' ста
раясь удешевить электрическое освйщен1е для расширерй

i
его примйнен1й или вслЬдств1е конкурирован1я медд̂  
часто пользовмись весьма дурными средствами. 
ботясь о послй>дств1яхъ: нанимми недостаточн'
петентныхъ служащихъ, поставляли плохой «агз 
исполняли заказы на скорую руку (все это и обнарг 
въ самой сильной степени, какъ извйстно, въ Ньь1 
Этому особенно благопр1ятствов1ао полное отсуюи'- 
коненныхъ правилъ относительно установокъ мей 
скаго освйщен1я или ихъ недостаточная выра6к;.| 
другой стороны нйкоторые техники черезъ мйрууви̂  
экономичностью распредйлен1я электричества при 
ствй токовъ высокаго напряжен1я и стгии при1Йн''. 
к1я высок1я на11ряжон1я, для которыхъ еще не выр.л 
съ достаточной тщательностью ,мйры предосто^ау 
ставя такимъ образо.чъ личную и имущественную 
ность ниже экономическихъ разечетовъ.

Вообще вопросъ объ опасности электрически 
имЬотъ первостепенное значенде, и потому мы пра 
гаемъ знакомить читателей со вейми ■ доходяшип 
нашего свйдйн1я несчастными случаями вмйстй съ вн 
н1емъ ихъ причинъ, если таковое было сдйлано, ни 
что это убйдитъ читателей въ справедливости ввка 
наго выше мнйн1я и вмйстй съ тймъ дастъ Hti* 
возможность устранять па будущее время подобвш 
чайности.

Въ прилагаемый здйсь перечень пожаровъ и несчаа 
случаевъ съ людьми и ленвотными, как1е имйлп itn 
послйднее время, мы включали также случаи noi™ 
вообще повреждевпй въ электрическихъ установвап 
сожгийпио мы должны ограничиться пока не особев» 
нымъ перечнемъ, такъ какъ о многихъ случаях! j 
ийтъ никакихъ подробностей. (

Въ АмерикЬ одинъ изъ рабочихъ Ныо-1оркскаг| 
щества E ast B iver E lectric L ight Company, I'.bh 
проводы уп;аъ на нихъ и скоро послй того’ yxepvf 
сообщаетъ «Eeview», не приводя, впрочемъ ннкакг;; 
дробностей. 1

Въ Санъ-Франциско одинъ изъ служащихъ въ ми ! 
электрическаго освйщон1я подвергся удару тока, вац ■ 
nie котораго, какъ полагаютъ, было 1.СЮ0 воин, 
остался живъ, по его руки прожжены до костей. П> 
пости iicii3BlCTiibi, не указано даже постоянный л 
ток-1, или пере.чйнный?

Въ Америкй, въ Чикаго, 2 декабря нов. ст. ода 
боч1й быль мгновенно убить при соирикосновенш в 
водомъ электрическаго освйщен1я. Подробности нахкв 
таки, нензвйстны.

Въ Темешварй, 14 ноября прошлаго года, во i 
работы динамо-машинъ (какой системы, къ coataili 
указано), главный ремень пришелъ въ ненравильнш 
бан1я. Л1аишн|1сты бросились поправлять его, во ври 
находивш1йся тутъ же недавно поступивш1й а 
Ф. Шнейдеръ, до котораго дйло совершенно и не on 
поспйшилъ отодвинуть щетки динамо-машинъ, но а 
того, чтобъ взяться за каучуковую ручку, онъ а 
обйими рунами за сам1,1я щетки и 'мгновенно быль у 
Его трупъ съ нйкоторы.мъ трудомъ отняли отъ двнш 
шины. Были тотчасъ же призваны врачи; но вй 
усил1я были папрасны.

Не такъ давно въ Иыо-1орк-й одинъ изъ мапч 
занимаясь исправлсп1с,мъ воздушнаго провода, нкЯ; 
по неосторожности, того провода, по которому шеи 
и получилъ сильный электричесий ударь. Гуки суд»}; 
сжались и онъ повисъ на проводЕ Когда его а- 
снять, онъ еще дышалъ, но очень скоро зат1;*ъ «•; 
Одинъ изъ инспекторовъ общества Thomson H'j 
Company Беверли (въ МассачусетЬ) подвергся ущУ 
перемйннаго тока 500-вольтоваго напряжсн1я и 'шгт 
сознан1е на '/> часа, но затЬмъ оправился на стол»| 
могь самъ, бе.зъ посторонней помощи, идти допой. Т1 
образо.мъ, ударъ отъ перемЬннаго тока 500-волыов»4 
пряжен)я нс всегда смертезенъ.

Немного времени тому назадъ былъ убить одк; 
боч1й въ Омаха, въ то время, какъ онъ перерЬзывш i 
водъ. Смерть была мгновенная. Также въ Wintic 

, (въ МассачусетЬ) двое лицъ были убиты электрид 
токомъ при какихъ случаяхъ—не указано. ,
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ОгЕосительно несчастнаго случая съ А. Коппомъ въ_ ранги, вставпвъ, хоть теперь, упомянутый штепсель; вм^- 
Яь»-1орк4 вьшснилось, что онъ погибъ отъ того, что, во-.' сто того рабоч1й, очевидно совершенно потерявшись, убралъ 
прега предписан1я.чъ работалъ надъ проводами безъ кау-: штепсель; разгоряченныя металлическ!я части, напря- 
чровнхъ перчатокъ, но выяснилось также и то, что- • жен1е тока между которыми доходило до 5.000 вольтовъ,. 
1Шц1я на различныхъ ламиахъ съ дугой, была очень".';дали сильную вольтову дугу, отъ которой загор4Ьлись 
йога, н что это обстоятельство также было в:шнымъ ф ак-'. смежныя деревянный части, а затЬмъ деревянный потолокъ 
юроЕЪ въ данномъ случай, , й т. д.

ВнктЬ съ тймъ выяснилось, что компан1я испытыв<тла,- '  II эту дугу легко было бы, по словамъ г. Ферранти, 
дапень исправности нзолящи лишь въ хорошую-погоду, прекратить въ самомъ началй;, стоило только повернуть
орепгп эта изоляц1я достаточна и въ сырую погоду— 
!кЛ дождей—компан1я не интересовалась.

Тшмъ образомъ, даже при соблюденш предписанныхъ 
аравЕДЪ (т. е. и.чйя каучуковыя перчатки) г. Коппъ легко 
иг бн все-таки погибнуть, если-бъ онъ какъ нибудь— 
по lereo могло бы случиться—прикоснулся къ проводу 
шохъ вли шеей...

Кь первое воскресенье этого года мальчикъ, прогули- 
ша по улицамъ Лейнденберга въ шт. Виргитя, увидйлъ, 
ш  сооощаютъ американск1е журналы, висящую на 
амй оборванную проволоку. Онъ схватилъ ее и сейчасъ 
и упалъ, пораженный разрядомъ электрическаго тока.

За день до иослйдняго случая рабоч1й въ БостонЬ пе- 
Лшъ колпакъ у лампы накаливан1я и при этомъ 

з :я  голой рукой за мйдную часть. Несчастный былъ 
iin> мгновенно; мускульныя сокращен1я были на- 
мы» сильны, что жертва осталась висЬть на проводЬ 
I дришось разрЬзать проволоку, чтобы снять трупъ.

Въ январь н. г. рабоч1й, поправляя электрическую 
мгау въ БазЬ (въ Англш), подвергся разряду тока и 
isaib на з(?млю съ высоты 15 фут., получивъ сотрясен1е 
мга.

Ее такъ давно 6 лошадей, тянувшихъ снЪгоочисти- 
шъ по улицамъ Портланда (Maine—въ Англ1и) прикосну- 
и  кь «разорванному» электрическо.чу проводу и три 
ждась же пали. Подробностей, не сообщено.

Воть еще несчастный случай, имЬвшУй мЬсто въ городЬ 
Ниси (во Францш), освЬщасмомъ перемЬнными токами 
ясошо напряжен!я по системЬ Ферранти. Пострадала, 
ipia, тутъ только одна лошадь, но легко могло-бы 
з̂ойгн и песчаст1е съ людьми. Вотъ кратк1й разсказъ. 

(fc иомъ сдучаЬ со словъ «La Nature*: Г. Г. прогули- 
ш  верхомъ въ сопровожденпи своего служителя, Ьхав- 
шп) также верхомъ и державшаго въ поводу еще лошадь. 
!l|daaa надъ соединительнымъ ящикомъ, эта лошадь 
jiua замертво. Лошадь же, на которой сидЬлъ служитель 
ниорая коснулась люка только одной ногой, бросилась 
» 'торону, сбросивъ всадника, но не пострадала серьезно. 
Ы л въ Нанси «концентричесюе»—какъ обыкновенно 
«орять, хотя правильнЬе было бы сказать: коакс1аль- 
*-130л11рованные другь отъ друга каучукомъ и местами 

Только что описанный случай представляетъ 
•те йгадочнаго: вЬдь гг. Ферранти и Инсъ (см. «Электри- 
WBM IW  г. .V 3, стр. 50) утверждали, что въ случай 
И'ирическихъ (коаксУальныхъ) проводовъ можно бы- 
*тъ безнаказанно держаться рукой за ваЬшн1й проводъ 
!№• при напряжен!!! пробЬгающаго его тока, равномъ 
Ш  вольтовъ! ВЬроятно, дальнЬйш1я разсл11дован1я этого 
в|рая разъяснять дЬло.
,Пржшеств1е это—не единственный несчастный случай, 

Kissii установка въ Нанси имЬетъ на совести—если 
такъ выразиться; два года тому назадъ она же 

:дапЕыа смерть одному рабочеаху, служившему въ элек- 
■ гьсинъ обществЬ.

Цнрейдемъ къ перечислеп1ю пожаровъ, причиненныхъ 
одическими установками:

Йсзавво сюрЬза Гросвенорская станшя, принадлежащая 
а мЛетной установкЬ Ферра1!ти, !!ри чемъ убытокъ пре- 
мюдпть 15.СЮ0 фунтовъ стерлинговъ. Произошло это не- 
w e . на сколько можно понять изъ невполнЬ ясныхъ 
■МЛ, который мы имЬемъ, при слЬдуюзцихъ услов1яхъ; 
1«(я1! долженъ былъ вставить штепсель между двумя 

! •яаическими частями — для установлен1я между ними 
■лмуяческаго соединен1я — и вмЬсто того, чтобы сдЬл,ать 
«икрдо и быстро, приблизилъ штепсель къ обЬимъ упо- 
иугамь частямъ—и колеб!ися; образовались малыя воль- 
n i  луи, которыя легко было бы прекратить, замФчастъ 
а « Р !Ъ  оправлд1Слы!031ъ  письмй въ «Е1. Eeview» г. Фер-

руЧку прерывателя, находящагося въ той же цйпи на полъ- 
арп!ина разстояп1я, а не то такъ повернуть ручку «предо- 
хранительпаго прерывателя», бывшаго въ углу комнаты, 
что бы прекратило песь токъ, приходящ1й на Гросвенор; 
скую станц1ю (преобразованную изъ самостоятельной ге
нераторной станщи въ распределяющую станщю), или 
хоть подать сигн!1лъ на генераторную станцш въ Депт- 
фордЬ (отъ. которой Гросвенорская получала свой токъ). 
Но упомянутый рабоч1й не сдёлалъ ничего этого: въ Депт
форде заметили, что не все благополучно только по пока- 
за!!1ямъ местныхъ вольтметровъ и амперметровъ, и разу
меется, тотчасъ же прекратили токъ, но уже было поздно. 
Надо заметить также, .что Гросвенорская станщя въ то 
время только что перестраивалась—именно изъ генератор- 
!!Ой въ распределительную, какъ мы говорили — и, какъ 
сознается г. Ферранти, вследств1е большой поспешности 
новое устройство имело совершенно временный характеръ: 
проводы были крыты одной гуттаперчей, поддерживали ихъ 
мелк!я деревянныя Строен1я; на деревянныхъ же подстав- 
кахъ были расположены и все выключатели, коммута
торы...

Въ комическомъ театре, въ Мадриде, во время пред
ставления, при огромномъ числе зрителей, вдругъ поднялся 
крикъ «пожарь!» и тотчасъ же освещен1е погасло. Нача
лась паника( но администрац1я распорядилась зажечь свечи; 
въ то же время несколько хладнокровныхъ посетителей 
начади успокаивать остальныхъ — и дйло обошлось безъ 
несчаст1й: публика спокойно оставила театръ. Пожарь легко 
потушили. Оказалось потомъ, что причиной его было со- 
лрикосновете. двухъ плохо изолированныхъ проводовъ; 
отчего и возникли искры или вольтовы дуги, которыя и 
воспламенили находивш1яся по близости легк1я матер1и.

Хотя этотъ случай и обошелся такъ счастливо, но онъ 
ясно доказываетъ, что электрическое освещеше театровъ 
далеко не исключастъ возможности пожара.

Г. Стивенсонъ, владелецъ каменноугольныхъ копей, 
описалъ недавно въ одной английской газете несколько 
случаевъ пожаровъ, вызванныхъ въ его копяхъ установ
ками электрическаго освещен1я. Кроме того онъ сообщилъ, 
что его знакомый, также владелецъ угольныхъ копей, раз- 
сказывалъ ему, что съ техъ поръ, какъ онъ ввелъ въ сво- 
ихъ копяхъ электрическое освещен1е, тамъ было два случая 
пожара отъ этихъ установокъ.

Въ начале этого года электричество причинило неко
торую тревогу даже обитателямъ Велаго Дома въ Нью- 
1орке; пока президентъ и его семья готовились къ оффи- 
UiiabHOMy npieMj, раздались крики «пожарь». Оказалось, 
что эту тревогу вызвала вольтова дуга, образовавшаяся 
въ верхней части .здан1я между двумя перекрещивающимися 
проволоками. Если бы это произошло часомъ позже, когда 
Белый Домъ былъ перс!!олненъ посетителями, то непре
менно произошла бы паника съ очень печальными послед- 
ств1ями. Этотъ случай принаддежитъ къ категор1и техъ, 
которые свидетельствуютъ, какъ небрежно устраиваютъ 
свои установки американск1с электротехники, особенно при 
токахъ высокаго напряжо!|1я, как1е они, къ сожаленш, по 
большей части и употребляютъ. Какъ говорятъ, установка 
освещен1я (еще не вполне оконченная) въ Веломъ Доме 
сделана съ замечательной роскошью.

Не такъ давно въ одномъ англШскомъ городе, имею- 
щемъ установку съ подземными проводами замеченъ былъ 
сильный дымъ, выходящ1й изъ люка соединительного Я!цика; 
съ этимъ ящикомъ больше ничего не произошло (дымъ 
прекратился?), но крьшпки двухъ другихъ, по близости на
ходящихся соединительныхъ яшиковъ были тотчасъ же 
сорваны. Къ счастью, въ соседстве было мало народу, 
такъ что обошлось безъ несчаст1й съ людьми; однако, слу
чай этотъ вызвадъ сильную панику, въ особенности потому
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что произошелъ на томъ же самомъ мЬстЬ, гд'Ь незадолго 
передъ тЬмъ приключился подобный же случай.

Pa6o4ie приписываютъ это взрыву св'Ьтильнаго газа, 
утскающаго изъ сосЬдней газопроводной трубы и прони- 
кающаго, какъ они думаютъ, въ упомянутый соединитель
ный ящикъ *). ,

Скажемъ также нисколько словъ о взрывахъ аккумуля- 
торовъ. По г. Куку (Cooke) эти взрывы крайне рЬдки: ему 
въ ого многолетней практике приходилось наблюдать только 
4; все они не сопровождались другими последств1ями, кроме 
разруп1сн1я соответствующаго аккумулятора.

Причина трехъ изъ этихъ взрывовъ была въ томъ, что 
. соединительный полосы окислились, ноломгиись и, погнув
шись, очень приблизились концами къ жидкости, что и 
вызвало взрывъ гремучихъ газовъ.

Во избежан1е подобныхъ случаевъ, г. Кукъ советуотъ 
дклать соединительныя полосы возможно толще и крепче 
и не припаивать оловомъ (при чемъ надо) заметить, что 
тутъ идетъ ркчь о соединен1яхъ между пластинами одного и 
того же элемента аккумулятора). Четвертый взрывъ былъ 
вызванъ неосторожностью рабочаго, приблизившаго зажжен
ную спичку къ заряжаемому аккумулятору, тогда какъ это 
строго запрещено.

Въ журнале The Telegr. Jou rna l and Elec. Eeview 
имеются сведЪн1я енщ о двухъ взрывахъ: на итальянскомъ 
военномъ корабле Giovanni Bansan  въ 1885 году и на 
англ1йскомъ судне Em press—въ октябре 1890 года; въ 
обоихъ случаяхъ причиной было поднесен1е зажженной спички 
къ аккумулятору. Несчаст1й съ людьми не было.

Въ этомъ же журнале г. L yndhuist разсказываетъ о 
взрыве аккумулятора, происшедшемъ при сле,;1уюпщхъ усло- 
в1яхъ: авторъ нечаянно замкнулъ одинъ изъ элемойтовъ 
«короткой цепью» посредствомъ металлическаго ключа и 
очевидно вследств1е возникшей при этомъ искры или ма
ленькой вольтовой дуги—произошелъ взрывъ, раздробивппй 
на куски крышку и расколовш1й стенку элемента во всю 
высоту. Внрочемъ, свинцовая обшивка осталась неповреж
денною. Несчаст1й съ людьми не было, .

Такимъ образо.мъ, основное правило предосторожности 
при обращенш съ аккумуляторами можотъ быть, намъ 
кажется, <{)ормулировано такъ:

Не подходить съ ошемъ къ аккумуляторамъ, въ особен
ности къ заряжаемы.мъ, и беречься образовашя вольтовыхъ 
дугъ- пли искръ. \

рравнен1б д'Ьйств|'я постоянныхъ и перем-Ьнныхъ 
токовъ на челов-Ьческ|'й организмъ, гг. Lawrence 

и H arris**).
Въ изследован1яхъ этихъ электриковъ было обращено 

большое вниман1о ira то, чтобъ услов1я были по возмож
ности схожи съ теми, при которыхъ на практике электри- 
ческ1е токи действуютъ на чсловеческтй организмъ, при 
ра.зличныхъ несчастны хъ случаяхъ; поэтому части те.ла, 
подвергавипеся соприкосновенш съ электрическими, прово
дами, не подвергались предварительному смачнван1Ю какою- 
либо жидкостью.

Вотъ главные результаты этихъ опытовъ:
Сопротпеленге. Сложная структура человеческаго тела 

не позволяетъ, разумеется, определять его сопротивлен1е 
теми методами, по которымъ определян1ТЪ сопротивяс1ие 
обыкновенныхъ (металлическихъ или хотя бы и жидкнхъ)

проводниковъ, не говоря уже о томъ, что это coop 
Hie завнситъ отъ напряжен1я тока *).

Въ описываемыхъ нами опытахъ величина сопр.п|| 
н1я вычислялась по величинамъ напряжен1я и свш 

Въ случае постоянныхъ токовъ электрическое oaof̂  
Hie было равно 104 вольтамъ. Лицо, подвергавшееа i 
тамъ, бралось руками за 2 MeTaoxHHecKifl часто; о»| 
ность каждой была 45 кв. см. токъ пропускался v i  
двухъ человекъ, последовательно. Сила его измеряла ii 
xiamnepMeTpoMb, имевши.мъ conpoTHBjeHie, равное 755(И| 
Для H3MepeHifl же электрическаго нaпpяжeнiя служил ”  
метръ Кардью. [

Въ среднемъ сопротивлеше человеческаго тЬза и *  
ycлoвiяxъ оказалось равнымъ 6.185 омамъ.

Опыты надъ еопротивлен1емъ человеческаго тка, 
леременныхъ токахъ производились надъ групкиал 
въ 4—5 человекъ; число переменъ въ секунду бшо ftli 
напряжен1е тока 115— 137 вольтовъ. |

13ъ этихъ услов1яхъ сопротивлен1е человечесвап 
было 4008 омовъ (величина очень хорошо согласрл 
съ изcлeдoвaнiями г. Blathy, нашедши.чъ для сопрп 
н1я человеческаго ткла 4.000—5.000 омовъ), такъ п 
условгяхъ опытовъ) conpoTHBxeHiH человеческаго tIii 
постоянныхъ и при перемкнныхъ токахъ относшп 
1 : 1'/=.

Дальнейш1е опыты, имевш1е цклью выяснить вл1ят 
личипы поверхности электродовъ, показали, что pei 
Hie этой поверхности на 50“,'о, V5“/o и 90“/» умеид 
силу тока на 40"/», 45®/» и 60"/». Эти данные уши 
до известной степени на то значев1е, какое Biten 
несчастныхъ случаяхъ поверхность электродовъ, с<я| 
сающихся съ гйюмъ человека.

Ощущете. Изследован1я, сюда относящ1яся, iita 
лью выяснить, как1е токи причиняютъ непр1ятныя 
п1я, как1е вызываютъ непреодолимый судорожныясогр 
н1я мускуловъ (вследств1е чего является невозл̂ м 
разжать руку) и т. п. При постоянныхъ токахъ noiyi 
<невыносимо-непр1ятное» ощущен1е—при сил4 тош 
милл1ампера—черезъ 30 секундъ, но непреодоликип 
кульныхъ сокращен1й не получалось.

При переменныхъ токахъ 110-вольтоваго напряя 
при 23 перемкнахъ въ секунду, 3,7 милл1ампера уи 
чиняли нeпpiятнoe ощущев1е, а 7,10 нилл1анпера ш 
ли уже непреодолимое сокращен1е мускуловъ; даяяер 
наго тока Ь.5-вольтоваго напряжешя—при 68 nepfi 
въ секунду соответствующ1я цифры были: 4,15мнп1а 
и 7,9 милл1амиера, такъ что этими опытами выясвев 
следующее, весьма важное обстоятельство, CEibHOd 
ствующее большей опасности перемкнныхъ токовъ ср 
тельно съ постоянными: при постоянноиъ ток1, ш 
онъ силенъ ни былъ, человккъ можетъ въ любо§ и  
выпустить изъ рукъ электроды; при переменнохък 
достаточно са.маго незначительнаго числа миллам 
чтобъ пац1енту стало невозможнымъ разжать руву 
что онъ долженъ до ткхъ поръ терпеть токь, вм 
нибудь другой не придетъ къ нему на помощь.

Эти опыты выяснили также следующее обстоять 
весьма интересное: <действ1е на человечески! орл 
переменнаго тока тпмъ безопастье а тгьмъ балле поя 
дпйствге посгпояииаго тока, чпмъ число перемть л а 
больше*. Этотъ фактъ объясняется, по MHtHiio j 
trotechn. Zeitschrift», откуда мы заимствуемъ эту t 
Гельмгольцевскими воззренУями, по которымъ нервж 
пульсы распространяются волнообразно». I 

Электрическш ударъ. Постоянные токи въ 10-3 
л!амперовъ вызываютъ при замыкан!и или рая 
цепи срвупця боли» и ощущен1е тепла на мктап 
соприкасающихся съ электродами. Ощущен1я при и 
Hin цепи были неир!ятнее, чемъ при размыкае1я; J

*) Такой случай проникавгя светильпаго газа въ сое
динительные ящики подземной электрической капалиВя-..’

*) Мы позволимъ себе на всяктй случай вашк
динительные ящики подземной электу)ической капализя-.. qijo о сопротввлен!и человеческаго тела можно я  , 
ц1и вамеч.ался и въ Петербурге въ районе Невскаго про-' только, если указаны пункты, черезъ которые той ^ 
спекта и Большой Мовской улицы. n w e r c t  тт  тлт-тжлтгтжоггж.* т»и. лттт_тгг.очгег гх vr\«nibnc.TV ci. п ч а шспекта и Большой Морской улицы.

Прим, редакц.
**) См. Краткую заметку. Электуь 1890 г., стр. 268. ...

дитъ и выходитъ; въ опытахъ, о которыхъ вдеп 
токъ входилъ и выходилъ черезъ руки.

Прим, пере*



Х6. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 87

рейшн1Ъ токахъ ощущен1я при очень мало.чъ .числЬ м̂ л'- 
ишсровъ въ такомъ же родЬ, но съ усилен1емъ тора - 
шуваегь, какъ выше указано, судорожное сжиман1е' д’ер^ 
uniii электроды рукъ. При перемЬнномъ ток4 въ 2—3 
«шакпера ощущен1я достигали максимальной интенсив- 
wcn секунды черезъ 2; но уже при 8 милл1амперахъ 
наснальаая интенсивность ондущенгй наступала момвн-.
ЩЬНО. '

Въ oiarbi т1хъ же авторовъ, появившейся до этихъ ' 
оштовъ. iomuotueme опасности перемгьннаго тока къ рпас-- 
мся» ттомто tnoxai определено равнымъ 41,5, новыми 
К кзйреншми, о которыхъ шла рЬчь—это отношен1е 

равньшъ 7,0. Однако, замЬчаетъ «Elektrot. 
Mtichr.», принимая въ соображен1е судорожный сжатгя 
гпуквъ и непр1ятность ощущен1й при перемкнныхъ то- 
шъ, правильн1е принять первое число за истинное. Су-. 
лршое сжат1е мускуловъ ведетъ, разумеется, къ более 
1Шоиу прилегашю рукъ къ электродамъ и къ увеличе- 
it, полому, поверхности сопрнкосновен1я. Эти причины 
'йсобствуютъ увеличен1Ю—при данномъ электрическомъ, 
шрлкети—силы тока, идущаго черезъ тело, а следова- 
шо увеличиваютъ и опасность.

Г.

Практическ1я задачи,
Ш. — Способъ повытетя потенцгала въ сшпи 

распредплен1я,

Обнкяовееио бываеть затруднительно заряжать въ сети, 
Лдврщей при 110 вольтахъ, напри мер ь, батареи акку- 
пшровъ, которыя предназначаются доставлять потомъ 
уп въ ту же сёть.

Наряжен1е у зажимовъ элемента изменяется въ пре
шла отъ 2,5 вольта при конце .заряжашя до 1,75 вольта 
9  юай разряжан1я. И такъ надо располагать напряже- 
кп около 165 вольтовъ.

■ЗтоП) вопросъ решенъ способомъ, который указалъ 
'лпе, электротехникъ газовой л1онской компанш. Схемати
ка онъ представленъ на прилагаемомъ чертеже (фиг. 11).

ти достоянную скорость, какова бы ни была нагрузка, если 
• только можно пренебречь его внутреннимъ сопротивлен1емъ.

Кроме того, устроивъ несколько р'азмагничивающихъ 
витковъ, которые введены въ цепь главпаго тока, можно 
достичь еще большаго приближен1я.

Начинаютъ съ того, что замыкаютъ цепь С сначгъла 
чрезъ ответвлен1е, а потомъ чрезъ якорь и сопротивленГе 
Л, которое выводятъ изъ цепи по мере того, какъ якорь 
пр1обретаетъ скорость. Когда Л  достигь своей нормальной 
скорости, онъ приводить въ движен1е якорь Л', который 
можетъ быть одетъ на ту же ось. Магнитное поле этой 

■ второй машины образуется посредствомъ ответвлен1я S i у 
проводовъ / ,  причемъ проходя1щй чрезъ него токъ регу
лируется посредствомъ реостата Hi, который действуетъ 
такимъ образомъ на на.магничиван1е и напряжете динамо- 
машины

Когда система этихъ двухъ якорей пр1обрела свою нор- 
ма.1ьную скорость, действуютъ реостатомъ B i  такъ, чтобы 
разность, потенщаловъ въ точкахъ е и е' была такая же, 
какъ и у батареи. Потомъ замыкаютъ коммутаторъ Сл и 
приводятъ заряжаюицй токъ къ его нормальной величине, 
уменьшая сопротивлен1е Hi. Вообще приходится проделы
вать совершенно известные пр1емы.

Кроме того приснособлен1е это пригодно для другаго 
весьма интереснаго применен1я. Оно даетъ возможность 
значительно расширить раскинутость сети низкаго яапря- 
жен1я. Предположимъ, что, имён въ распоряжонш сеть изъ 
двухъ проводовъ съ 110 вольтами, разечитываютъ устроить 
вторичную стан1цю, которая слишкомъ удалена и не мо
жетъ работать непосредственно при допускаемыхъ из.мене- 
Н1яхъ напряжен1я. Въ этомъ пункте пбмещаютъ одинъ 
или несколько приспособлешй для повышелпя напряжен1я.

Ими въ свою очередь пользуются обыкновенными спо
собами для питан1я второй сети, которую, впрочежъ, можно 
соединить съ первой.

Важно' заметить, что полезное действ1е преобразователь- 
наго прибора отражается только на части передаваемой 
энергш и, следовательно, полезное действ1е всей системы 
остается довольно высокимъ.

. То же самое замечан1е проложи.мо и ьт. случаю заря- 
жан1я аккумуляторовъ.

Кроме того у' этихъ трансформаторовъ всегда будетъ 
Ограниченная мощность, а именно около одной пятой пе
редаваемой мощности.

Соединен1е этихъ приспособлен1й съ аккумуляторами 
во многихъ случаяхъ можетъ избавить отъ устройства но- 
выхъ станщй или дорогихъ канализац1й. (Eleetricien).

Л ыстрое нахожден1е м^ста поврежден|'я въ 
кабел-fe.

Баркеръ нредлагаетъ весьма удобное видоизменен1с спо
соба Вильбранта съ аккумуляторами и двумя аммстрами, 
описаннаго въ № 2 нашего журнала.

Если поврежден1е F  находится электрически на поло
вине разстоян1я между двумя гальванометрами, то ихъ 
отк10неп1я С  и (фиг. 12) будутъ равны, а если нетъ

1-<|рктро-двигатель, нриводягщй въ движен1е генера- 
'fi i', который введенъ въ цёпь /  заряжающаго тока и 

пть напряжеЕ1е до желаемой величины.
ItIcTBie производится такимъ образомъ:
1 прегставляетъ собой динамо-машину съ ответвле- 

■ п. Такой двигатель, какъ известно, поддерживаетъ поч- Фиг. 12.
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то, конечно, гальванометръ, ближайт1& къ поврежден1ю, 
дастъ отклонеше больше другаго. Тогда, если у гальвано
метра съ большииъ отклонен1емъ введутъ такое сопро- 
тивлеше S ,  чтобы привести F  электрически на середину 
pascTOHHiH между двумя гальванометрами или, другими 
словами, чтобы сделать G^=C^, то мы получимъ:

С';С2 =  (а:4- l t ) : (L - x )  
или

с* ( i - a : )  =  C> (х + Д ) ,
откуда

____C‘i  — С^В
^  ~  С  -ь С2 ’ 

но G' =  О  и следовательно просто

2
Въ применен1и къ способу W ilb ran t’a (фиг. 13) мы 

получимъ опять:
т  г  G 'L  —  G^RG^: G^ -f i{ : i  — x, x  = —С» -p 6'2

L  — B

Фиг. 13.
• I
Для облегчен1я разсчетовъ В  следуетъ брать калибриро- 

ваннымъ въединицахъ сопротивлен1я, эквивалентныхъмот- 
рамъ лин1и. Тогда, если L  — полная длина лин1и въ мет- 
рахъ, будемъ прямо получать:

L  - Вразстоянш до поврежденш — —д—  .метровъ.ла
(Elect. Review).

/Некоторые новые способы химическихъ 
разложен1'й электролизомъ.

При подходящихъ услов1яхъ растворы .многихъ тяже- 
лыхъ металлическихъ солей, подвергаясь действ1ю элек- 
трическаго тока, вполне разлагаются въ томъ смысле, что 
весь металлъ выделяется на отрицательномъ электроде. Это 
обстоятельство давно известно, но его приложсн1е къ хи
мическому анализу началось сравнительно недавно. Подби
рая надлежащииъ образомъ силу тока и  срставъ жидко
сти, можно въ очень многихъ случаяхъ получить металди- 
ческ1й осадокъ вследств1е электролитическаго разло^еН1я 
и если собирающимъ электродомъ служить платина, то ко
личество металла, иаходившагося въ иервоначальномъ рас
творе, можно определить, замечая увеличсн1е въ весе, 
электрода. - ;

При изследован1и и анализе сплавовъ металловъ, нй:* 
холящихся въ тесномъ химическомъ соединен1и между со
бой, часто встречаютъ очень большое затруднен1е относи-, 
тельно ихъ у)а8ъединен1я; на это часто приходится тратит», 
очень много времени. Быстрый и надежный способъ разъ.ег 
динешя такихъ металловъ съ химическимъ сродстиомд.

былъ бы большой находкой для многихъ лаборатор1й, 
бенно устроенныхъ съ промышленными целями, где вр 
очень дорого.

Два американскихъ ученыхъ, Смитъ и Франкелык 
занимались въ течен1и двухъ последнихъ летъ выработ 
способа электролитическаго разъединен1я. примен1гааг 
металламъ вообще и вполне надежнаго. Мы изложимъ st 
вкратце результаты ихъ работъ.

Въ «Journal of the tr a n k l in  Institute» они опвс! 
ютъ прежде всего новый способъ отделен1я кадм1я 
цинка. Они говорятъ, что для полнаго oтлoжcнiя кал: 
металла достаточно слабого электрическаго тока, когда 
находится въ синеродистомъ растворе въ присутствп! 
лочной синеродистой соли. Поэтому употребляются ц 
ныя синеродистыя соли. Кадм1й выделяется быстрее в 
более слабомъ токе чемъ цинкъ, тогда какъ последш;! 
отлагается, пока не разложится вполне избытокъ снв 
диетой соли. Избытокъ последней бываетъ такой, что 
употребляемой силе тока разложсн1е щелочной синеродн 
соли продо.чжается не меньше 48 часовъ и, такъ какъ в 
кaдмiй отлагается въ 23 часа, то достигается полке; 
делен1е кaдмiя отъ цинка.

Для такого oтдeлeнiя рекомендуется употребляп: 
такой силы, чтобы выделялось 0,3 куб. см. гремучаго п 
въ минуту. Этотъ токъ достаточенъ для полнаго OTjt] 
причемъ меди никогда не находили въ от.южившсма ■ 
Mie, а въ профильтрованно.мъ растворе совсемъ не ос: 
лось кадм1я.

Никкель, кобальтъ, железо и некоторые друпе мет, : 
легко отделяются изъ холодныхъ серносинеродистыхт. i 
створовъ, когда чрезъ последн1е проходить слабый . ' 
тричесий токъ.

Если въ растворе азотнокислаго или сернокислаго 
н1я есть избытокъ серносинеродистаго калтя, то на к 
получается компактный серовато-белый осадокъ метат 
скаго магшя, если для разложен1я употребляется а. 
токъ. Безъ серносинеродистой соли отлагается окись 
н1я.

Смитъ и Франкель описываютъ въ томъ же журю 
друпя элeктpoлитичecкiя oтдeлeнiя.

Кадм1й можно отделить вполне отъ кобальта, прог 
токъ, доставляющ1й 0,4 куб. см. гремучаго газа въ me 
въ течен!и 14 часовъ изъ растворовъ этихъ метат; 
содержащи.хъ также синеродистый кал1й.

Ртуть довольно удовлетворительно отделяется оть 
ка; растворы этихъ металловъ, содержаиЦе синеродв 
Kaiift (3—4,5 грам.), отлагаютъ всю ртуть, приблизите, 
въ 16 часовъ. Для этого необходихвъ токъ, доставле 
0,5 куб. см. гремучаго газа въ минуту.

Еадм1й отъ никкеля и ртуть отъ никкеля отд1ж 
не вполне. Можетъ быть, это происходить отъ того ф 
что въ никкеле содержится всегда некоторая прим1а 
торая, согласно съ новейшими изеледовашями, прег 
ляетъ собой повидимому другое неизвестное до сихъ: 
металлическое вещество.

Серебро можно отделять отъ меди, цинка, нияк 
кобальта только при пользоваши крайне слабыми тм 
Отделеше ртути отъ кобальта бываетъ неполное.

медь можно отделять отъ кадм1я и лучше всега 
присутствш серной кислоты. Употребляются etpHonr 
соли и самые лучш1е результаты даетъ токъ, достааш 
отъ 0,2 до 0,3 куб. см. гремучаго газа въ минуту. '

Эти изеледованш продолжались и въ прошломъ 
Последшй отчетъ о нихъ появился въ «American Che 
Journal» . Для отделен1я ртути отъ палладья употреби 
растворы хлористыхъ солей этихъ металловъ и, каи 
.многихъ изъ первыхъ случасвъ, избавляется синерод 
кал1й, такъ что сначала образуюьщйся осадокъ раствор 
вполне. Лучше всего брать это вещество въ большой 
лишке. Для разложенш употребляется весьма слабый! 
онъ можетъ доставлять отъ 0,08 до 0,22 куб. см. гре:̂  
газа въ минуту.

Такъ какъ серебро и кадм1й представляютъ мм 
. подобные ртути, и совершенно легко выделяются 

неродистыхъ растворовъ, то можно было бы ожидм 
они будутъ отделяться отъ паллад1я безъ всякаго (

. затруднешя, а между те.мъ ни одинъ металлъ нельзя!
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шьсвободнымъ отъ паллад1я, такъ какъ присутств1е этихъ 
wauoBb, повидимому, благопр1ятствуетъ выдЬлен1ю пал-' 
ши нзъ раствора.

При отдЬлеши ртути отъ мышьяка осадокъ. образую-, 
liica отъ прибавлеаш раствора хлористой ртути къ рас- - 
пору мышьяковистаго или мышьяковокислато кал1Я, рас- ; 
поряися въ синеродистомъ кал№ и подвергается д^йствш. 
пи. OTiiiCHie происходить безъ всякаго затруднен1я. ; 
1ишы1къ нельзя удовлетворительно отд'&лить отъ кадм1я, 

первый не содержится въ раствор'Ь, какъ высш1й оки-
(НЬ

Существенный услов1я для полнаго отдЪлешя серебра 
т пышьяка так1я же, какъ и для кадм1я и мышьяка. То 
Jr сахое можно сказать и относительно отд&яенУя Mtaii 
я  мышьяка, за исключен1емъ только того, что для 
шяаго отложен1я мЬди необходимъ болЬе сильный токъ.
Вь иомъ случай слЬдуетъ старательно прибавлять синеро- 
>.таго кал1Я, пока не растворится образовавшШся осад'.къ 
I пмучающ1йся растворъ не приметь розовой окраски. 
Сйдуяъ также заметить, что хотя избытокъ синеродистаго 
вм не вредить, но онъ затрудняетъ отложен1е и удлнн- 
иеп время, необходимое для собирательнаго д'Ьйств1я 
ка: Mtjb не будетъ отлагаться, пока не разложится весь 
вншеп синеродистой соли.

Хия м4дь можно отд'клять отъ мышьяка въ раствор^, 
яЕрмащемъ избытокъ амм1ака, но этотъ способъ нельзя 
рояевдовать, такъ какъ для его усп-Ьшнаго првм^нешя 
■п явого ловкости и вниман1я къ подробностямъ.

Пря отдкенш ртути отъ вольфрама токъ не долженъ 
е̂восюдить того, который доставляетъ 0,8 куб. см. гре- 
а̂го газа въ минуту. Осадокъ растворяется въ синеро- 

*10»  калй и зат1>мъ электролизуется. Услов1я так1я же, 
нп и при отдЬленш серебра отъ вольфрама.

1зя отдЬдешя кадм1я отъ вольфрама требуется, чтобы 
жь доставлялъ не больше 0,6 куб. см. газа въ минуту, а 
пзрогввномъ случа'Ь осадокъ делается поздреватымъ и 
'Utji'Hie бываетъ не полное. Сила тока та же самая и 
!!кП| такое же значен1е при отдЬлен1и ртути отъ молиб- 
ма я серебра отъ молибдена, но способность къ образо- 
ият йоздреватыхъ осадковъ, если токъ H3Mt>HneTcn въ 
lit бываетъ не такъ заметна въ случай отдб1лен1я кад- 
U отъ молибдена.

1о рвиоящаго врезтени не было удачнаго способа для 
«гроитическаго отдЬлен1я мбади отъ висмута, но Смитъ 
1Ф;аякель предложили способъ, который при тщательной 
Mkit даетъ довольно xopouiie результаты. Къ раствору 
!|!Е!Шой мЬди прибавляется растворъ лимоннокнслаго 
litiyrB, содержат,1й избытокъ щелочи, и смЬсь обработы- 
шъ яеиодьшимъ нзбыткомъ синеродистаго кал1я; тогда 
ктъ получиться отложен1е висмута безъ всякой примЪси 

по ДЛЯ полнаго отложентя необходимо, чтобы было 
.(шино лимоннокислой соли и щелочи, вслЬдств1е чего 
;«юрь подерживается чистымъ при прибавлон1и сине- 
мкяго кал1я.

Dpipctxb перечисленныхъ отд'Ьлен1яхъ сивЬтуютъ хо- 
т  промывать отложившбйся металлъ кипящей водой, за 
№1ичев1е>1ъ случая висмута, когда бываетъ выгоднее 
тш в^я холодной водой и спиртомъ. Высушивать слЬ- 
tlKSl слегка нагрЬтой пластинкЬ. Токъ во всЬхъ слу- 
Жяучше всего брать отъ дан1олевскихъ элементовъ.

ill явсл1)Л0ван1я, повидимому, пополняютъ большой про- 
■'Ь въ методахъ химическаго анализа. Если способы 
■ШъФранкеля выдержать практическ1я испытан1я (что, 
.,цишу, весьма вероятно), то они могутъ привести 
п̂ угвмъ приложешямъ электролиза; во всякомъ случаЬ 
’Ж  то, что электричество приходить въ соприко.с- 

съ хил1ей въ новомъ направлен1и, потому что это 
пвиваеть в1роятность и возможность новыхъ открыт1й.

9лектрическ1й лагъ.

;,воду съ кормы или съ борта идущаго судна, при помощи ' 
крыльевъ и л и  гребнаго винта приводились во вращенге со 

' скоростью, пропорц1ональною «скорости корабля.
Одинъ кдассъ этихъ приборовъ устроенъ такъ, что вра- 

щеше крыльевъ непосредственно связано съ часовымъ ме- 
■'.зйшизмомъ, считающимъ обороты и показывающимъ на - 
■циферблатЬ пройденное кораблсмъ разстоян1е; такой лагъ 
буксируется за кораблемъ на линЪ, длиною 30 или 40 са- 

. зйенъ. При этомъ устройств^ лага, чтобы прочитать на 
ггемъ пройденное разстоянге, надо его вытащить изъ воды, 
что -при большомъ ходЪ бываетъ всегда затруднительно.

Другое неудобство такихъ лаговъ состоитъ въ томъ, что 
во время выбирашя его на палубу, лагъ прекращаетъ свою 
работу и, следовательно, за это время не показываетъ 
проходимаго кораблемъ разстоян1я.

Въ другаго рода приборахъ вращеше крыльевъ лага пе
редается линю, на которомъ лагъ буксируется и другой 
Конецъ котораго соединенъ со счетчикомъ оборотовъ, при- 
кредленномъ къ борту корабля.

Въ показан1Я такихъ приборовъ необходимо вводить 
поправку, такъ какъ вращен1е лага сильно задерживается 
кручетемъ всего линя. Хотя такой лагъ и нётъ надобно
сти вынимать изъ водьг, и онъ можетъ находиться въ воде 
все время перехода, но на показашя его нельзя полагаться, 
такъ какъ скорость вращен1я лага нельзя считать пропор- 
щональною скорости хода корабля; при малыхъ ходахъ 
лагъ показываетъ меньше, процентовъ на 20 или 25.

Такимъ образомъ, этотъ лагъ требуетъ предварительной 
выверки, а для этого нужно знать скорость хода.

Приборъ, который соедипялъ бы въ себе точность лага 
перваго рода и удобство втораго, очевидно, представляетъ 
большое преизгущество и для осуществлен1Я его было сде
лано згного попытокъ. Явилась идея электрическаго лага, 
который, вследствге вращен1я крыльевъ, пер10дически за- 
згыкалъ бы и> раззгыкалъ токъ въ цени, соединяющей вра- 
щающШся въ воде приборъ со счетчикозгъ, установлепнымъ 
на корабле. Осуществленге такой идеи, повидимому, очень 
простой, встретило, однако, на практике непреодолимым I 
препятств1я, и-вогь по какимъ причинамъ;

Соединен1е конца лаглиня съ лагомъ должно быть сде
лано совершенно водонепроницаезю и коробка контакта 
должна быть предохранена отъ попадан1я въ нее сырости, 
такъ какъ иначе токъ будетъ проходить помимо замыка
теля и получится ошибочный отсчетъ на указателе. Не
обходимость хорошей укупорки была подтверждена на опыте 
и это становится о ч е в и д н ы з 1Ъ , если вспомнить о томъ, что 
теперь лагъ часто буксируется со скоростью 20 узловъ, 
результатомъ чего бываетъ проникан1е соленой воды че- 
резъ, повидимому, наиболее совершенную укупорку.

Корабль можетъ также остановить ходъ, а* тогда лагъ 
опустится въ глубину на всю длину лаглиня, т. е. около 
ЗО'саженъ, при чемъ подвергнется давленш ЗОфунтовъ на 
кв. дюймъ, что достаточно, чтобы раздавить, такъ назы
ваемую герметическую коробку.

I HOBiftiuie механическ1е приборы этого рода, слу- 
1Д1Я из>14рен1я скорости корабля, до сихъ поръ 
luicb такимъ образомъ, что, будучи брошены въ

Въ своемъ новомъ электрическомъ лагб г. Гренвилль 
применилъ особый способъ для счета оборотовъ лага; въ его 
лаге нетъ надобности въ тщательной укупорке. Источни- 
комъ электричества здесь служатъ: корпусъ корабля, мор
ская вода и цинковая труба въсамомъ лаге; такимъ обра
зомъ, получается цинко-железная пара въ соленой воде, 
изйющая эдектровозбудительную силу около 0,7 вольта при 
внутреннез1ъ сопротивленш около 1 озш.

Па первый взглядъ можетъ показаться, что значитель
ное удален1е одного электрода отъ другаго будетъ причи
ною большаго внутренняго сопротивле1пя такого элемента
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но опытъ показываетъ, что при разстоян1и въ нЬсколько 
дюймовъ, дальнейшее уведичен1е отстояв1я одного электрода 
отъ другаго но меняетъ чуввтвительно соиротивле1Пя въ 
морской воде.

Здесь преимущество заключается не только въ дости- 
жен1и постоянства тока, благодаря неопределенному коли
честву жидкости и размерамъ железнаго электрода, по 
главнымъ образомъ въ томъ, что элементъ не поляризуется, 
такъ какъ находится въ быстромъ лвижев1и.

Наибольшая выгода системы Гренвилля заключается въ 
отсутствш изоляши про
водника отъ морской во
ды (на опыте лагъ букси
ровался на фортеп1анной 
проволоке длиною 100 фу- 
товъ и указатель действо- 
валъ превосходно). Конеч
но, здесь происходить от
ветвленный токъ черезъ 
воду, и это было бы очень 
вредно, если бы наша ба
тарея имела большое со- 
противлен1е, но, какъ из
вестно, при маломъ внут- 
роннемъ сопротивлении ба
тареи токъ очень мало 
уменьшится ответвлон!- 
емъ.

Лагт1 и указатель его 
показаны на фигурахъ 2,
3 и 4.

Па фиг. 4 показапъ 
разрезъ лага: бронзовый, 
медный стержень А  име- 
етъ на конце вилку В, 
съ укрепленнымъ въ ней 
коушемъ, который охваты
вается лаглинемъ, какъ 
видно на фиг. 6. Другой

резъ бронзовый винтъ цинковая трубка находится въ 
таллическомъ сообщен1и съ контактной пружиной F 
торая обыкновенно опирается на эбонитовую шпили 

Вращающаяся часть лага имеетъ на оси червлъ;. 
который находится въ зацеплен1и съ шестернею I, и  
оси шестерни имеется приливъ, который при каждомъ ок 
роте шестерни касается пружины F  и такимъ образч 
въ этотъ моментъ металлически сообщаются между оу4  
центральный бронзовый стержень и цинковая трубка. Щ 
тральный медный стержень находится въ металличест

сообщешн съ лаглЕ'П 
черезъ него съ 
магнитомъ въуказат' “ 
судне, съ корпусом! 
и черезъ воду съ дк 
вой трубкой. Таким! 
зомъ, черезъ казды' 
оборотовъ лага въ и 
происходить замыкэ
электрическаго тока. 9 
роткая медная трубка. 
укупориваетъ контакта 
механизмъ лага, Щ 
храняя его отъ nonajĵ  
туда воды. i

Оболочка L  легко ц 
мается и, следоватед 
даетъ возможность д 
затруднегпй осмотрЬы 
ханизмъ, какъ это вц 
на фиг. 18.

Лаглинь сделан! ( 
Ъ медныхъ проволок!.! 
ТЫХЪ вокругъ Tpoiol 
сердечника, вследстд!? 
го онъ достаточно т  
все проволоки ск|4зл 
между собою на конп 
такъ что если бы лФиг. 15.

Фиг. 16.

Фиг. 1Т.

конецъ меднаго стержня скренленъ съ вращающейся 
частью СС, на которой укреплены четыре крыла лага.

На центральвомъ стержне укреплены двЬ эбовитовыя . 
втулки J311, на которыя надета цинковая трубка И В: Чв-

четыре изъ нихъ ооорвались, пятая можетъ проводив' 
Указатель состоитъ изъ обыкяовеннаго часоваго мехад 
приводимаго въ движен1е пружиною, имеющею ся 

. действующ1й электромагнитомъ. Главную пружину у
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тш сл̂ дуетъ заводить черезъ каждые 500 миль или, йна- 
че гиворя, ежедневно. ■

■ ]•

Сколько току идетъ по железной спирали и сколько по 
бронзовой?

Ртиенге: Проводимость,
1 ____ _  i i

0,3 1,1 ~  33 “  33
По н<ел113ной спиргии идетъ *)

3
Yj- X  21 =  1С,5 ампера.

по бронзовой

-JY X  21 =  4,5 ампера.

Фиг. 18.

Какь видно на фиг. 15, указатель имЬетъ 4 циферблата; 
ifliia верхяяго изъ нихъ д'Ьлаетъ 6 оборотовъ за ка.ж- 
iil пройденный узелъ, такъ что каждое десятое д1леп1е 
дрвяавметъ '/и узла и, следовательно, число пройденныхъ 
3|1|м дкен|й въ 1 минуту показываетъ скорость въ уз
ла въ часъ.

Ушатель долженъ быть укрЬпленъ въ опрсделсшшмъ 
шенш И.1И на мостик-Ь, или въ штурманской рубке, или, 
л нужно, съоднимъ и темъже лагомъ можетъ быть сое- 

аво несколько указателей, но одинъ изъ нихъ непре- 
йн долженъ быть соединенъ съ корнусомъ корабля.

11а фигуры 19 видно, что лаглинь нрикренленъ къ

Фиг. 19.

шунросшмъ болтомъ и связкой, представ.1яющнми въ 
врем в механическое и электрическое соединен1е, 

а что вгь можетъ быть легко отделенъ. Вообще при- 
71уо1|юнъ такъ, что не требуетъ особаго надзора и 
:^ман.
Ск "нианпыми лагами быль сделапъ рядъ опытовъ въ 
fiayrt при всехъ скоростяхъ до 20 у.зловъ въ часъ; 
:лвнро|нводвлись на миноносцагь и на крейсере «Бар
ды,ijliii вполне удовлетворительный результатъ. Когда 
в- оа jItaHOBiuH на вновь построенныхъ миноносцахъ, 
дйинвноп изъ гальванизированной стали, то для дей- 
тм ш  необходимо было иметь на буксире небольшой 
гош1 орусокъ, соединенный мета.1лически съ указатс- 
л .

На елиомь изъ испытан1й, впродолже1пи котораго мер- 
ut пи бша пройдена мппопосцемъ несколько разъ съ 
■иною скоростью, на лаге Гренвиля получились следую- 

жчеты за 1 милю пройденн.аго пути;
1МШ1|ПСП1 6,8 узла отсчетъ на лаге — 1,012 мил.

» 10,1 » >  —  1,0()8 »
^  13,6 > > — 1,00.5 »

Дримтатя.
1. З.десь дгаметръ проволоки равснъ 2 мм. Спираль со- 

стоитъ и,зъ 110 оборотовъ; наружный д1аметръ спирали =
23.5 мм., такъ что въ одной спирали около семи мстровъ 
проволоки. Длина натянутой между зажимами спирали =  19 
дюймамъ. Такъ соразмеренныя железный спирали оказы
ваются въ peocTart весьхла устойчивыми, не легко теряя 
свою упругость.

2. Иа реостаты мягкая железная проволока, перевязоч
ная, не годится. Для этой цели слёдуетъ предпочитать 
проволоку, тянутую изъ кренкаго металла— упругую. Па 
практике, наиболее подходя1цей является находящаяся те
перь въ про.д<аже такъ-па.зываемая телефонная проволоки.

З а д а ч а  7в-я,—Ручной регуляторъ долженъ по услов1н> 
светить токомъ въ 20 ампсровъ. Для этой цели имеется 
динамомашина съ двойною обмоткою на .электромагнитахъ, 
построенная на более сильный токъ (на 3(Х1 ваттовъ), н 
начинающая работать хорошо только при GO-ти вольтахъ 
у своихъ борпопъ. Если зажечь вольтову дугу, то у бор- 
новъ рсгулятор!1 нолучаемъ 50 вольтъ при ток-е въ 50 ам
псровъ. Раздвигая угли, можно съ трудомъ свести токъ до 
35 ти ампЬровъ, во въ этомъ последнсмъ случае дуга скоро 
тухнстъ.

Вычисли.ть для этой динамомашины реостатъ изъ ней- 
зильбсрной проволоки, позволяющШ удерживать въ вольто
вой дуге TojTb не свыше 20-ти амперовъ.

Рпшенге. 'У  борновъ динамомашины имесмъ 60 воль- 
товъ, между темъ на основанш опытовъ известно, что воль
това дута въ 20 амперовъ требуетъ въ средне.мъ около
47.5 вольта; следовательно

20 амперовъ =__ (60 — 47,4) вольта
К

откуда находи.мъ сопротивлен1е реостата 
!•> .5

R  =  =20 =  0,625 ома, .

Задачи по электротехник-fe.
Реостаты.

Задача 75 я.—Въ реостате две проволочпыя спир;ии 
J3MEU параллельно. Одна изъ нихъ железная въ 0,3 
.фгая^мяъ мышьяковистой бронзы въ 1,1 ома. По 

одновременно проходить токн, сумма 
■;'ИЬ равняется 21 амперу.

такъ что для поглощения 12,5 вольтъ требуется реостатъ 
въ 0,625 ома.

Длину и дааметрт. требуемой проволоки выберемъ так1е, 
чтобы на 1 квадратный саптиметръ ея поверхности прихо
дилась потеря тепла равносильная потере 0,2 ватта -).

Вольтову дугу ручнаго регулятора очень трудно удер
живать на 20-ти амперахъ, а  при мспьшемъ количестве 
амперовъ съ данными углями она тухнеть. Затемъ дина
мо имееть постоянное стромлен1е производить более силь
ный токъ и не смотря на предварительное условге (заказа) 
не предвидится достаточно виушительныхъ причинъ, за- 
ставляющихъ потребителя пользоваться для регулятора то
комъ не свыше 20-ти амперовъ. Сверхъ тиго, принимая ио 
внимашс, что въ ручномъ регуляторе угли часто прихо- 
дятъ * въ соприкосповсн1е и что сильный токъ можетъ от
жечь спирали реостата, приходимъ къ заключен1ю, что про
волоку въ данвомъ случае следуетъ выбрать такую, какъ 
бы она предназначалась для всего тока динамомашины, а 
именно для 50-ти амперовъ. Такимъ образо.мъ реостатъ 
долженъ поглощать 12,5 вольта и онъ же долженъ быть 
способенъ разсеииать

12,5 X  50 =  625 ваттовъ.
Если на каждые 0,2 ватта требуется 1 квадр. сантм. 

поверхности проволоки, то на 625 ваттовъ нужна поверх-

’) См. яад. 72. Электр. Л5 5 яа 1891 г.
’) Hospitaller, Energie Electriqne 1890. Т. 1, стр. 329.
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ность проволоки въ я  й ? ^  0,2 кв. см., такъ что получа- 
евгь равсиство

~ d I =  625 X  5 кв. см . . .  (1), 
гдЬ д1аметръ d  и длина проволоки I выражены въ санти
метр ахъ.

KpoMt того сопротивлен1е проволоки S  равно 

— —  =  0,625 ома. . .  (2).

Для HarptToft проволоки примемъ удельное сопротивле- 
Hie 3 =  22 микрома и изъ выражен1я (1) и (2), вычисляя, 
находимъ, что

d  —  03545 сантиметра 
я I =  2ЛХ) см.

Отвптъ. Реостатъ долженъ быть изготовленъ изъ ней- 
зильберной проволоки въ 3,5 мм. ддаметромъ и въ 28 ме- 
тровъ длиною.

Лримпчаигя. 1. Числа настоящей задачи относятся къ 
систем^ осв^^щешя на катерахъ фрегата «Память Азова», 
гд̂ Ь ocBtmeHie на каждомъ изъ нихъ производится посред- 
ствомъ ручнаго регулятора, noMtineHHaro въ прожектор 
Манжена. Прожскторъ им^Ьетъ только 30 см. въ дгаметрб 
и не желательно его нагревать тспломъ чере.зчуръ сильной 
для него вольтовой дуги. Динамомашива же выбрана по
больше, съ нклью, чтобы не выходить изъ предЬаовъ на- 
мЬченныхъ впередъ для ея скорости и дЛя ея HarpisaHiH.

2. Реостаты таще были вычислены и изготовлены лЬ- 
томъ 1890 г. на завод^  ̂ товарищества Яблочкова и въ виду 
того, что д1аметръ проволоки 3,5 мм. немножко меньше 
вычисленнаго, взята была и длина проволоки нсмпоги.мъ 
меньше противъ вычисленной, и каждый такой реостатъ 
состоитъ изъ 27-ми метровъ нейзильберной проволоки въ
3,5 мм. д1аметромъ.

3. Вычисляя длину требуемой здЬсь проволоки по (|юр- 
мулЬ

I =  3,5 (Р метровъ .*),
гдЬ d въ миллиметрахъ, найдемъдля.7 величину тоже очень 
близкую къ 27-ми мотрамъ.

З а д а ч а  77-я. — Имеется реостатъ изъ 27-ми метровъ 
нейзильберной проволоки, д1аметръ которой =  .3,5 мм. Со- 
противлен1е реостата =  0,625 ома. Спрашивается:

Во-1-хъ, какое количество граммо-калорШ тепла обра
зуется въ одну секунду въ одномъ кубическомъ саяти- 
метрй проволоки реостата, когда по нему проходитъ токъ 
въ 50 амперовъ, и

во-2-хъ, какою поверхностью тепло это въ данномъ слу
чай разоривается?

Pibrnenie. 1. Въ одну , секунду во всемъ реостатЬ обра
зуется

0,24 X  0,625 X  50=* =  375 гр. кал.
27 метровъ проволоки въ 3,5 мм. состоять изъ объема 

въ

— X  2.700 =  259,77 куб. см.

РаздЪляя первое число на второе, находимъ, что на 
одинъ кубическ1й сантиметръ объема проволоки въ дан
номъ случаЬ приходится

1,443 гр.-кал.
2. Чисто геометрическимъ путемъ опредЬляемъ, что объе

му одного куб. сантиметра данной проволоки соотвЬтетвуеть 
поверхность въ

11,428 квадр. саятиметровъ,
черезъ которую можетъ разсЬиваться все количество тепла 
обра.зовавшееся въ этой масс1> металла.

Ч. СкржинскШ.

О Б З О Р Ъ  н о в о с т е й .
К ер о си н о в ы й  двигатель  Д эм лера.—Фирма По 

и Левассеръ изготовляетъ эти керосиновые двигатели; 
типовъ: одно-и двухъ-цилиндровые.

Для цЬлей освйщен1я особенно пригодны вторые, ь , 
обладаюпце наиболее ровяымъ ходомъ. I'

Для упрощен1Я описан!я мы разберсмъ устройство о- ■ 
цилиндроваго двигателя, изображенное схематично наф|: 

Чертежъ представляетъ наружный видъ машины. К 
рабоч1Й цилиндръ съ поршнемъ. Надъ ;)тимъ циливд). 
ном-Ьщается другой большаго д1аметра, но меньшей вы. ' 
въ немъ проис.чодятъ взрывы газовой смЬси.

*) «Электричество 1890 г., стр. 19, задача 44-я, въ _. 
копцТ, примФчатя.

Фиг. 20.

Подъ рабочимъ цилиндромъ расположенъ пои! 
ный барабанъ, внутри котораго находится колйнчая 
проходящ1й концами сквозь дно этого барабана. I 
надевается маховикъ.

Сбоку цилиндрической ка.меры для взрывовъ ш 
чугунная коробка, заключающая въеебе клапанъ] 
скан1я порщй газовой см4си. Эта коробка, не в(1 
рисунке, прикрыта другою латунною коробкою Г, 
которой находится воспламеняющ1й приборъ въ в 
стой горелки на подоб1е газоваго рожка. Пламя 
ливаетъ до бела платиновую проволоку, пролом 
камеру для взрыва.

Такими приспособлен1ями устраняется возмои 
тухан1я горелки отъ взрывовъ газовой слёсн: есл i 
и потухло, то раскаленная проволока въ то же i 
снова зажжетъ его.

Съ правой стороны рабочаго цилиндра находи 
тельный аппаратъ съ карбураторомъ.

Карбураторъ состоитъ изъ меднаго сосуда Л, 
рый наливается керосинъ. На поверхности послЬо 
ваетъ поплавокъ со стержнемъ, указывающихъ i 
уровень жидкости.

Наружный воздухъ входить въ карбуратор! 
трубку G, проходящую сквозь коробку Т, и зд4с1 
ваясь съ парами керосина, образуетъ взрывчатую

Следуетъ прибавить, что ^зервуаръ карбурм 
наливать керосиномъ не до верху.

N  есть медный кранъ, соединенный посредство!
• съ вышеупомянутой чугунной коробкой съклапавож 
этотъ кранъ взрывчатая смесь поступасть изъ
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пра сначала въ коробку съ клапаномъ. а затЬмъ въ ка-;.. 
кру да взривовъ.

i  прсдетавляетъ собою пр1емникъ для керосина; послЬд-'. 
■М поступаетъ отсюда въ карбураторъ по трубкк М, а; 
ш е в въ roptiKy воспламенителя Пуговка С у пруясин-; , 
иго крана наверху пр1емника регулируетъ притокъ керо- ' .' 
С1на къ roptHKt. , '  ■

Дкя того чтобы машина не могла чрезмерно нагрЬватьт 
а оть посл4довательно происходящихъ взрывовъ, взрыв- - 
ш камера окружена колнакомъ съ циркулирующей внутри 
m холодной водой, которая можотъ быть взята изъ обьг- 
иовевваго водопровода.

Еда нйгь подъ руками водопровода, или вода изъ него 
кходтся дорого, то можно устроить охлажден1е иначе.
Ju этого устанавливается небольшой резервуаръ съ во- 
i t  в вода, пройдя въ холодильникъ взрывной камеры, 
лова накачивается въ резервуаръ посредствомъ неболь- 
вп) насоса, прнводимаго въ движен1е самимъ двигателемъ.

Температура отработанной воды доходитъ до СО—70°. 
Еиера для взрывовъ снабжена отводною трубкою, откры- 
щщеюся и закрывающеюся для удаленгя отработавшихъ 
ковъ.

Рабоч1й валъ снабженъ рукояткою К , преднагшаченной 
Швускан1я машины въ ходъ; елклуетъ дать нксколько 
Лроювъ отъ руки, зажегши при этомъ горЬлку воспламс- 
шел, и машина идетъ въ ходъ.

TtlcTBie мехаш1.зма въ общихъ чертахъ таково: при 
цвомь ударй клапана всасывается газовая смксь въ ка- 
цу для взрывовь и въ цилинлръ; клапанъ закрывается 
■ пзовая смйсь, при восхождси1и поршня сжимается до 
luimgiu'a, затймъ клапанъ готовъ снова даетъ всасывать 
(вЬь-въ этогь момеитъ происходить взрывъ и быстрое

движеше поршня внизъ всасываетъ, а  движенТе вверхъ 
снова нагнетаеть новую порщю газовой емкен для елкдую- 
щаго взрыва и т. д.

Что касается до двухъ-цилиндроваго двигате.тя, то разни
ца не велика. Оба цилиндра одинаковы и ихъ поршни 
дййствуютъ поочередно на колЬнчатый ватъ, помТ.щающ!йся 
въ барабанк О. Ходъ поршней, разумеется, обратный, т. е. 
если одинъ нисходитъ, то другой восходитъ, и наоборотъ.

Карбураторъ остается одиночиымъ, но размЬры ого, 
конечно, соответственно больше и всасывающге клапаны 
взрывныхъ камеръ дейотвуютъ поочередно.

Фигура-21 даетъ перспективный видъ одноцилиндро- 
ваго двигателя.

Какъ. чрезвычайно важныя для целей электрическаго 
освещенгя качества этого двигателя мы должны отметить 
ею большую скорость и совершенную равномерность хода.

Йанаръ и Левассеръ строятъ двигатели этого типа си
лою отъ Va -nap. лошади до 5 силъ. Число оборотовъ у 
перваго 700, у втораго 550 въ минуту.

Пцсле1111й образецъ ихъ машинъ—четырехъ-цилиндро- 
вый.

Еще одно прекрасное качество этого двигателя—это 
Miuoe потреблен1с керосина =  */а килограмма на часъ-ло- 
шадь. м еста они .зЬиимаютъ очень мало, что также важно 
,чля элсктрическихъ установокъ. Напр. двигатель на 5 силъ, 
наиболее высокгй, запимастъ всего 0,75 метр, въ длину, 
на 0,55 метр, въ ширину и 0,85 высотою. •

J
("Lum. electrique).

Д в е р н ы е  к о н т а к т ы .—Представленный на фиг. 22 кои- 
тактъ-имеетъ целью уведомлять звонкомъ, когда отворяются 
двери. Въ электрической лепи имеются два контакта, 
устроенные на дверной петле, 2 звонка, помещенные въ 
желаемы.хъ м ^тахъ, и къ нвмъ одна батарея.

Контактъ сбетоитъ изъ 2-хъ пластинокъ В, и В ', укрен- 
ленныхъ на наличнике двери; пластинка В  соединена со 
звонкомъ, находящимся въ одномъ месте, напр. въ 1-.мъ 
этаже, а пластинка В ' — съ другимъ звонкомъ (напр. во 
2-мъ этаже). Между пластинкой В  и звонкомъ перваго этажа 
введена батарея, соединенная отрицательнымъ полюсомъ 
съ пластиной В.

£ 3 in a ^ l

Фиг. 21.
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Противъ пластинъ В  w П' прикреплены на дверяхъ 
мЬдныя пластинки С и С', тоже соединенный съ соответ
ствующими .звонками.

При открыванш дверей пластины С и С  приближаются 
къ пластинамъ В  а В ' такъ, что сперва касаются между 
собою пластины В  л С л затемъ В ' в С; этимъ замы
кается цепь, и зво)Юкъ звонитъ сначала въ первомъ этаже, 
а потомъ во второмъ.

Пластинка С устроена такимъ образомъ, что въ сред
ней части своей покрыта изолировкой.

Когда открываютъ дверь, голый коноцъ пластины С 
приподнимаетъ пружинку В, чемъ и замыкаетъ цепь звонка 
первато этажа; но когда пластина пройдетъ далее подъ 
пружину В, то контактъ прекратится, потому что подъ 
пружину подойдетъ изолированная часть пластины С.

При дальнейшемъ открываши двери звонковая цепь замк
нется подобпымъ же образомъ черезъ пластину С  и пру 
жину В'. Такъ какъ пластина С' не изолирована въ сред
ней своей части, то пока дверь открыта, звонковая цепь 
2-го этажа замкнута черезъ второй контактъ и звонокъ 
действуетъ все время.

Другое устройство двернаго контакта пр(!дставлено на 
фигуре 23, изображающей дверную петлик Здесь пружина,

О

о

Р

Фиг. 23.

снабженная электрическимъ контактомъ, укреплена на одной 
половине дверной петли, но изолирована отъ нея. Конецъ 
пружины трется по болту, служащему осью вращен1я двери; 
на болте этомъ укреплена каучуковая наделка, помещен
ная такимъ образомъ, что когда дверь плотно заперта, то 
наделка приподнимаетъ конецъ пружины и тогда между 
пружиной и болтомъ металлическаго прикосновенгя не су- 
ществуетъ. Но какъ только дверь притворится, конецъ 
пружины соскочить съ каучуковой наделки, и между пру- 
я;иной и болтомъ возстановится металлическое сообщен1е, 
которое замкнегь собою цепь, образуемую’ проводникомъ, 
соединеннымъ съ другимъ концомъ изолированной пружины, 
проводникомъ, присоединеннымъ къ произвольному мфсту 
петли, батареею и звонкомъ, введенными между этими 
по(|ледними проводниками.

Звон окъ  оъ су х о й  батареей  М. М икса й '-Г е- 
неота. Все части батареи и звонка помещены въ цйлин- 
дрическомъ ящике; на месте нетъ надобности производить 
сборку частей и остается только вбить крючекъ въ стег'гу' 
и привесить аппаратъ. Къ аппарату прилагаются кнопка, 
20 метр, проволоки и крючки для припешивангя. Весь, апт 
паратъ помещается въ цилиндpи^^eGкoмъ ящике IV йзъ

папье-маше, въ которомъ батарея занимаеть околок!  
объема.

Механизмъ и звонокъ укреплены на треноге, войн i 
ной внизу цилиндра.

Батарея состоитъ изъ цинка, угля и прочншо элеп|* 
лита, который составляетъ главную привилегдю Берлг 
скаго общества 31 икса и Генеста.

Фиг. 24 Фиг. 25.

Фиг. 26 и 27 показываютъ внутреннее устроггство. 
рата. Обушекъ О на крышке цилиндра предназначевг 
подвешиван1я прибора.

Фиг. 26. Фиг. 27.

З'голь К  батарг’п имеетъ форму иеравнаго пара: 
педа, на верху стянуть меднымъ обручемъ, которп 
соединяетъ съ положительнымъ зажимомъ L.

На двухъ добавочныхъ сечснгяхъ показано рат 
Hie промежуточныхъ частей между элементами и эл 
магнитомъ М  М.

Этотъ после.днгй укреплепъ, какъ мы сказали, в) 
ноге I ' ,  ввинченной въ оболочку аппарата.

Къ центру треноги прикреп.гсиа кпопка S, въ в 
которой ввинчивается звонокъ О.
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Новый элементъ М еританса. — Недавно г. Мери- 
Ш''ь демонстрировалъ въ Международномъ Обществ^ ' 
вдротехииковъ въ ПарижЬ свой новый элементъ, кото- : 

»о»тъ быть названъ самоденоляризуншщмся.
Основин1я, которыми руководился изобретатель при :• 

я̂роенш этого элемента, заключались въ слЬдующемъ. , 
Злктео. что во всякомъ гальваническомъ элементЬ выд1> . 
:'Ьщйся на растворяемомъ электродЬ водородъ пере- ■ 
_!С11тм по наиравлен1Ю тока внутри элемента къ другому 
' эгепроду, который и поляризуется покрывающимъ,
J водородомъ. Если мы устроимъ положительный lio-
0 мемепта, въ свою очередь, изъ гальванической пары 

пв!*1 образомъ, чтобы въ этой napi происходилъ между 
ч составными частями гальваническ1й токъ, то иритекаю-
1 кь положительному электроду водородъ будетъ соеди- 
■шя съ выдающимся на томъ же положителыюмъ 
a«Tpoji кислородом ъ.

('л1;дстп1емъ такого устройства будетъ полное постоян- 
мзиента. Для этого необходимо, чтобы электровозбу- 
: мая сила двойнаго электрода была бы выбрана до- 
глично малою по сравнегпю съ главною электровозбу- 

I зкльною силою элемента.
I Меритансъ составилъ свой элементъ изъ цинка и пла- 

мврованнаго свинца съ углемъ; нослЬднге одинаковаго 
sitpa срощены вмЬстЬ и имЬютъ сквозныя отверст1я.
Еош такая система погружена въ подкисленную cip- 
; ШОТОЙ воду, и когда цинкъ начиетъ растворяться, 

лдругомъ электродЬ образуется РЬЧ)-, но такъ какъ об- 
jCVBaBie посл^дняго соединен1я происходить значительно 
вденнЕе образован1я сЬрнокислаго цинка, то освобож- 
лиИся водородъ постоянно переходить отъ свинца къ 
!», «куда выдйяется наружу элемента. Такимъ обра- 
® поверхность свинца остается всегда свободною отъ 
к^да и элементъ не поляризуется; замкнутый самимъ
■ ■' впродолженш многихъ часовъ элементъ не H3Mt- 
■цшЛтнымъ образомъ своей электровозбудительной

не смотря на то, что черезъ часъ или два токъ 
■?j aaiptcTb жидкость элемента. Во время сообидендя 
XfpiTaHca на столй находился элементъ, замкнутый 
тг.ою цЕиью черезъ амметръ Допре-Карпантье; вначалЬ 

ктръ показывалъ 30 амперъ, черезъ часъ же 32 ам- 
р-.Эдементъ имЬдъ общую поверхность цинка около 
.! шдр. метра.
Ковечно, электроЕозбудительная сила элемента Мери- 

всегда будетъ ниже таковой въ обыкновенномъ эле- 
потому что въ немъ дЬйствуетъ разность электро- 

"*шельныхъ силъ; въ такомъ элементЬ цинкъ - уголь, 
что сдкдано у г. Меританса, нормальная электровоз- 

а̂тедьная сила не превосходить 0,8 вольта.
БьыЕдующемъ засЬдадни общества 4 марта Госпи- 

сдкдалъ нисколько замЬчан1й относительно элемента 
У'ряавса. Испытанный имъ элементъ, при разности 
■ицшовъ въ 0,68 вольтъ, далъ въ начала разряда
■ шеръ (при сопр. 0,1 ома), но черезъ 2 часа уже

■ Л::'4,0 ампера. Потреблете цинка действительно, какъ 
учазываегь г, Меритансъ, близко къ теоретическому,
I ДЬЮ ири употреблен1и а:м.ч?<ческ»« чистаго цинка, и

: !ью при нача.де действ1я элемента. Опыты Госпи- 
.дди иотреблен1е 2.181 гр. цинка на каждый кило- 

‘ ! Т»съ. что приводить къ цЬнЬ киловаттъ-часа въ 
бр. при пользованш обыкновенньшъ ципкомъ и 
4.00 фр. при употреблон1и химически чистаго 

. Практическая невыгодность этого эле.мента сразу 
. нтъ. если вспомнить, что центральныя элсктриче- 
.'■Tamiu доставляютъ то же количество энергш за 

фр. Правда, г. Меритансъ предложилъ дешевый 
Л10шическ1й способъ для добыван1я химически чи- 
#) швка, но простымъ расчетомъ легко убедиться, что 

'.MiiW ’дрямо пользоваться динамо, чемъ выделедднымъ 
авкомъ. Пспытан1я ана-логичнаго элемента Сми съ 

;Тввврованнымъ углемъ дали, что касается постояддства 
i даже лучш1е результаты, ч^мъ элементъ г. Мери-

Нзвктдя объ этомъ элементе, сильно рекламировашдыя, 
ошсь въ изобил1и въ ежедневной печати въ Париже; 
tioii ; гп, содоржавш1я совершенно невероятныя дан- 
1И,ущыв.'ии на элементъ г. Меританса, какъ дда дол-

женствуюдц1й произвести переворотъ въ э.-и>ктротехнике. 
Поэтому не удивительно, что предддя гг. Меританса и 
Гос-питалье возбуждаютъ въ Париже большой интересъ и 
принадлежать къ числу злобъ дня. По, ддовдгдимому, изобре- 
■фтель Бсетаки возлагаетъ больш1я надежды на свой эле
ментъ. Есть известде, что надддяхъ даже основалось обдце- 
отво «Societe anonyme d’E lectric ite industrielle» съ капи- 
лб.мъ въ 4 милл4она фр. для эксилоатацди этого нзобретен1я. 
По известш немецкой электрической газеты, во главе 
преДпр1ят4я стоять, между прочимъ, и несколько русскихъ, 
гг. Земковъ,. Поте.мкинъ, Барановь и Башмаковъ. Гово- 
рятъ, что и г. П. Яблочковъ, автоакумуляторный эле
ментъ которцго имееть несколько обдцихъ пуддктовъ съ 
этпмъ изобретен1емъ, участвуотъ вкладомъ въ 50.(ХЮ фр. 
въ этсмъ предпр4ятш. Будудцее, поддятно, покажетъ, на
сколько осуществятся эти сильно преувеличениыя на
дежды.
^  Э лектрич;еекаа ф а б р и к а щ я  Н о р д га у зе н е к о й  e ip -  
н ой  к и сл о ты . — Бзянъ серную кислоту 66° по Боме или 
лучше 65*/», (чтобы при возвышен1и температуры не выдти 
за этотъ нределъ концеддтраши) пропускаютъ черезъ ддее 
токъ въ */ю ампера на 1 кв. сайт, электрода.

Ангдддридъ кислоты, водородъ и кислородъ выделяются; 
аддгидридъ собирается въ сосуде электролиза или въ особо.мъ 
Д1р1емнпк-е, расположенио.мъ близь него.

Электроды изъ ддлатины или угля устаддавливаются въ 
разстоянди 2 и 3 миллд1метр. другъ отъ друга при ддомодци 
асбестовд,1хъ прокладокъ между ддими ддлдд прокладокъ изъ 
стеклянной бу.чаги.

Такое расиоложенде позволяотъ довести соиротивленге 
ванны до 2 или 3 омовъ на 1 кв. сайт, и приближаетъ ре- 
зультатъ очень близко къ теоретическому, т. с. даетъ воз- 
можддость получать 1 килогр. одногидратной кислоты дд I 
килогр. дымядцейся кислоты съ содержан1емъ *, '* 1̂Н1идрида 
отъ * 2 ЛОДИ.-часа.

Иногда образуется осадокъ серы на катодф, но доста
точно переменить направлен1е тока, чтобы избежать этого 
неудобства.

;Этотъ способъ можетъ быть примененъ также и для при- 
готовлен4я ангидрида серной кислоты.

(L’E lectr.)

р а з н ы й  И ЗВ -Ь С Т Ш .
Н о в >>111 — Въ Востонй вышли пер

вые нодиера новаго журнала «Electrical Railway Adverti- 
ser>, посвядценнаго исключительно электрическимъ же- 
лезнымъ дорогамъ. Журналъ выходить 2 раза въ месяцъ 
номерами въ 12 страницъ, въ два столбца, in-quarto. Вы- 
mcAmie до сихъ цоръ номера наполнены орпгинальны.ми 
статьями по различными вопросами эксплуатацш и по
стройки электрическихъ желйзныхъ дороги.

Пд>11боД>Ъ ДЛ»Ж ИЗЭ1'|1Д>еНХЯ у м с т в » ’!!!-
i i i i i 'o  ддтвп1>нас<>111>1 (‘1*).—некто Balbi изъ Мальты 
предлагаетъ воспользоваться чувствительнымъ термоэлек- 
трическимъ столбикомъ для HOMepcHiH повышендя темпе
ратуры лба во время умственной работы. Этимъ путемъ 
онъ думаетъ измерить усил1е, необходимо для какого-либо 
умственнаго труда. Помощью подобнаго прибора, по его 
Miieniro, можно было бы въ школе отличить неспособныхъ 
детей отъ ленивыхъ, и избегать nepevTOMaeHia учащихся. 
«Lnmiere Electriqiie» справедливо прибавляетъ, что столь 
0]шг11нальная идея заслуживаетъ только фигурировать въ 
какой-либо «revue flu de siecle».

i.>JI01vTplI4<><?liSI,B доджогв.
Л1«5кд;у U  liHoii n  иудвиевж'Х’олжъ.—Въ ABCTpin 
Kepes исддрашиваетъ концесс1ю на постройку электриче
ский железной дороги между веной и Пресбургомъ (око.10 
250 килом.). Путь предполагается проложить параллельно 
пути обыкновенныхъ железныхъ дорогъ, т.-е. черезъ Пегатъ 
въ Гранъ, черезъ Дунай въ Преобургъ до самой границы
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Австр!и, и па немъ предполагается устроить 38 ота:щ1й. 
Проводниками будутъ служить изолированные рельсы, 
pascTOflHie между ними въ виду большой скорости пере- 
движен1я будетъ 2 м. Для изб*жан1я несчастныхъ слу- 
чаевъ путь будетъ огражденъ железной решеткой въ 1 м. 
вышины. ПереЬздъ между ВЬной и Пештомъ потребовалъ 
бы не болЬе IV» часовъ, и стоилъ бы отъ 1—3 флорииовъ. 
См^та всего проекта составлена на 50 миллшновь флор. 
Къ прошев1ю о концесс1и г. Керез приложи.дъ мв'йв1я Ел. 
Томсона и Штрауба, профессора въ Пешт*, о возможности 
подобной дороги. Оба электротехника дали благолр1ятные 
отзывы и не видятъ въ проект^ непреодолимыхъ техни- 
ческихъ трудностей. Но ихъ мнФшю можно будетъ раз
вить скорость до 120 килом, въ часъ. Не смотря на это, 
д^ло тормозится въ министерств'Ь и врядъ ли, до представ- 
лен1я требуемаго министромъ г. Вагозз’омъ залога въ 
200.000 флор., концесс1я будетъ дана.

^OT'U.IIOUKU IISl IT(>II4»1T>
siiiiviliiC K O M ii O i> o iie iio c i^ 'b  «BritiNCli
T e r r i ; ( i i » .— Ha лондонскихъ докахъ оконченъ построй
кой новый броненосный крейсеръ <Britisch Sovereign», весь 
осв^^щеняый электричестьомъ. Машины его могутъ за
жечь 600 лампъ ка.лен1я и кром4 того 4 сильныхъ про
жектора, въ 250.0С0 свечей каждый, спец1ально предна- 
значенныхъ для того, чтобы замечать ночью приближаю- 
щ1яся миноноски.

H o i i i . i i i  д н и г а т о . ч ь  Д.’х»! л.кмг'Г!»!!»!*»-
с к 11х.т> ж с л 'Ь а ш л х : '! »  д о р о г ъ , —Общество «Thom- 
son-Houston Electric С®» разработало новый типъ двига
теля, спещально предназначенный д.ля электрическихъ же- 
лйзныхъ дорогъ. Особенность его заключаетсй въ арма- 
турй съ очень широкими полюсными окончан!ями, вполий 
обхватывающей якорь—Граммово кольцо. Обмотка якоря 
устроена такъ, что весьма легко допускаетъ заийну каж 
дой отдельной части ея, не разматывая остаяьныхъ. На 
ось насажена шестерня съ 14 зубцами, вращающая зуб
чатое колесо (67 зубцовъ), соединенное съ осью вагона. 
При скорости 16 километровъ въ часъ, якорь въ минуту 
дйлаетъ 538 оборотовъ. Особенно хорошо устроены оси и 
цапфы двигателя, причемъ особенное вниман1е обращено 
на достаточную смазку. Почти весь двигатель закрыть жё- 
лйзнымъ ящикомъ отъ пыли, дождя и снйга. Вообще этотъ 
двигатель при небольшомъ B ic t соединяетъ большую силу 
съ чрезвычайной простотой и вслйдств1е этого вполнй 
отЕйчаетъ тpeбoвaнiямъ желйзнодорржнаго дйла.

воды; 2) 2 килогр. поташа и отъ 8—10 гр. yr.ieainiiaiE 
соли въ 3 килогр. воды; растворъ этотъ прибавляют; 
первому, образующ1йся осадокъ собирается на фнлыр‘| 
промывается. Приготовляютъ новый растворъ 4 м.’ , 
квасцовъ и 2 кил. ц1анистаго кали въ 10 литрахъ 
чей воды. Этимъ растворомъ обдиваютъ осадокъ и мг 
пятятъ V» часа, поел* чего прибавляютъ еще Ю нн 
воды и 2 килогр. ц1анистаго кали и снова кипе;.- 
впродолжен1и четверти часа. Жидкость затймъ слша: - 
съ осадка и фильтруютъ. Въ эту жидкость, H arp t ry  ■ 
65° С., опускаютъ электроды изъ продыравленной и 
мишевой жести и пропускаютъ токъ. Привйшнва! 
аллюмин1евому аноду куски другихъ металловъ, кавт 
золота, серебра, никеля и т. п., можно до ийкоторой. 
пени менять оттйнокъ цв-Ьта отлагающагося алдюш:

1>!131»яда н ъ  тру 
к а л г ъ  с ъ  1» а з 1»'11ж с и 111»1лпь и о з д у л с о м ъ ,-
давно Джонъ Томсонъ, профессоръ въ Кембридж*, лр 
велъ рядъ любопытныхъ опытовъ надъ распрост; 
HieMb свйтоваго разряда въ Гейсслеровыхъ трубв 
Испытываемая трубка им*ла 15 м. длины и скорость | 
проотранен1я разряда въ ней определялась вращающ;. 
аеркаломъ. Оказалось, что скорость равна 1,6 X Ю" i 
т.е. половине скорости pacnpocTpaHeaia света; saati- 
также, что разрядъ исходить всегда съ конца тру? 
соединеннаго съ положительнымъ зажимомь каттЕ 
Кроме того, Томсономъ было замечено, что въ сидьв 
магнитномъ поле исчезаютъ явлен!я стратификад!» 
Гейсслеровыхъ трубкахъ.

I ' a - i b u s i  п о и . i « c r i i « i c c K o c  о с а а ж д е п
и а . т л н д х я . —Пал.тад]й, белый, похожШ на платвву 
более легшй и .ierKon.iaBKi6 металлъ; имъ покрыв» 
въ Америке части механизма карманныхъ часовъ. Л.Р 
1>екомендуетъ для этого следующую ванну: воды 2ж 
хлористаго палладья 10 гр., фосфорно-аим1ачной о 
100 гр., фосфорно-кислаго натра 500 гр., бензойной i 
лоты 5 гр. Изъ этой ванны na.TJaдiй осаждается ва: 
металлы, кроме цинка.

Л' и с .ч  11 Ч« II1 с  ЖЖ J»0 д о  л  ЖЖ ЖТС л  1.1 ЖОС-Ж’И
сл д 'Ж < » 1>1 л и м и т »  К11лс1ж1>1. — При изготовлен1и 
лампъ вакаливан1я, ихъ, какъ известно, во время разре- 
жeuiя воздуха, длящагося несколько часовъ, сильно пака- 
ливаютъ токомъ. Одинъ электрикъ въ Бостоне сдевьалъ 
рядъ лараллельныхъ опытовъ съ двумя сер{ями лампъ, 
одне изъ которыхъ были изготовлены обыкновенвымъ спо- 
собомъ, друпя же посредствомъ новаго насоса, И1)оизводя- ■ 
щаго то же ])азрежев{е въ несколько минуть. IIocлeднiя 
лампы оказались лучшими и выдерживали более продол- 
жительпое ropeeie. Это, по Miieuiro изеледователя, объяс
няется темъ, что продолжительное кален!е уголька въ 
пространстве, не совершенно лииюнномъ воздуха,’ сильно 
меняетъ молекулярную структуру уголька. Итакъ, пови- 
димому при фабрикащи лампъ съ HaRa.^HBaiiieKT. выгодно 
производить разрежев1е какъ можно скорее.

T I o i i i . i i i  <3110<;о0т» no.T^'44»iii »ж ti.T.'iiOMiiiii>i
».'10к т 1»о.ч11Т 1ж ч о с к 1жмт. и у 'г о м ъ . —М. SaloWohle 
взялъ патенлъ на способъ электролитическаго добывапья 
aллюминiя. Способъ состоять въ следуюпьемь: приготовля
ютъ растворы 1) 2 килогр. квасцовъ въ 3 килогр. дистйлл.

1 ll»iiu«>,T,t>iii« ВТ. д'Ьжкгг'вжо 4»|>ruiiiii.i; 
>1 '1>жовт» и.токтчнжчеот'во.мт».—Одинъ изъ поп 
пихъ нумеровъ нью-iopKCKaro журнала «ElectricallVuii 
содержитъ описанье электрической установки въ од 
пзъ Бруклинскихъ церквей, приводящей въ движеше! 
тайные мехи. Небольшой двигатель Perret пряно eoq 
пенъ съ крпвошипомъ, движущимъ мехи. Къ механъ  ̂
крепленъ стержень, действуюпйй на регулирующ1й у 
стать; по ме])е наполнен1я меховъ включаются Bceh 
ш1я сопритивдев1я и ходъ двигателя замедляется, i 
опускан1и меховъ происходить противоположное.

Д,'1>1ЖСТ'в1е т 'о в о в т .  и  |>из|>мд<>11Т> нав 
Л1<»в'11ч « с и 1ж1 жг.'жгжзт».—Проф. Dubois въ Bepnti 
чадъ недавно физioлoгnчecкue влiянie на глазъ Toioij 
разрядовъ конденсатора. Одинъ электродъ прикасим] 
шее, другой къ глазу. Уже размыкан1е и заиыкаше;| 
отъ одного элемента Леклапше (1,20 вольтъ и 0,01 ж 
ампера) производило па глазъ BneaaTaenie искры. I 
трк'ь былъ повышепъ до 0,5 Mn.i3iaMnepb, то легко ж 
было по впечатлен1ю определить, какой полюсь в| 
женъ къ глазу. Разряды конденсатора приизводят1 
глазъ значительно менее сильное впечатдет'е; тольь:

• емкости въ 0,037 микрофарады и разности потенц|'а 
' въ 21 вольтъ, гла:ьъ при разряде нспытывалъ впелят:
• .’искры.
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