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IV ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА. 
Паровые котлы.

Въ внставлснныхъ 4 большихъ паровыхъ кот
ись, принадлежащихъ тремъ различнымт! фир- 
шъ, варьируется съ бол-ie или мен-Ье значите л ь- 
ншш изм-Ьнешями, очень распространивш1йся въ 

j|»tAiiee время, типъ американскаго, водотруб7 
5*0 котла системы Бабкокъ и Вилькоксъ. 
»Эготъ типъ котла, благодаря своимъ каче- 
^йнъ, долженъ привиться къ установкамъ элек- 
’;вч«скаго осв-Ьщешя, какъ быстро разводящ1й 
о н, безопасный, не требующ1й особаго ухода, 

^  ннимающ1й много м'Ьста и сравнительно де- 
. ай, такъ какъ при бол'Ье высокомъ давленш 

д  Т|/ь поверхности нагр'Ьва обходится около пя- 
пддяти рублей, тогда какъ у котловъ другихъ 
свсемъ, не водотрубныхъ, колеблется огь 75 р. 

90 р.
Главное же то, что при современномъ состоя- 

. паровой механики, при введенГи на электри- 
* гкихъ станц1яхъ машинъ съ многократнымъ рас-

ширенГемъ, требуется паръ высокаго давленГя, 
чему вполн'Ь удовлетворяютъ безвзрывные, водо
трубные котлы.

Въ пом'Ьщаемомъ ниже описанГи, им'Ьемыхъ 
на выставк"Ь котловъ, мы обратимъ наибольшее 
внйманГе на изм'ЬненГя, противъ нормальнаго типа, 
и употребленные матерГалы, выработанные для 
фабрикаши этихъ. котловъ нашими русскими за
водами, явившимися экспонентами на выставк' .̂

Котелъ Металлическаго завода. Нисколько л-1Ьтъ 
тому назадъ, полученъ заводомъ котелъ системы 
Бабкокъ и Вилькоксъ, который и установленъ 
для надобностей завода. По его образцу началась 
выд-^лка котловъ этой системы, строго по им'Ье- 
мой модели.

Котелъ, выставленный на IV электрической 
выставк'Ь, им'Ьетъ 102 кв. метра поверхности на
грева, при давленГи до 15-ти атмосферъ и является 
13 котломъ, рзготовленнымъ по этому образцу 
Металлическимъ завОдомъ.

ДругГе экземпляры ран"Ье изготовленные им'Ь- 
ются въ работф на Пороховыхъ заводахъ (7 кот
ловъ по 102 кв. метра каждый на—-8 атмос.) въ

Фт. I.
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Обществ'Ь городскихъ водопроводовъ (2 котла по 
150 кв. мет. на I I  атмос.) и въ С.-Петербург- 
скомъ порту (з котла въ 102 кв. метра, каждый 
въ 8 атмосферъ).

Котелъ (фиг. I и 2) состоитъ изъ 6 рядовъ 
трубчатыхъ батарей (аа). Каждая батарея въ двухъ

Фиг. 2.

своихъ концахъ соединяется помощш вертикаль- 
ныхъ трубъ (Ь) и штуцеровъ (с) съ пом^щен- 
нымъ на верху цилиндрическимъ парособирате- 
лемъ (d) 3' д 1аметромъ. Для соединен1я паросо- 
бирателя съ трубами имеются карманныя коробки 
особой формы. Такимъ образомъ, батареи явля
ются подвешенными къ парособирателю помощ1ю 
трубъ (Ьс). Каждая батарея состоитъ изъ 9 жел-Ьз- 
ныхъ трубъ 4" д1ам., заключенныхъ своими кон
цами въ зм'Ьевидныя коробки (е, е). З.м'Ьевидная 
форма коробокъ вызвана желан1емъ расположить 
трубы въ шахматномъ порядк'Ь для бол'Ье совср- 
шеннаго циркулирован1я и сгоран1я проб-Ьгаю- 
щихъ между ними газовъ.

Внизу котла нм-Ьется цилиндрическ1й грязесо- 
биратель (h), укр'Ьпленный къ низу батарей ко
роткими трубками.

Парособиратель, а сл-Ьдовательно и весь,ко
телъ, независимо отъ кирпичной кладки, поДв'Ь- 
шенъ на жел-^зномъ остов-t изъ колоннт  ̂ й'_6а- 
локъ. Кирпичная кладка д-Ьлается потомь, корда 
котелъ собранъ и испытанъ давлен1емъ.

Трубки котла им-Ьютъ, какъ видно на чер-. 
теж'Ь, наклонное положен1е и топка устроена вИе- 
реди подъ поднятыми концами трубъ. Для йа-

правлен1я прочихъ газовъ въ трубу, им-Ьется два 
перехода между трубками, который устраиваютсг 
помощ1ю чугунныхъ планокъ (f) свинченныг! j 
между рядами трубъ. Половина парособирателя и 
Bct батареи постоянно наполнены водой.

Парообразован1е происходитъ следующнУ: 
образомъ: при пагр'Ьван1и, легк1я частицы пара съ 
нагр-Ьтой водой поднимаются по наклоннымъ труб- 
камъ кверху и попадаютъ въ переднюю частьпа- 
рособйрателя, гдф паръ выделяется изъ воды вт. 
верхней половине парособирателя, вода же, всл-4д' 
cTBie установившагося движеная, попадаепз изв 
задней части парособирателя снова въ батареи. 
гд-t, нагр-Ьваясь, опять подымаетъ частицы шр; 
кверху по наклону трубокъ. Такимъ родоль 
образуется правильная циркуляц1я воды съ выд1- 
ле1пемъ нагретыхъ частиц-ь.

При большой работ-t котла, парообразован!; 
происходитъ очень стремительно и частицы naps, 
выле-гая, увлекаютъ за собой въ верхнюю часБ 
парособирателя воду, что можно отнести къ не’, 
достаткамъ водотрубныхъ котловъ этой система,

Въ очень интересномъ дoклaдt въ Императсг- 
скомъ Техническомъ Обшеств-t, въ прошлой 
году, cдtлaннoмъ г-мъ Турчиновичемъ и ещебо-; 
л te интересномъ возражен1и г-на Лукина, до
вольно подробно разобраны эти котлы и коте 
Гампера, но я не могу согласиться съ докладч--- 
комъ о котлахъ Вилькокса, гд-t онъ указывает;! 
на особенную сухость пара, присущую этамъ кот- 
ламъ.

Сколько приходилось MH-t наблюдать, эти коте 
даюгъ (если не nM-teTca особыхъ приспособленв!) 
довольно сырой паръ, уносящ1Й иногда и воду. ’

■Для чистки трубокъ снаружи им'tютcя сь5;1 
ковъ котла, въ кирпичной кладк-t лазы (g) да' 
сметан1я сажи и банентя трубокъ паромъ. Дл 
ОЧИСТКИ трубокъ отъ водяныхъ осадковъ внутри, 
въ зм-teвидныxъ коробкахъ находится соотв.>т- 
ственно противъ каждой трубки, съемныя горю- 
вины (фиг. з).

Парособиратель въ котл-t Вилькокса подвер- 
женъ дtйcтвiю пламени и потому ототъ котел 
нельзя считать безвзрывнымъ. Металлическ1й за- 
водъ д-tлaeтъ эти котлы до 11 атмосферъ по си 
cTCMt Вилькокса, въ котлахъ же, предназначеа- 
ныхъ для бoлte высшихъ давлен1й, заводъвыд-1- 
ляе-гъ парособиратели, отъ дtflcтвiя пламени, кпр- 
пичнымъ сводом-ь. Такъ наприм., котель на ви 
сгавк-t, предназначенный для 15 атмосф. им-ieii 
парособиратель oтд-tлeннымъ отъ огня.

Первоначально котлы Вилькокса дtлaлиcы^я
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ювкаго чугуна, что было большимъ недостат- 
№ъ въ этихъ котлахъ; теперь же фирма улуч
ила производство этихъ котловъ.

Что же касается Металлическаго завода, то 
ять д-Ьлаетъ всЬ части котловъ, кром̂ Ь трубокъ 
юъ литаго железа (Flusseisen), приготовляемаго 
Ааександровскимъ сталелитейнымъ заводомъ и 
дающимъ на разрывъ въ холодной проб-Ь отъ 3 6 
JK) 40 килограмовъ на квад. дюймъ при 2^°1о 
да 35’/“ удлиннен1я.

Литое железо получило теперь большое рас- 
и|юстранен1е, благодаря присущему ему важному 
кяеству: возможности посл'Ь отливки подвер- 
ппься вальцовк̂ , при этомъ обладая ковкостью 
н ®гсутств1емъ способности закаливан7я, такъ что 
HakeHie температуры на его структуру мало 
Йствуетъ. Bci части, какъ-то: карманныя коробки, 
бшрсйныя коробки, грязесобиратели, переднЗя и 
ЭД1Я станки парособирателей, штампуются изъ 
?яго матер1ала, при этомъ вс'Зз приливы и вы- 
cTjmj, или плоск1я части, которые должны быть' 
зкотл̂  и служить для прикрЧ5плешя арматур- 
чягь частей или трубокъ, выштамповываются 
сразт со всей частью. Это служить характерной 
ошбенностью въ улучшен1и выдНЬлки этихъ кот- 
лжь. Впрочемъ, у американскихъ котловъ вве
дем также штамповка этихъ частей. Такъ что 
псупщостп котелъ Металлическаго завода со- 
тШяеть верную коп1ю настоящаго американ- 
дао котла нов-Ьйшаго типа; а ц'Ьль этого подра- 
КШЯ объясняется желан1емъ не отступать отъ 

о̂ авданнаго болЧ5е ч'Ьмъ 20-л'4тней прак-

вфсъ всФхъ батарей котла не бол'Ье 230 пудовъ.
,'^есмот{»я на это, соединен7я эти могутъ стра- 

дaз̂ ъ̂  отъ другой причины: такъ какъ батареи под- 
вфщень! трубами въ 2 точкахъ къ парособирателю.

_  для батарей доставляются большею 
)жю заводомъ Гульчинскаго обыкновенныя, сва- 
яяке въ накладку, жел'Ьзныя. Каждая батарея 
5>ФгЬ*ности, будучи собрана, пробуется холод- 
^давлен1емъ на 25 атм. Зм-Ьевидныя коробки, 
дввду того, что им-Ьють 4 угольное с^ченте, 

ифатаны на 55 атмосферъ и при этомъ 
Рбыло заметно ни мал-Ьйшаго выпучиван1я 
сйК1къ, 'что было изсл’Ьдовано точнымъ шаб-

зТарособиратель для большихъ давлен1й приго- 
ся свареннымъ изъ ц-кяьныхъ листовъ безъ 

1хъ швовъ, а для меньшихъ давлен1й 
8 атмосферъ, составляется изъ двухъ за- 
:ъ листовъ вдоль склепанныхъ. 

соединешя частей между собой, какъ 
сд1ланы помощш трубъ и безъ всякихъ 

' шевъ, а простой развальцовкой трубъ машин- 
что упрощаегь конструкщю котла, но 
свои неудобства.

Гдъ какъ вс4 батареи подв-Ьшены къ паро- 
1телю и держатся только развальцованными 

гй, то на завод-t была сд-£лана проба этихъ 
^нен1й. Для этого часть трубы съ заварен- 

I ь концомъ (фиг. 4) была ввалгьцована въ не- 
Д яои цилиндръ и эта система была ycп'tшнo 
р=̂ 'юбована гидравлическимъ давлен7емъ въ 130 

таммовъ, что при этой площади составляетъ 
40 тооо пудовъ сопротивлен1я, тогда какъ

Фиг. 4.

то расширенТе батарей отъ Harp-teaHin заставляетъ 
ихъ пepeм'tщaтьcя именно около точки прикр-tn- 
лен1я, т. е. въ самояъ соединеши съ карманной 
коробкой парособирателя, cл'tдoвaтeльнo въ этой 
части развальцовки иногда можетъ и сдать. Кром-t 
того, развальцовка соединительныхъ трубъ должна 
д'tлaтьcя нeизб'tжнo на м-tcT-t установки и по
тому прочность этихъ соединен7й лежитъ бол-ie 
или мен-te в-ь рукахъ установщика. Печальнымъ 
доказательствомъ ошибокъ въ этомъ отношен7и мо
жетъ служить разрывъ котла Бабкокъ и Виль- 
коксъ, недавно случивш1йся въ Америк-i и опи
санный подробно въ журнал-t «Инженеръ» (Фе
враль 1892 г.).

Горловинки' въ батареяхъ, поставленыя на уз- 
кихъ кольцахъ азбеста, им-tютъ овальную форму 
для удобнаго выниман1я. У котла въ кирпичной 
кладк-t, вь дымоход-t, им-tютcя дв-t заслонки въ 
вид-t спускныхъ клинкетовъ для регулировашя 
тяги, при чемъ одна заслонка можетъ быть опу
щена по желан1ю, помощш груза, пoм-tщeннaгo 
въ передней части котла и ypaвнoв-tшeннaгo 
ц-tпью съ заслонкой; другая же заслонка непо
средственно cц-tплeнa съ топкой котла и при 
открыван1и дверецъ топки, автоматически, сама 
закрывается, что cд-tлaнo для того, чтобы холод
ный воздухъ не могъ охлаждать внутренность 
котла.

Котелъ Нобеля. Выставленный экземпляръ, 
HM-te-Tb 102 кв. метра нагр-tBa, считая зд-tcb и 
парособиратель. Этотъ котелъ (фиг. 5) уже не 
похожи на котлы Вилькокса и существенное 
его отлич7е заключается въ способ-t пpикp-tплe- 
н\я  батарей къ парособирателю. Чтобы изб-tжaть 
кp-tплeнiя прямыми, вертикальными трубами, Но
бель соединяеть каждую батарею съ парособира- 
телсмъ перекрестными трубами {аЬ и со). Этимъ 
способомъ онъ xoт-tлъ cд-tлaть бол-te независи
мую связь батарей съ парособирателемъ на случай 
разширен1й огь теплоты. Въ этомъ случа-t, путь 
цпркуляши воды н-tcкoлькo иной: образующ1еся 
пары, подымаясь по наклону трубокъ, попадають 
по труб-t (cd) въ совершенно противоположную 
часть парособирателя, а вода спускается въ секши 
къ передней части парособирателя по трубк-t (ah'). 
Коробки батарей не им-tю-гъ 3M-teo6pa3HOft фор-
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мы, а совершенно прямым и состоять изъ ряда 
элементовъ (г, / ,  g, h). Эти элементы, представляя 
изъ себя ни что иное, какъ рядъ тройниковъ 
(rt, h, с) (фиг. 6) соединены другь съ другомъ.

ввальцованными ниппелями (d). Это устройст* 
позволяетъ въ случа’Ь порчи одной изъ трубой 
зам-Ьнить ее, выруби въ только часть батарейш 
коробки.

Горловины кр'Ьпятся безъ. помощи какихъ 
либо прокладокъ, а сд'Ьланы въ приточку къ 
стальному съемному кольцу (е). Работа этихъ час
тей довольно тщательная и заслуживаеть внима-

Фиг* 6*
V ; \

н1я. Котелъ состоитъ изъ двухъ парособирателей, 
подв-Ьшенныхъ также на спещальномъ желфзиомъ 
каркас-Ь помимо кирпичной кладки; батареК’Эке 
лежать обоими концами на чугунныхъ строганыхъ 
подкладкахъ.

Парособиратели не изолированы совершенно 
отъ доступа пламени (фиг., у), но въ дёредней

части котла, им-^ется всетаки кирпичная сгЫ 
чтобы направить пламя къ низу, по наклону ri 
бокъ и предохранить парособиратель отъперна 
наго пламени топки. Питаше котла производ:::;| 
какъ и у котла Металлическаго завода, пряя̂ ё 
парособиратель, для чего им’Ьются дв'Ь доша; 
инжекторъ. Матер1аломъ для секцш слу?т 
отливка изъ литаго жел-Ьза собственной фаС: 
кац1и. Выд-Ьлка литаго железа и стали на зав; 
Нобеля усовершенствована на столько, что вы 
лываются изъ этихъ матер1аловъ даже нашив 
части какъ-то: шатуны, штоки, головки шя 
новъ, гаечные ключи, подшипники и проч1я i 
ружныя части. Матер1алъ получается очень и 
К1Й, КОВК1Й и не закаливающ1йся. Выработка эта 
матер1ала, достигается въ особаго рода пеяа 
съ спещально приспособленными нефтяны.мп i

?'Ьлками, дающими очень сильную темперак 
[лавка и отливка железа д-Ьлается въ тигза 
и при плавк’Ь прим-Ьшиваютъ HibKOTOpUH хиш 

ск1я вещества, способствующ[я полученю ха 
р1ала съ особенными качествами.

Этотъ способъ, какъ онъ поставленъ на за 
д'Ь, позволяетъ приготовлять всЬ части котл 
бол-Ье экономичнымъ и дешевымъ путемъ, ср 
нительно съ гранд1озной работой частей въ; 
рого стоющихъ большихъ штампахъ, практэ 
мой Металлическимъ заводомъ. Что касается од 
родности этого матерзала и одинаковой плотна
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лруктурн, то это вопросъ открытый, такъ какъ 
ici эти HSAiaia, не смотря на ихъ высокое ка- 
«аво, лишены преимущества обработки посред- 
авомъ вальцовки, которая какъ изв'Ьстно, одна 
вюостоянш устранить пороки матертала врод'Ь 
лузирей, окалинъ и проч. Будущее на npaKTHK"b 
юкажегь пригодность подобной выд'Ьлки котловъ.

До настоящаго времени заводомъ изготовлено 
?1Еотловъ этой системы, въ томъ числ'Ь котлы 
тсшовленныя на своемъ завод^Ь и 2 котла на ■ 
Сестрор'Ьцкомъ оружейномъ завод^Ь.

Котелъ системы Фицнеръ и Гамперъ. Теперь 
::ерейдемъ къ третьему котлу, выставленному 
шдомъ Фицнеръ и Гамперъ въ Сосновицахъ.

Заводъ Гампера, основанный въ Poccin въ 
i88o г. изв с̂тенъ своими котельными и мосто- 
лроитсльными работами особенно па юг̂ Ь.

Его спец1альность—сварочныя работы и котлы 
асевозможныхъ системъ, а въ посл'Ьднее время онъ 
хобенно занялся водотрубными котлами, которые, 
лйюгъ большой сбыть внутри Poccin. Такъ за 
зебозьшой перюдъ посл’Ьднихъ 2-хъ л'Ьтъ имъ 
зопроено около 50-ти водотрубныхъ котловъ 
язшъ величинъ, начиная отъ 50 до 282 кв. , 
аегр, нагрГва. Изъ нихъ наибол-Ге замечательны: 
цотлавъАничковомъ дворце(193 кв. метр.кажд.), 
1}Шловъна Пороховомъ заводф, 3— въ Военно- 
Яедщ. Акад., 2 котла въ Михайловскомъ театре

въ 282 кв. метр, на Жирардовской мануфак-

у Заводъ Гампера-выставилъ два котла, съ двумя 
различными топками. Каждый изъ котловъ имеетъ 
по 6о кв. метровъ нагрева, при 15 атмосф.. давл. 
Кртелъ -этотъ имеетъ еще более изменен1й про- 
тивъ нормальнаго типа котла Бабкока, въ такой 
стейени, что его можно смело признать за осо
бенную конструкпш, выработанную заводомъ Гам
пера и назвать ее типомъ котла Фипнеръ и Гамперъ.

Разсмотримъ чертежъ этагр котла (фиг. 7). 
Парособиратель помещенъ на железныхъ балкахъ, 
которые также, какъ и въ предъидущихъ котлахъ, 
составляютъ независимый отъ кладки остовъ. 
Подъ парособирателемъ въ наклонномъ положе- 
Н1И находится рядъ батарей или сскшй. Каждая 
батарея состоитъ изъ ряда железныхъ трубокъ, 
связанныхъ на обеихъ конпахъ съ двумя короб
ками (а, а). Коробка прямоугольная и сварена 
изъ 2 железныхъ угольниковъ изъ лучшаго сва- 
рочнаго железа.

Число трубокъ въ секщяхъ и число секпзй, 
есть величины переменныя и зависятъ отъ поверх
ности нагрева, требуемой для даннаго котла, а 
также и отъ величины места, предназначеннаго 
ему занимать въ кочегарне. Въ задней части, каж
дая секЦ1Я соединена мёдными патрубками (h) съ 
горизонтальнымъ коллекторомъ красной меди (с).
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а онъ, вертикальной трубкой (f), соединенъ съ 
парособирателемъ.

Секщи соединяются спереди помощью труб- 
чатыхъ кол'Ьнъ (g) съ пр1емной камерой (h), кото
рая, въ свою очередь, приклепана къ нижней ча
сти парособирателя. Единственно, что не особенно 
хорошо въ этомъ случаНЬ, это введен1е м'Ьдныхъ 
частей, могущихъ дать м'Ьсто гальваническому 
току.

Bc'fe секц1и лежать задней частью на роликахъ, 
а спереди—на чугунной доск'Ь,такимъобразомъ они 
могутъ совершенно свободно расширяться, им"̂ я 
довольно гибк1я, кол'Ьнчатыя соединения съ паро
собирателемъ спереди и одну общую гибкую 
трубу сзади. Пр1емная камера (Ь) подъ парособи
рателемъ, им-Ьющая видъ кошелька, сварена въ 
ручную изъ сварочнаго железа и представляетъ 
изъ себя, чудо кузнечной ручной работы. На вы- 
ставк'Ь можно вид-Ьть такую камеру, выставленную 
отд’Ьльно, для того, чтобы уб-Ьдиться наглядно 
въ чистотЬ и HCKyccTB"b работы.

При' этомъ устройств^ передняго кр'Ьплен1я 
секц1й съ парособирателемъ, циркуляшя пара и 
воды производится бол'Ье правильнымъ образомъ: 
вода удерживается въ кошелькообразной форм"Ь 
при вылет'Ь изъ секц1и, такъ какъ паръ д'Ьлаетъ 
два поворота, прежде ч'Ьмъ попадаетъ въ паро- 
собиратель и изъ бол'Ье узкаго сЬчёнхя, попадаетъ 
сразу въ широкое пространство кошелькообразной 
камеры.

Внизу секщй имеется цилиндрическ1й грязе- 
очиститель (г). Работа этого грязеочистителя также 
замечательна, по своей сварочной работЬ (ручной).

Въ имеемыхъ на выставке экземплярахъ кот- 
ловъ, въ этотъ грязеочиститель,^ проведено пита- 
iiie котловъ отъ инжекторовъ; имеемая ж е донка 
подаетъ воду прямо въ паррсобиратель.

Парособиратель совершенно изолированъ отъ 
действ1я огня двоякимъ сводомъ такъ что въ 
разсчетъ поверхности нагрева, входятъ лишь одни 
трубки.

Топки, какъ уже сказано, 2-хъ родовъ: одна 
обыкновенная, съ горизонтальными колосниками и 
съ приборомъ для регулирован1я тяги. Другая топка 
регенеративная, имеющая колосники подъ боль- 
шимъ уклономъ и могущая изменять этотъ уклонъ 
по желанш. Подъ топкой сделанъ. кирпичный 
сводъ и пламя, прежде чемъ попасть къ труб- 
камъ, проходить надъ всей поверхностью колос- 
никовъ и въ самой передней части котла, пово- 
рачиваеть къ трубка мъ. У этой топки не имеется 
дверецъ, а уголь засыпается въ узкую щель съ  ̂
приделаннымъ устьемъ для подогреван1я угля и 
самъ собой спускается, по мере сгоран!я, по ре
шетке, требуя лишь самаго легкаго промешийа-» 
Н1я. Колосники задними частями погружены'въ • 
воду, въ приспособленной для этой цели, спет; 
шальной подъ колосниками железной коробкё^.' ■ 
въ виду того, что при этой топке, въ задней чат', 
сти ея, образуется раскаленное пространство съ"' 
очень сильной температурой. ' ■■■

Где имеется хорошая тяга у  котловъ), подс^*)

ная топка имеетъ громадный достоинства въ oi 
шен1и утилизаши топлива и совершеннаго сго] 
тя угля. Въ котле на выставке эта топка 
вполне удовлетворительные результаты; темпе] 
тура газовъ въ дымоходе, не превышала 190' 
тогда какъ обыкновенно она бываетъ отъ 250 т' 
300 градусовъ. Дымоходы для направлен1я газоп! 
по трубкамъ составляются изъ такихъ же nyrviji 
ныхъ планокъ, свинченныхъ между трубокъ i 
замазанныхъ кирпичемъ съ глиной, какъ и у г'.-. 
ловъ предъидущихъ фирмъ. Планки эти доволцЛ̂  
часто коробятся и образуютъ щели, могущ1я слу' 
жить для потери газовъ. Для устраненля эю| 
обстоятельства, въ котле Гампера, сзади фланс! 
проходить железный стержень, удерживаю! 
ихъ въ одномъ положегпи; стержень этотъ ко|} 
цами вмазанъ въ стенки котла. Хотя этотъ Koieî  
и имеетъ много болтовыхъ соединен1й на фл".̂  
цахъ, но все эти соединен1я устроены такъ, 
прорывовъ пара быть не можетъ; даже при с»5 
мыхъ высокихъ давлен1яхъ. Для этой цели фланц̂  
имеютъ особую конструкшю: одинъ фланецъ и«Г 
еть кольцевой выступъ, а другой cooTBercTB'iij 
шее этому кольцу углубле1пе (фиг. 8).

§

Фт. S.

Азбестовыя прокладки при такомъ способ! 
креплен1я, никогда не могутъ быть вышиблеи 
паромъ, какъ то имФетъ мФсто при обыкнове» 
ныхъ фланцахъ. КрФплеше горловинокъ у камер» 
((фиг. 9) устроено на спешальныхъ коническип

азбестовыхъ прокладкахъ. Для этой цели въ ка- 
•мерахъ вытачиваются коническ1я галтели, а гср 
ловины имеютъ коническую форму, съ вклепан
ными болтами для креплен1я. Это устройств; 
позволяетъ дать болФе сильный и ровный на
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жимъ горловин'Ь и при правильной постано^'Ь 
не бываетъ случая, чтобы эти горловины парйли.

Матер1алъ, который употребляется для ataxT. 
котловъ все то же литое жел'^зо, изъ него. при- 
готовляютъ парособиратели. Парособиратели по' 
желан1ю, д-Ьлаются безъ продольныхъ швовъ, а 
заваренными и получаемые цилиндры, склепы'вают" 
ся двойнымъ швомъ въ накладку. Остальнм ча
сти, приготовляются изъ сварочнаго к̂ел'Ьза; р'^- 
ной кузнечной работой. Не смотря на ручную вьц 
д-1лку, котлы эти не дороги сравнительно-съ дру
гими фирмами, а принимая во вниман1е гЬ вы
годы, которыя сопряжены съ подобнымъ устрой- 
ствомъ, ихъ можно даже считать дешевле.

Теперь, разсмотр^Ьвъ чертежи и устройство 
котла, мы можемъ вид'Ьть существенн'Ьйшее отли- 
ч1е этого котла, д'Ьлающее его новымъ типомъ: 
это юзможность разбирать и вынимать съ боль
шой легкостью и удобствомъ каждую ,секц1ю. 
:Д.пя этого стоить отвернуть только спереди два 
болта у штуцера и сзади, тоже по два болта, у 
соединительныхъ трубокъ секц1й съ горизонталь- 
нымъ коллекторомъ и съ- грязеочиститслемъ и 

текц1я можетъ свободно быть выдвинута прочь 
^зъ котла. Если въ кочегарн'Ь им'Ьется кранъ, то 
эта работа производится съ поразительной бы
стротой.

Въ случай, если лопнетъ одна изъ трубокъ 
секщй, можно не д’Ьлать зам'Ьны новой секшей, 
а вынувъ испорченную секц1ю, разобщить глу- 
шми фланцами оставш1яся отверст1я на котл-t.

, KpoMi того, этотъ котелъ очень удобенъ для 
д1льнихъ транспортовъ, не требуя при ycTaHOBK"! 
особенно опытныхъ установщиковъ и спещальныхъ 
)абочихъ для развальцовки трубъ.

Котелъ Шандъ-Массона. Кром"Ь описанныхъ 
Зольшихъ котловъ, на выставк'Е им-Еется еще не- 
эольшой вертикальный котелъ системы Шандъ- 
ftaccoHa работы Металлическаго завода. Котелъ 
этотъ въ 50' футъ нагр1зва для 6-ти атм. давл. 
разборный. Разборка его (улучшенте Металличе
скаго завода) заключается въ томъ, что половина 
наружнаго корпуса котла можетъ быть подни- 
(цена ПОМОЩ1Ю двухъ винтовыхъ стержнетт кверху, 
при чемъ открывается вся внутренность водянаго 
1роо:ранства котла съ трубками, что очень удобно 
шя очистки накипи. Верхняя подъемная часть 
вр'кпится къ нижней—помощ1ю приклепанныхъ къ 
рорпусу фланцевъ.

М. Курбановъ.

Йгйнципы изм^рен1я перем-Ьнныхъ токовъ.
От. Гаррисона.

Введете. IIsMtpeHie эаектрическихъ величинъ кажется 
фраязетъ многпхъ молодыхъ электриковъ, особенно т4хъ, 
горне не получщи, кромЪ спец1альнаго, обптаго научнаго 
M ^ iu .
f̂ Tan. каст, старинная reopia двухъ жидкостей оказалась 
^  несостоятельной, а истинная природа электричества 

1ГСЯ до сихъ поръ неизвестной, то составители боль- 
ГОа учебниковъ стараются вовсе не упоминать о ка- 
I лкбо теор1я.хъ, простирая это старан1е до того, что

они не пользуются даже весьма удобными аналог1ями, ко
торыя выработали старинныя теор1и. Стараются говорить о 
дгьйств)яхъ, произвооимыхъ 9.гектричествомъ, не говоря ’ 
о томъ, что такое э.гектричество. Такое изложеше ко
нечно только затрудняетъ отчетливое пониман1е.

Всегда бываетъ въ высшей степени трудно описать что 
либо новое, не употребляя, конечно, въ переносномъ смысле, 
назван1й явлешй или предметовъ, имеюнщхъ съ описывае
мыми явлен1ями или предметомъ, несколько схож1я глав- 
ныя свойства. Уже пользован1е такими терминами, какъ 
«шокъ», «напряжепге» и друпе, указываютъ на аналогш, 
хотя бы осторожно избегалось всякое другое указан1е 
на нее.

З а  ш)следн1е годы не было напечатано ни одной книги, 
которая могла бы столько помочь изучающему получить 
ясное представлен1е о занимающемъ насъ предмете, какъ 
книга Лоджа, «Современные взгляды на электричество» *). 
Въ части книги, посвященной двпжегпю электричества, 
излагается гипотаза объ электричестве и показывается, на
сколько могул, быть объяснены элект]шчесстя явлен1я. Мо
жетъ быть .эта гипотеза и весьма далека о л . истины, но 
во всякомъ случае она вызываетъ въ читателе умственный 
образъ того, что происходить, а  это уже весьма способ- 
ствуеть запоминан1ю. По этой гипотезе предполагается, что 
электричество есть световой эфиръ, или, вернее, что элек- 
трическ1я явлен1я производятся эфиромъ, при определен
ных!. услов1яхъ. Эфиръ есть нечто, заполняю1цее собою, 
какъ междупланетное, такъ и междучастичное пространство, 
несжимаемое, хотя могущее претерпевать изменен1я. Частицы 
эфира,' говоря простымь языко.мъ, связапы между собою 
такимъ образомъ, что въ пространстве и, въ такъ называе- 
мыхъ, изолирующихъ веществах!., они не могул, передви
гаться по какому либо направленш, а  могуть только вра
щаться, тогда какъ въ проводя1цихъ веществахъ оне мо- 
гутъ и перемещаться, подобно частицамь воды. По.этому 
предполаг^1ется, что электрическ1й токъ въ проводнике есть 
т еч ет е  по проводнику такихь частпчекь. Это не единствен
ная гипотеза, составленная для объяснен1я природы элек- 
трическаго тока, но въ настоящей статье она принята, какъ 
наиболее удобная для разсмотреи1я некоторыхъ явлс1пй въ 
связи съ измерепщмъ некоторыхъ электрическнхъ величинъ 
и употребляемыми ныне единицами и постоянными.

Кулонъ и а.нперъ. Если электрическэй токъ проходил, 
по проводнику А В  (фиг. 10), то намъ неизвестно ни коли

чество электричества, находящагося въ двнжешн, ни ско- 
рюсти, съ которой электричество или частицы эфира прохо
дить черезъ поперечное с е ч е т е  проводника S . Эта ско
рость можетъ быть въ десятки тысячъ миль въ секунду или 
въ часть дюйма въ часъ. Намъ ясно только одно, что, если 
токъ остается постояннымъ, то въ течен1и дву.чъ секундъ 
пройдеть черезъ с е ч е т е  S  вдвое больше электричества, 
чёмъ прошло бы въ одну секунду, все ])авно, будетъ-ли 
скорость двпже1йа насто.тько велика, что одне и тЬ же ча
стички пройдутъ черезъ сечен 1е несколько милл10 новъ разъ 
въ сек-унду, пли настолько мала, что пройдеть несколько 
часовъ раньше, чемъ одна и та же частица во второй разъ 
пройдеть черезъ сечен1е S . В се равно прошло ли одно и 
то же количество шесть разъ, или другое въ шесть разъ 
больпгее, одинъ разъ.

Два количества электричества м огул  быть сравнены по 
химическим!. действ1ямъ, который они пронзводятъ. А если 
два количества могуть быть сравнены, то всегда можно

*) Переведена на pyccKifl языкъ А . Вульфомъ подъ ре- 
дакщей пр. Н. Г. Егорова.
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выбрать и единицу количества электричества, или постоян
ную величину, съ которой будутъ сравниваться всЬ остальныя 
количества электричества.

Зам^нимь часть твердаго проводника А В  (фиг. 10) раст- 
воромъ азотнокислаго серебра въ вод^̂  L  (фиг. 11).

Если токъ идетъ по направленш, указанному стр'Ьлками, 
то серебро будетъ отлагаться на поверхности M N, черезъ 
которую токъ покидаетъ жидкость и вступаеть въ твердый 
проводникъ. Чтобы крепость раствора во время опыта оста
валась постоянной, поверхность PQ должна быть сд'Ьлана 
изъ серебра. Металлъ будетъ вводиться въ растворъ съ 
той же скоростью, съ какой онъ будетъ изъ него выводитеся.

ВЬсъ отложившагося серебра будетъ пропорцюналенъ 
количеству электричества, протекшему черезъ поверхность 
MN. Практическая единица количества электричества на
зывается кулонъ.

Кулонъ можно опред'Ьлить, какъ количество электри
чества, которое проходя черезъ поверхность M X, отложило 
на ней 0,001118 грамма серебра.

Выбравъ единицу количества ьлектричества или 
кулонъ, легко найти единицу тока. Но такъ какъ часто 
см^шивають эти дв'Ь совершенно различный единицы и 
употребляютъ ихъ безразлично одну вместо другой, то не
обходимо р ^ ч е  выставить ихъ различ1е, а дЬлая это нельзя 
избежать проведен1я параллели между водой и электри- 
чествомъ.

Фунтъ воды есть вполне определенное количество и мо- 
жетъ быть принято за  едгмицу ко.гичества воды. Но, 
если по каналу воды протекаетъ водяной потокъ и этотъ 
потокъ требуется измерить, то придется ввести и новую 
единицу. Яснее, потокъ не можетъ быть измеряемъ одними’ 
фунтами, такъ какъ каналъ можетъ вместить совершенно
одинаковое число фунтовъ воды, независимо отъ того бу
детъ ли она протекать, или оставаться въ покое. Величина 
потока должна измеряться количествомъ протекающей в'оды 
и единицу потока воды надо определить, какъ потокъ, въ 
которомъ протекаетъ одинъ фунтъ въ секунду. Изъ сказан- 
наго надо главнымъ образомъ вывести, что потокъ воды не

можетъ быть измеренъ одной единицей количества, фун- 
томъ. Единица, которой его можно измерить, есть единица 
сложная и заключаетъ въ себе какъ единицу ко.тчества, 
такъ II единицу времени. Слова «потокъ въ десять фун
товъ», не даютъ никакого представлешя о величине потока, 
тогда какъ слова «потокъ въ 10 фунтовъ въ секунду» вполне 
определяютъ потокъ.

M utatis mutandis, все, что было сказано о воде, вполне 
приложимо и къ электричеству.

Кулонъ—вполне определенная единица количества элек
тричества, но электричесЮй токъ нельзя измерять одними 
кулонами, по той же самой причине, по которой водяной 
потокъ нельзя измерять одними фунтами. Но, если надо 
измерить проходящш токъ (фиг. 10), то его можно опреде
лить, найдя сколько кулоновъ проходить черезъ сечен1е S 
въ течен!и одной секунды. Скорость, съ которою проходятъ 
кулоны, можно опять измерить по химическому действш, 
какъ показано на фиг. 11.

Board of Trade даетъ для практическихъ целей следую
щее определен1е единицы тока; «Постоянный токъ, кото
рый, проходя черезъ растворъ азотнокислаго серебра въ 
воде, приготовленнаго какъ это требуется правилами, отла- 
гаетъ серебро со скоростью 0,001118 грамма въ секунду, 
можетъ быть принять за токъ въ одинъ амперъ».

Въ этомъ определенш прежде всего определяется «ку
лонъ», а изъ него сейчасъ же выводится определен1е «ам
пера», хотя Board of Trade не только не даетъ особаго 
определен1я кулона, но даже совсемъ не употребляетъ этого 
слова.

«Количеству тока» — выражон1е, часто употребляемое 
пракгиками-электротехниками, какъ въ смысле «силы тока», 
такъ и въ смысле «количества электричества». Последнее 
употреблете вероятно явилось оттого, что разрядъ вторич- 
ныхъ баттарей можно измерять «амперъ-часами». «Амперъ- 
часъ» есть количество электричества, доставляемое токомъ 
въ одинъ амперъ въ течеши одного часа, т. е. «амперъ- 
часъ» равняется 3600 кулонамъ. Очевидно, что это вели
чина соверщенно отличается отъ «ампера», который пока- 
зываетъ скорость съ которой протекаетъ электричество.

Вообще же, когда какой нибудь терминъ двусмысленъ, 
то лучше всего избегать его употреблен1я.

Амперъ перемпннаю тока. Если меняюийяся по- 
с^ янн о величины электродвижущей силы, развиваю1цейся 
въ арматуре динамомашпны переменпаго тока, въ которой 
арматура железнаго сердечника, изобразить кривой Е  
(фиг. 12), для которой абсциссъ изображаетъ промежутки 
времени, а ординаты, соответствуюпия величины электро

движущей силы, то такая кривая не будетъ заметно отли
чаться ОТТ) синусоиды. Если мы одно направлен1е вдоль 
П1ювод1шка примемъ произвольно за положительное, то ор
динаты, изображающш электродвижущую силу, действую
щую въ этомъ направлеши, и считаемую положительной, мы 
будемъ откладывать вверхъ отъ оси ОТ. Ординаты же, 
изобрАжающ1я электродвижущую силу, действующую въ 
противуположномъ направлеши и считаемую за отрицатель

ную, будемъ откладывать внизъ отъ оси ОТ. Точно также 
условимся изображать и токъ, идупцй по проводнику.

Положимъ, что арматура динамомашины замкнута цепью, 
не имеющей самоиндукщи, сопротивлен1е которой R. Тогда 
ординаты кривой С, изображающей изменеше тока, могул, 
быть получен1л изъ ординать кривой Е , умножая на ‘/К, 
такъ какъ адкоцъ Ома, правильно истолкованный, одинаково 
применимъ какъ къ постоянному, такъ и къ переменному току.
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Количество электричества, прошедшее, лтерезъ какое ни- 
будь с§чеше проводника равняется току ,̂ умноженному на 
время, въ течеши котораго онъ проходилъ;'Поэтому зату
шеванная площадь, между кривой и частью оси 0<„ даетъ 
число кулоновъ, прошедшихъ черезъ йбчеше въ течеши 
промежутка времени Oti если токъ шелъ'все время по од
ному направлешю. Въ моментъ токъ мЬняеть свое на- 
правлен1е и идетъ совершенно также, ка1№ и раньше, но 
только въ обратномъ направлеши. При этомъ число куло
новъ, даваемое площадью, заключенной ц е и щ  кривой тока 
и частью оси #1 *2, проходить обратно черезъ'тоже сЬчеше. 
Сколько бы времени не работала машина, .'Наибольшее ко
личество электричества, которое можетъ быть перенесено 
черезъ сЬчеше, равняется одной изъ этихъ' плбщадей и то 
только въ томъ случай, если машину бстановили въ тотъ 
моментъ, когда кривая пересЬкаетъ ось абсциссъ и nocirt 
того, какъ въ одномъ направлеши произошло одной пуль- 
сащей больше.

Ясно, что въ этомъ случай серебрянный вольтаметръ не 
дасть возможности измерить токъ, такъ какъ сколько се
ребра будетъ отложено на электрод'Ь при прохождеши тока 
въ одномъ направлеши, столько же будетъ разложено, при 
прохожден1и тока въ направлеши обратномъ. А  такъ какъ 
число перемЪнъ тока въ секунду обыкновенно достигаетъ 
сотенъ и тысячъ разъ, то не можетъ быть и вопроса о 
томъ, чтобы получить при помощи этого нрибора, как1я ни- 
будь указашя относительно тока. Но можно токъ изъ арма
туры пропустить черезъ коммутаторъ, устроенный такъ, 
чтобы всЬ пульсад1и во внешней д'Ьпи происходши въ од
номъ направлен1и. При этомъ токъ во внешней д'Ьпи изо
бразится кривой, представленной на фиг. 13. Если тепёрь

Фиг. 13.

его пропустить черезъ вольтаметръ, то серебро начнетъ от
лагаться и по истечеши нЬкотораго времени, по вЬсу от- 
ложившагося серебра можно будетъ судить о числЬ Куло
новъ, представляемомъ площадями, вычерченными для того же 
промежутка времени. Если раздЬлить число кулоновъ, давае
мое вольтаметром!., на величину промежутка времени, то 
частное, называемое средней силой тока (time average) 
за тотъ промежутокъ времени, представить тотъ неизмЬ- 
НЯЮ1ЩЙСЯ токъ, который въ теченш того же самаго вре
мени, даетъ тоже самое число кулоновъ.

Если кривая ОР#, (фиг. 14) изображаетъ одну пульсад1ю, 
тока, мЬняющагося отъ О до Р Т , а L N — постоянный toki..

' который отложилъ бы одно и тоже количество серебра, что 
и токъ 0Р#1, то и площадь OLN#, равняется площади ОР#, 
и прямая OL равняется средней высотЬ кривой OP#i или, 
такъ какъ 0 * 1  изображаетъ время, то средней симь тока въ 
каждый моментъ времени. Въ разематриваемомъ случаЬ 
OPt, есть часть синусоиды и LO равняется 0,637 РТ.

Board of Trade разрЬшаеть еще пользоваться сдля из- 
мЬренШ, какъ постоянныхъ, такъ и премЬнныхъ токовъ, при- 

' борами, основанными на приндинЬ вЬсовъ, въ которыхъ, 
вслЬдств1е соотвЬтственн.аго расположешя пррводниковъ 
происходить отталкиваше и притягиван1е, зависяндя отъ 
силы тока, и который могуть быть уравновЬшены опредЬлен- 
нымъ грузомъ».

Н а фиг. 15 представлена схема такихъ вЬсовъ. A A i и 
B B i суть двЬ пары неподвижныхъ катушекъ. Между ними

W = K C ^
откуда

W
С»

ОпредЬливъ такимъ образомъ К, мы можем!, вычислять 
теперь силу всякаго тока по формулЬ

на горизонтальной оси, подобно коромыслу вЬсовъ подвЬ- 
шена третья пара катушекъ M M i. Если черезъ приборъ 
пойдетъ токъ въ направленш, указанномъ стрЬлками, то 
катушка М отклонится подъ вл1ян1емъ силы притяжен1я и 
отталкивашя внизъ, катушка же M i вверхъ. Коромысло 
можно опять привести въ то положеше равновЬс1я, которое 
оно имЬло, когда по прибору не проходил'ь токъ, положивъ 
соотвЬтствующ1й грузъ въ чашку S. Чтобы достичь еще 
лучше положешя равновЬШя, можно употреблять и рейте
ры совершенно также, какъ ихъ употребдяють при хими- 
ческихъ взвЬшиван1яхъ. Н а чертежЬ этихъ рейтеровъ не 
показано.

Въ подобныхъ приборахъ, сила притяжешя и отталки- 
ван1я, съ какою дЬйствуетъ проводник!., по которому про
ходить токъ, на другой проводник!., ураввовЬшивается си
лою земнаго притяжен1я и таки.м!. образомъ можетъ быть 

пзмЬрена. Если положен1е одного проводника относительно 
двухъ другихъ неизмЬняется, то сила, съ которою онъ на 
нихъ д'Ьйствуетъ, измЬряется произведен!емъ силъ токовъ, 
по нимъ проходящихъ, умноженнымъ на постоянную вели
чину, Въ случаЬ же, подобном!, представленному па чер
тежЬ, когда одинъ и тотъ же токъ проходить черезъ всЬ 
три проводника, и отсчеть дЬлается только тогда, когда ко
ромысло приведено въ первоначальное положеше, то сила 
взаимодЬйств1я пропордюнальна' квадрату силы тока, 
проходящаго по проводникамъ.

Чтобы оиредЬлить постоянный коефид1енть пропорд1о- 
нальности, достаточно соединить эти вЬсы послЬдователыю 
съ ■ серебряннымъ вольтаметромъ и пропустить черезъ оба 
прибора постоянный токъ. Если вольтаметръ даетъ силу 
тока С, и мы замЬтимъ, что для приведен1я вЬсовъ въ по- 
ложен1е равновЬс1я по'гребовался грузъ W , то назвавъ че
резъ К  неизвЬстную постоянную, получи.мъ:

Необходимо замЬтить, что, хотя постоянный токъ можно 
измЬрить, какъ при помощи вольтаметра, такъ и при помощи 
вЬсовъ, все-таки ни тотъ, ни другой приборъ не из.чЬряетъ 
прямо самаго тока. Пзъ показан1Й вольтаметра мы узнаемъ



только, что въ течеши времени t, черезъ него прошло коли
чество электричества Q и уже отсюда вычисляемъ силу

тока по формул'Ь ^  =  у

Точно также грузъ, который потребовался для приведе- 
HiH BicoBb въ положен1е paBHOBtcia, показывает1> не силу 
тока, а квадрптъ силы тока, и силу тока мы должны вы-

чиалять по ([lopMyat С =  С®.

Итак'ь эти два прибора нзмЬряютъ два совершенно раз
личный дМств1я тока, по, если они оба употреблены для 
ii3MtpeniH одного и того же постояииаго тока, и если мы 
вычислимъ по продыдушимъ формулам!) па основалпи дан- 
ныхъ, доставленных!) каждымъ приборомъ, его силу, то по
лученный величины будутъ тоя:дествепны. Для случая же 
токовъ другихъ, KpoMt постоянныхъ, этотъ вопросъ сл^дуеть 
разсмотр'бть подробнее.

Разсмотримъ сначала токъ волнообразный, идуний всегда 
В!) ОДНОМ!) II ТОМ!) же направлен!!!. Такой токъ прёдставленъ 
кривой па фиг. 13. Очевидно, что его можно измерять, KiiKi. 
при помощи вольтаметра, такъ и при помощи в^совъ. Для 
ЛИЦ!), незнакомыхъ съ математикою, b^jiho будетъ ncn ie , 
если EM too непрерывно изм^пяющагося тока, мы возьмемъ 
такой, который меняется быст]ю въ определенные моменты 
времени, въ промежтоки же между этИлЧИ моментами остается 
ПОСТОЯННЫМ!.. Кривая на фиг. 1G изображаетъ такой токъ.

0,6

действовать сила, пропорц1ональная не силе тока, но квад
рату силы тока въ этотъ моментъ. Если мы назовемъ черезъ 
F  силу, съ которою действуеть одинъ амперъ, то на весы 
будуть последовательно действовать силы Е’ Х  5“, J ' X I P )  
J<’ X  19̂ “, J ’ X  19', jE X  11^, J ’ X  5’, с.1едуя одна за другой 
черезъ каждую десятую секунды.

Средняя величина силы, действовавшей въ продолжен1и 
этого времени будетъ:

0,1 1'’ (5’ + 1 Р + 1 9 = + 1 9 -  +  1 Р -|-5 2 ) — 0 . 6  =  169 F.
Коромысло весопъ слй1пкомъ тяжело, чтобы следить за изме- 
нен1емъ силы тока п поэтому можетъ быть приведено, псло- 
жен1емъ соответствующаго груза, въ положен!е равновес1я.

Токъ въ одинъ амперъ даетъ силу F, поэтому, если 
черезъ С мы назовемъ силу постояннаго тока, дающаго 
169 F , то будем!) имет1):

C'F =  169 F.
откуда

С = |/1 6 9  =  13.

Иначе
Ь) Срвдння сила тока въ амперахъ выражается 

слп^уШтмъ квадратмымъ корнемъ:

(5°Х 0,1) +  (1И’Х 0 Д ) -Г (1 9 Ч 0 ,1 )
У  "  0,6

= 1 /
101,4
0,6 =  13.

По линш ОТ отложены десятый доли секунды. Подъ 
ними не поставлено дифръ, чтобы напрасно не пестрить чер
тежа. Въ нач.ие токъ въ 5 амперовъ и онъ остается посто- 
}шнымъ нъ течен!!! 0,1 секунды. Въ продолженш второй 
десятой секунды, онъ будетъ уже въ 11 амперъ, въпродол- 
жен1и третьей и четвертой въ 19, въ продолженш пятой —  
въ 11 II наконецъ въ продолжен!!! шестой десятой —  опять 
въ 5 амперъ. Зат^мъ начинается новый циклъ.

Если вольтаметръ оставался въ ц'Ьпи 0,6 секунды, то 
общее количество электричества, прошедшее черезъ него и 
показываемое площадью фигуры, равняется:

0,5 +  1,1 + 1 , 9  +  1,9 +  1,1 +  0 ,5 =  7,0, 
такъ какъ каждый токъ не менялся въ продолжен!!! 0,4 се
кунды. Вольтаметръ находился въ n,inn 0.6 секунды, следо
вательно средняя сила тока, проходившаго черезъ него въ 
этотъ иромежутокъ времени, была 7 ,0 :0 ,6 , т. е. приблизи
тельно 11,7. Говоря иначе:

а) Средняя сила 7пока въ амперахъ въ каждый мо
ментъ времени равнялась:

(5X 0,1) -К 1 1 Х 0 -1 )  - f  2  (1 9 X 0 ,1 ) -I- (11X 0 ,1 ) +  (5X 0 ,1 )

=  11,7 приблизительно.

Положимъ теперь, что тотъ же самый токъ проходить черезъ 
весы. Черезъ каждую десятую долю секунды на'весы будетъ

Сила такого изменяющагося тока, выведенн!ш изъ дан- 
ныхъ, полученныхъ o n . н.змерен1я вольтаметром!, и веса.ми 
получилась 11,7 и 13. Правда, что разсмотренный с.лучай 
не ПОХОЖ!, на случаи, встречаемые на практике, но онъ 
послужилъ нам1 . для того, чтобы показать ясно и элемен
тарно, что для непостоянн!.!Хъ токовъ обе методы измерен!я 
даютъ различные результаты, которые могуп. отличаться 
■друП) отъ друга очень сильно.

Если бы мы стали измерять токъ, представляемый кри
вой на фиг. 13, и если бы вольтаметръ даль силу тока въ 
1 амперъ, то вёсы показали бы токъ въ 1,1 ампера.

До(?гаточно взглянуть на фиг. 15, чтобы убедиться, что 
!!Оказан1я весовъ не зависятъ отъ направлен1я тока, по 
нимъ проходящаго, поэтому нхъ можно употреблять и для 
переменныхъ токовъ и они, въ отлич!е отъ вольтаметра, 
будут!) давать те же показан!я, до коммутацш и после нея. 
Такъ какъ редко можно устроить такую коммутацт пере- 
меннаго тока, чтобы онъ сохранялъ все время свое направ- 
леше, то вообще такой токъ можетъ быть измеренъ только 
при помонц! прибора, подобнаго весамъ.

Итак!) понят1е объ «ампере» такимъ образомъ становится 
неопределеннымъ. Н а самомъ деле тутъ являются два ам
пера, одинъ электрохнмичесшй, другой электродинамичесюй. 
На.зовемъ ихъ временно (с)—амперомъ и (d)—ампсромъ.

Постоянный ТОК!) мы можемъ безразлично измерять обо
ими амперами, такъ кает, число, выражающее ciu y  тока, въ 
обои.хъ случаяхъ будеп. одно и тоже. Сила же переменнаго 
тока, измеренная въ (с)— амперахъ, будетъ всегда равна О, 
поэтому ее нужно измерять въ (rf)— амперахъ.

Мы можем!) себе представить, что постоянный токъ на- 
чинаетъ немного изменяться и что его вар1ац!и увеличива
ются понемногу до тбхъ порт., пока онъ не превратится въ 
токъ переменный. Отношен!я силы этихъ токовъ, из^мерен- 
ныхъ обоими способами, будуп. меняться отъ 1 : 1  до 1:0  
и, если только неизвестна кривая, изображающая силы тока 
въ амперахъ въ каждый моментъ, такъ какъ сила тока въ 
какой ннбудь моментъ есть величина вполне определенная, 
ТО- .это отношеше можно будетъ определить только при по
мощи пепосредственнаго изм ёретя. Такое положен!е дела 
оч^яь'неудобно и можетъ вызвать больш!я затруднешя.

■ --Так!. какъ мы ввели новый родъ «ампера», то интересно 
посмотреть, какой новый с.мыслъ придется придать слову 
«кулбнъ».

ГдВоря о постоянномъ токе, мы показали, что кулонъ 
есть такая же определенная единица количества алектриче- 
ства,- какъ фунтъ— единица количества воды. Н а электриче- 
Се!й.'токъ мы смотрёли какъ на прохождеше электричества
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1ерезъ otoHie проводника, такъ что силу тока мы можемъ. 
принять за количество электричества, протекшее черезъ дан
ное йчеше, въ теченш даннаго времени. Сколь не просто 
и ясно кажется это onpeitiaoHie, тбмъ не мен^е его интер- 
претац1я, въ CHynat примЬнешя къ переменному току, зави- 
оить отъ того, насколько читатель знаком ь съ математнче- 
скигь условным!) языкомъ.

Пояснпмъ это простымъ прпмеромъ: во время выставокъ 
нривято публиковать, сколько челов^къ ежедневно проходить 
черезъ турникеты. Если кто-либо уйдеть съ выставки и вер
нется въ тоть же день, то онъ считается за новаго посети- 
тезя. При такомъ услов1п вполиЬ ясно, что значатъ слова: 
10,000 человек!) прошло черезъ турникеты. По можно смот- 
ptb на это дело иначе. Направлегпе, въ которомъ вращается 
турникегь, когда кто-либо входить на выставку, совершенно 
обратно тому, въ которомъ онъ вращается, когда кто-либо 
а  выставки уходить. Если мы обозначнмъ знакомь на- 
праатете дм входа и знакомь — направлен1е Ojm выхода^ 
то, такъ какъ всякое лицо, входящее на выставку утромъ, 
когда она открывается, долженъ уйти съ нея вечеромъ, при 
5акрыт1и, то общее число людей, которые пройдутт. черезъ 
црникетъ въ день, будетъ О.

Птакъ дая одого и того же явлен1я мы получаемъ два • 
числа: 10,0(Ю и О и выборъ одного изъ нихъ зависитъ про
то оть услов1я. . ,

Вернёмся теперь къ переменному току, представляемому 
кривой на фиг. 12. Не зная, какъ условлено считать, невоз- 
J0IHO сказать, проходить ли каждую секунду черезъ сече- 
H ie 10 кулоновъ или О. Положпмъ далее, что токъ коммути
руется и измеряется вольтаметром!) и вёсами. Получимъ 
цифры 10 и 11. Сколько же кулоновъ проходить, десять или 
одиннадцать? Этотъ вопросъ совершенно подобенъ следую- 
щеку: если вода течетъ черезъ ворхъ плотины неизменяю- 
щмея потокомъ и разбиваясь на капли, течетъ въ располо- 
аеннтю ниже реку, прерывающимися потоками, можетъ ли 
jBt тонны воды протечь въ реку, па канчдую тонну, пере
лившуюся черезъ верхъ плотины?

На подобные вопросы, съ легальной точки зрен1я, нельзя 
TBiiiiTb, пока Board of Trade не доставит!) дальнёйшихъ 

разъзснен1й. Затрудненбя отъ такой двойственности поня- 
!в хогутъ быть значительны или нетъ, мы же здесь затро- 
нулп зтотъ вопросъ, чтобы показать громадное значелпе ме- 
]'да измерегпй и указать, что «амперъ» имеетъ по крайней 
sipi два значен1я.

Гораздо больиия затруднетя, чемъ происходянця отТ) 
чгределенш, встречаются отъ явлешй, пропеходящихъ въ 
чкггорыхъ цепяхъ, по которымъ проходить измёряюпиеся 
'временные токи, и обязанный своимъ происхожден1емъ, 
v.n называемой, самоиндукщщ которую надо раземотреть 
rojpooHte.

1 (Продолжете слгьдуетъ).

Р вулканит'Ё. *)
Уже несколько летъ электротехники пользуются мате- 

piaiOMb, который появился подь назвашемъ вулканита и 
вошелъ въ употреблеше, какъ изолирующее средство, но въ 
гехявческои литературе до сихъ поръ нетъ никакихъ све- 
дЧай о томъ, изъ чего состоитъ это вещество. Въ рекла- 
san н объявлен1яхъ производителей и продавцевъ этого 
иялнрующаго средства содержатся довольно точный све- 
д{|йя о немъ въ отношенш изолирующихъ качествъ; такъ 
ялц)ямеръ вулканитъ описывается, какъ «вещество, кото
рое выдёлывается при помощи сдавливатя и химическаго 
ароцесса изъ растительныхъ волоконъ, несомненно непро- 
' Еаеюе дтя электричества и незаменимее какъ изоляторъ» 

я «не имеюгщй равнаго, какъ электричесюй непровод- 
Екъ, лучше и надежнее роговаго каучука», и пр.

Тому, кто верить этимъ восхваленлямъ, не покажется 
удавительнымъ, что это вещество получило очень обшир- 
5ое прнменеше при различныхъ эдектрическихъ приборахъ. 
Вь противность этому въ «Kalender fiir Electrotechniker» 
Уппенборна находимъ таблицу удельныхъ сопротивлеюй 
вйюгорыхъ изоляторовъ (по измерен1ямъ Айртона и Перри),

*) На русскомъ языке вулканитъ часто называютъ 
вулканизированной фиброй» или просто «фиброй.»

где этотъ «незаменимый изоляторъ» занимаетъ, какъ тако
вой, низшее место:

ВУлкапить . . . : ........................1,2 X  Юо Q при 20" Ц.
• Эбонитъ  ........................ 28000 X  10в Q при 46" Ц.

. Но этимъ даппымъ не можетъ быть никакого сомнен1я 
относительно изолирующей способности матер1ала.
„ ■ Болънпя электрическ1я фирмы молча избегали примепе- 
Ц1Я'вулканита для изоляцш, и.ти пользовались имч. только 
'ДЛЯ разъединенвыхъчастей и не въ виду особыхъ мерь пре
досторожности; съ другой стороны следует!) признать, что 
распространена вулканита во всякомъ случае увеличи
вается п это неизеледованное вещество часто вытесняетъ рого
вой каучукъ даже въ такнхъ местахъ, где последн1й пользо
вался MOHonojieil применен1я, какъ изоляторъ. Заслужива- 
отъ замечагпя также то обстоятельство, что эта масса взъ 
фибры па своей родине, въ Америке, почти совсемъ не 
применяется для телефонныхъ аппаратовъ п применяется 
только съ большой осторожностью для другихъ электриче- 
скихъ приборов!). Причина этого заключается, можетъ быть, 
въ ТОМ!), что больш1е производители бываютъ одновременно 
и Потребителями, а кцкъ таковые, они довольствуются сде
лать только разъ пл9х1е опыты. У техъ приборовъ евро- 
пейскаго происхожденГя, у  которыхъ изолированныя части 
играютъ важную роль (какъ напримеръ въ телефоп1и), ча
сто довольствуются вулканитовой изолировкой, тогда какт) 
въ такихъ же приборахъ и органах!, американскаго проис- 
хожден1я применяется роговой каучукъ даже въ тйхъ слу- 
чаяхъ, когда последний вследств1е своей ломкости не обез- 
цечиваетъ желаемой надежности и где можно было бы взять 
б о й е  выгодный въ.этомъ отношен1и вулканитт., если бы 
онъ былъ изоляторомъ. Обыкновенное сухое дерево привыкли 

*' считать не изоляторолгъ, а  полупровбдникомъ, таК!. какъ оно 
пропускаетъ чрезъ себя электричество въ большей или мень
шей степени. Но при одинаковыхъ услов1яхъ вулканитъ 
обладаетъ последнимъ свойствомъ въ более высокой степени 
или вообще въ ,столь высокой, что будетъ безусловно непра
вильно давать ему назван1е изолятора.

Чтобы составить верное суждеше объ изолирующей спо
собности находящихся теперь въ употреблен1п сортовъ вул
канита и составить таблицу относительно этого, я  собралъ 
изъ многихъ мёстъ. образцы этого матер1ала вырезалъ изъ 
нихъ правильные кубйки и пластинки съ точно равными 
гранями и затемъ пользовался ими для определенгя удбль- 
наго сопротивлетя этихъ сортовъ. Сравнительнымъ мате- 
р1а.ломъ служилъ неизоляторъ въ впдё кубиковъ и пласти- 
покъ одинаковыхъ размеровъ изъ обыкяовеннаго и парафи- 
нировавваго ореховаго дерева. Определен1е сопротивлен1я 
названныхъ телъ производилось одновременно и при оди
наковыхъ обстоятельствахъ, а именно первое измерен1е про
изводилось по вынут1и лланоЕЪ изъ сушила (где оне дово
дились до возможно полной сухости въ теченш несколькихъ 
недель). Затемъ пробный планки оставляли на 24 часа въ 
атмосфере лаборатор1и, которую нельзя считать за  сырую 

 ̂ а третье измеренге производили несколько месяцевъ спустя.

Полученные результаты собраны въ прилагаемой таблице.

Удпльное сопротивлеше (при 15" Ц-).

Въ сухомъ состоянш.

II.
III.
IV .
V.

VI. 
VII.

V III.
IX .
X .

X I.
X II.

X III.
X IV .

Белый вулканитъ......................................... 25(Ю X  10" S
другой сортъ , .......................................... 3300 »
светлокоричневый вулканитъ . . . 7400

» » . . . 12400 »
красный » . . . 16500 »
черный » . . . 20500 >
красный » . . . 35400 »
коричневый » . . . 48500 »
обыкновенное ореховое дерево. . . 09000

» другаго сорта. . . . 495000 >
парафинированное ореховое дерево . СО

» » со
» » :. со

» » оо
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Посл^ 24 часовъ пребыван1я въ атмосферЬ комнаты.
I. Белый вулканите.................................... 200 X  10в Q

V. красный » .................................... 245 >
III. светлокоричневый вулканите. . . 580
VI. > г , . 1002 »
II. белый . . 1080 !»

VI. черный . . 2000 >
IX . оръховое д е р е в о ................................... . 2870

VII. красный вулканите................................. 3250
VIII. коричневый » .............................. . 3800

X . ореховое дерево ................................... . 11700
X III. парафинированное ореховое дерево . 21000 >
X II. . 185000
X I. » » » . 620000 X  Ют S

X IV . • оо

После нескольки.хъ месяцевъ.

V. Красный вулканитъ.............................. l O X l O e Q
I белый » .............................. 14 Ъ

III. светлокоричневый вулканите.. . . 18 э
II. белый » . . . 22 ■>

VII. коричневый » . . . . 26,3 ъ
IX . ореховое дерево . . . . . . 53 »
I X. красный вулканитъ.............................. 54 >
IV . светлокоричневый вулканите, 54
VI. ч е р ! ш й .......................................... 68 ».
X . ореховое дерево ................................... 572

X IV . » » парафинированное 830 >
X III. » » > . 1380

XI. » » » . 3690
XII. > » г . 11080

Какъ показываеть первая часть этой таблицы, изолирую
щая способность различныхъ сортовъ фибры при полной 
сухости бываетъ сравнительно велика. Bcii^CTBie сильнаго 
гигроскопическаго свойства этого матер1,ала посл4дн1Й, бу
дучи Быставленъ на воздухъ, очень быстро. теряетъ свою 
изолир^тощую способность и при обыкновеныомъ состоянш  
стоить п м  одинаковыхъ услов1яхъ въ этрмъ’ отнощеши ниже 
дерева. (По примЬпенному способу изм4рея1я нeIlocpeдcfвeн- 
нымъ отклонен1емъ я не могъ определить д^йствительнаго 
сопротивленш сухаго дерева; применяемый зеркальный галь- 
ванометръ Бидемана съ сопротивле1йемъ около 500 Q, хо
рошо астазированный, не давалъ никакого опстоненш при 
увеличено! электровозбудительной си.ш батареи даже до 
1060 ВОЛЬТОБЪ).

Если для большей ясности вывести средн1я величины 
изъ собранныхъ результатовъ, то получимъ следующее:

Белый в у л к а н и т ъ ...................................  около 18 X  10в Q
Коричневый » ............................ » 26 »
Красный » ............................  » 32 »
Светлокоричневый вулканить . . .  » 36 »
Обыкновенное сухое орехове дерево отъ 53 до 572 »
Парафинированное » » » 830 » 11000 »'

Надо заметить, что друг1е сорты дерева по изолирующей 
способности будутъ таковы же или, можетъ быть, даже луч
ше, а кроме того при всехъ обстоятельствахъ, когда при
ходится вообще применять дерево, какъ изолирующее сред
ство (что часто случается въ виду необходимости, хотя 
вообще въ остальныхъ случаяхъ нельзя рекомандовать) ки- 
пячен1емъ дерева въ льняномъ масле или парафине дости
гается изоляц1я гораздо больше той, какую можно получить 
при вулканите. Чтоже касается до парафинирован1я вул-- 
канита, то оно бездельно, такъ какъ онъ вследств1е своей, 
недостаточной пористости неспособенъ пропитываться. Впи-. 
тыван1в въ растительный волокна вулканита начинается, кас  
жегся, при сильномъ нагреванп! парафина (приблизительно^ 
до 180” Д .), но одновременно волокна разлагаются, вулкан ̂  
нить делается ломкимъ и негоднымъ для употреблшня. М и-' 
кроскопическ1й анализъ очень затруднителенъ вследств1е из- . 
менен1я растительныхъ волоконъ отъ сильнаго сдавливан1я, 
какому оне подвергаются при обработке на вулканитъ. Одинъ 
авторитетъ въ этой области занялся по моей просьбе ив- 
следован1емъ одного сорта краснаго вулканита, и нашелъ,:-

что этотъ матер1алъ состоить главнымъ образомъ изъ вм 
конъ джуты.

По химическому анализу онъ содержать (вероятно ва1 
связующее средство) въ избытке окись железа. Пола 
вулканитъ долженъ быть хорошимъ изоляторомъ при там 
составе? Если бы дЬло шло о применен1и вулканита i  
механическихъ целей, для большихъ частей вентилаторов 
помнъ и пр., то онъ .могь бы представить крупный преп 
щества въ сравнен!и съ другими применявшимися до со 
поръ для этихъ целей матер1алами по своей прочности и ба 
различ1я въ отношен1и теплоты и сырости Красный вулкавл 
въ особенности часто применяется, благодаря своюгь В1 
годнымъ механическимъ качествам'^ вместо дерева или эб 
нита для частей электрическихъ приборовъ, не въ качееп 
спещатьнаго изолятора, а скорее, какъ прокладочный и; 
тер1адъ для кружковъ, шайбъ, обмотокъ электромагяит')И 
пр. Бъ этомъ последнемъ случае очень часто проявляете 
(какъ я  самъ замечалъ много разъ) новое свойство вуи 
вита непр1ятнаго характера; приборы, электромагш 
которыхъ были снабжены шайбами изъ вулканита, о ш  
вались въ поразительно короткое время неисправныш^ 
томъ отношеши, что переедались ветки проволоки въ тй! 
местахъ, где они прилегали къ поверхности шайбъ. Въ оче)̂  
немногихъ случаяхъ изеледовали точно причину этяхъ № 
рерывовъ, но вообще ихъ приписывали действш ударо» 
молши. Такь какъ теперь подобный неисправности заЛ 
чаются повсюду, то въ основе этого роковаго явлен1я долхш 
лежать друг1я причины. Какъ было замечено, место ра 
рыва въ такихъ случаяхъ находится на наружномъ кон|( 
обмотки, т. е. на ея поверхности и отличаются отъ обш 
повенпыхъ механическихъ перерывовъ или ударовъ хо: 
темь, что места разрывовъ проволокъ бываютъ не свобо] 
ныя, а  покрытыя окисломъ, похожимъ на медянки. Час 
массы медянки (повндимому это хлористая медь) остаиа 
при спиман1н вулканита на последнемъ и темъ указывает! 
откуда произошло переедан!е проволоки, т. е. что въ ami 
месте выступило внаружу заключающееся въ вулканит! d  
мическое тело, которое действуетъ прямо на медь, или те 
въ эти.хъ местахъ происходило электролитическое дМеиа 
при посредстве гигроскопическаго вулканита. Это явлен1« 
случается реже, если применяемый вулканитъ покрыват 
растворомъ шеллака, но даже при этой предостошявосп 
не устраняется вполне возможность повреждешй. Делала 
уже многостороншя наблюдешя этого рода и, такъ ш  
этотъ матер1алъ вследств1в замеченнаго окисляющаго дЦ- 
ств1я оказался некоторымъ образомъ непосредственной npi-!

, чиной нарушевйя д6йств1я вследств1е перерывовъ, то 
дуетъ вообще воздержаться отъ дальнейшаго его применеви) 
для подобныхъ целей, темъ более, что вулканитъ не вреь 
ставляетъ собой изолятора и положительно нетоденъ ди 
изблированья. Нетъ сомнёшя, что всякая большая и наш 
установка много выигрываетъ въ надежности действЫв 
долговечности, когда на изолирован1е обращено вообще боль
шое внимаше и будутъ разборчивы при выборе изолируии!а11)1 
средства для приборовъ въ отношеши качествъ изолятора 
Повсюду, и въ существующихъ установкахъ и на выстаь- 
кахъ, можно заметить, что даже некогда превосходвьк 
фабриканты и конструкторы не уверены въ необходимости 
важномъ значенш хорошей изоляцш во всехъ частахъ, в 
следуетъ очень сожалеть, что, папримеръ, изолящя эбонв-j 
томъ считается многими только «теоретической необходим" 
стью» иди «дорогой роскошью». Такъ напримеръвъобластлте- 
лефошиэти воззрен1я служатъ причиной некоторыхънеиспраь- 
ностей, который часто приписываютъ «индукцш». МюлЛерг.

(Elektrot. Zeitschrift.)

ОБЗОРЪ новостей.
Опред'Ьлен1е иетиннаго ,еопротивлен1я 

телеграфной лин1и. Часто бываетъ необходимо опре
делить истинное сопротивлен1е телеграфной лин1и нритйп 
.уеловвяхъ температуры, который существують въ данное 
время, притомъ такъ, чтобы измененве было свободно «г 

• ошибки, пристекающей отъ электрической утечки. Если со- 
.'' противлеп1е изоляц1и можно считать практически безконеч-
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non., то общепринятые способы представляютъ достатоп- 
цю точность; но когда утечка значительна, при этихъ 
оособш являются грубый ошибки.

MciSHO, конечно, въ случаяхъ значительной утечки, 
ирчблизительно опредЬлить сопротивлеше проводовъ, при- 
шая во внииаше длину ихъ и сопротивлеше единицы 
Лпиы до проведешя лиши и вводя затббмъ поправку на 
«кературу; однако, такь какъ во время установки про^ 
и р г  паволока натягивается и въ иоментъ о п р е^ ев т я  
ея сопротлешя можетъ mti^Tb различный температуры въ 
ршыгъ частяхъ, — указанный способъ не можетъ дать 
иравип>ЕЫ!ъ результатовъ. Слббдуюнцй способъ предложенъ 
апороиъ во время его практики и въ течен1е посл!д11ихъ 
дИнадати л(тъ неоднократно употреблялся всегда съ бла- 
mipiaTHinib исходомъ; такъ какъ авторъ думаетъ, что 
ЯИ1  способъ не H3BtcTeHb еще и нигдЬ не описанъ, то,, 
бить мохетъ, будетъ полезно обратить теперь на него шш- 
гзс.

Ф ’
1А

А
1

0sa.------------р
1, t _ \J к 2

X -
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- * | '1 ------------ ^

Фиг. 17.

Оба конца ц^пи должны находиться на станц1и, гд^» 
ировводнтся B.3MtpeHie т. е. необходимо устроить петлю, и 

(! есл нзоаящя не одинакова въ различиыхъ частяхъ этой 
 ̂ кта, то при помощи вводимаго сопротивлешя сл'Ьдуетъ 

iirtcTHTb равнод'Ьйствующую вс^хъ утечекъ въ середин^ 
J i a i i .

1зя этой д л̂и можетъ быть употребленъ обыкновенный 
лоообъ «мостика» изображенный на фиг. 17 и 18 или-же 
я4)ферешца1Ы1ый гальванометръ, фиг. 19; сопротивлен1е при

Е

ЗИП должно быть вводимо до Tixb поръ, пока стрЬлка галь-' 
tamnerpa не остановится на нуд^.

Топ. изв1стпой элеьтровозбудительпой силы должепъ 
(иг тогда нущенъ черезъ ц^пь и сила «посланнаго» и 
полученнаго» токовъ должна быть определена отдельно 
днаотъ другой безъ изменен1я сопротивлен1я, если таковое 
щ  введено для дентрализащи равнодействующей утечки.

и о_

J lU M lS L

ЛиМ/Л’

V Фиг. 19.

г Экктровозбудительная сила, разделенная на ариемети- 
: m  среднюю посланнаго и получепнаго токовъ дастъ 

разь истинное сопротивлеше лиши въ моментъ изме-

рентя, сложенное съ добавочнымъ сопротивлешемъ и сопро- 
тив.лешемъ. батареи и гальванометра.
• ■ Результатъ полученъ такимъ образомъ безъ всякой по- 
ц|!м ки на температуру или предварительнаго знан1я удель- 
%аго сопротивлен1я ттроволоки; способъ этотъ легко можетт. 

.•быть доказанъ и математическимъ путемъ. А . Эденъ.

. (The E lectrical R eview ).

У т и л и з и р о в а н 1 е  с и л ы  Ш а г а р е к а г о  в о 
д о п а д а .  {Ироектъ фирмы Ганна въ Луда-Петтль).—  

•Д о приглашентю известной компап1и «Катарактъ» фирма 
г Т анца составила проектъ утилизирован1я 125,000 лош. 

чдилъ Шагарекаго водопада. Избирая размерь турбинъ, 
названная фирма считала непрактичнымъ взять турбины 
въ 1000—2000 лош. силъ, такъ какт, ихъ полезное дёйств1е 
былЦ бы сравнительно меньше, чемъ у  большой турбины. 
Поэтому гг. Ганцъ беруть 25 турбинъ по 5000 лош. силъ.

Такъ какъ динамомашины нельзя было бы поставить 
подь землей у турбинъ, то является необходимость устро
ить передачу движензя кверху на высоту 140 футовъ. 
Фирма Ганца проектируетъ. отъ каждой турбины къ дина
момашине вертикальный пустотелый валъ изъ литой стали, 
въ 14’/2 дюйм. д1аметромъ. Этотъ валъ проходить по ш ахте 
и въ виду своего огромного веса (который вместе съ за
крепленными на неМъ частями динамомашины и турбины 
составляетъ около 125 тоннъ) поддерживается па особыхъ 
подшипникахъ. Н а верхнемъ конце вала, выше динамома- 
шипы, закреплены три муфты, опирающзяся на положенный 
на подпятники бронзовыя кольца со спиральными желоб
ками на трущейся поверхности, въ которые нагнетается 
помпой масло; снизу имеется на вале хвостовой поршень 
въ стакане, сробщающимся съ гидравлическимъ аккумуля- 
торомъ.

Турбина въ 12 фут. д1аметромъ вращается со скоростью 
125 оборотовъ въ минуту; вода къ ней доставляется по 
наклонному руслу сбоку ея шахты. Къ ней имеется доступъ 
по ш ахте, где устроена винтовая лестниц.о; когда нужно 
осмотреть турбину,, запирають шлюзы у рабочаго и отлив- 
наго русла и выкачивають воду изъ шахты эжекгоромъ.

У  динамо»1ашины переменнаго тока вращаются электро
магниты. Последше намагничиваются особой динамомаши
ной въ 100 лош. силъ, вращающейся со скоростью 300  
оборотовъ въ минуту отъ главнаго вала турбины при по
средстве зубчатыхъ колесъ.

По разечету Средняя скорость воды въ рабочемъ русле 
будетъ 7 фут.; следовательно, при д1аметре последняго въ 
9 фут., воды будетъ расходоваться 414 кубическихъ фут. 
въ секунду.

У  с о в е р ш е н с т в о в а н н а я  э л е к т р и ч е с к а я
п о м п а .  Представленная здбсь на рисунке (фиг. ЭД) элек
трическая помпа предназначается для удовлетворен1я 
требован1я на надежвыя машины этого класса, соответ
ствуя всемъ требован1ямъ ихъ службы. Е е  старались наде
лить всемъ, что желательно иметь въ электрической помпе. 
Действуетъ она по новому пpинципJ, а  именно’ вода дви
жется непрерывной и равномерной струей, проходя по 
пр1емной чрубе, чрезъ поршни съ клапанами и выходя 
въ отливную трубу.

Такой принципъ действ1я представляетъ много преиму- 
ществъ: совершенно устраняются удары, обычные въ ном- 
пахъ другихъ типовъ, получается эконом1я въ силе, бла
годаря постоянству движев1я столба воды, такъ какъ для 
поддерживан1а тела въ равномерномъ движен1и требуется  
силы меньше, чемъ для движенгя съ остановками.

Ещ е одно преимущество, являющееся естественнымъ 
результате мъ непрерывнаго действ1я, заключается въ рав- 
номъ распределен1о работы во всехъ точкахъ оборота помпы, 
вследств1е чего электродвигатель встречаетъ равномерное 
сопротивлен1е своему дЬйствш. Это услов1е безусловно не
обходимо для обезпечен1я долговечности механизма, такъ 
какъ перемежающееся или переменное сопротивленге дви
гателю скоро причинило бы полное разрушен1е обмотки 
якоря и повело бы за  собой дорог1я исправлешя. Однимъ 
словомъ принципъ непрерывнаго действ1я, по которому 
строится описываемая помпа, избавляетъ отъ того ненр1ат- 
наго, шумнаго и неровнаго дейст1я, какое свойственно 
большинству помпъ.
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Эти помпы весьма пригодны для домашняго употребле- 
н1я п другой легкой службы BaaMiHb всякихъ другихъ гро- 
моздкихъ и неудобныхъ механизмовъ въ родЬ паровыхъ, 
газовыхъ и другихъ машинъ.

Сл'6дующ1я особенности дЬлаютъ эту помпу одной изъ 
самыхъ совершенныхъ и надежныхъ машинъ для подъема 
или движен1я воды или другихъ жидкостей.

Она автоматична по своему д'Ьйств1ю и можетъ всегда 
поддерживать систерну полной, не требуя за собой ника

кого ухода: это достигается сл^дующпмъ образомъ: 
CTepHi ставятъ введенный въ электрическую дЬпь ш  
таторъ или прерыватель, на который дЬйствуегь пошаво  ̂
подымаюнцйся и опускающШся вм1’.ст4 съ водой; мож 
наприм^ръ, устроить такъ, чтобы, когда систерна напо] 
нится до желаемой высоты, поплавокъ заставлялъ ком» 
таторъ прерывать и останавливать помпу; когда воду sj 
пускаютъ, ея уровень вмЬст^ съ поплавкомъ понижаетса] 
коммутаторъ снова замыкаетъ ц4пь, заставляя помпу спя

Фиг. 20.

подкачивать воду. Это очень важное услов1е, такъ какъ 
можно быть спокойЕымъ безъ всякаго присмотра за  помпами, 
что всегда имЬется готовый для расходовашя запасъ воды.

ДалЬе первоначальная стоимость этихъ помпъ меньше 
другихъ; ихъ д'Ьйств1е и содержаше-дешевле, oHi безшумны, 
чисты и совершенно безопасны; всегда готовы для д^й- 
ств1я, никогда не портятся; весь уходъ за ними ограничи
вается только наливан1емъ масла въ маслянки разъ въ дв'й 
нед'Ьли.

Эти помпы въ особенности пригодны доставлять воду 
для домашнихъ надобностей, для конторъ, для орошешй, 
для скотныхъ дворовъ, дла предохранешя на случай пожара 
для дМств1я эдеваторовъ ипр.

(The E lectrical Age).

П р о с т о й  г р о м о о т в о д ъ  д л я  э л е к т р и ч е -  
е к и х ъ  ц ’Ь п е й .  Лредставленный здЬсь на рисуннЬ 
(фиг. 21) приборъ изобр'Ьтенъ Вудсомъ изъ Нью-1орка для 
защиты телефоновъ, телеграфовъ я другихъ подобныхъ ■ 
установокъ отъ дМств1я молнш или токовъ высокаго на-, 
пряжешя всл'Ьдств1е соприкосновешя проволокъ лин1и этихъ 
аппаратовъ съ кабелями для осв1йщен1я или для трамвая. '

Приборъ въ 0,125 X  0,087 м. состоитъ, какъ показываетъ 
рисунокъ, изъ сердечника, на который намотана толстая 
проволока очень малаго сопротивлен1я, вводимая въ д'Ьпь 
предохраняемаго. прибора. Въ обыкновенное время громо
отводъ не д^йствуетъ, но какъ только въ лин1ю нечаянно

попадетъ токъ высокаго напряжен1я, происходить пpвтяl  ̂
н1е якоря, производящее сообщен1е съ землей, одновре
менно съ ч^мъ стрелка на правой сторон^ рисунка зан1-' 
маетъ положен1е противъ слова «danger» (опасность). Кап

Фиг. 21.

только ненормальный токъ прекратится, громоотводъ сам: 
•1Е?)б.ой приметь свое первоначальное положен1е, что и пока 
жетъ упомянутая стрелка, которая тогда расположится про 

. тивъ слова «safe» (безопасность).
, При пробахъ, какимъ подвергали этотъ приборъ амерв 

KaijCKie электротехники, онъ далъ прекрасные результаты 
■ . ____________  (L ’Electricien).
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БИБЛЮГРАФ1Я.
Курсъ Ф и з и к и .  Лекщ и О . Х в о л ь е о н а  въ 

Зиротехническомъ ИнститутЬ. Выпускъ I. Н ш о т о р ы е  
Zifoai ш  м еханики; у ч е ш е  объ а б с о лю т н ы хъ  е д и н и -  
.т; меорш пот еицгала  и  е я  п р и м гь н е ш я  въ у ч е ш я х ъ  
Л ттрическихъ за р яд а х ъ  и  т о к а х ъ ; обзоръ д п й с т в т  
т: щ т и ч с ш п  единицы . П родается въ  книжномъ 
ntKBBi Риккера, ptH a 2 р. — 1892 г. —  194 ст. 114 фиг. 

Рисматриваемая книга представляетъ изъ себя  первый 
ищсп курса физики, читаемаго въ Электротехническомъ 
йипуЛ профессоромъ О. Д. Хвольсономъ.

Bi зтомъ выпуск въ девяти главахъ изложены тЬ основ- 
м  П0НШ1Я, который необходимо ю А ть всякому лиду, при- 
динцему къ изучен1ю электротехники, чтобы имЬть воз- 
ijaocTb сознательно продолжать это изучен1е. Спедгальное 
шчеше этой книги—служить учебникомъ для студентовъ 
аириешческаго института, придаетъ ей особый харак- 

1 yiiaeTb ее особенно пригодной д.тя электротехни- 
Пкевно въ книг4 главное вниман1е обращено н а  уче- 

аЛэгекгричеств'Ь и въ ней совершенно избегается упот- 
Bftaie высшаго математическаго анализа, знакомство съ

TII бываетъ не у всехъ электротехниковъ-практиковъ.
пзрвой главе настоящаго вы пуска, посвящ енной 

зяотрИю некоторыхъ главнейшихъ вопросовъ изъ ме- 
дается поняие о скорости, ускорен1и, силе, работЬ, 

■«Sii. хеханическомъ эквиваленте теплоты и о гермети- 
- ш  колебательномъ движенДи. Т уть  излагаю тся некото- 
;«^ретичесия соображенгя и приводятся некоторый 
таш  данный.

8о второй главе довольно подробно излагается теор1я 
.'taiTHHib единнцъ, полному усвоенш  которой много 

Ч?<С1вуютъ 20 задачъ съ решен1ями, помещ енный въ 
Lsi павы.

Гява III посвящена учен1ю о потенд1але. Т акъ  какт. 
предназначается для лидъ, получившпхъ только сред- 

Й1йразован1е, то въ начале главы автору приходится 
HV книге о томъ, что назы вается вообще ф у нк д гей и въ  
ЧС1ВСТН функд1ей точки, а  затемъ уже перейти къ р аз- 
л Л ю  потенд1ала силы земнаго притяжен1я, силъ, деЯ- 
;шгхъ по закону Ньютона, потенд1аловъ одной ча- 

дгистемы точекъ и, наконедъ, массъ другт! н а  друга. 
Л IV изложено ученге о магнетизме. М ежду про- 
. п  згой главе въ краткихъ чертахъ изложена гипо- 

молекулярныхъ магнитовъ, предложен- 
^ieeponii и служащая для обтщснен1я магнитной индук- 

' i i e i c a ’jioHflTie о магнитномъ поле, магнитныхъ ли- 
fin MIL, иагнитномъ моменте и т. д. Б ъ  конде главы  

I 1‘_15Чегь выводъ измерен1й некоторыхъ абсолютныхъ маг- 
i ^жединицъ.

V, VI, VII и VIII посвящены изучен1ю электри- 
элепрнчеокаго тока, его законовъ и действ1й.

*г:аве V говорится объ основныхъ электрическихъ 
, и ихъ причннахъ, и излагаются три главнейппе 
шц1н воззрен1я на причину электрическихъ явле- 

ри взгляда; дуалистичесий, унитарный и Фара- 
1вела. Пзложен1е этого последняго, хотя занимаетъ 

.. * гри о^нички, даетъ все-таки читателю совершенно 
Я^няпе объ особепностяхъ учен1й Фарадея-Максвеля 
.Эйииитв читателя съ теми следств1ями, которые вы- 

I отри1цш1я возможности дёйств1я на разстояше, 
шяхи(етол1, блестящее подтвержденге благодаря из- 
. оп^аш. Герда.
“[ же главе говорится о приложен1яхъ теорги но
ль |8лектрнческнмъ явлен1ямъ, электромагните, 

'йхй. JiiPpriB заряда, электростатической индукдпг, д1э- 
' я г  ь и т. д.
■.> n s i  VI говорится объ электрическихъ токахъ, при- 

iQ fxi образован1я, законе Ома, о следств1яхъ, выте- 
Ш  1зъ него.

VII выведены законы разветвлен1й тока п прп- 
внводу (формулы для мостика Витстона. 

leuii, въ главе \Ч П  говорится о различныхъ деИ- 
т. е. о мапштпыхъ его действ1яхъ, действ1яхъ 

и т. д., а въ конде главы несколько странидъ 
ознакимленш читателя съ опытами Г ер да и ихъ

Заключительная глава ( IX)  посвящена учен1ю объ элек- 
тромагнитныхъ. единидахъ, особенно же о практическихъ и 
къ ■ ней,-приложено несколько задачъ.

Изъ'.излоясен1я содержан1я. уже видно, какую дель пре- 
следовЬлъ авторъ,- состав.ляя свой курсъ, и насколько этотъ 
курсъ ;.удовдетворяетъ темъ требован1ямл., которыя могутт> 
быть.'дредъявлены къ курсу, предназначенному исключи
тельно- )(.ля электротехниковъ.

Объ излаженш и удобопонятности книги мы, конечно, ни- ! 
чегб не; будемъ говорить, за нихъ ручается имя автора, 
известа^то всемъ русскимъ электрикамъ, какъ своими науч
ными работами, такъ и мастерскимъ популярнымъ изложе- 
гпемъ.яаучныхъ вопросовъ. Можно только пожалеть, что j 
Книга- в’йпущена въ очень ограниченномъ числе экземпля- ! 
ровъ и пожелать, чтобы скорее появились остальные вы
пуски этогЪ «Курса Физики». Ж  Ш.

A nnuaire pour Гап 1 8 9 2 .  риЬИ(з par 1е Bu
reau  des Longitudes. A vec des N otices scientiflques. 
Paris Gauthiers-Villars et Ills. 876 стр. Ц ена 1,50 t o .

Этотъ новый выпускъ классическаго ежегодника Bureau 
des Longitudes въ Париже, кроме обыкновенныхъ ценныхъ 
сведен1й, дополненвмхъ и исправлепныхъ, содержитъ еще 
рядъ интересныхъ статей различныхъ учепыхъ, именно: 
«Отчетъ международной коммисс1и для разработки фотогра- 
(фической карты неба» адмирала Муше, «Заметку о веко- 
бомъ ускоренш луны» Тиссерана, «О дальней мире Ницской 
обсерватор1и» Корню, и друпя. .0  достоинствахъ этого еже
годника говорить нечего, они достаточно известны.

Telephon, M ikrophon und Radlophon, m it
besonderer Iliicksicht auf ihre Anwendung in der Praxis von 
Th. Sehw artze. Ill издан1е, 253 стр., 131 рис. Ц ена  
1 руб. 80  коп.

IlejoBoe издан1е этого срчинен1я, представляющаго V I то- 
микъ Электротехнической Библ1отеки, издаваемой Гартлебе- 
номъ въ в ен е , вышло въ 1883 году, т. е. 9  летъ толу на- 
задъ, третье издан1с, лежащее передъ нами, несколько дней 
пазадъ. Если сравнить оба изда1пя, то врядь-ли можно 
найти между ними 'какую-либо существенную разницу, а 
если такая и есть, то преимущество клонится въ сторону 
перваго издан1я, которое въ свое время было и современно 
и ново. Этого совсемъ нельзя сказать про новое издан1е; 
анахронизмомъ веють изъ пего старые, памозоливш1е глаза 
клише, известные всемъ изъ-Дю-Монселя и другпхъ почтен- 
ныхъ, но давно отжившихъ свой векъ популярныхъ книгъ.
О новыхъ успехахъ телефшни, телеф0 1пи на бо.тьш1я раз- 
стоян1я, теоретическихъ работахъ Ириса, опытахъ амери- 
канскихъ ученыхъ надь вл1ян1емъ различныхъ усдов1й устрой- i
ства телефона на его службу, аппаратахъ Меркадье, Фильда 
и другихъ— ни слова; даже уже несколько летт. известный 
новый фонографъ Эдисона не упомянуть. Явные ошибки въ 
старомъ изданш дословно перепечатаны въ повомъ. Какъ 
на единственную новость нрбтивъ стараго издан1я можемъ 
указать на неверное выражен1е формулы закона Ома, ко
торый въ старомъ издан1и быль изложенъ вполне правильно.
И зачемъ так1я книги' печатаются?

РАБНЫЯ ИЗВ’ВСТШ.
А н р и  Ж и л ь к е н ъ  f .  Въ Париже умеръ Анри 

Жилькенъ (H enri Gil((uin) тлавпый инженеръ анопимнато 
Общества Societe generale des Tdlephones. Онъ состоялъ въ 
Обществе съ 1876 года и поступплъ туда простымъ ра- 
бочимъ.

Ц е н т р а л ь н а я  т е л е ф о н н а я  е т а н ц 1 я  в ъ  П а 
р и  ж * .  Въ Париже заканчивается постройкой новое рос
кошное здан1е центральной телефонной станц1н на 30.000  
абонентовъ. Это здап!е, расположенное въ rue Gutenberg, 
построено исключительно изъ железа, камня и кирпича. 
Фасадъ здaнiя, выходяпдй на улицу поддерживается двумя 
порталами, богато-разукрашенными эмальированными кир
пичами. Цодъ этими иортмами расположепы входящ1е и 
выходящ1е провода, размещенные въ порядке на изолято-
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рахъ въ подвалахъ здан1я. Центры первыхъ трехъ этажей 
здан1я представляютъ три громадныхъ зала въ 60 м. длины 
и 10 ш., въ которыхъ будутъ расположены коммутад1онные 
шкафы. Крыша здан1я стеклянная.

П р и м ’Ь н е н 1 е  а к к у м у л я т о р о в ъ  в ъ  т е л е -  
Ф О Н Ш . Новый итальянсюй журналъ «I’E letricisa» сооб- 
щаетъ, что телефонное Общество въ Миланй заменило со
вершенно всЬ элементы небольшими аккумуляторами съ 
Д1афрагмой. Это дало сбережен1е почти въ 90“/о вслйдств1е 
уменьшен1я стоимости содержан1я и прислуги.

Ц 'Ь н а  э л е к т р и ч е с к о й  э н е р г 1 и  в ъ  П а р и ж ' Ь .
Въ «Elektrotechnische Zeitschrift» noMtiUiOHa составлен
ная на основанш оффид1альныхъ данныхъ таблида стои
мости электрической энерг1и въ различныхъ частяхъ города 
Парижа въ каждую четверть 1889 и 1890 г. Какъ известно, 
Парижъ разбить былъ па известное число частей-секто- 
ровъ, кондесс1я на эксплуатировате которыхъ отдана была 
различнымъ фирмамъ, между прочпмъ Compagnie Continen- 
tale Edison, Societe parisienne de la transmission de force 
par I’dlectricite, Societe Victor Popp и Societe anonyme de 
ia  P lace Clichy.

Средняя цкна гектоваттъ-часа электрической энергш въ 
пфенигахъ. ■

1889. 1890.

2 3 4 1 2 3 4

C o m p a g n i e  
Edison . . 

Soci6te pari-
9,520 8,048 8,928 9,872 9,936 9,960 9,816

sienne . . 12,000 10,584 10,232 8,936 8,744 9,392 8,736

Victor Popp. 
Societe,place

12,000 11,984 11,960 l'Q,784 10,248 9,640 10,000

Clichy . . 11,992 11,992 11,992 11,752 11,248 10,608 10,184

О т в е т с т в е н н о с т ь  т е л е г р а Ф о в ъ  з а  п р а 
в и л ь н у ю  п е р е д а ч у  д е п е ш ъ .  Недавно въ Канад'й 
разбиралось любопытное, имеющее приндишальныб инте- 
ресъ дЬю. Влад^ледъ торговаго дома въ Монреал*, нахо- 
дившШся по д^ламь своимъ въ Нью-IopKit, полумиль отъ 
одного изъ своихъ служащихъ телеграмму; «W aiting you 
to-night» (Ожидаю Васъ сегодня вечеромъ), въ виду чего 
онъ сейчасъ же поспЪшилъ въ Монреаль. Въ действитель
ности ж е депеш а должна была значить: «W riting you to
night» (Я  напишу Вамъ сегодня вечеромъ). Такъ какъ 
правильность этой формы депеши подтвердилась оригина- 
ломъ ея, поданнымъ на телеграфной стандш въ Монреале, 
то пocтpaдaвшiй возбудилъ искъ противъ общества Great 
Northwestern Telegraph С®, требуя возмещешя убытковъ 
въ размере 400 рублей. Въ первой инcтaнцiв ему прису
дили 60 рублей, т. е. стоимость проезда изъ Нью-1орка въ 
Монреаль. Противъ этого pem euia Общество аппеллпровало, 
ссылаясь на свой уставъ, въ которомъ значится, что оно 
отвечаетъ за ошибки своихъ служащихъ, только въ случае 
повторешя ошибки и то только въ размере пятидесятикрат
ной стоимости телеграммы. Судъ призналъ однако такое 
положеше устава протпворечащимъ существующимъ зако- 
намъ и незаконнымъ всяшй договоръ, въ которомъ одна 
сторона сама можетъ назначить размерь BosMemcHiH за  со
вершенную ошибку.

С о е д и н е н 1 е  О б щ е с т в а  Э д и с о н а  и  О б щ е 
с т в а  Т о м е о н ъ - Г о у с т о н ъ .  Въ Соединенныхъ шта- 
тахъ носятся упорные слухи о щедстоящемъ cxinnin .Об
щества Эдисона съ Обществомъ Томсонъ-Гоусгонъ. Въ .аме
риканской корреспондепгци Electrician даны любопытв}^ 
сведеш я объ этихъ Обществахъ и пocлeдcтвiяxъ, который 
можетъ иметь ихъ cxiHHie. Bxiam e этихъ Обществъ, кото
рые и безъ того имеютъ мoнonoлiю на мнопя распрострл- 
ненныя пpимeпeнiя электричества, еще значительно усили-.. 
лось бы, а это совершенно погубило бы MHoriH мелшя об

щества. Капиталь Общ. Эдисона равняется 12.00(Ш 
ларовъ, а Томсонъ-Гоустона— 10.000000 долларовъ. I 
того, въ рукахъ последняго находятся общества Fort ̂  
Electric С®, эксплуатирующее переменные токи, ] 
Electric С®, устраивающее трамваи, дуговыя лашы i 
и еще много другихъ обществъ, напр. Excelsior, 
и др. Затемъ еще большое количество мелкихъ j 
представителей Томсонъ-Гоустона въ различныхъ d 
стяхъ вполне зависятъ отъ этого общества. Съ друг! 
роны Обществу Эдисона, имеющему MOHonoxiio на ( 
KaneHia, принадлежать также The Consolidated 
legraph and Electrical Subway C®, имеющему ед8нс( 
право класть въ Нью-1орке подземные проводы. B ii 
Соединенны.хъ Обществъ будетъ находиться 80',- j 
трамвайныхъ лин1й Соединенныхъ Штатовъ. ОбороД 
щества Эдисона за  1889 годъ былъ 15.000(ХЮ доыа|| 
число рабочихъ въ одной только мастерской въ Шея 
въ одинъ годъ возросло съ 1800 на 3800. Вотъ пеу 
главнейшихъ патентовъ, которые въ рукахъ эти.хъ Общ 
патенты Томсона и Брэша на динамо для дповыхъ i 
патенты Эдисона па лампы кален1я, патенты Брэша на 
муляторы (единственные признаваемые въ Америк! 
тенты Спрэга на трамваи, патенты Ванъ-Депоеле, п) 
Эдисона на подземную канализац1ю и трехпроводну 
стему и патенты Слаттери на распределен1е nepeiit 
токовъ съ трансформаторами въ ответвлен1н. ь

Ч и с л о  ч а е о в ъ  р а б о т ы  ц е н т р а л ь н к  
с т а н ц х й  в ъ  Г е р м а ы 1 и  в ъ  д н и  наи болы в  
п о т р е б л е н 1 я .  Для проектировашя центрадьеши 
В.1Й весьма важно знать вероятное наибольшее 4ici| 
совъ работы въ дни найбольшаго потреблен1я. ^  
того, что услов1я освещен1я газомъ совершенно xpyiuj 
освещен1е электрнчествомъ, то и вообще хорошо ра̂  
тайная газовая статвстнка не даетъ электрику нш 
положитсльныхъ сведен1й. Статистика же элекгр1Я| 
освещев1я почти совершенно не разработана, л я 
особенный интересъ представляетъ помещаемая вп 
блица за 1891 г., составленная проф. Кигглеромъ, п  
щенвая въ одномъ изъ последнихъ номеровъ «ЕМ 
technische Zeitschrift».

Городъ.

Чисто
уста-
новл.
ампе-
ровъ.

А

День наи- 
большаго по- 

треблен1я

Средв1я веппц 
1888 по 1S9!

Амп.-
часы

Q

Ампе
ры

а
Q
а

а
А

Берлинъ . . 64000 ;Ю7000 36900 7.70 0.72

Гамбургъ . . 6350 34100 3650 9.44 0.56

Бременъ . . 3141 7086 1190 6.72 0.41

Бреславлъ . . 5000 21240 3160 6.72 0.63

Дарнштадтъ . 3736 10410 2260 5.33 0.55

Дюссельдорфъ. 5754 18720 2940 6.30 0.51

Елберфедьдъ . 4905 19218 3500 5.61 0.77

Гавноверъ. . 5836 20533 3200 6.42 0Л5|

Кенигсбергъ . 2918 11500 1870 6.15 аб4'

Любекъ . . . 2325 7900 1220 6.85 0.66

Мюльгаузенъ . 3468 8646 1600 6.66 о.4з:

Штетинъ . . 3109 13380 1900 7.05 0.61

Среднее 6.74 0.59.

ОтвьтюгвЕнный в спЕЦШдйный РЕДАКторъ А . Смнрновъ.


