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членовъ Y1 О тдел а Императорскаго' 
Р](ССкаго Техническаго Общества.

Зпспдате 32 марта 1891 гада.

Заспдшие S марта 1891 года.

Предйдательствовалъ В. Я. Флорснсовъ, присутство- 
ш И непрем̂ нныхъ членовъ и 21 членъ ОтдЬла.
1, Въ этомъ зас11дан1и были выслушаны два coo6menia

■ К. Скржнаскаго: 1) о яагр1>ван1и токомъ проводовъ и 
tiBupaijoraHHOii г, докладчикомъ форм!, арматуры къ 
ярокагнвтамъ для номернаго аппарата. Оба сообщен1Я
■ йринскаго сопровождались опытами и, какъ самостоя- 
•мия работы, им}.юпця значоп1е для электротехниковъ, 
'Юруаенш Отдела будутъ напечатаны въ журпал1> 
-жрнчествог.
Оъюмъже засЬда1Ни Л. М. Ивановъ пригласплъ гг. 

жуктвующихъ оиштрЬть изобрЬтенпую имъ баттарсю 
лрвкхъ ея полной работы.
1в. Я.Флоренсовымъ были приведены п1.которыя дап- 

аиубдикованныя въ перюдическихъ ипостранныхъ жур- 
JBI, объ устройствЬ передачи работы Лауфенъ-Франк- 

а прочтено письмо г. Константинова, въ которомъ 
jjBiiBieTfH вопросъ о разложен1и воды путемъ электро- 
:дщд1 сильньшъ давлетемъ. Докладъ Y1 Отделу по по- 
уэтого письма порученъ Н. В. Попову.

Засгьданге 15 марта 1891 года.
ИредсЬате.1ьствов<алъ В. Я. Флорснсовъ, присутство- 

лйиеяовъ Отдела.
teanie это, составляя изъ себя коммис1ю, образо- 

луп Огдкомъ хтя разработки положетпя о предположеи- 
In № t текущаго года У1-й электрической выставкЬ, 
'jinpeEill пришло къ с.д1;дую1цпмъ заключедпямъ:
I. IV-a эаектрическая выставка должна быть устроена 

лруссшъ экспонентовъ и д.дя т1,хъ иностранпыхъ фирмъ, 
■i|iia пготовляютъ свои произведевпя въ Pocciii. Нно- 
w e  экспонаты допускаются на выставку слЬдующ1е; 
\)1К1ьные и демонстративные приборы, приборы, пред- 
■«Biinie новыя изобр1,тен!я, им1,ющ1я большое техниче- 
'laiaenie и друг.; всЕ поименоваппые предметы не 
уп участвовать въ конкурсЬ на получен1е наградъ п 
.чрг предметовъ этого рода для допущевпя на выставку 
жпрсдоставленъраспорядителышму комитету выставки, 
i Прмвть coBtn. Императорскаго Русскаго Техниче- 

я  (бщктва разр1)Шить авансъ изъ выставочпаго ([юнда 
в̂иь йлопроизводителя IV-й электрической выставки 
*cti »ь положшпе о выставкЕ вопросъ о фондЬ, обез- 
1Ш'дечъ устройство выставки. Фондъ этотъ можетъ 
опалвыставочнаго фонда, фонда VI ОтдЬла и суб-
■ пцъ и учрежден1й.

въ положен1е о выставкЬ постановленге, въ 
т втораго экспоненты платятъ, какъ за мФета для сво- 

лонатовъ, такъ и за пользоваше движущей силой, 
i Издать 7 членовъ распорядительнаго комитета,
■ »1пред|Лдателя ОтдЬла и его товарища.
За rin^ въ конц-й засйдан1я В. Я. Флоренсовъ проче.лъ 
'М t'Tb строительной коммис1и для возведен1я здан1й 
1*1ск1етски.чъ клиникъ въ Москвй, въ которомъ про- 
.(шьясвпть, какъ понимать § 61 дополнительныхъ 
кашгь правилъ для города Москвы, (1ТНОсительно из- 
'К1 ааияцш кабеля и какими способами лучше всего 
■д sepMtpoHie? Послй предварительнаго обсужден1я 

: :i опроса, поручено Н. В. Попову составить отвйтъ на 
! пвсьмо для доклада его YI-му Отд1ау.

ПрсдсЬдательствовсаъ В. Я. Флоренсовъ, присутство
вали 10 непремйаныхъ членовъ и 26 членовъ Отдела.

Предлетъ занят1й Отд1аа заключ.олся:
1. Въ избраити гг. членовъ распорядительнаго комитета 

IY-й электрической выставки. Избраны бы.ш, не считая 
предсЬдателя и его товарища. с.чйдующ1я лида: А. Л. Лу- 
кипъ, Я. Н. КовальскШ, Л. II. Полешко. II. П. Булыгинъ, 
М. М. Боресковъ, III М. Сокольсктй и Н. В. Поповъ. За
пасными: Ф. Л. Крестенъ я II. К. Войводъ.

2. За спмъ И. 0 . Бостремъ демонстрировалъ самопи- 
щущ1й вольтметръ Ришара, причемъ представилъ и ни
сколько д1аграммъ, записаипыхъ этимъ приборо.мъ. Часовой 
моханиз.мъ прибора заводится па 7* 'г сутокъ, от.мйтки де
лаются чрезъ каждые ' »часа при помощи особаго перышка 
съ анилиновыми чернилами, которыхъ хватаетъ на 3 — 4 
дня. цена прибора 350 франковъ.

3. А. А. Лукинъ демонстрирова.1Ъ закрепленные имъ, 
по способу Я. II. Ковальскаго, магнитные спектры отъ 
б-полюсной дииамоиашины Сименса кольцевой системы на 
полпомъ ходу ея, когда она развивала токъ въ 1.4(Ю ам- 
перъ при 150 вольтахъ. Такихъ спектровъ было представ
лено два; кажд1)1Й изъ нихъ заии.м:иъ площадь почти въ 
1 квадр. сажень. Получеп1е такихъ болыпихъ спектровъ, 
да притомъ во вре.мя работы дива.момашины, представляетъ 
своего рода затруднеп1я.

4 Ьъ этомъ л:е заседан1п А. А. Лукинъ демопстриро- 
валъ закрепленные, имъ-по особеппо.му способу «натураль
ные магнитные спектры въ пространстве». Для получен1я 
такихъ спектровъ докладчикъ пропускалъ токъ въ Ш ам- 
перъ въ электромагниты той же 6-полюсной машины Си
менса, когда она была въ покое, и затемъ, иакрывъ элек- 
тромагнитъ тоненькой доской, бросалъ на нее крупныя чу- 
гуиныя опилки, смочеиныя 10" „ растворомъ желатины; и 
въ такомъ положени! оставлялъ ихъ сохнуть. Такимъ обра- 
зомъ, желатина закрепила опилки въ томъ полоэгГенш на 
доске, какое имъ придали магнитныя силы электро.магнитовъ.

Присутствующ1е выразили А. А. Лукину благодарность 
за сделанный и.мъ работы, причемъ, принимая во внима- 
н1е, что имъ впервые приготовлены магнитные спектры въ 
такомъ большомъ размере,—просили его принести въ даръ 
:)ти спектры въ историческШ музей общества, на что 
А. А. Лукинъ и изъявилъ свое соглаЫе.

5. В. Я. Флоренсовъ предложилъ на обсужден1е гг. при- 
сутствующихъ § 61 времениыхъ правилъ канализац1и про
водовъ для г. Москвы, въ дополнен1е къ запросу, получеп- 
нолгу изъ Москвы отъ строительной коммиг1и для возведс- 
н1я здан1й университетскихъ клиникъ въ Москве.

После обмена мнен1й по данному вопросу и после разъ- 
яснен1й, сделанныхъ В. И. Ребиковымъ, VI Отделъ, при- 
шелъ къ заключепш, что въ дополиенш къ врсмспнымъ пра- 
виламъ, изданиымъ 12 мая 1890 г., по всей вероятности вкра
лась опечатка, заключающаяся въ следующе.мъ: вместо словъ 
«изоляц1я кабеля должна быть равна столькимъ мегомамъ 
на 1 ки.лломстръ, сколько тысячъ во.чьтъ напряжешя тока» въ 
правилахъ пропущено слово «тысячъ» и вследстп1е этого ока
зывается, что правила требуютъ изоляц1и въ 1.000 разъ более 
той, которая необходима и достаточна. Затймъ, что касается 
требован1я правилъ испытывать изоляц1ю полуторпы.мъ на- 
пряжен1емъ вольгь, то это должно относиться ко вторичной 
цёпи трансформаторовъ, а никакъ не къ первичной.

Для составлен1я ответа о способахъ из.мерен1я изоля- 
ц1и, по просьбе Н. В. ПопоВеЧ, изъявили соглас1е принять 
участ1в Н. М. Сокольсый и А. II. Полешко, что и 
утверждено Отделомъ.
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рпыты въ Эрликон'Ь надъ токами высокаго 
напряжен1я.

Усп^хъ устройства Дептфодской центральной станщи 
для электрическаго осв^1Цен1я нри помо1ци токовъ высока
го шшряжен1Я далъ толчскъ дальнейшему применснш на 
нрактике этихъ токовъ.

Для электрическаго освепген!я предстоящей въ этомъ 
году международной электрической выставки въ Франк
фурте, какъ уже было замечено въ нредыдущемъ номере, 
предположено воспользоваться силой воды притока Рейна 
Пеккара близь Лауфена, находящагося въ 180 верстахъ отъ 
Франкфурта.

11зследован1я относительно степени возможности осу- 
ществлен1я этого проекта были произведены главнымъ 
электрическимъ обществомъ въ Берлине, при сотрудниче
стве фирмы Эрликонъ.

По проекту потребно передать ЭОО лош. силъ изъ Лау- 
фена во Франкфуртъ, при напряжснш 2.5.000 вольтъ.

Для решен1Я этой задачи на практике, на заводе въ Эр
ликонъ поставлена была машина переменнаго тока, соеди
ненная съ заводскпмъ двигателемъ; на некоторомъ раз- 
стоян1и отъ пея бьиъ установленъ первый транс(1>орматоръ, 
превра1цавш1й токъ напряжен1я 100 вольтъ дннамомаши- 
ны въ токъ несравненно большаго напряжен1я.

Вторичная цепь этого TpaucijiopMaTopa была соединена 
съ голой проволокой, протянутой на изоляторахъ во всехъ 
нанравлен1яхъ заводскаго двора, составляя въ сложности 
7 верстъ длины. У другаго конца двойной лин1и находился 
пр1емный трансформаторъ, понижаюпцй напряжен1е снова 
до 100 вольтъ; во_вторпчную_цепь введена была группа 
лампъ к а л е н 1Я .

Измерительные приборы, поставленные въ раэличныхъ 
точкахъ цепи, позволяли убедиться, черезъ срапиеше 
вольтъ при начале и конце цепей, что изолящя лин1и бы
ла превосходна.

Въ первомъ опыте, электростатичесюй вольтметръ Том
сона показывалъ 15.000 вольтъ. Во второ51ъ ШО-вольтный 
токъ отъ машины преобразованъ быль сначала въ 20.000 и 
и  затемъ снова въ 100-вольтовый. >

При третьем!. испытан1и получили .30.000 вольтъ. На- 
конецъ наибольшее напряжсн1е дошло до .33.000 вольтъ при 
чотвертомъ опыте. Все это производилось въ наилучшемъ 
порядке безъ всякихъ затруднен1й-

Чтобы определить, при какихъ услов1яхъ могутъ про
исходить разряды между проводами, около середины лии1и 
къ каждому проводу приростили две проволоки, оконечно
сти которыхъ постепенно сближали. При разности потек- 
ц1аловъ въ 22.000 вольтъ искра разряда появлялась лишь 
тогда, когда последн1я^были сближены до разстоян1я въ 
22 миллиметра.

Последн1й опытъ име.тъ целью показать степень безо
пасности, которую представляютъ плавк1е прерыватели.

Въ цепь воздушныхъ проводовъ бь[лъ введёнъ свинцо
вый предохранитель и произведенъ быль опытъ, изобра
жающей случай паденея проволоки или сыраго дерева, за- 
мыкающихъ токъ между двумя соседними проводами. Это 
сделали, бросая проволоку на проводники. Какъ только 
токъ замкнулся черезъ проволоку, прерывате.ль иерего- 
релъ, и токъ прервался.

И такъ токъ низкаго напряжен1я (100 в.) можетъ быть 
преобразованъ въ токъ напряжешемъ въ.15, 20 и даже 
33 тысячи вольтъ при помощи трансформатора съ подхо
дящей изолящей; такой токъ можетъ быть проведенъ 
по воздушной лин1и по тонкому проводу (4 мм. въ преды-, 
дущихъ опытахъ) на очень большое разстоянёо и зате.мъ 
снова полученъ при низкомъ напряжен1и для утилизащй 
въ данномъ месте.

Такимъ образомъ сделанныя изыскаепя показали полную 
■ возможность передачи электрической энерг1и изъ Лауфена! 

въ Фрапк(1)уртъ въ услов1яхъ проекта и, конечно, дадутъ- 
сильный толчекъ широкому распространен1ю новаго спосо
ба пользован1я даровыми силами природы въ мЬстахъ, 
значительно удаленныхъ отъ источника тока силы.

i
Въ Electrotechnische Zeitschrift сообщаются I 

подробныя сведешя о техъ же опытахъ. Применен* 
ковъ необыкновенно высокаго напряжен1я требовш 
ложить особыя старан1я къ изолящи какъ проводовъ] 
и обмотки въ трансформаторахъ. Обыкновенная язоа 
ка носледнихъ въ этомъ случае неприменима. Сами! 
вершеннымъ изоляторомъ обыкновенно считается 
воздухъ, сопротивлен1е котораго при среднихъ напр| 
яхъ безконечно велико. При большой же разностн и 
щаловъ ТОНК1Й слой воздуха легко пробивается aaenj 
ской искрой; такъ сопротивлен1е слоя воздуха даае 
килом, колеблется во время нерескакиван1я искры i 
60.000 омовъ и безконечностью.

Что касается применимости шеллака и параф||я1 
по Айртону и Перри удельное сопротивлен1е (сопр. 
ческаго сантиметра вещества между нротивополоя 
гранями куба) перваго 9000.10“ мегомовъ, а второго 3401 
мегомовъ. Остановились на нрюгенен1и нараффп 
масла, ибо по оныта.мъ Brooks’a  оказывается, что 
ная обмотка въ 3 миллиметра толщины, будучи погрч 
въ последнее, пробивается искрой лишь тогда, кош 
пряженге достаточно велико, чтобы дать въ воздух1| 
длиною въ 5 сантиметровъ. Употребленные трансф 
торы отличались отъ обыкновеннаго типа трано^ 
ровъ, выделываемыхъ заводомъ, лишь тймъ, что as 
ная и вторичная обмотки отделялись другъ отъ др| 
отъ железнаго сердечника слоемъ масла, для чего вл 
паратъ погружался въ наполненный нараффиновыяъ 
ломъ ящикъ. Отношен1е электровозбудитсльпыхъ си 
первичныхъ и вторичпы.хъ обмоткахъ транс||)орха1 
равнялось */зоо.

Источникомъ тока служила небольшая динамова 
съ нере.меннымъ токомъ, приводимая въ движсв1еэь 
двигателемъ, что давало возможность но произволу 
нять ея скорость для получен1я токовъ различиылъ, 
тровозбудительныхъ силъ.

Прозведенные раньше Вгоъуп’омъ опыты показал; 
даже при напряжены! въ 30.(ХЮ вольтъ и значительно! и 
ности воздуха нельзя открыть заметной потери токае 
C T B ie  .могущаго образоваться ответвлен1я между пряна 
обратнымъ проводами; совершенство изолящи лиши обе 
ливается лишь числомъ и качествомъ изоляторовъ, i 
рыхъ было взято‘108 шт. (малаго образца, ЮХВи 
масляной изоляц1ей), размевгенныхъ черезъ 25 лег 
при разстоян1и между проводами въ 30 см. Въ и  
же разстоя1ПИ отъ одного изъ нихъ протянута была: 
фонная проволока, прибитая npocTi.niii гвоздями къ: 
вяннымъ подпоркамъ изоляторовъ, отчего индушр! 
въ ней токъ долженъ былъ усиливаться ответвл: 
главнаго тока.

Толстая об.мотка пр1емнаго трансформатора сообш 
съ одной изъ трехъ группъ по 10 лампъ калею» 
свечныхъ) въ 50, 65 и 100 вольтъ.

Во время веден1я опытовъ эти напряжен1я въ 
зажжсняыхъ лампъ были въ точности равны напряг 
тока въ цепи возбудителя, что служило новымъ г 
тельствомъ отсутств1я потерь тока въ воздушныхъ i 
дахъ; если бы эти потери существовали, то привоз'! 
нш 50, 65, 1СЮ и 110 вольтахъ динамомашипой, ва 
емной станц1и^'.были бы получены напряжен1я иен 
чемъ эти. Въ результате двухъ родовъ сравнешй 
потенц1аловъ, какъ на передаточной, такъ и на пр! 
станщи, опасен1я, что часть электричества можетъ тер 
истечен1емъ въ воздухъ, оказались неосноватсльны)||

Чтобы испытать вл1ян1е дождя на изолящю возд; 
лин1и, въ одномъ месте’последней, где проходило р; 
4 провода, была направлена сильная струя воды ва 
волоки, изоляторы, столбы и деревянный поперечини 
этомъ ампер-метръ, показывавш1й ранее въ цёпи Д1 

' машины 10 амперъ, начиналъ колебаться лишь въ i 
• лахъ между 10 и 11 амперами, что можетъ служит;

з ате л ь с тв о .м ъ  н е з н а ч и т е л ь н а го  о с л а б л е н 1я  изоляц1и : 
-■ д о в ъ  даже в о  в р е м я  с и .1Ь н е й ш а го  дождя.

Что касается до характернаго жужжащаго шт) 
.„телефоне, вследств1е индуктпвнаго вл1ян1я aibiepi 

ныхъ токовъ на телефонный проводъ, то онъ оказа; 
' леко не таки.мъ рйзкимъ и мешающи.чъ разговору.
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.̂.иваехие близкпмъ сос^дствомъ тслеграфныхъ прово-. 
m прерывистые звуки.

£piiit опыта, подражающаго случайному захыкан1к> 
^ага и обратнаго проводовъ падающей проволокой, 
шь произведенъ другой опытъ, тдЪ для той же ц1̂ ли 
Ч'"’ь очень худопроводящее тЬло — крышка стола изъ 
фаго еловаго дерева; свинцовый предохранитель плавил- 
д iiixearaibHO, также какъ и въ первомъ случай. Поэтому, 
шо а  большой вероятностью предположить, что то же 
■Л • сронзойдетъ и тогда, когда возникнеть хотя бы са- 
г  весовершенное сообщеше между проводами, напр., 

пиев!и ихъ па землю, вследствге поломки столбовъ 
а  isoiKTopoBb. Одпако, разрывъ и падете на землю 
• Г'ВЬ только одной изъ нроволокъ не повлечетъ за со- 
' j переикы въ действ1и установки, какъ это и паблю- 
ь»сь при соединен1и одного провода съ землей; въ виду 
s?iiiciH. представляемой разорванными концами для лю- 
il ш этого случая необходимо устройство автоматиче- 
BTi указателя сообщен1я провода съ землей, который 
■шчт бы воздушные провода короткимъ соединен1смъ 
о  пеиу собой. Наконецъ, для случая, когда при раз- 
pit проволоки концы не достигаютъ земли, въ цЬци тол- 
лп обиотокъ трансформаторовъ вводятся выключатели, 
)пиш)щ1е токъ въ силу когда опъ ослабестъ.

Описанные опыты убе^аю тъ, что применсн1е самыхъ 
fffljib предохранительныхъ приспособлешй можетъ со- 
Kfi'HHo устранить воз.можность несчастнаго случая. 06- 
шовла онытовъ показываетъ, что они далеко не име- 
и  лсиючительно теоретическаго интереса, и вся система 
жеть считаться на столько разработанной, что позво- 
шь непосредственно приступить къ практическому при- 
йсшв ея Со стороны зав-Ьдующихъ заводомъ въ Эрли- 
■t ло д1зо пр1обрЬло такое довЬр1е, что рЬшено осу- 
жтвпь его въ собственныхъ мастерскихъ. Въ 20 кило- 
vrpsb отъ послЬднихъ, въ деревушкЬ ГохфельденЬ вла- 
амти завода пр1обр1,тенъ источникъ водяной движущей 
■ы ап установки двухъ машинъ отъ 200 до СОО лош. 
<п иждая. Передача энерг1и изъ Гохфельдена въ 
ynsoHi будетъ совершаться по 4 проволокамъ въ 4 мм. 
мины, поддерживаемымъ масляными изолятора.ми на 
Tca'iib въ 10 мстроБЪ высоты, токомъ съ напряжен1емъ 
ii2i.000 Больтъ; въ заводЬ, пониженный до напряжен1я 
айв., онъ послужить для приведетя въ дМств1е рабо- 
оп еланковъ. Замена дорогихъ, расходующихъ уголь 
}̂свы1ъ машинъ новымъ источникомъ движущей силы 

■yim произведена въ aiipiat текущаго года.

Услов|'я устройства центральныхъ  
электрическихъ стачш й.

На иептрическое осв4щен1е до настоящаго времени 
wptjH всегда какъ па роскошь. Постараемся убедиться, 
:ьт5-ди ему дМствительно соперничать съ газовымъ по 

Динамомашины для токовъ постояннаго на- 
■м№й1Я даютъ отъ 90 до Э.З" о полезнаго д'Ьйствтя, а для 
‘р.мваго направлен1я, считая съ возбудителями, отъ 
h Jr/o; трансформаторы даютъ отъ 94 до 96"/„ и, ва

йи. паровая машина даетъ 85, 90 и даже до 93"/„ 
'̂ гвительной работы. Значить, мало Bt.poHTiH и надежды 
: зв:1ЧИ1едьное увеличен1е полезнаго дЬйств1я этихъ (фак- 
:<4Ъ. можно лишь оя£Идать болЬе выгодныхъ, т.-е. низ
ав Йнъ на эти необходимыя составныя части всякой 
:»яовки. Возможно улучшсн1е лишь въ аккумуляторахъ, 
шхъ калензя и проводахъ для токовъ высокаго на- 
жгн1я,
Нипрсбуемъ устроить электрическое освЬщен1е съ дЬй- 
.«wibHi* въ настоящее время имеющимися средства- 
S0 пкпмъ образомъ, чтобы оно обходилось по воз- 

snoem дешево. Значить, надо вм1;ть станщю, разу.м- 
цтроеннук:. но не дорогую, и притомъ дающую воз- 
аомь утилизировать вполне лмеюпияся на ней сред- 

Личный составь долженъ быть ограниченъ лишь 
гивитедьно необходимымъ количествомъ при услов1и,

•чтобы это не вредБшо постоянному правильному действш 
, станши.

. Следуетъ заметить, что обыкновенно обращаютъ слиш- 
комъ малое вниман1с на механическую часть установокъ, 

„тогда какъ въ действительности отъ устройства этой части 
обыкновенно больше всего зависитъ хорошее действ1е 
всей станщи.

- .  Далее постараемся изеледовать услов1я устройства цен- 
■ хральныхъ стангий по отношетню стоимости ихъ, и вы
яснить, какимъ образомъ ихъ следуетъ организовать, что
бы оне наиболее соответствовали потребностямъ электри- 
ческаго осв1шден1я. Электрическ1я ставши большею частью 
располагаются въ центре города и окружены жилыми до
мами, иногда же помещаются въ подва.тьныхъ этажахъ. По
этому необходимо, чтобы оне занимали какъ можно .меньше 
места, такъ какъ земля не только дорога, но вообще ее 
трудно получить въ центральной части города. Надо еще, 
чтобы машины работали безшумно, иначе соседи будутъ жа
ловаться.

Прежде всего раземотримъ, как1е котлы и машины сле
дуетъ выбрить.

К отедъ . За немногими неключентями лишь тамъ. где 
употребляются аккумуляторы, приходится мириться съ 
темъ, что нагрузка станщи меняется сообразно изменяю
щемуся спросу. Ночью и большую часть дня нагрузка ма
шинъ весьма мала и поэтому является внгодиымъ еже
дневная разводка и прекращеше паровъ въ несколькихъ 
КОТЛахъ. У котла долясво быть, по возможности, малое 
водяное пространство, чтобы по возможности уменьшить 
стоимость разводки паровъ и сократить его время. Кроме 
того, такому котлу легче выносить те расширешя и сжа- 
т1я, которыя неизбежно являются следств1емъ зажигап1я и 
ту1нен1я бояьшаго количества лампъ, т.-е. перемены на
грузки машинъ.

Такимъ кбтломъ является многотрубный котелъ, кото
рый мы и видимъ почти на всехъ центральныхъ станц!- 
яхъ; онъ занимасть мало места и стоить не дороже дру- 
гихъ; количество воды въ немъ не велико; такой котелъ 
легко починить и установить, потому что онъ состоитъ 
изъ несколькихъ отдельныхъ не тяжелыхъ частей. По это
му последнему , обстоятельству, а также вследств1с его во
обще малаго веса, это единственный сортъ котловъ, кото
рый можно устанавливать во второмъ этаже и выше.

Теперь все увсличиваютъ и увеличиваютъ давлен1е па
ра въ котлахъ; Часто встречаются котлы съ 12 атмосф. 
и даже доходятъ до 15 атмосферъ. При этихъ давлсн1яхъ, 
чрезвычайно выгодныхъ для употреблен1я экономичныхъ 
машинъ тройнаго расширен1я, единственный'возможный 
котелъ—это многотрубный или какъ ихъ теперь стали на
зывать водотрубный. Такъ, напримеръ, въ торговомъ флоте, 
где вопросы о безопасности, маломъ занимаемомъ про
странстве, первоначальной стои.мости и стоимости экспло- 
атащи (по количеству сжигаемаго угля) имеютъ большое 
значен1е—обыкновенно въ последнее время берутъ котлы 
водотрубные. Чтобы уменьшить затрачиваемый капвталъ, 
разсчитасмъ наши котлы такъ, чтобы они давали ровно 
столько пару, сколько это необходимо на большую часть 
сутокъ, а въ течен1е 2—3 часовъ наиболыпаго спроса то
ка, можемъ увеличить паропроизводительность котловъ, до
бавляя искусственную тягу.

Эта последняя можетъ быть произведена тре.мя спо
собами:

1) Проводя воздухъ подъ колосниковую решетку котла.
2) Устроивъ форсунъ въ дымовой трубе.
3) Поставивъ всасывающвй вентиляторъ въ дымовой

трубе.
Первый способъ — наилучш1й и.эъ всехъ трехъ; изъ 

опытовъ, произведенныхъ во Франиш, выходить, что для 
получен1я давлен1я въ 15 мм на одинъ кв. м. надо затра
тить 1 лош. силу, для 20 мм.—1,5 лош. силы, для 25 мм. 
—2.2 лош. силы и для 30 мм.—3 лош. силы.

На 1 кв. м. повер.хности колосниковой решетки можно 
сжечь при давлен1яхъ въ 15,20,25 и 30 мм. соответственно: 
137, 149, 166 и 182 килогр. угля.

Котлы водотрубные очень эластичны и притомъ за- 
нимаютъ очень мало места, какъ, напримеръ, котелъ Бель- 
виля. Друпе системы, наприм., Бакбоьъ и Вилькокса,
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Пайера и др. занимаютъ уже больше мЪста. Для этихъ по- 
слЬднихъ па 1 килогр. доставляемаго пара требуется 60 
кв. см. площади, занимаемой котломъ. Средняя стоимость 
хорошихъ водотрубныхъ котловъ равняется 7 франк, за 
каждый килогр. доставляемаго пара.

Такъ какъ у этихъ котловъ водяное и паровое про
странства очень малы, то полезно имЬть автоматическое 
iiiiiaHie водой, чтобы избежать измЬнен1й въ давлен1и пара.

Уровень воды въ котлЬ поддерживается постояннымъ 
при помощи поплавка, открывающаго и закрывающаго ре- 
зервуаръ питательной воды. Маленькая донка для пптан1я 
котла должна быть снабжена аккумуляторомъ (приборъ, 
запасйюпйй энергчю въ вид-Ь объема воды, накачиваемаго 
постепенно тою же донкой во время, свободное отъ нита- 
н1я котла), который долженъ ее пускать въ ходъ автома
тически. Такимъ образомъ на.мъ не придется заботиться о 
питанш котловъ и держать для этого лишнихъ людей. 
Единственно, чего слЬлуетъ избегать или остерегаться — 
это, чтобы паръ не увлекалъ съ собой воду. Во избЬжан1е 
попадан1я этой воды cлt^дyeтъ доставить автоматичесше 
паросушители па паровыхъ коллекторахъ у котловъ, а 
также на трубахъ свЬжаго пара передъ каждой машиной.

(Иродолжете слкдуетъ).

/ п .  Практическ|'я зам'Ьтки для эл ек три к овъ -  
любителей,

И зготовден1виндукц1онной  м аш и яы В и м ш ер ста . 
Среди индукц1онныхъ машинъ для статическаго электриче
ства, машина Вимшерста, какъ кажется, пользуется въ настоя
щее время искдючительнымъ предцочтен1емъ публики. Въ 
виду простоты ея устройства и хбршнаго д'Ьйств1я, для много- 
числоинаго круга любителей, собственноручно изготовляю- 
щихъ свои приборы, было бы полезно имйть по воз.можпости 
полныя указан1я, относящ1яся къ постройка такой машины. 
Ириводимъ ихъ въ послЬдовательности, соотвЬтствующой 
порядку изготовлен1я различныхъ частей прибор!к

С т е к л я н н ы е  к р у г и .  Для круговъ нужно выбирать 
листы оконнаго стекла соверншнно ровные и безъ пузырей, 
толщиною въ1,6 миллиметра (‘/<« дюйма). Слйдуегь, чтобы 
они были по ВОЗ.МОЖНОСТИ безцв)1тны, такъ какъ безцв'йтное 
стекло служитъ несравненно, лучшимъ изоляторомъ, чймъ 
стекло СЪ зелеповатымъ оттЪнкомъ. Описываемый образецъ 
машины имЬетъ круги въ 40 сант. д1аметромъ. Такихъ 
круговъ вырйзываютъ два, слйдующимъ образомъ:

Па листй плотной бумаги описываютъ окружность точно 
такого же д1аметра, Kaicb и стеклянный дискъ, который тре
буется для машины. Отмйтнвъ съ достаточной ясностью 
эту окружность и ея центръ, выпиливаютъ изъ фанерной 
дощечки кругъ такой-же величины. Затймъ кладутъ на 
ровный столъ стеклянный листъ и при номшии капли гу- 
стаго столяршаго клея нрикрйнляютъ къ нему выпиленный 
кругъ. иослйднШ служитъ шаблономъ, нроводя вдоль кото- 
pai'o алмазомъ черту вырйзываютъ стеклянный дискъ. Алмазъ 
нужно надавливать съ силой, достаточной только для ирорЪ- 
зыван1я стекла, остерегаясь раздавить или расколоть его. 
Обычный въ такихъ случаяхъ звукъ указываетъ, разрезано- 
ли стекло, или только процарапано остр1емъ !1лмаза.

Чтобы облегчить отд^Ьлеше диска отъ остальныхъ частей 
стекляннаго листа, посл£ снят1я шаблона обрйзываютъ углы 
при номощи линейки, стараясь не задЪтъ самаго диска. 
Фигура 1 показываетъ, какъ производится обрй:<ка;-

А —стеклянный кругъ. В —утлы, удаляемые сначала, 
С—сегменты, обламываемые для сообщеи1я диску ..Оконча
тельной формы.

Прежде всего слЬдуетъ убедиться въ то.мъ, что-  ̂стекло 
хорошо прорйзано ал.мазомъ, а не только процаЦрано. 
Для этого его нереворачиваютъ и осматриваютъ заднюю 
поверхность: стекло разрйзано, если черты, остав.1СННыя 
:имазо.мъ, кажутся блестящими и проникаютъ въ Т(1.1Щу 
стекла; ■ если же, наоборотъ, онй представляютъ только 
бЪлые сл£ды, то въ этихъ мйстахъ стекло нолучилб'лишь

цоЛГ
г-1

Фиг. 2.

щарапины и по нимъ нужно еще разъ пройти аие?1 
Впрочемъ, подобная царапина можетъ дать такой-хе f  
зультатъ, какъ и прорйзъ; для этого нужно прапиь! 
стекло за край, оставивъ отламываемую часть на шп 
легкими ударами въ томъ мЪстй, гдй проведена черта.:! 
извести изломъ. Если же иолученъ прорйзъ, блестяшЛ:' 
всей своей длинй, то берутъ стекло въ лйвую руку|,|г: 
отрЬзаиной частью кверху, зажимаютъ ее между б(шн| 
и прочими пальцами правой руки, послй чего отлалиц 
производится сильнымъ Ц!1жапемъ этой части ввю! 
сторону, противоположную той, съ которой сдйлавъ иртк1 
Кусочки стекла, не OTAtoromieca свободно при этот. 
мыьаютъ или плоскогубца.ми, или носредствомъ зубцоли 
торыми для этой цЬли обыкновенно снабжается рупя 
аамазнаго рйзца. Когда, таки.мъ образо.мъ, дискъ оафутк 
Kpiifl его сошлифовываютъ на точильномъ камнй 
ч аника. -

У к р 4 п л е н 1 е  д и с к о в  ъ. Двй втулки или стушк^ 
которымъ прикрЬпляютъ" стеклянные 
вытачиваются изъ крутлыхъ обрйзювг ;̂ 
или другаго подходящаго дерева(сл4дует1 ? 
сухое и твердое: букъ, пальму, ш л  
грабь и т. п.); фиг. 2 показываетъ нп . 
му. Длина ихъ не должна быть менЬ 
саити.четровъ, такъ какъ въ прош. 
случай будетъ происходить потеря 3ien:i 
ства вслЁдств1е слишкомъ большаго вр' 
жен1я дисковъ къ стойкамъ. Съ узкаго i- 
каждой втулки высверливается по ос, 
каналъ, почти доходжщй до другаго : 

(но никакъ не сквозной), д1аметромъ въ 12 м.м. Въ 
каналъ, во всю его длину, плотно вставляютъ лат; 
трубку соотвйтствующаго (въ 12 мм), наружнаго т х : 
Трубка надйвается на стальной стержень, подходам, 
ея внутреннимъ размйрамъ и обточенный такъ, Hiooiij 
могъ служить осью дтя стеклянныхъ круговъ. ' 

Укрйпляютъ ступицы на стеклахъ слйдующи.мъ обрай 
Стеклянный кругъ накладываютъ на листъ 6yia;i| 

намйчеины.чи, какъ указано раньше, на немъ окружвя 
и центромъ, такъ, чтобы ихъ центры совпадали; въ п-и 
стекляннаго круга наклеиваютъ сначала кружикъ bj<ĵ  
бумаги такой же величины, какъ и торецъ ступицы. i г 
тймъ и самую ступицу, предварительно хорошо отшл! 
ванную и намазанную клеемъ. Для приготовлешя ш Р  
рутъ: двй чайныхъ ложечки муки, 100 граммъ во,ш i j  
сантвграммовъ двухро.чокислаго кали. Муку разбалты!!» 
въ во.дй и, постоянно по.мйшивая, нагрйваютъ, пока С1|  
не закипитъ. Тогда полученный клейстеръ вливаютъвиу 
рокогорлую стклянку, куда предварительно должевъ iL 
всыпанъ измельченный двухро.мокислый кали; стка| 
взбалтываютъ до нолнаго растворенгя послйдняго,^ 
чего се ставятъ въ темнотЬ. ,!

На кружекъ (наклеенный раньше на стекло), ку 
с.мочеиный и покрытый клеемъ, накладывають торопи 
ницы (также смазанный клеемъ) и, штотно прижаьт, 
дтя лучшаго приставан1я, выставляюсь все сохнуть нао. 
часа на два. Точно также поступаютъ и со вторымъ крп|1 
Можетъ, однако, случиться, что, при самомъ стара* 
номъ центрировагпи, стуницы обоихъ круговъ не npajjP 
точно одна нротивъ другой. Въэтомъ случай нужиово^
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впь положеи1е второй, прежде чЬмъ клей высохъ. Длй' 
mro, во втулку перваго диска (уже высушеннаго) вкла- 
шваютъ стальной стержень, служащ1й осью и, перевернувъ 
вруть стержяемъ внизъ, вставляютъ послЬдн1й нижнимъ 
вощомъ въ дыру, высверленную въ кускЬ дерева (фиг. ЗУ,

Фиг. 3.

второй двскъ накладывается на первый такъ, чтобы окруж- 
воств ихъ совпадати, и обои.мъ сообщается вращательное 
a B » e a i e  на вертикальной оси. Если втулка верхняго круга 
онсываегь окружность, то она центрирована не вЬрно: 
врв правильномъ укрЬплен1и ея въ центрЬ, она должна ка
ялся неподвижной. Пока клей еще достаточно жйдокъ, 
вгаравляютъ положен1е втулки, послЬ чего даютъ ему вы- 
■'инуть на солнца. Солнечный свЬтъ производитъ въ клеф 
а двухромокислымъ кали измФнен1е, сообщающее ему яег 
рктворихость, большую твердость и настолько сильное 
a t i u e H i e  со стекломъ, что его не возможно отделить отъ
.'ИЙДНЯГО.

Когда клей высохъ, круги покрываютъ съ обФихъ сто- 
m  растворомъ гуммилака и сушатъ ихъ передъ огнемъ. 
Оясращя эта должна производиться въ тепломъ и сухомъ 
аойщен!и.

Раяворъ гуммилака приготовляется слФдующпмъ обра- 
ш: стклянку съ широкимъ горломъ наполняютъ до поло- 
BIHU гуммилакомъ и приливаютъ метиловаго алкоголя 
(вр'веснаго спирта) столько, чтобы онъ покры.лъ куски 
ши: стклянку закупориваютъ хорошо пригнанной проб- 

эй, въ середину которой плотно вставляется ручка кисти, 
I шгь ей стоять, взбалтывая отъ времени до вре.мени. 
По ярошествш сутокъ растворъ годенъ къ употреблен1ю.

Пояа покрытыя лакомь стекла сохнуть, бумажный кругт, 
шгреблявшШся раньше, раздФляютъ по окружности на 
ззднадцать равныхъ частей и черезъ точки дФлен!я про
дать радгусы. Расчерченный такимъ образомъ кругь. 
iyiyw помфщенъ подъ стекляннымъ дискомъ, позволяетъ 
|рязвестн правильную наклейку секторовъ—на равномъ 
ршоянги одинъ отъ другаго. Эти секторы состоять изъ 
шнообразныхъ листочковъ оловянной бумаги, съ закруг- 
1С8НЫЯЯ угла.мн, длиною въ 8,5 сантим., шириной—12 мм. 
у пироваго конца и 6 мм. у узкаго. (Фиг. 4).

Пхъ покрываютъ съ одной стороны тонкимъ 
Ч слоемъ гуммилаковаго раствора и накладыва-
I . . ,  ютъ этой стороной на стекло по просвФчиваю- 

а щимъ лишямъ рад1усовъ бумажнато круга, остав- 
I ляя между окружностью диска и краями ши- 

рокихъ концовъ секторовъ промежутокъ въ 12 
д  М.Ч. Съ этой цФлью лучше всего провести на 

Ф . бумажномъ кругФ вторую окружность, опредФ- 
■ ляющую положен1е этихъ краевъ; операщя яа- 

Н|йш тогда значительно упрощается. Фиг. 5 показываетъ 
гругь съ наклеенными секторами и втулкой.

Когда секторы на мФстахъ и лакъ хорошо высохъ, слФ- 
..■■-ъ лройти растворомъ гу.ммилака, въ ширину кисти, по 
арукнымъ и внутреннимъ концамъ секторовъ, которые 
оярывакися, такимъ образомъ, круговыми лаковыми поло- 

въ 12 мм. шириною, обезпечивающими прочность 
ди|;р1плея1я оловянныхъ листковъ, способствуя одновре- 
квво лучшей изоляцгн ихъ.

Ыаконецъ, для окончангя сборки дисковъ, въ центрф 
каждаго изъ нихъ приклеиваютъ со стороны, противопо
ложной втулкФ (и секторамъ). маленьк1й хорошо отполиро
ванный кружокъ, вырФзанный изъ пластинки эбонита тол- 
1ЦИНОЮ въ 1 м.м. Эти кружки, укрФпленные при помощи 
разогрФтаго морскаго клея, препятствуютъ стекламъ сопри
касаться между собой во вреаш ихъ вршцен1я.

С т а н и н а .  Станина дфлается изъ орфха, краснаго или 
другаго дерева, похожаго на то, изъ котораго сдФланы сту
пицы дисковъ. Она состоитъ изъ шести частей:

1. Двухъ плаиокъ въ 50 санти-метровь длины, 7,5 с.м. 
ширины и 2,5 см. толщины.

2. Двухъ планокъ въ 35 см. длины, 7,5 см. ширины п 
2,5 см. толщины.

3. Двухъ стоокъ вышиной въ 43 см. съ квадратнымъ сФче- 
н1емъ 7,.5 см. въ сторонФ.

ОбФ стойки должны быть сдйланы въ нижнемъ концф 
шипомъ в,ъ 5 см. высоты, 4,5 см. ширины и 3 см. толщи
ны; къ верхнему концу ихъ слФдуетъ сострогать такъ, 

чтобы здЬсь они 11.мФли только 5 см. 
толщины, какъ показано на фиг. 6; 
кромФ того углы стоекъ закругляютъ. 
Приблизительно на 2,5 с.м. ниже закруг- 
лснныхъ верхушекъ, въ стойкахъ вы- 
сверливаютъ отверсия такого же д1а- 
метра, какъ и стержни слузкащ1е осями 
для круговъ, такъ, чтобы они приш
лись на одной высотФ и въ точности 
одно противъ другаго. Н а 10 см. выше 
основатя стоекъ, въ нихъ прорФзыва- 
ютъ полукруглые желобки глубиною въ 
12 М.М.

Въ планкахъ (фиг. 7), на которы.хъ 
укрФпляются стойки, про.1албливаютъ, 
въ равномъ разстоян1и отъ концовъ, 
гнФзда, соотвФтствующ1я по размФрамъ 
пгипамъ. Равнымъ образомъ, въ ниж- 
ни.хъ планкахъ, служагцихъ опорой все
му аппарату, просверливаютъ въ ихъ
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середин^ дыры 2,5 см. д1аметромъ. Эти дыры предназначе
ны для yKptn3eHiH стеклянныхъ колонокъ, поддерживаю- 
щихъ гребни и кондукторы машины. Фиг. 7.

С б о р к а  п о с т а . м е н т  а. Нзъ описанныхъ планокъ и 
брусковъ сбирается по возможности щючно, при помощи 
винтовъ и столярнаго клея, постаментъ машины. Планки, 
поддерживающ1я стойки, накладываются на концы другихъ 
двухъ планокъ (нижнихъ, дл 35 см.), такъ, чтобы получился 
параллелограмъ длиною въ 50 см. и шириною въ 35 см., 
и прежде чймъ сдЬлать въ нихъ отверст1я для винтовъ, 
верхн1я планки устанавливаютъ такимъ образомъ, чтобы 
стекгянные круги, будучи на своемъ мЬстЬ, соприкасались 
эбонитовыми наклейками и не имЬли никакого инаго дви- 
жен1я, кромЬ вращательнаго, которое должно совершаться 
совершенно свободно. 1Сонцы шиповъ, вставленныхъ въ 
верх1пя планки, выдаются подъ ними па 2,5 см., т. е. на 
толщину опорныхъ планокъ. Весь приборъ опирается, по
этому, на солидное основан1е; углы послЬдияго можно под
равнять съ помощью рубанка или другаго инструмента въ 
этомъ род'Ь, для того, чтобы воспрепятствовать потере элек
тричества чрезъ острыя края. На фиг. 7-й . изображенъ 
постаментъ въ собранномъ видЬ.

П р и в о д н ы е  ш к и в ы .  Чтобы сообщить стекляннымъ 
кругамъ вращен1е въ противоположныя стороны, нужны 
два передаточныхъ шкива, насаженныхъ на одной общей 
оси; отъ одного изъ пихъ движен1е передается втулкЬ со- 
отвЬтствующаго круга посредствомъ примаго беэконечнаго 
шнурка, отъ другаго—посредствомъ безконечнаго скрешен- 
наю шнура. Эти шкивы состоять изъ плоскихъ деревян- 
ныхъ кружковъ, д1аметромъ въ 19 сантиметровъ,съ проточен- 
нымъ по окружнодти желобкомъ для шнура и съ отверст1емъ 
въ центра 3-хъ см. дгаметра, для посадки ихъ на ось. ПослЬд- 
няя вытачивается изъ такого же дерева, какь ишкивы, въ 
вид1>, цилиндра немного меньшей длины, ч1;мъ разстоян1е ме
жду стойками, т. е. приблизительно—20 сайт.; во всю длину 
этой оси высверливается дыра въ 12 мм. д1аметромъ, въ 
которую плотно вставляется круглый железный или сталь
ной стержень соответствующей толщины и длиной въ 40 см., 
такъ, чтобы съ одной стороны деревяннаго' цилиндра онъ 
выдавался на 7,5 см., а съ другой—на 12,5 сапт. Съ этого 
последняго конца ему придается квадратное cineHie, для 
того, чтобы можно бьио насадить рукоятку. Если деревян
ная ось не сидитъ достаточно крепко на железномъ стерж
не, то нужно просверлить ихъ вместе насквозь и вставить 
въ отверст1е шпонку.

Ось, снабженная, такимъ образомъ, шкивами, вклады
вается въ полукруглый выемки, вырезанныя въ бовахъ 
стоекъ; въ этихъ выемкахъ она удерживается двумя не
большими пластинками,привинченными къ стойкамъ сбоку. 
Прежде чемъ приклеивать шкивы къ оси, нужно, вставивъ 
ось на место, установить ихъ такъ, чтобы проточенные въ

нихъ желобки приходились какъ разъ противъ такихъ же 
желобковъ во втулкахъ стеклянныхъ круговъ. На фиг. 8 
изображена ось съ укрепленными на ней шкивами.

Г р е б н и  и к о н д у к т о р ы .  Стеклянные стержни или 
колонки, поддерживающ1я кондукторы и гребни, должны 
иметь 38 сайт, длины, при толщине въ 25 мм. Для нихъ сле- 
дуетъ выбирать белое, хорошо изолирующее (твердое и 
тугоплавное) стекло. Bepxnie концы ихъ вставляютъ въ ла
тунный трубки, длиною въ 25 мм., къ которымъ припаяны 
латунные же шары въ 5 см. д)аметра Бъ верхней части 
шаровъ' высверливаютъ дыры, въ которыя плотно вставля
ются, однако безъ закреплен1я на-глухо, куски латунной 
проволоки около 40 сант. длины и 6 мм. толщины. Эти про
волоки изгибаютъ по дугё четверти круга и къ концамъ

ихъ прппаиваютъ латунные шары, которые не должны бып1 
одинаковой величины. Въ описываемой машине одинъ И31| 
нихъ можетъ иметь д1аметръ въ 10 мм., а другой—въ 32 ii«.j 
Не закрепляя изогнутыхъ проволокъ на верхнихъ концап 
стеклянныхъ стоекъ, сохраняютъ возможность nepeMiaiml 
ихъ места въ случае, если наиравленге тока въ маши: I 
будетъ изменено.

Въ шары, которыми оканчиваются вверху стекляням! 
коленки, кроме, того ввинчены гребни. Н.хъ делаютъ 1м|| 
кусковъ латунной проволоки въ 30 см длины и 6 мм. толщи
ны, снабжая ихъ по концамъ латунными шариками въ 12 
ламетра, и изгибая ихъ въ виде подковы такъ, чтобы ohi' 
обхватывали оба диска. Внутри этой подковы ввинчивают 
или впаиваютъ, перпендикулярно къ плоскости стеклян 
ныхъ круговъ, по пяти или шести остр1й (также изъ ла-| 
тунной, тонкой проволоки) въ 12 мм. длины.

Гребни, шары и латунные стержни должны быть тща
тельно отполированы, но не покрыты лакомъ, Стекляняш] 
стойки можно покрыть гуммилакомъ.

На фиг. 9 представлепъ общ1й видъ колонки съ коп 
дукторомъ, собирательными гребнями и пр.

Оси и д1аметральные кондукторы.—Для установки осо(1 
съ дисками на место, приставляютъ свободный торещ

втулки отверст1емъ къ дыре въ стойке и, поддержива: 
стеклянный кругъ въ то.чъ положен1и, которое онъ должена 
занимать, вдвигаютъ черезъ стойку осевой стержень такъ. 
чтобы онъ дошелъ до конца канала во втулкё. Стержень 
обрезываютъ такъ, чтобы вне стойки оставался конедь- 
длиной въ 2,5 см. Посреди той его части, которая зака
чена въ стойке, делаютъ напильникомъ углублен1е; въэю 
углублен1е упирается конецъ ввинчиваемато въ верхушку 
стойки винта съ круглой головкой, зажимающаго таквш. 
образомъ стержень неподвижно.

На выдающихся концахъ осей укрепляютъ д1аметраль- 
ные. кондукторы изъ изогнутой латунной проволоки 6 мд 
толщины и около 45 см. длиною, съ собирательными и- 
сточками по конца.мъ. Бъ проволокахъ высверливаютъ отвер- 
ст1я въ 3 или 4 мм. д1аметра и 15 м.м. глубины, kjj> 
вставляютъ и закрепляютъ деревяннымъ клинышкомъ хк- 
сточки изъ мишурныхъ нитей. Середины обоихъ провоюч- 
пыхъ кондукторовь впаиваются въ пропилы, сдЬанвы 
круглымъ напильникомъ въ торцахъ двухъ отрезковъ труб
ки—длиною въ 35 мм.—и такого д1амстра, чтобы ихъможнг- 
было надеть съ некоторымъ треньемъ на выдающ1еся концы 
осей. -Во избежан1е потери электричества на конце отр1зк.-. 
прицаивается латунный шарикъ. Наконецъ, проволоки ков- 
дуктрровъ изгибаются дугообразно, такъ чтобы кисточвь 
прищ ш ись къ оловяннымъ секторамъ.

Обпбй видъ собранной машины, съ безконечными шну
рами, Д1аметральнымй кондукторами (передньй наклонеаь 
влево подъ угломъ 45° къ линш собирательныхъ гребнеб; 
задн1й, йе изображенный на рисунке, перпендикуляренъ кг 
первому),'гребнями и пр. изображенъ на фиг. 10.

-------------------------- -̂-----
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Фиг." 10.

М  деревянный части обязательно должны быть хорошо 
даированы. Чтобы заставить машину действовать, доста- 
пиао привести ее въ движен1е враще1пемъ рукоятки при- 
водныхъ шкивовъ. Если нужно построить машину большихъ 
[*3)itpoBb, то слЬдуетъ лишь пропорщонально увеличить 
рвйры отдЬльныхъ частей ея, руководясь въ осталыюмъ 
Ли же указан1ями, которыя даны и для описанной ма- 
1ИНЫ. (L’E lectriden).

/ К о м м у т а т о р ъ  н а  т р и  н а п р а в л е н |'я .
(Сообщено въ V I Отдплп 1-ю февраля).

прибора, состоитъ изъ двухъ металлическихъ частей, соеди- 
ненныхъ! изоляторомъ. Одна изъ нихъ а, соединенная съ 
полюсомъ машины, при повороте рукоятки скользитъ по 
плашкамъ I, I!, I II  и служитъ для перевода тока; другая— 
в въ то же время движется по плашкамъ IV и II и слу
житъ только для ихъ смыкан1я.

Следы касан1я подвижной части на фигуре 11-й изобра
жены пунктиромъ.

При такомъ поломен1и (фиг. 1) подвижной части токъ мо- 
жетъ идти лишь во II  группу лампъ. Направлен1е тока 
указано стрелками.

Въ коммутаторахъ, служащихъ для перевода тока съ 
одной цепи на другую, какъ то потребно при театральныхъ 
уяановкахъ, напр., въ томъ случае, когда требуется перейти 
С1 бехыхъ лампъ кален1я на красный токъ или суммиро- 
вися, сдваивался, если обе цепи одинаковаго числа амперъ, 
!П совершенно размыкался въ зависимости отъ устройства 
,|«бора. Если подвижная часть сделана шире промежутка 
хежду белой и красной плашками коммутатора, токъ сумми- 
рупся, если-же уже, то происходить сначала размыкан1е 
нкв белыхъ лампъ и затемъ новое замыкан1е красвыхъ.

Недостатки такого рода приборовъ обнаруживаются 
Лп, ярче, чемъ сильнее переводимый токъ и чёмъ слабее 
МИННЫ. Неизбежными услов1Ями перевода являются здесь 
С1 одной стороны, большое колебан1е въ нагрузке: удвоен1е 
ш падеше до нуля, съ другой—сильное искрообразован1е, 
п(̂ ящее приборъ.

Въ коммутаторе, предложенномъ мною въ заседан1и VI 
Ontfua Императорскаго Русскаго Техническаго Общества 
1 |евр;ия 1891 года, вышеуказанные недостатки въ зна- 
«клыюй степени устранены.

На фигуре 11-й представленъ общШ видъ неподвиж- 
нихъ плашокъ и способъ соединенгя коммутатора съ ма- 
шиою и цепями. Подвижная часть, вращающаяся въ центре

Положимъ теперь, мы желаемъ перевести токъ со 11й 
группы на Ш  ью. 11ри повороте рукоятки коммутатора 
промежуточной фазой является положен1е, изображенное 
на фиг. 12.

Въ этомъ случае группы Ш -ья и П-ая введены после
довательно; лампы горятъ въ полъ-света. Какъ показали 
из.меретя надъ 16-ти и 20-ти свечными лампами Сименса
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и Хотннскаго въ 100 вольтовъ, при одинаковой нагрузкЬ 
группъ сила тока въ этомъ случай дйлается немного мень

ше половины начальной.
Когда подвижная часть коммута

тора приведена въ ноложен1е, изо
браженное на фиг. 13-й, переводъ 
оконченъ Плашки IV  и II сомкну
ты, и токъ, какъ показываютъ 
стрйлки, пойдетъ только въ Ш-ью 
группу.

Совершенно то же прэизойдетъ 
и при перевод^ тока съ II группы 
на I.

Преимуществами такого рода 
коммуташи являются: 1) болйе
плавный переводъ тока, а слЬдо- 
вательно и уменьшеше толчковъ, 
2) уменьшен1е тепловато эффекта 
искры р(амыкан1я почти въ 4 раза 
(или болйе), такъ какъ въ нашемъ 
коммутаторй, переводя токъ силою 
въ Л  амперъ, мы размыкаемъ лишь
токъ въ — амперъ.

А
II. Поповъ.

З а д а ч и  п о э л е к т р о т е х н и к ^ .
(Сообщено въ заспдапги VI-io Отдгьла 8  марта т. г.).

Н агр±ван1е проволоки  током ъ .—Между токомъ I ,  
проходящимъ по проволокй, и температурой' Г, до которой 
проволока эта отъ тока I  нагрЬвается, существуетъ зави
симость '), которая можетъ быть представлена въ видй

Г  =  кТ,
гдй к есть величина постоянная.

Обозначимъ черезъ А  число амперъ, при которыхъ про
волока плавится, и черезъ N  число градусовъ поЦельс1ю, 
соотвйтствующее температурь плавлен1я даннаго металла,
тогда

А^ ^  кЖ, .
и исключая изъ двухъ послЬднихъ равенствъ к, находимъ, 
что

I  =  А V I -
N  '

А  =  а<Р/2 ’),
Но

такъ что

Н а основан!и опытовъ Приса и другихъ изслЬдователей 
последняя формула проверена для многихъ металловъ; она 
справедлива въ моментъ пдавлев1я проволоки и во время 
бЬлаго кален1я поверхности проволоки, она же справедлива во 
все время измйнсн1я I  и Т, если проволока сплошь до
крыта, напри.мЬръ, сажею. Но крайней мЬрЬ этотъ 1юслЬд- 
н1й случай провЬренъ Ирисомъ для мЬдной проволоки. Въ 
случаЬ обыкновенной поверхности проволоки приходится въ 
уравнен1с (1), вводить н'Ькоторый постоянный коэффйщентъ, 
определяемый изъ опыта. Такъ, напримЬръ, для мйдной 
проволоки съ блестящей поверхностью слЬдуетъ вторую 
часть равенства (1) помножить на 0,5, для проволоки же 
мЬдной, почернЬвшей отъ окислен1я, слЬдуеть вторую часть 
равенства (1) помножить на 0,6. Оба эти множителя опре-

' ) См. Электричество 1891 г. № 2, стр 18, формула (3). 
*) Смотри тамъ же стр. 19 внизу.

дЬлены Присомъ. Такимъ образомъ, зависимость между I 
и Т  получаетъ слЬдующ1й окончательный видъ.

I  — га
V

Td^ амперовъ. .  (2)

или, если желаемъ вычислить температуру проволоки, тогди

^  гЧЧ^ ^ .............
Формулы эти вЬрны въ предположен1и, что температура 

окружающаго воздуха равна 0°, и въ такомъ предположа- 
н1и онЬ применены къ задачамъ этого номера.

Лримгьчатя: 1. Для выражен1я зависимости между т о -  
комъ, проходящимъ по голому медному проводнику, и тем
пературой этого проводника существуетъ несколько ф о р -  
мулъ, напримйръ, формула Сабина

. - 0 , - 5 -

Кроме приведенной, существуютъ формулы: Дорна, Ki 
лера, Штрекера, Упенборна и др. Все эти формулы ям 
чоны изъ опытовъ, произведенныхъ въ частныхъ случаях 
и отличаются только численнымъ коэффиц1ентомъ, которь 
у каждаго экспериментатора оказался инымъ. Такъ, в  
примеръ, по Штрекеру:

3- -  0,25 5 -

Вследств1е этого приведенными формулами можно польз» 
ваться только въ техъ предЬлахъ и въ тЬхъ услов я̂хъ, ш 
которыхъ, для полученья каждой изъ этихъ частныхъ фор 
мулъ, производились опыты.

Такое пользован1е на практике этими формулами в» 
удобно и вотъ почему электротехники прибегаютъ въ л» 
добныхъ вопросяхъ къ таблицамъ,

2. До какой температуры нагревается медньш проволок 
отъ проходящаго по ней тока, находимъ въ таблицахъ Кен 
нелли, который въ настоящее время признаются наилул 
шими. Но таблицы Кеннелли составлены для проводников: 
изъ мЬди, обладающей проводимостью въ 98"/о проводим 
сти чистой мЬди, между тЬмъ какъ электротехнику въРос 
ciH приходится, къ сожаленш, имЬть очень часто дЬю а 
медью, представляющей значительно меньшую степень про 
водимости *) (напримеръ, ниже 60“, о).

3. Въ сравнен1и съ фор.мула.ми, приведенными въ при 
мечан1и (1), (формула (3) представляетъ то преимуще(Пво 
что мы видимъ, изъ какихъ величинъ составляется въ ае1

Ж
постоянный коэ({)фиц1ентъ. Онъ равенъ ^2̂ '  Въ немъ, на
ирим-еръ величину а мы всегда можемъ проверить, и есл 
имеющаяся у насъ мЬдь плохой проводимости, то получим! 
а  <• НО и можемъ ввести эту поправку въ вычислен1е.

4. Для мЬди хорошей проводимости и при г =  0,6 (фор 
мула (3) принимаотъ видъ

Р
Т  =  0,45

З а д а ч а  78-я.—Въ воздухе свободно подвешена гола! 
изъ мЬди хорошей проводимости проволока, въ 4 м.ч. т 
метромъ. Сколько току должно по ней проходить для тою 
чтобы при этомъ токе температура проволоки равиялас 
50° Цельс1я, въ случае:

1) когда поверхность проволоки блестящая,
2) когда она окислена и грязна,
3) » » сплошь покрыта сажею?
Pmtieuie.

I  =-- г  SO 50X64
ia54

амп.

, Подставляя на место г его численную величину, иах( 
дЦ1въ:

, ■' 1. ж =  0,5 I  —  69,65 ампера.
2. л =  0,6 I  =  83,.58 »

- . . 3. ж =  1 J  =  1.39,3 >

. Смотри 
стр. 153.

по этому поводу Lumiere Eieetrique, Т.
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Прютчатя-. 1. Ясно, что намъ нЬтъ никакой выгодн'за- . 
'«таться о ТОМЬ, чтобы голый М'Ьдный проводникъ им£кь 
'̂ летящую поверхность. Шероховатость уволичиваетъ-по- 
вергность излучев1я. Шероховатая и окисленная поверх- 
яость на проволокЪ значительно способствуетъ излученш 
теш. развиваемаго въ этой проволок1> токомъ. -•■•С.

2. Опитъ показываетъ, что если блестящую поверхйость 
iiiilHoi проволоки покрыть лакомь, то по такой проволок^ 
ложно црюпускать 6oiie току, потому что мы увеличиваемъ 
повер.хность излучен1Я. То же самое относится къ окрасясЬ 
проволоки и къ тонкому слою наложенной на проволоку 
вшнровки. Исключен1е представляетъ б1Ьлый UBltTb.

3. Случай г =  0,6 наиболее близко соотвЬтствустъ встре
чающихся на практике голымъ линейнымъ, изъ красной 
liin. проволокамъ

Задача 79-я. — По голой проволоке, въ 4 мм. Д1амет- 
роль, изготовленной изъ красной меди высокой проводи- 
лости, проходить токъ въ й  амперовъ. На сколько граду- 
совъ Цольс1я повысится температура проволоки въ случае, 
«ели проволока эта:

1) имеетъ блестящую поверхность,
2) > окисленную грязную поверхность и
3) въ случае, если она сплошь покрыта сажею?
Рлшеиге. Согласно съ формулой (3),

1054 X  352
град. Ц.Т = «2 80» X  64

1. г =  0,5 Т  =  12°,6 Цельс1я.
2. я =  0,6 Т  =  8°,756 »
3. я - -  1 Т  =  3°,152 »

Примтате. Въ таблице Кепнслли находимъ, что если 
по проволоке въ 4,01 мм. дааметромъ, изготовленной изъ 
ntin въ 98"/о проводимости, пропустимъ токъ въ 35 ампе
ровъ, то повышен1е температуры проволоки не превзойдетъ 
10*/o Цельс1я, что достаточно проверяетъ ответь на нашу 
задачу, опять-таки для случая я =  0,6.

раль не будетъ очень сжата, тогда при 14 амперахъ мы 
можемъ не превзойти 0,2 ватта на 1 кв. см. поверхности 
проволоки.

2. Хотя спираль такая теряетъ упругость (отжигается) 
только при 20-ти амперахъ, однакожъ она какъ бы пред
назначена для 10-ти амперовъ и нельзя советовать пускать 
по ней въ реостате более 14-ти амперовъ, и то по следую- 
щиагъ причинамъ:

при 17-тя амперахъ стружки положенныя па спирали 
воспламеняются черезъ 5 минуть.

При 20-ти амперахъ дерево отъ прикосвовен1я со спи
ралью обугливается немедленно, между темь какъ спираль 
начинЗетъ краснеть только при 26-ти амперахь.

3. Спираль плавить воскъ въ 10 минуть при 7-ми ам
перахъ.

4. Вытянутая проволока плавить:
воскъ при 11 амп. въ 8 минуть 
олово » 26 » * 8 »

» » 29 » сразу.
При 3.5-ти амп. она обугливаетъ дерево, 
при -40 » краснеетъ.

.5. Напишемъ формулу (1) въ виде:

I  =  24,17 Т Х ^
1600

и подставляя вместо Т  те.мпературу плавдеп1я воска, олова 
и перваго краснаго каленгя, въ г^дусахъ Цсльс1я, нахо
димъ соответственные токи въ амперахъ, весьма близшс 
къ найденнымъ изъ опыта. Такъ, папримеръ, для перваго 
■краснаго кален1я

Т  =  525° и тогда I  —  39,16 ампера, 
такъ что для этого сорта проволоки, .честнаго изготовдензя, 
твердой железной, цинкованной, съ шероховатою поверх- 
ноетш, можно, мало удалясь отъ истины, принимать я = 1 .

Ч. СкржинскШ.

Задача 80-я,—По железной проволоке 
(I =  0,2 см. и ( =  100 см., 

свободно подвешенной на воздухе, мы пропускали тою. въ 
й амперовъ. Когда температура проволоки установилась, 
то наложенное на проволоке олово въ продолжен1и 8-ми 
«инутъ прогрелось и расплавилось. Разность потенщаловъ 
5 концовъ проволоки, оказалась 2,5 вольта. Когда мы ку- 
мвъ такой же проволоки свернули въ густую спираль, тогда 
олово прогрелось въ 8 м. и стало на ней плавиться при 
нронускаши по спирали току въ 14 амперовъ.

Сколько ваттовъ приходится на одинъ квадратный сан- 
имегръ поверхности проволоки въ каждомъ изъ поимено- 
ваиныхъ случаевъ?

Ршеше. Въ первомъ случае въ проволоке потрачива- 
зась рабочая способность (мощность) въ 

2,5 X  28 =  70 ваттовъ.
Во второмъ случае температура проволоки, стало-быть 

и сопротивлен1я ея, были таме же, какъ въ первомъ, но въ 
ней потрачивалось только

X  =  17,5 ватта.

Поверхность проволоки
T.dl =  п X. 0,2 X  100 =  20к кв. см.

Ра.чделяя найденныя числа ваттовъ на 2(к, получаемъ,
что на 1 кв. см. 
первомъ случае

поверхности проволоки
'ТЛ

-gQ-- — 1,114 ватта,
во второмъ

17 5
=  0,2785 ватта.

О Б З О Р Ъ  Н О В О С Т Е Й
Споообъ Э дьм ора (E lm o re )  д л я  гал ь ван о п л астн - 

ч е о к аго  и зго то в л е ш я  м * д н ы х ъ  т р у б ъ .—Въ последнее 
время вниманге электротехниковъ обращено было на спо- 
собъ Эльмора для изготовлен1я электрохимическимъ пу- 
темъ медныхъ трубъ высокой провпди.чости и большаго со- 
противлен1я разрыву. Вотъ въ главпыхъ чертахъ описантс 
этого способа. Ыатер1ало.чъ служить чилгйская медь въ 
брускахъ, очищаемая въ плавильныхъ печахъ и превра
щаемая въ зернистую выливан1емъ ея въ холодную воду. 
Устройство гальванопластическнхъ ванпъ видно изъ при- 
ложеннаго рисунка (фиг И). Медное сито на дне ванны

то-есть, въ четыре раза меньше че.чъ въ первомъ.
UiiuMmauiH. 1. Если по натянутой проволоке въ одинъ 

метръ Д1ВН0Ю пропускать 14 амперовъ, тогда на концахъ 
■'Я получается разность потенщаловъ въ 0,74 вольта, что 
дас1ъ на 1 кв. см. поверхности 0,1648 ватта. Если спи-

Фиг. 14.

наполненной растворомъ меднаго купороса, содержитъ зер
нистую медь, служащую анодомъ; катодомъ служить чугун
ный цилиндръ К , медленно вращаншадйся на изолнрованныхъ 
осяхъ. Толщина цилиндра равна просвету образующейся
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трубки; ocnoBaniH цилиндра покрыты изолирующей массой, 
такъ что мЬдь на нихъ не отлагается. Характерной особен
ностью способа служить методъ достиган1я большой плот
ности отлагающейся мбди. Для итого на цнлиндръ нажи
мается агатовая пластинка Р  (3 кв. см. поверхности), авто
матически передвигающаяся вдоль цилиндра параллельно оси 
его и прессующая и сглаживающ.гя отлагающуюся м);дь.

В

Па практик); цЬлый рядъ подобныхъ ваннъ соединяется 
последовательно съ паден1емъ потенщала въ 1 вольтъ на 
ванну. Приблизительно черезъ 1М часа готова трубка съ 
толщиною стенокъ въ 3,2 мм.; нагр);вашемъ ее отдЬляютъ 
отъ чугуннаго цилиндра и отпиливаютъ ея концы, не сгла
женные агатомъ. Пспыташе этихъ трубъ на сопротивлете 
растяженш дало 3,2 тонны на куб. сайт, при растяже- 
ши въ 21»/о.

ИзобрЬтатель этбго способа Эльморъ строить теперь 
вблизи Лидса большой заводъ для эксилоатащи- ого. По
стройка займетъ около 12.000 кв. м.; заводъ будетъ снабженъ 
движущей силой въ 2.000 лошад. силъ; въ 72 ваннахъ бу
детъ въ недЬлю выделяться около 100.000 килограммъ- чи
стой мЬда Токъ будетъ доставляться четырьмя машинами 
Едисонъ-Гопкинсона въ 50 вольтъ и до 1.000 амперъ. Та- 
кимъ образомъ строющ1йся нынй заводъ Эльмора будетъ 
одинъ изъ величайшихъ электрохимическихъ заводовъ въ 
ЕвропЬ.
, (Elektroteclinische Zeitschrift).-

Э л е к т р и ч е с к т  еч ехч и къ  си стем ы  Е . Т ом сона.— 
Общество «Thomson-Houston Company» примЬняетд. на 
своихъ установкахъ особаго рода счетчикъ, заслуживаю- 
щ|й внимашя. Вотъ его устройство (фиг. 16). Н а верти
кальной оси А  прикрЬпленъ двигатель Ж, доставляющШ 
некоторое количество энерг1и, и динамо Л , которая эту 
энерпю поглощаетъ. Двигатель Ж  устриенъ совершенно 
безъ желЬза. Измеряемый токъ проходить чрезъ двЬ ка
тушки соединенный такъ, что онй образуютъ одинъ 
соленоидъ. Въ полЬ этихъ катушекъ движется якорь Ж.

Коллекторъ С этого якоря едкланъ изъ серебра, изъ се
ребра же сдЬланы и щетки. Якорь последовательно сое- 
диненъ съ большимъ сопротивлен1емъ В  и находится въ 
ответвленш главнаго тока. Этимъ расположен1емъ умень
шается напряжен1е на коллекторе и вследств1е этого умень
шаются и искры. Сопротивлен1е В  берется такой вели
чины, что силу тока, проходящую въ якоре, можно счи
тать пропорщональной разности потенц1аловъ. Такимъ 
образомъ, энерпя двигателя пропорщональна E Iv ,  где v 
скорость обращен1я его. Эта энерпя поглощается динамо 
D, состоящей изъ меднаго диска, вращающагося между 
полюсами двухъ магнитовъ. Въ диске, при его вращев1и, 
образуются вихревые токи (токи Фуко). Такимъ образомъ, 
образующаяся энергтя пропорц1ональна количеству потра
ченной. Такъ какъ сила вихревыхъ токовъ пропорщональна 
квадрату скорости вращен1я, то можно считать, что 

E I v  — K v‘‘ 
или

E I = K v .  •
Отсюда следуетъ, что скорость этой системы въ каж

дый моментъ пропорц1ональна измеряемой приборомъ энер- 
г1и. Поэтому число оборотовъ и измеряетъ количество 
протекшей энерг1и. Число это определяется счетчикомъ 
оборотовъ, соединепнымъ съ осью безконечнымъ винтомъ. 
Счетчикъ Томсона можетъ служить какъ для постоянныхъ, 
такъ и для переменныхъ токовъ. Наибольшую трудность 
при конструкпди счетчика представ.гяло преодолен1е трен1я 
для чего и были приняты саиыя тщательный меры, чтобы 
насколько возмоясно уменьшить его. Ось движется въ шли- 
фованномъ сапфировомъ цапфе. Наибольшая скорость при 
наибольшей емкости не превышаетъ 60 оборотовъ въ ми
нуту. Чтобы компенсировать вл1ян1е температуры сопро- 
■тивлен1е В  сделано изъ меди того же сорта, что и якорь 
и дискъ. Когда, вследств1е повышен1я температуры, умень
шится моментъ движен1я системы, то въ то же время 
уменьшится и моментъ той части, которая поглощаетъ 
энерг1ю. Чтобы калибрировать счетчикъ можно изменять 
сопротивлеше Е , соединенное съ якоремъ, или изменять 
гголожеше магнитовъ.

Этотъ любопытный приборъ испытывается теперь въ 
коммисс1и для испытатя счетчиковъ въ Париже.

(Elektrotech. Zeitschrift).

П ред стоящ ая: э я е я т р я ч е с к а я  вы с та в к а  въ
Ф р ан кф у р т* . Работы по выставке въ Франкфурте бы- 
.стро подвигаются впередъ. Местомъ для выставки избрана 
площадь, принадлежащая обществу железныхъ доргаъ и 
прямо примыкающая къ станпди. Центръ прощади зани- 
маетъ огромное машинное здан1е съ примыкающимъ къ 
нему помещен1емъ для паровыхъ машинъ; прямо противъ 
павильоны телеграфный и телефонный. Электрическому 
освещешю, электрохимш и примёненш электричества къ 
медицине и искусствамъ посвящены отдельные павильоны. 
Всё здашя деревянньгя, мног1я изъ нихъ уже готовы, надъ 
окончашемъ другихъ трудятся до 300 раб. Въ зданш для 
паровыхъ машинъ будетъ установлено 20 котловъ различи, 
системъ, всего съ поверхностью нагреван1я въ 2.4(Ю кв. м. 
Паровыя машины отъ ' 2 до 600 лош. силъ разовьютъ вме
сте 4000 лош. силъ. Въ машинномъ отделети экспониру- 
ютъ 60 фирмъ, изъ нихъ 22 выставляютъ динамо. На при
ведете въ движете этихъ динамо пойдетъ до 1.000 лош. 
силъ, 600 на машины постояннаго тока, 400 на машины 
персменнаго тока. Шесть фирмъ устраиваютъ больш1я ак- 
кумуляторныя установки. Наиболее интереснымъ пунктомъ 
выставки будетъ, уже известная читателямъ, передача 300 
лош. силъ отъ Лауфенскаго водопада на Некаре въ Франк- 
фуртъ на разстоян1е около КЮ верстъ. Потеря энергш въ 
этой,замечательной передаче будетъ всего 2“/о; кабели для 
нея- изготовлены бр. Сименсъ въ Лондоне. На осуществле- 
н)в этой выдающейся работы германсий императоръ и 
фра.икфуртсюй промышленный комитетъ пожертвовали по 
10.000- марокъ. Кроме того, будутъ две друг1я меньш1я 
переда,чи энергш: одна изъ Оффенбаха (разст. 5 в.), другая 
изъ скверной части города. Двадцать две мастерскихъ бу
дутъ показывать на примкре примкнете электричества 
какъ двигательной силы. Для развлеченгя посетителей слу
жить. будутъ прекрасно устроенные рестораны, театръ, сое-
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янеяиый телефонически съ операми Мюнхена и Бисба-■ 
ш , электрически освЬщснный подземный гротъ, прогулки; • 
на элевтрическихъ лодкахъ по озеру, воздушный шаръ, под  ̂
внающ1йся на высоту 600 м., и еще много другихъ points' • 
d'attraction.

Во глав! выставки стоитъ организаторск1й комитетъ ] 
fb 150 членами; почетные его президенты—мипистръ 
нансов! Микель и Гелдб^гь, директоръ почтъ г. Франка' .' 
tjpra; почетные члены—Вернеръ Сименсъ, Бадьтенгофенъ^ 1; 
Й.1ьвапусъ Томнсонъ, Марсель Депрэ и Т. Эдисонъ. Of-'- 
ipwb выставку предполагаютъ 16 мая, закрыть въ срединЬ 
«тяоря (Elektroteclm . Zeitschrift). .

Джвамомашина общ ества К ай ль. Общество Кайль 
поработало въ послЬднее время типъ динамо, отли- 
«ющейся нЬкоторыми целесообразными измкнен1ями отъ , 
инамо другихъ обычныхъ типовъ. Для динамо ниже 200 ки- 
11«атть принять для якоря типъ цилиндра, у болке сильныхъ 
корь кольцевой. Сердечники индукторовъ отлиты вмкстк 
со станиной машины изъ мягкой стали, они не им-Ьютъ. 
юносЕыхъ расширен1й, чтобы облегчить вентиляц1ю якоря. 
Щ'тки держатся на весьма эластичныхъ Z  - образныхь 
лруяпахъ изь кованной латуни. Особенность машины со- 
тавлетъ вентилящя якоря, автоматически приходящая 
п iMcTBie, когда плотность тока превысить 5,5 амперъ 
■а кв. мм. с1чен1я проволоки. Бентиляторъ, находящ1й(щ 
юкьпо отъ машины, приводится въ движен1е маленькпмъ 
иектрическимъ, двигателемъ и гонитъ воздухъ по двумъ 
трубамъ въ весьма узкое междуполюсное пространство, отку- 
аавоздухъ выходить наружу, обкгая якорь но двумъ винто- 
шт желобамъ на его поверхности, и входя внутрь якоря 
1резъ особыя его отворст1я. Двигатель вводится въ отвЬт- 
ueaie главнаго тока электромагнитнымъ выключателемъ, 
когда токъ въ якорЬ превысить определенный пределъ; . 
дайе, чймъ скорее будетъ работать динамо, т^мъ скорЬе 
ёудеть вращаться и вентиляторъ. Бъ этой машине на воз- 
булден1е индукторовъ тратится 2’>U энергиг машины, на 
итизяцш) 3”/о. Ммые типы машины даютъ до 1.500 ваттъ 
U1 кидогр. меди въ якоре, и 150 на 1 клгр. общаго ко- 
дпеява м4ди; больш1е даютъ 4.000 ваттъ на килогр. меди 
ка якоре и 330 на килогр. общаго веса меди; размеры 
поря этихъ последнихъ: 0,44 м. въ ддаметре, 0,48 м. дли- 
и1; вкъ м4ди на якоре Ю килогр.

(Comptes Eendns).11
' Вл1аи1е сильныхъ н ск р ъ  н а  сопротнвлен1е нло- 
шъ проводниковъ. Бранли нашелъ недавно, что силь- 
яая искра машины Гольца или индукщонной катушки 
икгь замечательное свойство временно уменьшать сопро-' 
nwcHie вблизи ея находящихся некоторыхъ плохихъ про- 
(идяиковь; къ этимъ последнимъ принадлежать окиси ме - ' 
шдовъ, металлическ1е порошки, и смеси изъ мсталиче 
енхь опБЛОкъ, погруженныхъ въ непроводящ1я жидкости. 
Еоди замкнуть элементъ черезъ подобный плохой провод- 
овъ и гальванометръ, и произвести по близости сильную 
кскру, то гальванометръ укажетъ внезапное усилен1е тока. 
Явден1е это становится интенсивнее, если одни.чъ изъ по- 
псовъ машины или катушки коснуться испытуемаго ве- 
H'fTBa. Бранли приводить случай, когда сопротивлен1е 
ккта соединен1я двухъ окисленныхъ кусковъ меди было 
.•аобнымь образомъ внезапно уменьшено съ 80.000 до 7 
ль. Это уменьшен1е сопротивлен1я сохраняется около 24 
исовъ, и до техъ поръ, пока легк1я сотрясетя вещества 
к пряведутъ его снова в ь прежнее плохо проводящее со- 
‘I iBie. (Philosophical Magazine).

Обратиность я в л е т а  в р а щ е т а  п л о ск о ст г  п оля- 
рязагци товомъ. Известно, что сильное магнитное поле 
воворачиваетъ плоскость поляризащи луча, проходящаго 
явизь это поле параллельно лин1ямъ силъ его. Явлен1е это, 
■nipbiioe Фарадэемъ, де.чонстрируется обыкновенно пропу- 
- ' поляризованный въ известной плоскости лучъ сквозь 

кусокь стекла или трубку съ жидкостью, помещенный вну- 
гря сильнаго электромагнита, и изеледуя плоскость поляри- 
laiii выходящаго луча. Мног1е изелёдователи (Минчинъ, 
Грзй и др.) пытатись обратить это явлен1е, т.-е. вращая 
««усственно плоскость поляризацш произвести магнитное 
;ше I токъ, но напрасно. Лишь весьма недавно заманчи- 
ш здача эта до некоторой степени решена была Самуе-

лемъ Шельдояомъ въ Америке. Онъ поступмъ такъ; латун
ная трубка, закрытая съ двухъ сторонъ стеклянными пла
стинками, наполнена была сернистымъ углеродомъ и обвита 
проволокой на подоб1е электро.чагнита. Светъ отъ сильной 
вольтовой дуги поляризовался николевою призмою, отра
жался отъ ■ колеблющагося зеркала и проходилъ по оси ла
тунной трубки. Зеркало делало около .ЗСЮ колебан1й въ се- 
.кунду и столько же разъ поворачивало на 90® плоскость 
поляризац1и отраженнаго отъ него луча. Концы обмотки 
проведены были -3 этажами ниже и соединены съ телефо- 
помъ. При колебан1и зеркала въ телефоне явственно слы
шался топь, происходящГй, по мнен1ю изеледователя, отъ то- 
ковъ, воэбужденныхъ въ обмотке колебан1ями плоскости 
поляризацш луча внутри трубки. Проф. А. Грэй, разема- 
тривая эти опыты, въ одномъ изъ последнихъ номеровъ 
«Philosophical Magazine», указываетъ на полную возмож
ность этихъ опытовъ и приписываотъ свои неудачи недо
статочной чувствительности употреблениыхъ имъ инстру- 
ментовъ. (Electricien).
\ f  П ри боръ  д л я  ав то м ати ч еск аго  вы к лю чен 1я  

а к к у м у л я т о р о в ъ  п р и  з а р я ж а н т .  При заряжанш 
аккумуляторовъ посрсдствомъ дниамомашины, какъ изве
стно, надо остерегаться персмагнич1шаи1я ея электромагни- 
товъ веледств1е перемены наиравлен1я тока въ то.чъ слу
чае, если электровозбудитсльная сила заряжаемой батта- 
реи превыситъ разность потеиц1гиовъ у зажимовъ машины, 
что можетъ произойти какъ отъ уменьшенёя скорости вра- 
щен1я последней, такъ и отъ повышсн1я обратной электро- 
возбудительной силы аккумуляторовъ, по Mtpe ихъ насы
щения. Хотя такой опасности стараются обыкновенно избе
жать употреблен1емъ динамо.машипъ съ ответвлен1емъ 
(шунтовыхъ), те.мъ не менее и при этомъ были наблюдаемы 
случаи перемены ея полюсовъ, что, вероятно, нужно при
писать разрыву ответвлен1я (явлен1я колебательнаго раз
ряда). Поэтому, предохранительные аппараты, разобщаю- 
щ1е динамомашину съ аккумуляторами во время, необхо
димы. Подобные аппараты основаны исключительно на раз
мыкании цепи, когда напряжен1е заряжающаго тока падетъ 
до определенной величины, и служатъ только выключате
лями. На фиг 17 изображенъ приборъ Currie, который 
производить также и автоматическое включев1е аккумуля-

Фиг. 17.

торовъ въ цепь динамомашины, когда токъ ея пр1обрететъ 
достаточное- напряжен1е. Состоитъ онъ изъ катушки съ 
двумя обмотками, изъ которыхъ одна С находится въ цепи 
баттареи, а другая D  въ цепи отвётвлен1я электромагни- 
товъ Бнутри катушки цоме1ценъ постоянный магнить Р, 
заключенный въ тонкую латунную оболочку, и надъ нимъ 
железный стержень а, укрепленный на одномъ плечё ры
чага, другое плечо котораго и.меетъ на своемъ конце мед
ную скобу; погружен1емъ ея въ чашечка со ртутью дости
гается замыкан1е тока.

При бездействш динамомашины, стержень а притянутт. 
магнитомъ Р  и скоба не соприкасается со ртутью, т.-е. 
аккумуляторы разобщены съ машиной. Если же она нач- 
нетъ действовать и токъ въ обмотке D  достигнетъ силы, 
достаточной, чтобы сообщить стержню а ту же полярность, 
какую имеетъ магнить Р , то последнШ отталкиваотъ стер
жень и такимъ, образомъ включаетъ аккуму.1яторы. По 
мере ихъ заряжен1я, обратная электровозбудитсльная сила 
баттареи возрастаетъ, токъ въ обмотке 6  слабёетъ и со
ответственно усиливается въ обмотке D. Если она возра- 
стетъ настолько, что токъ об.мотки С изменить направлеше,
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то стержень а притянется магнито»п> и ulinb будетъ ра
зомкнута. (Lum iere electriqne).
\j Г роноотводъ  Б . Т ом сона съ  м н о го ч и сл ен н ы м и  
п ереры вам и . Необходимость нредупрежде1ня постоян
ной вольтовой дуги, которая можетъ образоваться, при 
обыкновенно.чъ cnocooi сосдине1ПЯ громоотвода Ъъ землей, 
вслЬдъ за разрядомъ статическаго электричества, породило 
множество и.зобрЬтен1й. Елигю Томсономъ также в.зята при- 
вилег1я на построенный имъ съ этою цЬлью приборъ. 
Псходны.мъ пунктомъ быль взятъ тоть фактъ, что при 
ряд̂ Ь nocitoBaTexbHbixb перерывовъ въ ulinu, т.-е., когда 
разрядъ долженъ послЬдователыш проходить значительное 
число промежутковъ между сближенными частями провода, 
обпцш длина этичъ промежутковъ, проб1;гаемыхъ разря
домъ, можетъ быть сдЬана много большей, чЬмъ разстоян1е 
между пластинами гро.моотвода съ единичнымъ перерывомъ 
цЬпи. Съ другой стороны, Е. Томсонъ нашелъ, что если 
напряжен1е тока въ проводахъ достаточно велико, чтобы 
вызвать всл^дъ за статическимъ разрядомъ вольтову дугу 
въ Mt.crb перерыва, то легко сд'клать это нанряжен1е не- 
способнымъ поддерживать дугу, уво.дичивъ число переры- 
вовъ. Другими словами, вольтова дуга гораздо легче под
держивается въ широкомъ промежуткй между пластинами 
громоотвода, ч11мъ въ рядЬ послЬдовательныхъ перерывовъ, 
образуюшихъ путь разряда, хотя бы общая длина этихъ 
перерывовъ была и не больше ширины промежутка въ 
первомъ случаЬ. Это различ1е особенно велико, если по
верхности, между которыми происходятъ разряды, пред- 
ставляютъ хороппй проводникъ тепла: въ этомъ случаЬ 
большое число дугъ должно образоваться между холодными 
мет!1ллически.чц поверхностями.

КромЬ того, опыты показали, что моталличесыя части, 
раздЪенныя промежутками, должны обладать некоторой 
емкостью, что облегчаетъ разрядъ атмос(|)орнаго электри
чества, также какъ разряжен1е статическаго заряда этихъ 
частей.

Приборъ, къ построенш котораго были приложены Е. 
Томсономъ перечисленныя положшая, изображенъ въ про
филь и въ планЬ на фиг. 18 и 19. Онъ состоитъ изъ

Фиг. 18.

ряда металлическихъ пластинокъ. раздЬленныхъ изолирлт- 
щими эбонитовыми кольцами, ббльшаго д1аметра, ч1г> 
первыя. Каждая металлическая пластинка снабжена eoie 
вымъ придаткомъ или выступомъ, оканчиваюнишея шара- 
комъ, который отд'Ьленъ лишь тонкимъ слоемъ воздуха т  
шарика соседней пластины. Однимъ концомъ вся систела 
соединяется съ воздушнымъ проводомъ Z , другимъ п , 
землею Т. Избранное расположен1е пластинокъ HJiteri, 
ц^лью сообщить имъ |Лкоторую электростатическую емаосп.. 
разстоян1я между шариюами, по которымъ лежить чуть 
ра,зряда, могутъ быть по желан1ю изменяемы pas.Mtinenieai 
ихъ по той или другой винтовой лин1и вокругъ коловаи 
образуемой пластинами и изолирующими кольцами. Ecj: 
понадобится, то можно пометить добавочный пластинп. 
вывинтивъ осевой болтъ и накладывая сверху новыя пла
стины и изолирующ1я кольца. Такимъ образо.мъ этотъ пра 
боръ можетъ быть установленъ такъ, чтобы удовлетворл 
требован1ямъ любой данной установки.

(ljumiere electriqne).
■УлучшежУв кж слы хь вн н ъ  посредствомъ элев 

трод и за. Недавно вышла въ ГимЪ брошюра Ф. Мевш 
рини подъ назван1емъ: «Возстановлен1е уксусной кислоь 
въ вин* посредствомъ водорода, выд£ляю1цагося про элек 
тролиз4>. Авторъ брошюры, давно занимаюлщйся изучен1е»; г 
д11йств1я токовъ на вино, описываетъ сначала свои пе; 
вые опыты въ этомъ направлен1и. Аппаратъ, приспособлен 
ный имъ длл этихъ онытовъ, состоялъ изъ двухъ сосудом, 
сообщавшихся мсж.гу собой трубкой въ форм11 U, вапо; 
ценной алкоголемъ; концы ея были обвязаны пергамевтю1г 
бумагой и погружены въ вино, налитое въ сосуды. Bi 
каждомъ изъ носл4днихъ находилось по платиновому эле; 
троду. При 11ропускан1и тока, на положителышмъ электрол: ̂ 
выд1аявш1йся кислородъ производилъ окисленле и образ' 
вап1е уксуснаго эфира; на отрицательномъ же полюс!; ви 
д1п1ен1е водорода сопровождалось уменыненлемъ кислотвоо 
вина.

При дальн1>йшихъ работахъ сосудъ. сообщенный съп< 
ложительнымъ полюсомъ, наполнялся чистой водой. Въ о; 
номъ изъ опнтовъ сосудъ, содсржавш1й отрицатсльвы:' 
электрпдъ, наполненъ былъ красны.чъ виномъ съ содержа 
н1смъ кислоты 30 частей на 1.000. ПослЬ тридцати-трел' 
часоваго д'Ьйств1я выд&ляющагося водорода оказалось, лт 
оно содержало кислоты только 1,Т’'о- Въ другомъ опыт 
хорошее красное вино, содержавшее 7,208 ч. кислоты в- 
тысячу, было оставлено на воздухВ въ теченш сутокъ; он 
немного скисло и дошло до кислотности въ 8,&8 тыся' 
ныхъ; восьми-часовая обработка токомъ понизила ее л 
0,6.53" о, т.-е. въ этомъ случай вино содержало кваш 
меньше, ч'Ь.мъ до окисан1я.

Успешность этихъ лабораторныхъ результатовъ иоб; 
дила Менгарини устроить аппаратъ для обработки знак 
тольныхъ количествъ вина

Аппаратъ этотъ состоитъ (фиг. £0) изъ глазированв»! 
цилиндричсскаго глинянаго сосуда, емкостью около 100 лг

Фиг. 19. Фиг. 20.

- ;Ч • .Л
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рот. СЕаижсниаго широки.чъ цилиндрическимъ горломъ. Н%' 
ut сосуда помещается угольный дискъ въЗОсм. Д1аметр6мъ,. 
сосиненный съ выходящимъ внаружу угольиымъ сторЖ- 
|иъ въ1 С.Ч. толщины, па который, въ нагрето.чъ состой- 
lii, надевается вымазанная внутри параффиномъ стеклян- ' 
ш трубка, изолирующая стержень отъ жидкости. Сосудъ . 
liUKjjiwcTca обрабатываемымъ виномъ, и затемъ въ иго-. 
а>рю вдвигаютъ цилиндръ, нижняя часть котораго закрыта.' 
псюлъ пергаментной бумаги, натянутой на края цилиндрж . 
Вь отомъ цилиндре, наволненномъ слабымъ раствором^' 
спирта въ воде, находится второй угольный дискъ, соеди- * 
B'Huut съ положительнымъ ироводомъ динамоматнны. - 
1«ов расположеше частей предохраняетъ злектролизуемое 
ино отъ соприкосновсн1я съ воздухо.мъ и снособствуетъ 
|"Ж1ановительцому действш водорода, вследствие прохода 
В'Пяиающихся нузырьковъ черезъ слой жидкости значи- 
ъядой толщины.

Хорошее белое вино, содержавшее 0,61*/о кислотъ и 
П'«ргнутое окислешю на открыто.чъ воздухе до стенени 
исдотяости въ 1,15°, о, после трсхъ-часоваго действ1я тока , 
п 0,12 ампера, оказеиось содержащи.мъ 0,715®/о кислотъ; 
1зьнв.хъ 0,6"/о составляютъ постоянныя кислоты и 0,106“ о 
пркодвтся на летуч1я, т.-е. уксусную кислоту. Менгарини 
пыьзовался какъ токами центральной станщи электриче- 
сиаго освещения въ Риме, силою отъ 0,12 до 0,20 амнера, 
гаиъ и токами батареи—отъ 0,040 до 0,035 амн.; въ по- 
и1двелъ случае улучшен1е вина было также весь.ма за- 
itiBUMb. (Lumiere electrique).
у ГрохоотводъВестингаузсна д л я  ди н ам ом аш и н ъ . 
Ниобии не могло произойти виетииллическаго замыканНя цени 
цпаломашины Л  (фиг. 1), въ и-ромоотводе Вестингаузена 
истраавается ириспособлен1е, устраняющее возможность 
Р'рескакиаан1я искры и образоваии1я вольтовой дуги мевду 
вицами е, ej. Для этого, кроме концовъ ej Cj, и.меются еще ' 
а стержвя с, Си, соединенныхъ параллельно и нрито.мъ рас- 
|Юиожениыхъ ииъ коробке 1), имеющей отверстие, которое 
приходится какъ разъ меасду конца.чи Cj. Искра разря- 
U перескакивастъ одноврсыеиино .между е, и Cj Cj и отъ

пороха е, сверхъ пего детонаторъ d, а  черезъ нихъ про- 
ходнтъ пзилиироваииная латунная проволочка а съ ушкомъ, 
прпвязаннымъ къ головке запальной трубки, чтобы прово
лочка пе могла повернуться. Втулочка Ь, накладываемая 
па- провощенную бумажную прокладку с, укупорипаетъ про
волоку сверху.

Фиг. 22. Фиг. 23.

Фиг. 21.

того воздухъ въ коробке D нагревается и подбрасьиваетт

[ зарпип, rf, н темъ самымъ иирерываетъ цепь. Стержни и 
«ригь сделаны угольные. (Lumiere electrique).

Элеятрическ1е зап алы  д л я  п у ш е к ъ  К р у п н а .
Р ;.<Лдн!й образецъ электрической запальной трубки, прии-’ 
mol Круппомъ, состоитъ изъ бропзоваго стержиия. ввер- 
ишаемаго въ тело оруд1я. Въ трубке заключается зарядъ*^

Платиновая проволочка f  припаяна однимъ концомъ 
къ бронзовой трубь-е S, другимъ къ проволоке а, и при 
ииропусканИи тока накаливается и воспламеняетъ сначала 
порохъ е, а затемъ и детонаторъ d.

На фиг. 2 проволока а оканчивается теркой съ жаль- 
цемъ д. Если бы почему-либо не произошло электрическа- 
го воспламенешя,' обрываютъ нитку а и дергаютъ шну- 
ромъ за проволочку а и производятъ выстрёль какъ обык
новенной вытяжной трубкой. (Electricite).

П о л езн о е  дейотв1е тр ан сф о р м ато р о въ . Следую- 
1ц1я даниыя, полученныя при опытахъ въ лабораторш 
Станлея въ Пптсфильде, могутъ быть интересны для элек
тротехнике въ.

Испытанные трансформаторы можно считать послед
ними моделями, такъ какъ они были получены совершен
но НОВЫ.МИ отъ ихъ конструкторовъ въ тсчен1е последняго 
месяца.

Для оиределешя величинъ гистерезиса и потери отъ 
токовъ Фуко быль принять способъ, известный подъ на- 
зван1емъ способа Блэкслея съ применен1емъ динамометра 
Блэкслея, и который хотя и не абсолнино точенъ, но до- 
статоченъ для оироделея1й практическихъ данныхъ и въ 
особенности для сравнен1я промышленныхъ достоинствъ и 
недостатковъ. несколькихъ трансформаторовъ. Жаль, что 
два изъ траясфор.маторовъ были большихъ размеровъ, че.мъ 
остальные, потому что при сравненш трапс(1)орматора въ 
1.200 ваттовъ легче ошибиться въ определен1и полученна- 
го действ1я на 1“/„, чемъ у трансформаторовъ въ 1.000 
ваттовъ, при той жо точности отсчетовъ во время наблю- 
ден1й. Неса действуюшихъ жслезныхъ частей въ сравпи- 
ваемыхъ трансформаторахъ различзиись до 100“/о. Необ
ходимо помнить при раземотренш таблицы, что въ столб
це «максимальное полезное действ1е» даются величины 
меньше, чемъ въ действительности получаемыя, потому 
что вся потеря въ трансфор.маторе не равна суммп поте
ри отъ гистерезиса и потерь=1С*Л измеряемыхъ, когда 
въ цепи нетъ работы, а меньше этой суммы, потому что 
гистерезисъ уменьшается съ увсличенхемъ нагрузки во 
вторичной обмотке. Такимъ образомъ, эти цифры могутъ 
служить лишь для относительнаго сужден1я о достоинстве 
транс(1)орматоровъ. Все испытываемые трансформаторы об
ращали 1.000 вольтъ въ 50 вольтъ. Токъ для всехъ изъ



п о 9vTEETPH4ECTBO.

нихъ KpoMi одной системы Томсонъ-Гаустона брали отъ 
одной изъ машинъ перемЬннаго тока системы Всстингауза, 
дающей 138 дерем1>пъ направлетя въ 1 сек. Для транс
форматора Томсонъ-Гаустона брали токъ отъ машины ихъ 
же системы съ 125 перем. тока въ 1 сек. Въ столбцЬ I — 
поставлены типъ и величина трансформатора. Во I I—сила 
тока, проходящая въ трансформатор^ при разомкнутой 
вторичной обмотк1>. Въ I I I—разность потеин1аловъ въ пер
вичной, въ IV —потери, равныя или первичной
и вторичной п1(пей. Въ V столбцЪ выраженное въ процен- 
тахъ пален1й потенц1ала у зажимовъ вторичной обмотки, 
при полной нагрузк* трансформатора; въ V I—потери огь 
гистерезиса и токовъ Фуко; въ VII — полезный дъйств1я 
въ ®/о при полной нагрукЬ, принимал во вниман1е столбцы 
4 и 6. Ниже приложена табличка в^совъ трапсформато- 
ровъ. Необходимо заметить, что потеря колеблется въ 
этихъ трансформаторахъ отъ 1,1 до 0,3 ватта на 1 фунтъ

1
жсл1'.за. Какъ уже было упомянуто при опредЬиии 
наго дЬйств1я, весьма большую роль играетъ di'I 
трансформатора. Такъ, напримЬръ, трансформаторъ 
ваемый «Slattery* въ 25 лампъ {1.250 ваттовъ)дог 
наибольшей величины полезнаго дМств1я потол 
HMta емкость почти на 2.5®у„ больше другихъ, 
м1;дь и желЪзо болЪе выгодно расположены, fiti 
трансформаторы въ 1.500 ваттовъ, построенные Г. 
лсемъ, даютъ даже больше 96"/о полезнаго д1>йстви 
опредГлять его такимъ же образомъ, какъ это crti 
таблиц^. То обстоятельство, что полезнаго rJ 
трапс11)орматоровъ есть фупкц1я ихъ емкости, указУ 
что сл1(дуетъ употреблять больные типы ихъ, такъ каи 
трапсформаторъ въ 5.000 и 10.000 ваттовъ, легко id 
до !)7,.5“/о, а для маленькихъ въ 2.50 ваттовъ очевь 
достигнуть даже 90"/о полезнаго hM ctbIh.

Г и  п  ъ Размкры Сила тока j Эл. возб. сила с '̂е
Паден1е 
потенц. 

i въ »/„
Гистере-1 „:

ЗИСЪ jj.

Стэнли 20 евкч. 0,053 амп. ; 1.000 вольтъ 19,25
1
! 1,9 37,5

Пестингаузъ 20 . 0,001 * 1 1.000 » 20,8 I 48,0
Слеттери 25 » . 0,056 1 1.0(Ю * ,30,2 1 2,0 4.5,5 ,
Пацгоиаль 20 » 0,112 J 1.000 » 24,3 ! 2,4 75,0
Томсонъ-Гаустонъ 25 * 0,213 * 1.000 >1 27,0 i

j
129̂ 3

1

П о д в и ж н ы е  и зо л я то р ы  д л я и о д зе и н ы х 'ь  электри- 
ч е ск и х ъ  п р о во д о въ ,-Д л я  поддерлшвангя И изолирован1я 
электрическихъ проводовъ употребляются подвижные изо- 
ляторныя телЬжки, которыя подводятся подъ проводъ послЬ 
того, какъ его продЬнутъ въ подземный каналъ. Эти изо
ляторный телЬжки снабжены неподвижно суояпщми парами' 
изоЛяторовъ, соединительныя полосы между которыми слу
жить для поддерживан1я изоляторныхъ роликовъ для' про
водовъ. При каналахъ круглаго поперечнаго сЬчен1я изо- 
ляторпыя телЬжки состоять изъ рад1ально установленныхъ 
катковъ а а (фиг. 24) и особой направляющей вилки д

Полный вЪеъ трансформатора (безъ ящиковъ) Стэнли '  (20 св.) 46 ф
Слеттери (25 св.) 121».
Нап1ональ (20 св.) 81 >
Томсонъ-Гаустонъ (25 св.) 145 >

Вестингаузъ (20 св.) 85 >
\ 1  (Electrical Worl
^  П риспособлен1е д л я  соединея1я элевтр! 
б атареи  м еж ду  собой и  съ  проводам и.—Это п 
соблен1е состоитъ изъ трубки А  (фиг. 25), раздк 
по длинй на дв1> половины, гладкой или снабженш 
ружной винтовой нарйзкой, и двухъ, и.гущихъ отъ i 
половины трубки, полосокъ или лентъ а а'. Трубка,

которая вм1>стЬ съ протянутымъ въ каналЬ канатомъ G 
способствуетъ такому передвиган1ю изоляторных'ь телЬжекъ,.; 
чтобы онЬ сохраняли надлежащее положен1е .вмЬст'Ь '.СЪ 
изоляторными рамками d и при криволинейномъ напр((в^; 
.lenin канала; при этомъ слЬдуетъ поддерживать такое .су;-. 
OTHonienie между натянутостью и вйсомъ проводовъ, чт6бьГ\ 
изоляторныя тел'Ьжки оставались въ томъ положенш, при' 
какомъ наилучшимъ образомъ распредЬляется давленге, 
производимое проводами. ’

(Elektrot. Zeitschr.). ., •

Фиг. 25.

складыван1я половинокъ, 'сггр'Ьплястся (1)утляромъ Ь\ 
чиваемымъ или надвигаемымъ на пижнШ конецъ три 
и кромк того, при соедипен1и элементовъ меж.'гу си 
вторымъ футляромъ Ь, навипчиваемы.мъ или надйаен 
йа Bepxnifi конецъ трубки. Для соединен1я электродоп! 

. тарой съ проводомъ служить штепсель F  съ прикр1а 
нымъ къ нему гибкимъ проводомъ f , вклал;ыБаех1|1 

' трубку А.
(Elektrot. Zeitschr.),
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БИ БЛ Ю ГРАФ 1Я.
Катадогъ русекимъ еоч:и:нен1ямъ по вс*м ъ  от- 

аигкъ техники, имЬющился въ продажЬ въ книжнолъ 
гз!Й К. Л. Рнккера.
Кншая торговля К. Л. Риккера (Певсмй, 14) выпу- 

въсв1,тъ 7-е изданге своего каталога руссвихъ книгъ
отраслямъ техникп, вышедшнхъ до 1 декабря 

*  г. Маленькая книжка эта въ 80 стр. содержать пе- 
*нь новИшихъ сочинен!!"!, между прочимъ и по элек- 

“л !ний (общая электротехника, телегра({)ы и телефоны,' 
4жще и гальванопластика). Каталогь начинается пе- 
-ллъ журналовъ, далЬе идутъ отдЬлы архитектуры. 

?яш,-ивженернаго искусства, желЬзнодорожнаго и гор- 
itia. машиностроен1я, электротехники, химической 

wijoriH и различныхъ ея отд1ловъ и т. д. Книжка эта 
'■ий|'чную марку высылается книжнымъ магазиномъ 
хпреиован1ю.
Политехническая библ1отека. Н ауч н о-си етем а- 

иесиШ указатель к н и гъ  и  пер1одичеекихъ  изда- 
ri 10 вс^мъ отраслям ъ тех н и ки , в ы ш е д ш н х ъ  въ 
Ж году на русскомъ, нЬмецкомъ, французскомъ и a!i- 
‘юяъ языкахъ. 1-й годъ. Пзда!пе Риккера. 1890 г. 
laie книж1!ая торговля К. Л. Риккера издала въ ны- 

.  '7 'т  Гиду весьма полезный ретроспективный каталогь 
, -;п книгъ па фраггдузскомъ, нЬмеггкомъ и англ1йскомъ 

.«ай по различПымъ отд1.ладгъ техники, вышедшихъ въ 
й гаду Книжка эта въ80 стр мелкаго убористаго тек- 
' ицержптъ въ ce6i весьма полный перечень книгъ, 
'я расиаюженный по ал(|)авитному порядку предме- 
3, и можотъ служить полезнымь дополнен1емъ выпю- 

' давиому каталогу русскихъ книгъ. Издана она изящно 
!̂0 и'несомнйнно можотъ облегчить трудъ всякому, 

Т5?да*уся въ справкЬ въ обпшрггой технической ли- 
*npi
Хшчеекая технолог1я Р у д о л ьф а В агн ер а ,

, 1б. Ф. Фишеромъ. П ерев. Т и зен го л ьта . Быпускъ 
!1здан1е Риккера. 1890 г.

Ргрой выпускъ этого нзвКстнаго сочинен1я по техно- 
i навивается съ изложен1я способовъ освЬщен1я. Элек- 
■;(шу освЬщен1ю посвященг.! 3 страницы (гл. Элек- 
:: с8ое ocвiщeнie, стр. 150—153), и на этихъ трехъ стра
ви трактуется исключительно о способй из.мЬретя 
; дк|етя силы C B tra  отъ вольтовой дуги, и даже о 

" ирезвычайно поверхностно и неполно, собственно же 
!'кирическомь освЙ!цен1и ничего. Трудно себЬ пред- 
■мь,ддя кого пишутся подобныя сводныя сочинения— 
■Ц которому нужны техническ1я свйд^н1я для прак- 

хшихъ придгйнен1я, но обратится къ подобной книгЬ, 
7. л В.Ш просто любознательный читатель въ каждомъ 
тъ1пед!!ческолъ словарй по н1зкоторымъ предметамъ 
ei-nfojte обширныя статьи, хотя бы даже по упомя- 
Д; эвектрическому освЬщен1ю. Даже зпачен1я справоч- 

шикп она HMliTb не можетъ, ибо, напр. указанная 
■! ие|содержитъ ннкакихъ данныхъ по сравнительной 
7;лв эксплоатащи газоваго и электрическаго освйще- 
дрщшичивастся голословными утверждеи1ями. Винить 

 ̂г п  Ыдуетъ переводчика; опъ долженъ быль поза- 
'.т' придать книгЬ бол'Ье научный видь, и, напр. по 

рввеекому осв6щон1ю, выкинуть все устарелое и удК- 
■гоиу отд1ау технолопп соотвЬтствуещее его важности

‘■'лиая часть выпуска занята изложен1емъ основъ 
'.prii. причемъ обращено должное внимаше и на элек- 

нвчвбйе методы выд&лен1я и очищен1я метешовь, 
" . р4фияирован1е мЪ.ги (224—228 стр.), свинца (237

■ г овребра (250 стр.). Издана книга, какъ и всЪ изда- 
t;li. Л̂ Риккера, прекрасно, бумага, печать и рисунки 
,' л S-зукоризнены.

dectriscbeii M o to ren  u n d  ih r e  A n w e n d u n -  
7 Д to  Industrie und im Gewerbe. sowie im Eisen- 

.Srraeenbalinweseii. Von Dr. M artin Kriep;. D irector
■ (lectroteclmiscben Versuclisstation zu Jlagdeburg. 
: 166 Illustrationen, Skizzen, u. s. w. (Leipzig 1891. 
•rlij von Oskar Leiner.

. 7 Кнпга эта представляетъ coopanie ткхъ отдклыгыхъ ста
тей и описашй различныхъ электродвигателей, который 
бы.ти по.мЬщеньг настраницахъ журнала «Electrotechnishes 
Echo». Раздк-ляется книга на 7 главъ: 1) Типы элсктро- 
д^игатедей постояннаго и перемкннаго тока. 2) Электродви- 
гат'йли въ промышленности, въ ремеслахъ п въ пр;1ктиче- 
ской жизни. 3) Электрическ1я желкзныя дороги (съ надзем ■ 
ны.т}и и подземными проводами, а также при употреблен!!! 
аккумулаторовь). ' 4) Выгоды п невыгоды электрическихъ 
уличныхъ желкзныхъ дорогъ. 5) Установка, стоимость и 
доходность пользован1я электродвигателями. О) Электриче
ское распредЬлепде работы гго сравиеи1ю съ другими спо
собами для этой цкли. 7) Пзс.чЬдован1е объ электромото- 
рахъ и передач!; работьг вообще. Заткмъ въ приложен1и 
помкщенъ; 1) Общ1й взглядь на электродвигатели разнглхъ 
тшювъ, лринадлежащихъ !!зв1;стн!.1мь ([гирмамъ, и 2) Лите
ратура по этому вопросу.

Книгу эту не.льзя опгести къ чнслу серьезныхъ науч- 
ныхъ издан1й, нельзя также причислить къ разряду сочи- 
нен1й, популярнзующихъ электричесмя uosnarria. Правда, 
въ ней можно- найти 6писан1е почти всЪхъ извЬстныхъ ти- 
повъ электродвигателей, но описан1е довольно неполное и 
не дающее яснаго предотавлен1я о практичности и ггримЬ- 
нимостн описанныхъ конструкщй. Волке интересны и полны 
главы объ электрическихъ желкзныхъ дорогахъ, стои.мостн 
электродБИгательпыхъ устаповокъ и доходности ихъ, и въ 
особенности посдкдпяя, взятая, впрочемъ, изъ докла,да Кру- 
кера въ cAmerican In stitu te  of Electrical Engeneeriiig». 
Книга издана xopoiiro; непр1ятное гшечатлкнге только про- 
и.зврдятъ въ книгф, претендующей на научность, рисуггки 
подобный фиг..84, liO, 122,124 и др., болке похож1е на кар
тинки изъ нллюстрированнаго журнала. Книга эта продается 
въ кгщяспомъ магазинк К. Л. Риккера.

р а з н ы й  и з в ъ с т х я .
Е Х о п о с  ix p i i M 'f c i io n ie  э . ж о к т ^ т ч в с т и л  

ii 'i .  ;1а в о д с к < » м ъ  д 'Ь лЗЬ .—Въ Веднесфильдк, въ All- 
rain, устроенъ недавно заводъ для добыван1я фосфора, въ 
которомъ теплота,' необходимая для выдЬден1я фосфора 
изъ сиЬси фосфорной кислоты иля фосфорно-кислой изве
сти и угля, производится электрическими печами. На этоиъ 
заводь, основанвомъ обществомъ сPbosphorns Company», до 
700 лопхад. силъ превращаются въ электричество и въ пе- 
чахъ опять въ тепло; вслЬдств!е равномЬрности HifTpiiBaHiH 
и легкаго регулирован1я его, добываемый фосфоръ отли
чается замечательной чистотой.

П о ч н а я  с я г я а л 111заж д1»ж жжа зж«»|>'|1.—На
флотЬ Соединенныхъ Штатовъ въ настоящее время произ
водятся опыты надъ некоторыми новыми методами почвой 
сигнализащи на море. Одинъ изъ методовъ состоитъ въ 
употреблен1н 3 электрическихъ лампъ, зеленой, красной и 
белой, по 16 св. каждая, укрепленныхъ вертикально ыа 
мачте на разстояв1н около 6 фут. другъ оть друга. ОнЬ 
гасятся и зажигаются обыкновеннымъ телеграфнымъ клю- 
чемъ, причемъ определенный ихъ комбинац1и обозначаютъ 
черточки п точки алфавита Морзе. Методъ этотъ, годный 
только для разстоян1Й меньшихъ, чЬмъ 3 анг. мил!!, при 
больщихъ заменяется пиротехническими сигналами. Другой 
известный способъ состоитъ въ проектирован1и прерываю- 
щагося света отъ сильнаго источника на облака; трет1й 
нспытывающ!йся способъ состоитъ въ зажиган1и различ- 
ныхъ комбинащй изъ 10 лампъ кален1я, подвешениыхъ 
вертикально съ мачты; этими комбинащяии можно пе
редать 62 знака и сигнала.

1 1 о } > з » к е я 1 о  лжо.чжжжж^жо джжжж»с^жжж,жжх:с»ж н о -
'Ь зд ов-ж .. —Несчастные случаи этого рода чрезвычайно 
редки и, какъ кажется, известно не болЬе трехъ случаевъ 
норажен!я движущихся поездовъ молн1ей.

Въ Соединенныхъ Штатахъ молн1Я ударила въ поездъ, 
шедш1Й изъ Пэор1и; было ранено шесть человекъ.

Въ Hpycein, въ Диршау, поездъ прошелъ мЬсто оста-
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ппвкп, сорвалъ оградгл п т. д.; с.тЬдств!е показало, что 
причина этого несчаспя должна быть приписана молн1и. 
Электричество ударило в-ь локомотивъ, убило на повалъ 
машиниста и ошеломило кочегара. Этотъ посл'Ьдн1й, опра
вившись отъ полученпыхъ во время катастрофы ранъ, 
передаваль, что онъ внезапно потерялъ созиан1е, не испы- 
тавъ ничего, кромФ cH-ibHiAmaro сотрясеп1я.

Между Егерибергомъ и Лимбургомъ на железной до- 
port Франца-1осифа мол1пя ударила въ товарный по'Ьзд'ь. 
Д'Ьйств1я ея не могли быть отличены отъ д'Ьйств1й ура
гана, свирфпотвовавшаго въ то-же время.

Д,ои'гф<>1> дска  и  О 'гяни,! ч  ut> .’’Го н д о н 'Ь.—
Дв* недели тому на.чадъ вновь пущена въ ходъ, послФ нф- 
сколькихъ предварительныхъ опытовъ, Дептфордская стан- 
ц!я. При настоящемъ расположегпи напряжен1е тока умень
шено до 10.000 вольтъ; токъ доставляется четырьмя ди
намо, двумя въ 1,500 лош. с. и двумя въ 650 л. с. Отъ 
станц1и до Лондона проложены 4 концентрическихъ ка
беля (32 в. дл.). На промежуточной станц1и въ Гросвепорф 
четыре трансформатора понижаютъ-напряжеше тока до 
2.500 в., на мФстФ же потребден1я тока въ ЛондонФ папря- 
жен1е его окончательно понижается до 100 в.

B .T ijiirio  сн.чыхыжд» то ко вт .- iisi <»оли>- 
iibixL-T. 1>о11.л1а т и з м < » ж т . .—Газета «Globe Democrat» 
изъ Сенъ Луи сообщаетъ, что нФсколько лицъ, регулярно 
пользовавшихся злектрическимъ трамваемъ, почувствовали 
значительное облегчен1е ревматическихъ болей, которыми 
они страдали, и что облегчен1е это они приписываютъ 
частому и продолжительному пребывашю ихъ вблизи спль- 
пых'ь источниковъ электрической энерг1и. Нельзя не 
согласиться съ названной газетой, которая приписываетъ 
сильную роль въ этомъ исцфлеши воображшпю самихъ 
пац1ентовт, хотя, съ другой стороны, нужно замФтить, что 
это не первый описанный случай, когда пребыван1е вблизи 
сильной динамомашины будто бы исцеляло отъ ревма
тизма. . ■

!Эло1чТ1>нчоскл11 ui.'iioBKB «Eleetrie».—
На заводахъ Вудгауза, и Раусона въ ЛондонФ окончена па- 
дняхъ постройкой электрическая шлюпка «Electric», зака
занная бритапскпмъ правительствомъ и  предназначенная 
для военныхъ передвижен1й меяеду Ширвесомъ и Чата- 
момъ. Шлюпка движется аккумуляторами, поднимаетъ. 40 
человФкъ и можетъ въ течеи1и 10 часовъ идти со скоро
стью въ 8 узловъ.

S^-TOiiTpiiBociioo ocB-*iiii,«MTi<»> ii|>ii зкж»)-
л 'Ь а п о д о р о и с н о н  с л у ж б '* ! . —Въ АмерикФ широко
пользуются Электр. освФщен^емъ при ночныхъ работахъ 
па желФзныхъ дорогахъ; общества желФзныхъ дорогъ въ 
Пепсильван1и и КумберлеидФ снарядили для этой цф.ти 
спец1альпый вагонъ, съ паровымъ двигателемъ, динамо, 
водяными баками, складомъ угля п всФмъ необходимымъ 
для небольшой электрической стапц1и При наводиен!и въ 
ДлгонстонФ подобный вагонъ сослужилъ большую сл\ жбу, 
освфтивъ часть мФста катастрофы и тФмъ облегчивъ спа
сательный работы. Нъ 35 минутъ шесть человФкъ служа- 
щихъ установили шесть дуговыхъ лампъ, соединили ихъ, 
проложи.1и проводы до 300 м. длиной и пустили въ ходъ 
освФщен1е.

въ КанадФ, таможенное нФдомство Штатовь спч* ц 
нымъ обложить налогомъ часть проволоки, П|мложс:̂  
на землФ Соединенныхъ Штатовъ. Это наппиииип^’ 
болФе замФчательный случай того же рода, когд> ;■ 
женное вфдомство Штатовъ обложило иааогомь и*: 
проходившую въ видф тока изъ центральной OTaiif'* 
КанадФ къ потребителямъ тока въ Соединеннып S 
тахъ. На гранидф поставленъ былъ счетчикъ и со»;* 
съ его показаниями взимался налогъ? Дальше веся в 
текц{овпзмъ врядъ-ли когда либо удается.

Н о с ч а с 'х ч и .и ! с.чучлиж OI I. жжрнкоо;; 
ж1сжж1 жж К1 . г»-’жс1!'ж:ч»оджжжжг'а'ж-о.чжо.—12 м)г
Нью-1оркФ опять произошелъ несчастный влучЛ / 
чиной котораго было электричество. Этотъ случ»! щ 
чателенъ тФиъ, что онъ послфдовалъ не отъ двш< 
шины, а отъ электродвигателя. На одномъ зямй|‘ 
гальванопластическаго сере6рен1я установлевъ был 4 
трическ!й двигатель Бакстера въ 6 лош. силъ. П«п|: 
мФщен!я, для болФе .тегкаго собиран!я осФдающей кВ 
духа серебряной пыли, обить былъ жестяными жщ 
Первые признаки неисправнаго дфйств1я двпгател'41 
чены были 12 марта утромъ, когда мастеръ xortn.j 
рить скорость двигателя и получилъ сильный удацг 
близивъ счетчикъ оборотовъ къ оси машины. Bctj;,, 
были предупреждены не приближаться къ днигатенЦ 
смотря па это, вечеромъ, при прекращен1и работь.; 
пзъ служапщхъ вопреки приказан1ю хотФлъ раэдго 
токъ у самаго двигателя. Машина расположена на» 
человФческаго роста, и когда рабоч1й, стоя на aerti 
полу, протянулъ руку къ прерывателю, онъ вес 
косну'лся головой машины 'и былъ убил, на Hfert  ̂
гатель работллъ всего одинъ мФсяцъ; п; ичвной веев 
была очевидно испортившаяся изолировка. Этотъ 
иодтверждаетъ еще разъ, какъ небрежно дФлаютд] 
АмерикФ электрическъя установки.

1*гжз|»аботкжж о.’жжодч.ж н ъ  Соедпн!' 
жхж.жх;ъ Ш'ж-жжтжжжъ.—Сильное развит1е электроте» 
въ послФднее время вызвало повышенный спросъвасе 
какъ на лучш1й взоляторъ. Повышепвая разраС-л: 
пей въ Соединенныхъ Ш татахъ привела почти в: 
ному истощен1ю ихъ, такъ что въ 1890 году шхЫ 
въ продажу слюды всего на 70.000 долларовъ, иеиу! 
какъ въ 1884 году разработка слюды принесла ‘4 
долл. НмФстФ съ тФмъ сильно возросъ ввоэъ HHonpJ 
слюды.

• Ука1ажж'ж’<».|ь ч-оижж !Х ор 'Г ’>ж«1ж» п  Б)* 
жжа,—Весьма простой приборъ этотъ служить для би̂  
опредФлен1я, заряжепы-лп аккумуляторы пли Htn..

О  1взжжма1ж1жж 'галжожожтжжожж жжожилжжажа.ж 
с ъ  жжрожюдооъ ХЖ ггожжа, ЖЖ1>ОЖОДЖТЖЖЖ,1ЖХЪ жжо
ч у ж о й  террж ж торж ж ж .—Electrical Revi’ew приводить 
любопытный фактъ, показываюпрй насколько продвФтаетъ 
протекщонизмъ въ СФверной АмерикФ. Подъ рФкой Сентъ- 
К.11эръ, представляющей границу между Соед. Штатами, щ 
Канадой, прорытъ туннель, которымъ воспользовалось.Ка- 
иадское телефонное общество, чтобы соединить телефо- 
номъ города Саруду въ КанадФ съ Портъ-Гурономъ 'въ.' 
Соед. Штатахъ. Въ виду того, что Общество осповайо

ОПЕЧАТКИ:

Въ .V С Электричества на стр. 91 въ задач! i 
ЭлектротехникФ вмгьсто (300 уаттовъ) слгьдует ш 
(ЗОСО уаттовъ),

Б'Ь той же задачФ на стр. 92 строка 1 въ вердув 
к (И -f 0,2 кв. см. слгьдуетъ читать -  1X 0,2 кв. а

Ответственный редактогъ В. СрезневскЩ . Спещальный редакторъ А. Смирновъ.


