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Р А З Н Ы Я  и з в ъ с и я .
I П о л у ч е ш е н а с т о я г ц и х ъ р у & и н о в ъ  и с к у с с т в е н -  

н ы м ъ  п у т е м ъ .  —  M u o rie  п р о м ы ш л е н н и к и  у п о т р е б л я л и  
н  у п о т р е б л я ю г ъ  м и н е р а л ъ  б о к с и т а  в ъ  г о р я ч е м ъ  в и д е  
д л я  п р о и з в о д с т в а  в е с ь м а  т в е р д ы х ъ  т ! ; л ъ ,  с л у ж а щ и х ъ  
п р и  ф а б р и к а ц ш  н с к у с с т в е н п ы х ъ  м е л ь н и ч н ы х ъ  ж е р н о в о в ъ  

' п  т о ч и л ь н ы х ъ  к а м н е й .  Э т о  с у р р о г а т а  п а к с о с с к а г о  н а ж -
| д а к а ,  к о т о р ы й  б л а г о д а р я  р а з л н ч н ы м ъ  с т - Ь с н е ш я м ъ  г р е -  
| ч е с к а г о  п р а в и т е л ь с т в а ,  о с т а в л е н ъ  м н о г и м и  ф а б р и к а н 

т а м и .  П о с л е  н е р в ы х ъ  о и ы т о в ъ  в м е с т о  н р о ж и г а ш я  э т о г о  
м и н е р а л а  с т а л и  п р о б о в а т ь  п л а в и т ь  е г о ,  п р и ч е м ъ  п о л у 
ч и л и  е щ е  б о . г ! ; е  т в е р д о е  т е л о ,  д 1а м а н т н т ъ ,  к о т о р ы й  е с т ь  
н е ч т о  и н о е ,  к а к ъ  г л и н о з е м ъ ,  п е р е п л а в л е н н ы й  в ъ  э л е к т 
р и ч е с к о й  п е ч и .  О д н н ъ  и н ж е н е р ъ  г .  Г и н ь ,  д Ф л а л ъ  о п ы т ы  
с ъ  г л и п о з е м о м ъ ,  к о т о р ы й ,  и с п а р я я с ь  в ъ  э л е к т р и ч е с к о й  
и е ч н ,  д а в а л ъ  г у с т ы е  к р а с н ы е  н а р ы ,  и з в е с т н ы е  е щ е  М у а с -  
с а п у ,  б л а г о д а р я  е г о  о н ы т а м ъ .  С о е д и н я я  р а з л и ч н ы е  п а р ы  
с ъ  н а р а м и  г л и н о з е м а .  1’и н ъ  н о л у ч и л ъ  р у б и н ы ,  п о  н е  т а 

; к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  к а к ъ  Ф р е м п ,  к и л о г р а м м а м и  в ъ  т и г л е ,  а  
с о т н я м и  к и л о г р а м м о в ъ  и  т о н н а м и .  К о г д а  1 ’н н ъ  н р е д с т а -  
в и л ъ  ouH canie  с в о е г о  о т к р ь ш я  в ъ  П а т е н т н о е  Б ю р о  в ъ  
Б е р л и н е ,  и с п р а ш и в а я  н р п в и л л е п ю  т о  о н о  п р о и з в е л о  
б о л ь ш у ю  с е н с а ц н о ,  и  е г о  п р о с и л и  п р е д с т а в и т ь  о б р а з ц ы  
н о л у ч е н н ы х ъ  р у б и н о в ъ ,  д у м а я ,  ч т о  б у д у т ъ  п р е д с т а в л е н ы  
к а к 1е  н н б у д ь  м е л ы е  к р и с т а л ы ;  н о  к а к о в о  б ы л о  у д и в л е -  
Hie к о г д а  г .  Г н н т г  н р и с л а л ъ  ц - Ь л ы й  я щ п к ъ  м а т е р ь я л о в ъ  
д л я  п р и  г о т о в л е н i a  р у б и н а  и  о г р о м н ы й  к у с о к ъ  э т о г о  м и 
н е р а л а .

1 С р е д с т в о  д л я  у с т р а н е т я  м а г н и т н а г о  у т о м -  
л е н г я  с е р д е ч н и к о в ъ  т р а н с ф о р м а т о р о в ъ .  —  К а к ъ  
и з в е с т н о  * )  п о ч т и  у  в е Ь х ъ  т р а и с ф о р м а т о р о в ъ  и о т е р и  п а  

; г н с т е р е з и с ъ  у в е л и ч и в а ю т с я  с ъ  у и о т р е б л е т е м ъ  н х ъ ,  и
j т а к о е  у в е л н ч е ш е  д о с т н г а е т ъ  2 5  —  5 0 %  и  д а ж е  и н о г д а
: д о х о д н т ъ  д о  100° / " .  О н о  о б ъ я с н я е т с я  м о л е к у л я р н ы м и
, п з м Г н е ш я м н  в ъ  ж е . ч й з -! ;,  п о д в е р г а ю щ е м с я  б ы с т р ы м ъ  и з -

м ф ,н е 1п я м ъ  н а м а г н и ч н в а т я ,  и  н о в и д и м о м у  б ы в а е т ъ  т Ь м ъ  
б о л ы п е ,  ч Г м ъ  ч а щ е  н е р е м ё н ы  т о к а  н  ч ё м ъ  б о л ь ш е  и н -  

! д у к щ я .  К о н с т р у к т о р ы  т р а и с ф о р м а т о р о в ъ  к о н е ч н о  н з ы с -
1 к н в а ю т ъ  с р е д с т в а  д л я  у с т р а н е н а  т а к о г о  н е ж е л а т е л ь н а я

я в л е н  i n  и  э т о г о ,  к а ж е т с я ,  у д а л о с ь  д о с т и ч ь  ф и р м е  G e n e 
r a l  E l e c t r i c  C o . ,  с у д я  н о  р е з у л ь т а т а м ъ  о ф ф п щ а л ь н ы х ъ  

; н с п ы т а н ш .  С е к р е т ь  и х ъ  с п о с о б а  з а к л ю ч а е т с я  в ъ  к р а й н е
к р о п о т л и в о м ъ  о т ж и г е  в ы б и р а е м ы х ъ  с ъ  б о л ь ш о й  т щ а 
т е л ь н о с т ь ю  ж е л Ф з н ы х ъ  л и с т о в ъ  д л а  в ы д ё л к и  с е р д е ч н и 
к о в ! , .  О п ы т ы  д а л и  с л + . д у ю п и е  р е з у л ь т а т ы :  п р и  о б ы к н о в е н -  
н о м ъ  с е р д е ч н и к е  и о т е р и  н а  г н с т е р е з и с ъ  ч е р е з ъ  8 0  д н е й  
н е п р е р ы в н а г о  д ф й с т в 1 я  у в е л и ч и л и с ь  н а  6 9 ° / » ,  а  н р Н  с е р -  
д е ч н и к а х ъ ,  о б р а б о т а н  н ы х ъ  н о  н о в о м у  с п о с о б у ,  в ъ  о д н о м ъ  
с л у ч а й  п о т е р и  у в е л и ч и л и с ь  т о л ь к о  н а  4о/о п о с л й  9 0  д н е й  
д е й с т в ,  а  в ъ  д р у г о м ъ — т о л ь к о  н а  1,2о/о и о с л й  68 д н е й ,  
н р н ч е м ъ  в н д ъ  к р и в ы х ъ  н о к а з ы в а л ъ ,  ч т о  д а л ь н е й ш а я  
у в е л и ч е ш я  п о т е р ь  о ж и д а т ь  н е л ь з я .  Т а к и м ъ  п у т е м ъ ,  м о -  
ж е т ъ  б ы т ь ,  н а й д у т ъ  т а к о е  ж е л е з о ,  у  к о т о р а г о  п о т е р и  

. н а  г н с т е р е з и с ъ  б у д у т ъ  у м е н ь ш а т ь с я  с ъ  у п о г р е б л е ш е м ъ .

П о д з е м н а я  т е л е г р а ф н а я  л н ш я .  —  И а р п ж ъ  и  
М а р с е л ь  т е п е р ь  с о е д и н я ю т с я  т е л е г р а ф н о й  л и т е й ,  к о 
т о р а я  п а  в с е й  с в о е й  д л и н е  п р о л о ж е н а  и о д ъ  з е м л е й .  П р о 
к л а д к а  п р о и з в е д е н а  в ъ  ж е л Ф з н ы х ъ  т р у б а х ъ ,  з а р ы т ы  х т ,  
н а  1,2 м .  в ъ  з е м л ю ,  с ъ  л а з а м и  н а  п р о м е ж у т к а х ' ! ,  в ъ  1 к м .  
Т а к а я  п р о к л а д к а  о б о ш л а с ь  в ь  3 5  м и л .  ф р а н к .  •

П и т о е  с т е к л о  и л и  Х - л у ч и — А м е р п к а и с к ш
I I .Electrical R eview  о н и с ы в а е т ъ  с л й д у ю щ Ш  с л у ч а й :  о д и н ъ  
м о л о д о й  ч е л о в й к ъ ,  к о т о р ы й  Ф л ъ  б и т о е  с т е к л о  в ъ  б о л ь -

*) См. „Электричество1*, 9— 10, стр. 111.

ш и х ъ  к о л и ч е с т в а х ъ  и  у т в е р ж д а л ъ ,  ч т о  о н ъ  п м ъ  т о л ь к о  
и  п и т а е т с я ,  и р е д л о ж н л ъ  д о к т о р а м и  п о д в е р г н у т ь  е г о  и з -  
с л 1. д о в а ! п ю  н р н  п о м о щ и  Х - л у ч е й ,  ч т о б ы  п о с м о т р е т ь ,  
к а к ъ  д й й с т в у е т ъ  е г о  ж е л у д о к ъ .  К о г д а  э т о  б ы л о  и с п о л 
н е н о ,  о н ъ  с т а л ъ  у т в е р ж д а т ь ,  ч т о  д о к т о р а  п о в р е д и л и  е г о  
з д о р о в ь е ,  н  п р и и е с ъ  ж а л о б у  н а н п х ъ  в ъ  с у д ъ ,  в з ы с к и в а я  
с ъ  н н х ъ  в о з н а г р а ж д е ш е  з а  п р и ч и н е н н о е  и м и  р а з с т р о й -  
с т в о  з д о р о в ь я .  Д о к т о р а  с к л о н н ы  д у м а т ь ,  ч т о  п р и ч и н о й  
е г о  н е з д о р о в ь я  е г о  с т р а н н а я  д 1э т а .

Н а б л ю д е н 1 е  з а  э л е к т р и ч е с к и м ъ  о свгь щ е т ем ъ  
въ домаж ь во  Ф р а н ц г и .  —  О б р а з о в а в ш е е с я  г о д ъ  т о м у  
н а з а д ъ  B u r e a u  d e  C o n t r o l e  d e s  I n s t a l l a t i o n s  f i l e c t r i q u e s  
н о в и д и м о м у  о к а з ы в а е т с я  п о л е з н ы м ! ,  у ч р е ж д е ш е м ъ ,  н о  
к р а й н е й  ы 'й р Ь  н а с к о л ь к о  м о ж н о  с у д и т ь  о б ъ  э т о м ъ  и  о  
н е д а в н о  о п у б л и к о в а н н о м у  е г о  г о д о в о м у  о т ч е т у .  Т е п е р ь  
у  н е г о  4 4 3  п о с т о я н н ы х  !, п о д п и с ч и к а ;  з а  г о д ъ  о с м о т р е н о  
8 5 0  э д е к т р н ч е с к н х ъ  у с т а н о в о к ' ! . ,  н з ъ  к о т о р ы х ъ  у  7 5 ° /о  
н а й д е н ы  н е и с п р а в н о с т и ,  о к а з а в н й я с я  н о  б о л ь ш е й  ч а с т и  
в ъ  н р н б о р а х ъ .  П о д в е р г н у т ы  н с и ы т а н ш  1 0 5 3  с ч е т ч и к а ,  
н з ъ  к о т о р ы х ъ  2 4 %  о к а з а л и с ь  п е н с и р а в н ы ч н .

К о н к у р е н ц и я  м е ж д у  га зо м ъ  и  э л е и т р и ч е -  
с т в о м ъ ,— Ht.KTO „ G a s  D i r c c t o r “  с о о б щ а е т ъ  в ъ  a n o i f i -  
с к о й  Gas W o r ld  с в - б д е ш и  о т н о с и т е л ь н о  с о в р е м е н н а г о  
с о с т о я ш я  д в у х ъ  с и о с о б о в ъ  о с в е щ е ш я  в ъ  А н г л  i n .  Н е  
и о д л е ж и т ъ  с о л  i i f . i i  i ю  ф а к т ъ ,  ч т о  с н а б ж с ш е  г а з о м ъ  у в е 
л и ч и в а е т с я ,  н е с м о т р я  н а  в о з р а с т а ш е  р а с п р о с т р а н е н ! ; !  
э л е к т р и ч е с к а г о  о с в е щ е ш я .  Э т о  п о д т в е р ж д а е т с я  н р н в о -  
д и м Ы м и  з д е с ь  ц и ф р а м и ,  п о к а з ы в а ю щ и м и ,  с к о л ь к о  г а з а  
и  э л е к т р и ч е с т в а  н р о д а и о  в ъ  ч е т ы р е х ъ  б о л ы п и х ъ  а п г л ш -  
с к н х ъ  г о р о д а х ъ .

Г а з ъ  в ъ  м и л л ю -  
н а х ъ  к у б .  ф у т .

Э л е к т р и ч е с т в о  в ъ  
к и л о в . - ч а с ъ .

1 8 9 5  г . 1 8 9 6  г . 1 8 9 5  г . 1 8 9 6  г .

Б р а д ф о р д ъ  . 1 . 4 4 0 1 . 6 0 9 6 7 3 . 7 0 0 8 1 3 . 6 0 0

Б р а н т о н ъ  . . . 8 9 6 9 5 4 8 6 7 . 5 0 0 1 . 3 8 8 . 8 0 0

М а н ч е с т е р ! .  . . 3 . 5 7 9 3 . 6 4 6 1 . 7 4 3 . 2 0 0 2 . 7 2 1 . 9 0 0

Э д и н б у р г ъ  . . 1 . 2 1 3 1 . 3 5 7 8 8 8 . 3 0 0 1 . 7 2 4 . 0 0 0

У т и л и з и р о в а ш е  в о л н ъ ,  к а к ъ  д в и г а т е л ь н о й  
с и л ы . — Г .  М о р о .  и з о б р е т а т е л ь  р а з л и ч н ы х ъ  н о м и ъ ,  х о -  
л о д п л ь н и к о в ъ  и  т .  и .  п о с т р о н л ъ  а н н а р а т ъ  д л я  у т и л и з н -  
р о в а ш я  в о л н ъ ,  к а к ъ  д в и г а т е л ь н о й  с и л ы .  А п п а р а т а  г .  
М о р о  п р е д с т а в л я е т ъ  с о б о ю  к о л е с о  с ъ  л о п а т о ч к а м и ,  п о 
д о б н о е  к о л е с у  к о л е с н ы х ъ  и а р о х о д о в ъ ,  н а  к о т о р о е  д й й -  
с т в у ю т ъ  г о р и з о н т а л ь н о  в о л н ы .  Д о щ е ч к а  н а  ш а р н и р ! ; ,  
о т к р ы в а ю щ а я с я  и о д ъ  д а в л е ш е м ъ  в о л н ъ  и  з а г Ь м ъ  з а -  
в р ы в а ю щ а я с я ,  п р е п я т с т в у е т ! ,  у н н ч т о ж е ш ю о б р а з у ю щ е й с я  
a u e p r i i i .  В о д а  в ы в о д и т с я  д в у м я  б о к о в ы м и  т р у б а м и ,  з а 
к р ы в а ю щ и м и с я  о с о б ы м и  з а т в о р а м и  н а  ш а р н и р а х ъ  о д и 
н а к о в а я  c r p o e i i i a  с ъ  в ы ш е п о и м е н о в а н н о й  д о щ е ч к о й ;  
э т и  з а т в о р ы  о т к р ы в а ю т с я  н  и о з в о л я ю т ъ  в ы й т и  в о д - 1; н о  
з а к р ы в а ю т с я  п о д ъ  н а п о р о м ъ  н о в ы х ъ  в о л н ъ .  Г и д р а в л и 
ч е с к о е  к о л е с о  п р и в о д и т ь  в ъ  д й й с т е  и ' ( . с к о л ь к о  в о з д у ш -  
н ы х ъ  н а р о с о в ъ ,  п п т а ю щ и х ъ  б о л ь ш о й  а э р о м е т р ъ ,  п р е д 
н а з н а ч е н н ы й  д л я  п р и в е д е н а  в ъ  д е й с т е  р а з л и ч н ы х ъ  
д в и г а т е л е й  и о с р е д е т в о м ъ  с ж а т а я  в о з д у х а .  Д в и ж е т е  в о з -  
д у н ш ъ г х ъ  н а с о с о в ъ  м о ж е т ъ  б ы т ь  р е г у л и р о в а н о  с о е д и -  
н е н 1‘е м ъ  н ' Ь с к о л ь к н х ъ  г и д р а в л и ч е с к и х ъ  к о л е с ь ,  и у с к а е -  

. м Ы х ъ  в ъ  х о д ъ  п о п е р е м е н н о  т Ь м н  ж е  в о л н а м и .

Р е д а к т о р ъ  А. И. Смирновъ.

Тип. Мин. Пут. Сообщ. ( В ы с о ч а й ш е  утв. Т-ва HVH* К у ш н в р е в ъ  в  К0), Фонтанка, 117.
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Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О
ЖурналЪ; VI ОтдЬломъ

I I м н к р а т о р с к а г о  Р у о с к а г о  Т е х н и ч е с к а я  О б щ е с т в а .

Вольтова д у г а  по новЪйшимъ и зсл Ъ дов а-  
н1ям ъ.

Плотность тока вблизи кратера.

Вольтова дута, какъ раньше указано, въ смысле 
проводимости лредсгавдяетъ рЬзкое отлшне отъ обыкно- 
вепиато нроводиика: съ уеиленгемъ тока ея проводи
мость, обратно проводимости нроводиика, увеличивается. 
Но можно указать иа нхъ сходство въ другомъ отно- 
iiieiiiu: и дута и нроводникъ при одинаковой степени 
иагрТ;ван!я требуютъ тТ.мъ меньше расхода энергш иа 
единицу объема, чкмъ нхъ даметръ больше.

Известно, что сКчеше электрическаго проводника 
ири условш, чтобы онъ не нагревался выше нзв4стиаго 
предала, растетъ быстрее тока. Проводннкъ нзв'Ьстпаго 
ct'iciiiii нрн онредЬленномъ tokI; будетъ терять въ воз
духе въ единицу времени определенное количество 
теплоты черезъ свою поверхность. Если мы несколько 
нроводннковъ съ одинаковыми токами соедипнмъ въ 
одшгь, то выделенie теплоты останется прелшнмъ, а 
потеря стаиетъ меньше, если проводнику сложному при
дать ту же форму, какъ ц нроводннкамъ составляющими, 
потому что поверхность сложнаго проводника увели
чится въ меныпей степени, чЬмъ cb'iotiie. Такнмъ обра- 
зомъ и видимъ, что для нагревашя до известной сте
пени болйе толстаго проводника нужна меньшая плот
ность тока, чЬмъ для нагревашя более тонкаго, вслед- 
CTBie, такъ сказать, защиты однихъ частей проводника 
другими отъ охлаждешя. То же самое, конечно, следуетъ 
ожидать встретить и въ дуге: съ увелнчешемъ Д1амегра 
дуги должна уменьшиться плотность поддержнвающаго 
дугу тока, такъ какъ, во 1-хъ, должно меньше теряться въ 
бод Ье широкой дуге тепла черезъ лученснускаше, во 2-хъ, 
не такъ легко будетъ происходить нроннкновеше пото
ков!. воздуха внутрь дуги. И действительно, если мы 
обратить вннмаше на формулы Айртона, то увидимъ 
въ ннхъ нодтверждеше сказаннаго.

Прежде всего заметнмъ, что токъ долженъ оставлять 
положительный полюсь только съ точекъ, ограннчен- 
ныхъ поверхностью кратера. Это предноложен1е д е 
лается весьма вероятно, если вспомнить свойство по
верхности кратера: она везде нмеегъ одннъ н тогъ же 
блескъ н прнтомъ независимо отъ напряженности тока, 
какъ это доказалъ Шолль фотографическими снимками 
кратера нрн токахъ огъ 10 амперовъ до 1.000—1.200 
амиерь. А отсюда можно заключить, что для схода 
тока съ угля необходима некоторая наименьшая темпе
ратура, ниже которой токъ не будетъ оставлять угля. 
• >та наиннзшая температура и есть температура кра
тера, отвечающая, но всей вероятности, внолнЬ опреде
ленному физическому состоянии его, о чемъ будетъ 
говориться ниже. Такнмъ образомъ весь токъ отъ цоло- 
жнтелыгаго полюса проходить черезъ площадь, ограни
ченную краями кратера. Следовательно, для получешя 
средней плотности тока дуги вблизи кратера нужно 
взять отношеше напряженности тока къ упомянутой

площади. Называя черезъ А напряжеше тока дуги черезъ 
А, ддаметръ кратера черезъ II, для средией плотности 
найдемъ выражеше;

4А  4А
nD2 — (3,2 +  0,15А)2 '

Если нредноложнмъ, что разность потенц1аловъ 
между углями будетъ оставаться неизменной, нреды- 
дущее OTiioraenie, какъ легко видеть, будетъ возрастать 
до 30 амнеръ, а потомъ убывать, не смотря на то, что 
Нрн этомъ будетъ возрастать длина дуги. Такнмъ обра
зомъ можно сказать, что нрн достаточно енльномъ 
токе н достаточно болыпомъ д1аметр1; дуги плотность 
тока, а потому и количество проходящей черезъ еди
ницу поверхности энергш уменьшаются, не смотря даже 

, на возрасташе при этомъ длины дуги. Для токовъ 
меньше 30 амнеръ это не няёетъ места, такъ какъ нрн 
увели чеши напряженности тока нрн постоянной раз
ности лотенщаловъ возрастающая длина дуги больше 
в.пяетъ на расходъ теплоты, нрн слабыхъ токахъ, че.мъ 
при токахъ более силышхъ.

Если вместо количества энергш, проходящей черезъ 
единицу сечеш я вблизи кратера при неизменной раз
ности лотенщаловъ, мы возьмешь количество энергш, 
проходящей нрн неизм1шной длине дуги, то легко вы
числить, что это количество уменьшается, начинал съ 
тока въ 10 амнеръ для дугъ любой длины н уменынеше 
начинается съ меньгааго тока при болЬе длшшыхъ ду- 
гахъ. Причину этого обстоятельства нужно, вероятно, 
искать въ раенределецш тока въ дугЬ, зависящаго въ 
свою очередь отъ формы поверхности углей. Выше было 
указано, что при токахъ небольшой напряженности глу
бина кратера достнгаетъ наибольшей величины п за- 
тЬмъ изменяется мало. Вероятно в с л е д с т е  того, что 
форма поверхности кратера нрн слабыхъ токахъ слож
нее, чемъ нрн бол£е силышхъ, количество проходящей 
энергш не уменьшается сразу.

Наблюдешя Лемана надъ вольтовой дугой.

Въ свонхъ нзедфдовашяхъ относительно явлешя раз
ряда и вольтовой дуги Леманъ часто касается вопроса 
о соотношенш между обоими.

Въ смысле нрохождешя электрическаго разряда 
черезъ газообразную среду разрядъ въ газе н дуга пе 
нредставляютъ между собой разлшпя. Процессъ въ сущ
ности одннъ и тотъ же. Громадное на первый взглядъ 
разлшйе между дугой п разрядомъ—необходимость весьма 
разлн чныхъ напряжены для поддержания явлены —умень
шается, если обратпмъ вннмаше на енльпые нагревы 
пути разряда въ дуге в с л е д с т е  большого расходовашя 
энергш. Но существуетъ ли сходство между ]>азрядомъ 
черезъ газъ вообще и вольтовой дугой въ подробиостяхъ? 
Мы знаемъ, нанрнмеръ, что обыкновенная электриче
ская искра пе есть единичный разрядъ въ одиомъ ка- 
комъ либо направлены, целый рядъ чередующихся въ 
обратныхъ панравлешлхъ разрядовъ.

Мы не нмеемъ, следовательно, въ искр!; равномЬр- 
наго электрическаго тока, какъ это кажется на первый

^
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взглядъ, в'ь дугй. Но нельзя, какъ оказывается, утвер
ждать съ уверенностью, что это пмйетт, мйсто въ дуг’Ь. 
Панротивъ, нмйются явлешя, которыя скорйе доказы- 
ваютъ противное, что согласно съ иредположешемъ Фара
дея, но которому каждый олектрнчесюй разрядъ дол
жен!. быть того же характера, какъ искра (disruptive).

Независимо отъ пзложениыхъ внослйдствш работа 
Лемана уномянемъ о наблюдены Троттера. Онъ разсма- 
тривалъ кратеръ черезъ вращающыся днскъ съ нро- 
рйзами н нашелъ, что совершающееся въ немъ явлеше 
не такъ просто, какъ кажется. Степень раскалпвашя 
кратера хотя н кажется для глаза н но фотографнче- 
скнмъ сннмкамъ одинаковой на всемъ нротяжены, на 
самомъ дйлй является таковой вслйдсппе быстрато вра- 
щательнаго двнжешя только четверти раскаленной по
верхности кратера. А если это такъ, то едва ли можетъ 
быть рйчь о полнот-!; постоянства диркулнрующато въ 
дугй тока, ио одному тому, что току постоянно прихо
дится мйнять свой путь. Явлешя, иодмйченныя Лема- 
иомъ, свндйтельствуютъ о томъ же.

Кромй явлены, замйченныхъ Леманомъ.п освйщаю- 
щпхъ эту сторону дйла, некоторый нитересъ представ- 
ляютъ друпя его иаблюдешя, такъ какъ они выясшшть 
кое-что относительно самаго строешя дуги. Мы счи- 
таемъ полезными изложить также нхъ.

Строеше дуги и искры.

Когда мелгду двумя нроводппкамн нробйтаетъ искра, 
она состоять нзъ нейтральной болйи рйзко ограничен
ной части н окружают,аго ее c iяiiiл—ореола.То же самое 
нредсгавляетъ разрядъ въ вндй дуги, и внйшняя часть 
зелеповатаго цвйга, оинсанная выше, и сосгавляетъ 
вйроятно часть ореола. Сходство мелгду дуговымъ раз- 
рядомъ и разрядомъ въ разрялгенномь газй выступаетъ 

! ярче, если поставить нхъ въ болйе одинаковый уелошя.
! Дуга обыкновенно является въ неограниченном!,
| газовомъ пространств-!;, между тймъ какъ разрядъ—въ
j разрйженномъ газ-!; въ пространств-!; ограниченном-!,.
| Стйики сосуда ii.iijiютч, таклге, безъ сомнйн ja, на раз

рядъ. Отсюда слйдуетъ, что для возстановлешя однна- 
ковыхъ у слови! разряда возможны два пути—либо раз
рядъ въ разрйженномъ газ-!; производить мелгду весьма 
сближенными электродами, либо наблюдать дугу н раз- 

| рядъ въ возможно большомъ сосуд-!;. По первому ир!ему
Лемапъ дйлалъ опыты еще въ 1880 году. Оказалось,

: что при разряд-!; въ разрйженномъ газ-!; явлен!е имйетъ
нйсколько другой характеръ, чймъ въ Гейсловыхъ 
грубкахъ: центральная часть искры является окружен- 

I ной оболочкой раскаленнаго газа. При этомъ Леманъ
: замйтилъ, что разряды могутъ представлять нереходныя

формы къ дугй.
Вообще же Леманъ счнтаетъ, что кажется весьма 

естественнымъ, что дуга и искра нредставляютъ разпо- 
; В11Д1ЮСТИ одного н того же явлешя: при сокращены
\ ценгральнаго мйста разряда въ узкую полосу получается
j искра,—обратно, при разложены центральной ч а с т и -

дуга. Дуга является рйзко выраженной нри достаточно

сильномъ нарообразованш. Фиг. 1, ноказываетъ дугу 
у двухъ электродовъ, оканчивающуся свйтлыми точ

ками. Развитие наровъ весьма сильно съ обонхъ концовъ 
дуги. Фиг. 2, 3 н 4, даютъ ноняпе о другпхъ дугахъ.

Фиг 3. Фиг 4.

Какъ видно, не оба конца дуги между массивными ла
тунными полушарами одинаковы. Въ двухъ дугахъ бо
лйе развита часть дуги около одного нзъ нолюеовъ, а 
у отрнцательпаго полюса замечается стратшфпкаиля, что 
сосгавляетъ уже нереходъ къ разряду черезъ разрйжси- I
ный газъ. Мы нмйемъ здйсь, такъ сказать, на половину !
дугу, на половину явлеше разряда. Обратно возможешь 
нереходъ отъ газоваго разряда къ дуг!;: тогда происхо
дить сокращеше разстояшй между полосами, падете  
разности иотенпдаловъ между электродами н yciuenie 
тока въ томъ случай, если поверхность электродовъ ма
ла. Наир, въ одпомъ случай у Лемана былъ нереходъ 
отъ 1500 в. къ 500 в. и отъ ОД ампера къ 3 ампер. 11о, 
какъ сказано, это имйетъ мйсто' при электродахъ съ 
малой поверхностью. При достаточно большей поверх
ности электродовъ даже измйпешя упомянутыхъ велн- 
чннъ мало. Вообще же нереходъ дуги въ обыкновенный 
разрядъ происходить въ тйхъ случаяхъ, когда разшгпе 
наровъ у электродовъ становится недостаточиымъ. Са
ма яркость дуги и развные ея частей весьма сильно 
зависнтъ отъ рода электродовъ н, слйдователыю, пара, 
наполняющаго и]юстранство между электродами. Напр., 
въ случай к ал in и iia ip ia  свйтовые эффекты очень сла
бы. Черезъ газы к ал in можетъ проходить токъ до 3 ам- 
неръ безъ свйчсшя пара; на электродахъ замечаются 
въ этомъ случай только свйтяшдяся точки.

Ореолъ и лин1и тока.

Мы упомянули, что центральная часть дуги и раз
ряда окружена ореоломъ. Поэтому изслйдовашя на этотъ 
счета, нолучениыя надъ дугой, будутъ имйть отношеше 
и къ разряду въ онредйлепныхъ услов1яхъ.

Наблюдешя надъ явлен!ями въ ореолй, происходя
щими въ разрйжеипомъ газй, дйлалнсь въ большнхъ сте- 
клянныхъ или желйзныхъ сосудахт, съ д1аметромт, около 
40 сантиметровъ и высотою около 50. Вт, случай желйз- 
наго резервуара въ немъ продйлывалпсь отверстая, за- 
крывавпняся стеклами. В в ед ет е  въ резервуа])ъ наровъ 
года, масла или дыма давало возможность слйдить за 
нотокомъ воздуха внутри резервуара. Особенно ясны 
были потоки при введены дыма отъ горящаго металла, 
наир, висмута. Вт, этомъ случай явлеше можно даже 
(фотографировать.

П ри достаточномъ разрйженш, при разстояшй между 
массивными мйдными электродами около 20 сант., при 
токй въ 3 ампера съ напряжешемъ въ 400 вольтъ, цент
ральная часть обыкновеннаго газоваго разряда оказы
вается окруженной ореоломъ зеленаго свйта, весьма раз- 
вцтымъ—занолняющнмъ весь 40 сант. резервуары При 
увеличены давлешя ореолъ переходить въ пламя, окру
жающее дугу. Явлеше ореола впрочемъ хорошо замйтно 
Ври введены въ резервуаръ паровъ юда или жира. Въ 
чйстомъ воздухй ореолъ желто-ейраго цвйга н быстро 
нечезаетъ. По мнйшю Лемана это происходить вслйд- 
CTBie образовашя окнеловъ азота и поглощения кисло
рода электродами.
. \ Ореолъ дуги не всегда одинаково развита, въ случай
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железа, наир., онъ гораздо меньше, ч4мъ м  случа-Ь 
м’Ъди. .

Фиг. 5, даетъ uouaTie о токахъ въ газе и оре
ол!; *). Частица дыма или пара, попадая въ ореолъ, на-

Фиг. 6.

1 чинаютъ светиться. Частицы жирнаго пара даютъ свФтъ
| оПыкновеннаго пламени, нары юда светятся голубымъ 
! свЧ.томъ. Haiipaii.ieiiie путей частпцъ дыма пли пара оп- 
: редг1;.1 я стел ихъ натре вашемъ и noc.it,дующимъ охлаж-
| дешемъ. Когда лвлеше окончательно установится, оно 
j нршбрр.таетъ замечательную правильность. Теперь мы 
! должны разсмотрЬть, отчего зависнтъ cntaeine ореола.

Гертцъ думалъ, что ореолъ пе нмЬетъ никакого отно- 
; liieuiii къ проходящему черезъ газъ току и преднола- 
| галъ, что CBtaenie газа не что иное, какъ фосфоресцн- 
! "оваше его иодъ в.аямемъ возбужденных!, токами ка- 
i тодныхт, лучен.
■ Однако подобному пре дставлетю, по замФчашю Ле-
■ мана, противоречить следующие явлетя. Бо-первыхъ,
, катодные лучи при inneiiiii разряда должны были бы

распространяться на больная разстояшя, между темь, 
какъ известно, они весьма сильно поглощаются газами. 

Во-вторыхъ, ореолъ обходитъ встречающаяся на пути

*) При горизонтальномъ положенш размене дуги болЬс 
происходить иперхъ. Надъ деитральпой частью поднимается 
пламя вверхъ иногда до высоты -10 сайт. Видъ ея представ- 
л ет, на фиг. 0. Стрелки указываюсь направлеше иотоковь. 

I Центральная часть отличается отъ остального также сте
пенью накалившая.

препятств1я, напр., металличесшя изолированный нла- 
стншш, и не даетъ тёни, что имело бы место въ случае 
фосфоресценсш. Но возможно еще предположеше, что 
C Btaienie происходить вслЬдств1е хнмнческнхъ дейспип. 
Леманъ нреднолагаетъэто невозможностью вел ЬдСтвде за
мкнутой формы ореола. Онъ думаетъ, что свечеше было 
бы только въ верхней части ореола. Намъ кажется это не 
совсЬмъ убедительным!,. Более убедительности въ фиг. 
7, где происходить обходъ ореоломъ изолированной 
железной пластн'нкп. Если нзображеше вполне точно

Фиг. 7.

то видъ ореола подъ пластинкой исключаетъ возмож
ность хнмнческнхъ действий, тогда часть подъ пластин
кой не была бы такъ закруглена, а была бы острее н 
ближе прилегала бы къ пластинке, подобно частямъ 
пламени, въ которое погружена пластинка. Если нн 
одннмънзъ предыдущнхъ действш нельзя объяснить св1,- 
ченш ореола, то остается предположить, что ореолъ 
светится благодаря проходящему черезъ него току. Нуж
но предположить поэтому, что токъ черезъ ореолъ стре
мится вдоль поверхности ореола. Температура ореола 
различна въ отдельныхъ частяхъ его. Она определялась 
посредствомъ термометра. Во внешпемъ пространстве 
внутри резервуара, вблизи поверхности ореола темпе
ратура поднималась мало н медленно. При ногруженш 
шарика термометра въ ореолъ вблизи самой границы, 
или при прпблпженш ореола къ термометру магннтомъ 
онъ показалъ нанвысшую возможную для него темпе
ратуру—360 Леманъ полагаетъ температуру въ 400°, не 
выше, такъ какъ термометръ пе пострадала, отъ narpt,- 
вашя. Бнрочемъ, вероятность такой температуры под- j
тверждается такимъ обстоятельствомъ, что на ея границе j 
нечезалъ вследств!е обращеши въ иаръ жирный дымъ 
При дальнейшемъ погруженш въ ореолъ температура 
увеличивалась и на разстоянш 3 см. отъ края азбестъ 
уже накаливался до свФчешя. Въ центре происходило 
уже нлавлеше азбеста и ncnapenie металловъ.

Одпако иногда въ явлеши бываютъ усложнешя. Если 
въ резервуаре находится смесь воздуха съ парами шда, 
то при мёдныхъ электродахт, зеленый ореолъ меньше, I
за нпмъ следуетъ отделенный тонкой полоской ореолъ i
голубого цвета, граница котораго теряется постепенно, 
между тФмъ какъ граница обыкповеннаго ореола резко j
очерчена. Температура его около 250° н онъ, подобно j
обыкновенному ореолу, отклоняется магннтомъ и иред- j
ставляетъ слЬдователыю место нрохождешя тока. j

Темиературу различных!, частей ореола можно иены- j
тывать, пуская въ него струю жнрнаго дыма. Въ частяхъ I
съ более высокой температурой происходить разложеше
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этого дыма л cBf.4euie выдЬлившагося углерода, какъ 
въ обыкновенном'!, пламени.

С'гЬнки ы’Ьшка сильно нрилегаютъ къ положитель
ному полюсу и гораздо шире у отрнцательнаго полюса.

Фиг- 11.
Фнг. 8. Фиг. 9.

Какъ иоказываютъ фиг. 8 и 9, свЬтяшднея наръ обра- 
зуетъ свЬтяшдйся мЬшокъ около ноложнтельпаго нолюса, 
не доходящий до отрнцательнаго, что указываетъ на но- 
ннжеше температуры вблизи отрнцательнаго нолюса. 
Вторая фигура относится къ болЬе сильному току. Вбли
зи отрнцательнаго нолюса въ мЬшк'Ь образуется углуб- 
леше.

Катодные вихри и полосы.

Явлеше воздушныхъ или вообще газовыхъ токовъ 
вблизи нолюсовъ—явлеше сложное. Съ одной стороны 
въ замкнутомъ резервуар!,, какъ мы внд'Ьли, устанавли
ваются некоторые постоянные токи в е л Ь д с т е  нагрЬ- 
вашя частнцъ газа, охлаждешя у стЬнокъ, нослЬдую- 
щаго нагрЬвашя и т. д. Но вблизи нолюсовъ пе только 
образуются нары изъ вещества электродовъ, но возможно 
еще, что они получаютъ некоторый нмнуль.еъ, благодаря 
развивающимся электрпческнмъ снламъ. Отсюда является 
необходпмымъ предположить развшпе вихрей,, нсходя- 
щнхъ отъ нолюсовъ. Наибольшей силон они отличаются 
блнзъ отрнцательнаго полюса. .

Непосредственно они могутъ быть демонстрированы, 
какъ думаетъ Лемаиъ, нри помощи тонкихъ жед'Ьзиыхъ 
электродовъ. Фиг. 10 показываетъ направлен^ этнхъ 
вихрей. Развитие нхъ весьма сильно у отрнцательнаго.

: Путь нхъ обозначается летящими
/ отъ отрнцательнаго нолюса нск-
/ рамн. Вдали отъ отрнцательнаго

/  полюса они поднимаются прямо
/ вверхъ но сипралышмъ иутямъ.

/  Лемань справедливо думает!, что
' та сила, съ которой летятъ искры,

можетъ и не быть исключительно 
электрнческаго нроисхождешя.

( Вообще же существова!пе внх- 
—  рей доказывается формой уномя-

нутаго М'Ьшка: онъ въ значнтель- 
Фнг. 10. ной стененн обязанъ своей формой

около отрнцательнаго нолюса сил! 
нсходящаго отъ него вихря. Фнг, 

11 показываетъ видь м'Ьшка. Около отрнцательнаго по
люса, какъ видно, образовалась при помощи выстуиовъ 
коронка, обязанная свонмъ пронсхождешемъ охлажде- 
н ш  отклоненныхъ внхремъ паровъ углерода, образо- 
вавшагося нзъ жнриыхъ наровъ. Вндъ м'Ьшка около 
отрнцательнаго нолюса не зависитъ от'ыюложен1я этого 
нолюса вверху и л и  внизу, вследствие преобладающей 
силы катоднаго внхря.

Оуществоватемъ двухъ вихрей объясняется различная 
форма уномянутаго мЬшка. На м-ЬетЬ столкновения обо
их!, вихрен образуется новое внхрсобразное дви ж ете. 
Видь стЬнокъ м'Ьшка на фнг. 12 даетъ пошгпе о на- 
правленш нронсходящнхъ движений. Впрочемъ, иногда 
отъ всего явлешя мЬшка является видимыми только 
этотъ носдЬдшй вихрь, кажущийся висящим!, въ ореол! 
фнг. 13, или только часть ст'Ьпокъ м'Ьшка фнг. 14. При 
Оол'Ье сильиомъ ток! cit.iiitii м'Ьшка образуютъ втягн- 
Bauie около электродовъ. Фиг. 15. . '

Фнг. 13.
I*

Фиг. 14.

Но не всегда янле nie бываетъ 
просто. Иногда получается не 
одннъ вихрь, а цЬлый рядъ вихрей.
Наир, на фиг. 16 имеются два 
внхря съ исходящими отъ ннхъ 
потоками коитящаго нламеии.
Иногда вихрей съ подобными по
токами бываетъ еще больше фиг.
17 н заходить даже за 20.

Внутри мЬшка замечаются 
стратифнкацшниыя полосы. Ооот- 
ношеше между числомъ вихрей н 
нолосъ иногда бываетъ весьма 
простое — между каждыми двумя 
вихрями являются, смотря по па
рам!, соотвЬтствующаго цвЬта, иолосы какъ па фиг. 17. 
Оамыя втягивашя мЬшка пс.гЬдспие вихрей наномн-

Фпг. 15-

Фнг. 16. Фиг. 17. Фнг. 18.

наютъ иолосы стратпфикацшинаго свЬта, отличаясь отъ 
ннхъ отверс’пемъ внутри. Иногда же между втягнва- 
1ПЯМН -ыЬшка замечается цЬлый рядъ нолосъ (фиг. 18). 
НгЬикн мЬшка ирн этомъ становятся гладкими н раз
резаны весьма тонкими иол осами, между которыми и 
ибм“Ьщаются стратнфикапдонныя полосы.

Къ дальиЬншему разбору этнхъ явлен1й мы перей
дем!, .ниже.
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тогда смотрятъ па какой спгпалъ указываетъ рукоятка 
передатчика. ' >

П римкнете электричества на . военныхъ  
судахъ .

( Продолжение)

Кроме упомяпутаго сейчасъ гальванометра, имеется 
еще другой па мостике. введенный последовательно въ 
ту яге цТ.пь, а следовательно подвергающейся тому же 
самому току, какъ и гальпанометръвъ машинном'!, отде
ление Офнцеръ, отдавший прнказаше съ мостика въ 
машппу, можетъ видеть но этому гальванометру, пере-

, двинули ли въ машинпомъ отделеши рукоятку въ поло-
М аипт ны й телеграф г ,.— Н азначите этого прибора—  ж е т е  сигналнру.емаго ириказашл, т. е., другими словами,

передавать въ машпнныя отделе и in нрмказаТпя отпо- гальванометръ па мостикЬ служить для ответных!, енг-
ентельно паправлетя и скорости хода машпнъ. Теле- наловъ.
графъ для каждой машнпы состоять пзъ передатчика и Какъ можно видеть на фиг. 20 (н отчасти па фнг. 19),
npieMHima, заключающпхъ въ себе каждый коптактпую гальванометр!, въ машпнномъ отделении помещается въ
дугу пзъ проволоки; концы этпхъ проволокъ соединяются вертикальном!, положенш па рукоятке преемника, вме.с-

+ - . те  съ которой оиъ и двигается. Электрпчесия соедп-

и правой машпнъ t in  IP — соотвВтетвующю проминки,
СС—звонкп, 1,1,—провода электрическаго освещен 1Я и фпг>. 20.
HR' — сопротивлешя. Такъ какъ дуги у каждой пары ” ’
(т. е. у передатчика н пр^емипка) совершенно подобны,
то гальванометръ пе отклоняется, если контакты, съ пешя устроены такнмъ образомт, что при отклонено!
которыми оиъ соединяется, находятся въ одинаково стрелки гальванометра въ какую либо сторону отъ нуля

; расположенных!, точкахт, па нроволочныхъ дугахъ. Кон- переднпгагпе рукоятки щнемппка въ ту же сторону прн-
такты гальванометров!, прикреплены къ рукояткам!, водить стрелку кт, нулю. Чувствительность гальвано

, прнборовъ; такнмъ образомт,, еслп рукоятку передатчика метра подбирается такъ, чтобы отклонеше стрелки бы-
i поставить въ какое либо положеше, то отклонеия па ло достаточно для указшыя передвиганий рукоятки.
! гальванометре пе будетъ, если п у нр1емпика поставят!, Впрочемъ гальвапометръ пр;е.шшка вследспйе своего
1 рукоятку въ нодобпое же полож ете. вертпкальпаго положения не вполне точепъ, а именно

Действуют!, такнмъ телеграфомъ Фиска следующпмт, въ его показаниях'!, можетъ быть погрешность на 2 или
снособомъ:—На мостике нлп въ боевой рубке корабля, 3 оборота, а такъ какъ для плаваш'л эскадрами жела-
откуда желаютт, передать прнказаше въ маншнпое от- тельпа возможно большая точность, то прибавляется
дфлеше, ставятт, рукоятку передатчика па то его деле- еще вспомогательный гальвапометръ д \ фиг. 1, распола-

. nie, где показаиъ требуемый спгпалъ. Въ машиппомъ гаемый горизонтально непосредственно иодъ npicMiin-
j отделшми, получнвт, звонкомт, уве.домлете о подачЬ к о т ,. Обыкповенпо э т о т ъ  гальвапометръ бываетт, не въ

сигнала, нередвпгаютъ рукоятку своего прпбора до цени, но когда желаютт, получить точную передачу
| т'Ьхъ ггоръ, покр. гальванометръ пе прндетт, па нуль, п сигнала, надо только нажать ключт, Тс сверху этого
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гальванометра п двигать рукоятку щпемпнка до гЬхъ 
норт„ вока его стрелка пе прндетъ па пуль. При нажа- 
тш 11а упомянутым клюат. вводится въ цЬпь его гальва
нометр!., а вертикальным выключается шгь цЬпи.

Быражеше „стрелка гальванометра приводится па 
пуль“ означает'!., что его стрелка приводится кг. 
помеченной иулемъ точке на середпнё шкалы, по 
эта точка не совпадает!, ст. положетсмъ покоя 
стрЬлкп, такъ какъ ииаче показагйя были бы не 
вполне наделены мм; въ самомъ дЬлЬ, стрелка гальва
нометра приходила бы въ положеше покоя пе только 
тогда, когда пргемннкъ п передатчнкъ поставлены въ 
одинаковое положеше, но также при норч'1; батареи 
н перерыв'!-, lybim, такт, что при повреждешн системы 
нельзя было бы узнавать объ этомъ сразу по показа- 
шямъ гальванометра. Въ виду этого стрелку каждаго 
гальванометра сгпбаютъ, отводя отъ нуля шкалы такъ, 
чтобы ея положеше покоя было приблизительно въ 1!/а 
мм. отъ нуля; вм-ЬстЬ съ т1;мъ система урегулнровы- 
вается такъ, чтобы мостпкъ Внтстона пе быль вполне 
въ равновесие, когда рукоятки передатчика п npieviiiu-

Фнг. 21.

ка приведены въ одинаковым положешя, по чтобы это 
уклонеше отъ равнов'Ьия было какъ разъ достаточно 
для прнведешн стре.локъ гальванометров!, къ нулю. По
этому положеше стрЬлокъ на пул !, служитъ доказатель- 
ствомъ, что цЬпь въ paBH O B'h c in ,  что передатчнкъ и 
щнемнпкъ стоять па одинаковом!, показан in п вообще 
вся система въ исправности. Если ate замЬтятъ, что 
стрелки пе на нуле, то это будетъ указашемъ появле- 
nia некоторой пенсправиости; прежде в :его естественно 
надо попробовать переставлять рукоятку, чтобы вер
нуть стрелку на нуль, такъ какъ кто пибудь могъ пе
реставить рукоятку на другомъ копцЬ цЬнн; если же 
это не нзмЬннтъ положешя стрЬлкн, то надо присту
пить къ пзелЬдовашю нсиравностп системы. Такнмъ 
образомъ эта система сама и сразу обнаруживает!, своп 
неисправности,—для этого не приходится пробовать ее, 
какъ это делается съ обыкновенными механическими 
телеграфами.

Электрпчесюй токъ для телеграфа можно брать отъ 
судовыхъ динамомашннъ, отъ аккумуляторов!, или отъ 
первичной батареи. На фиг. 19 система представлена 
соединенной съ судовыми электроосветительными про

водами чрезъ надлежащее сопротивлеше R' (около 38 
омовъ), чтобы получать токъ такой силы, какая тре
буется для сообщешя гальванометрам!, надлежщей чув- 
ствнтсльностн (около 1 ампера па каждую телеграфную 
цент, пли 'h  ачп. на каждую контактную проволочную '
дугу. Какъ можно вндЬть на фиг. 19, два передатчика н 
и pie м ника соединяются только одпон нарой проводовъ.

Ц'Ьпн енгнальныхъ звонковъ и лампъ, освещающнхъ 
передатчики, соединяются съ цепью дннамомашины 
также чрезъ сопротивлеше (R на фнг. 19). Уномянутыя :
лампочки съ силон свЬта около 1 свЬчн помещаются 
внутри рефлекторов!, сверху футляровъ гальваномег- :
ровъ съ каждое стороны передатчика: онI; зажигаются |
ирн помощи малепькихъ коммутаторов!, го. Для ламнъ, 
н звонковъ требуется обыкновенно около Ювольтовъ,— 
такое напряж ете и иоддержнвается между т  и п.

Контактный проволочный дуги у передатчиков!, п 
npieMHHKOBT, должны быть всегда иокрыты тонкнмъ 
с.тоемъ вазелина ( или  масла) для устранешя елншкомъ 
болынаго T p e n i i i  между н и м и  и  контактами.

Когда берутся за одну нзъ рукоятокъ нередатчнковъ, 
то этнмъ самымъ замыкаютт, коп- 
тактъ Р или S на рукоятке при 
посредстве рычажка М, фнг. 21, н 
предуцреждаютъ звонкомъ о сиг
нале въ соответствующее машин
ное отде.леше. Какъ можно видеть 
на фнг. 21, звонковые контакты 
хорошо прикрыты н защнщепы 
отъ грязи н воды. Шпилька N слу
житъ для еннмашя рукоятокъ пе
редатчика. Рукоятки удержива
ются въ приданномъ имъ поло
жены! тр етем ъ  подъ д е й с т е м ъ  
пружинокъ у планки О, скользя
щей по ободу передатчика.

Большая часть неисправностей, 
случающихся съ машиннымъ те- 
леграфомъ, обусловливается несо- 
вершенствомъ какого либо кон
такта. Больше всего слР,дуетъ об
ращать внимаше на контакты 
ключа Тс сверху маленьких!, горн- 
зонтальныхъ гальванометровъ д1 
подъ пр1емниками; если нару
шается соприкасаше у этнхъ кон
тактов!,, то гальванометръ на мо- 
стикЬ п вертикальный гальвапо- 
метръ въ машинном!, отдЕлвши 
остаются безъ тока, а потому ихъ 
стрелки не отклоняются.

Къ каждому концу каждой кон
тактной проволочной дуги при
бавлено много проволоки (около 
2 1/2 омовъ) нзъ одного съ ней ма- 
Tepia.ia для увеличешя этого рода 

сопротпвлешя въ цени по сравнепш съ сопротивлением!, 
медныхъ нроводовъ; этимъ сопротивлеше проволочных!, | 
дугъ доводится приблизительно до 3 омовъ. Делается j 
это съ той целью, чтобы перембны температуры, i 
сильно тщиюшдя па сопротивлеше медныхъ проводовъ, | 
не изменяли существенно сопротпвлешя цепи. Кон- 
тактныя дуги дёлаются нзъ проволоки въ 0,6 мм. диа
метром!, такого же матер1'ала, какой ирнмЬняетъ Фискт, 
и въ другнхъ своихъ нрнборахъ; а именно: изъ сплава ! 
70 частей мфдп н 30 частей никкеля; сопротивлеше ! 
такой проволоки около 1 ома па метръ длины. На про- i 
вода для соединешя нередатчнковъ съ щнемннкамп бе- i 
рется, проволока въ 4 мм. ;цаметромъ, а провода для I 
гальванометровъ, звонковъ, ламнъ и up., должны быть ; 
не меньше 1,25 мм. .пдаметромъ. j

Передатчики н пр1емники снабжены крышками па ; 
шарнирахъ) чтобы можно было безъ всякаго труда ос- 
матрнватьэлектри ч естя  соеднпешя внутри ихъ.

Такой машинный телеграфъ испытывался въ те
ч е т е  года на америкапекомъ судне N ew -York  и даль 
вполне удовлетворительные результаты, после чего 
его примерили также на броненосцахъ Jndiana  и
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i Massachusetts, а теперь опт. устанавливается па Texas 
'• м Broukli/n- .

Передатчик/! я щйемппки дЬлаются въ 37 та/, д/я- 
иетромъ. Двойной передатчик!, (для двухъ ма/пппъ) в !-  
еитъ б 4 кгр., a щпемникъ 3(1 игр. J

,, . Д- 17.,
(Продолженге сл/ъдуетъ). ■

Злектрометаллургичесюя печи,
Въ журнал! „Электричество" за минувтш п прош

лые годы описывались разныя копструкцш элоктро- 
металлургических!, печей; въ нижесл!дующемъ очерк! 
мы сд!ласмъ общш обзоръ вс!хъ электрометаллургпче- 
скихъ печей, приведем!, данныя для пхъ проектнро-' 
вшил и опшпемъ еще нисколько характерныхъ типовъ, 
пользуясь при этомъ сочинешмт, д-ра Борхерса. „Fnt- 
wicklung Bau und Betrieb der Electrischen Oefen“ (1897).

В с! электрическим печп можно разделить на два 
класса: а) печи—реостаты или печп—сонротивлешя, 
б) печп съ вольтовой дугой. Въ первыхъ печахъ обра
батываемый матер1алъ подвергается пагрЬванш по
средством!, электрнческаго тока (по законам!, Джоуля, 
Пельтье и Томсона), который или пропускают!, черезъ 
обрабатываемый матер1алт>, или черезъ особыя сопро- 
тпвлешя, которыя, находясь въ непосредственном!, со- 
iipiiKociiOBenin съ обрабатываемым!, матер1аломъ, от- 
даютъ последнему теплоту нутемъ теилопроводпостн и 
лученспускашя. Въ печахъ съ вольтовой дугой источни
ком!, тепла служнтъ почти исключительно сама воль
това дуга. .

Но способу прим!нешя перваго пли второго прин
ципа пагр!ватя можно вс! известные типы печей раз
бить на слЬдующдя группы.

1-я группа: печп, въ которых!, обрабатываемый мате- 
pia.ib— проводник!, тока и нагр’Ьвается проходящим!, по 
нему токомъ во всей масс!.

2-я группа: печи, въ которых!, токъ нагрТ.ваетъ не
посредственно особый ироводнпкъ, проходящш сквозь 
массу обрабатываемаго матер1ала, который въ этомъ 
случай долженъ быть не проводником!,, нлн же долженъ 
быть изолирован!, отъ пагрйваемаго проводника такнмъ 
изолятором!,, который сравнительно хорошо пропу
скать бы тепло.

3-я группа: вольтова дуга образуется между: а) двумя 
спещально приготовленными стержнями пзъ обрабаты
ваемаго мате pi ал а, б) между стержпемт, п массой обра
батываемаго матер1ала.

4-я группа: вольтова дуга образуется между уголь- 
нммъ стержпемт, и массой обрабатываемаго M arepiaaa.

й-я группа: обрабатываемый MaTepia.ii. нагр!пается 
посредством!, вольтовой дуги, образуемой между элек
тродами нзъ угля.

Прнмйромъ печп 1-й группы можетъ служить прп- 
еиособлеше Иеппса, описанное въ 1815 г. и представ
ляющее первый онытъ npiiM'laieuin принципа соиротнв- 
лешя къ металлургическим!, цЬллмъ. Пеписъ сд!лалъ 
продольный надрйзъ въ проволок!, нзъ мягкаго же.тЬза 

; и иаиолнплъ этотъ надрЬзъ ал.мазнымъ иорошкомъ, ко- 
L 1-<рый былъ предохранен!, огъ высыиагпя тонкими нро- 
f вилочками. Въ нредохранете отъ окислешя, проволока 
I б ь т  покрыта талькомъ. Поел! upoiiycKauia черезъ нее 

въ течете б мппутъ тока, накалившаго ее до-красна, 
весь алмазный порошокъ печезъ, и проволока превра- 
шлось на иротяженш нрорйза въ сталь. Такнмъ обра- 
ю н, Ценись устронлъ первую электрическую цемептн- 
рующую печь. .

Нрпмйръ печи 1-й группы представляет!, печь 
Soribca (18841. Она предназначается для возстановле- 
в1я алюмншя н получеш'я его сплавовъ. Окислы алю- 
инепя, а также м!дь перемешиваются съ углемт, н 
черезъ лгу г■■■ !еь пропускают!,, черезъ посредство уголь- 
выхъ л.зктриливь, токъ, который непосредственно п 
нагрйвиетъ всю массу. Печь Геру (Ileroult) можетъ быть

Отнесена' также къ первой групп!,, но въ ней происхо
дит!, кром'к пщ уЬват п также и электролиз!,, такъ какъ 
въ ней  окислы алюмпвш смкн/нваются не съ углемт,,, 
а съ илавденъ  дли флюсоыъ, всл1>дств/е чего вся масса 
плавится н становится электролитом!,. Алюмишевое 
акционерное Общество въ Германш пользовалось пе
чами Геру для пол у ч cilia алюмишевой бронзы. Чистый 
алюминш не могъ быть нолученъ въ этой печи, такт, 
какъ онъ въ ней неминуемо загрязнялся бы благодаря 
присутствие угольной обкладки, служившей катодомъ. 
Бывнпй директор!, алюмишеваго акщонерпаго Обще
ства, Докторт, Ки.н'анп (недавно умернцй) нашелъ спо
соб!, получать въ печахъ, подобных!, печамъ Геру, чи
стый алюмшпй, но этотъ способы, до енхъ порт, не былъ 
опубликован!,. Д-ръ Борхсрсъ также получилт, въ элек
трической печи чистый алюмшпй, хотя, правда, въ нечн 
лабораторных!, разм!ровъ. Печь д-ра Борхерса состоит!, 
изъ пп Ьшилго желйзнаго чехла (фиг. 22), ст!ш ш  кого-

Фпг. 22.

раго внутри обложены толстымъ слоемъ окпен алюмн- 
ш я, плавнковаго тппата или Kpio.Tirra (A12F13 . 3NaFl). 
Въ случа!, если охлаждешя воздухомъ недостаточно 
для воепрепятствовашя расплавление обкладки печи, 
д-ръ Борхерст, пользуется особыми охлаждающими цир- 
куляцюннымн трубами, которыя проводятся снаружи 
печн. Катодъ состонтъ нзъ стальной плитки, въ которую 
ввнпченъ конецъ м!дпой трубы. Въ последней цнрку- 
лпруеттг вода, служащая для охлаждешя плитки на
столько, чтобы она не плавилась. Сверхъ того труба 
служить для соедннешя плитки съ отрицательным!, но- 
люсомт, источника тока (машины, или батареи аккуму
ляторов!,). Какъ плавни нлн флюсы, служашде для ра- 
створешя окпеп алюмпшя, д-ръ Борхерст, рекомеп- 
дуетт. легконлашпя галоидный соли щедочныхт, и ,ще- 
лочно-земельныхъ металлов!,, а также и самаго алю- 
м п и i n .  По м !р !  расходе B a n i n  окись аллюмшпя во время 
работы печн добавляется.

От, печью д-ра Борхерса очень схожа печь инже
нера Урбаннцкаго, описанная въ „Электричеств!“, п 
имЬющая вполн! заводски й характеръ н размйры.

Бт, печи Тауссига (фиг. 23 н 24) нагрЬвасмымъ сопро- 
тпвлешемъ служить также расплавляемый нлн раффн- 
нпруемын металлъ,означенный нафнг. 24 черной краской.

Отличительная черта нечн Таусснга заключается въ 
томъ, что она помещается въ закрытой чугунной ка
м ер!, снабженной отводными трубами. Съ нею можно 
работать при любой атмосфер!, вводя черезъ трубы 
еоотвйтствуюшде газы, а также при новышеиномъ или
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пониженном!, давленш. На фпг. 23 подъ печью пока
зана форма.

особенности железа). Перегородка въ середин!, печп 
устроена изъ огнеупорпаго и пепроводящаго токъ мате-

Фиг. 23.

Прототнпъ печей второй 
группы представляетъ печь 
Депреда (Depretz), устроеп- 
пая этнмъ ученымъ въ 1849 г. 
Она состоптъ изъ трубки, 
приготовленной изъ обуглеи- 
наго сахара, — д1аметра 7 
мм. и длины 23 мм. Концы  
трубки закрывались толс
тыми пластинками изъ того 
же матер1ала, которыя 'не
посредствен по соединялись 
съ электродами цфпи.

На фиг. 25 представлена 
печь, сделавшаяся известной 
въ 1892 г. Въ ней нагрева
емое токомъ сопротпвлсше 

образовано изъ мелкаго кокса, заложеннаго въ слон 
обрабатываемая матер1ала. Для проведсгпя тока слу-

Фиг. 24.

Фнг. 25.

жатъ пучки угольныхъ стержпей. СтФнки,. черезъ ко
торый проходятъ послФдше, кладутся на цемент!;, боко- 
выя же стФнкн кладутся на-сухо.

Печь Книга п Витта отличается своей простотой и 
не требуетъ опнеатл (фиг. 26).

Въ печи Делаваля (фнг. 27) электроды помещены въ 
двухъ узкпхъ углублешяхъ, въ которыхъ собирается 
раффинируемый металлъ (печь Лаваля предназначается 
главнымъ образомъ для раффиппровкн металлов!, и въ

Ш Ш Ш Ш /

Фиг. 26.

.  i

Фиг. 27.

Фнг. 28.

ршла; она охлаждается водой, протекающей по узкому 
сосуду,:.заложенному въ перегороди!;. НагрЬвающггмъ
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соиротпвлсшечъ служатъ илавше окнслы;.и. стали; для 
жслФза рекомендуется закись—окись железа. Эти плав- 
itio окислы, или соли, собираются вверху иечи и обра
зуют!. мостикъ; толщина слоя сопротивлсш'я вт, мостик!; 
регулируется черезъ посредство о т в е р ш я в ъ  боковой 
сг'1;н'1; иечи.

Въ печи Кромнюиа и Довзнига (фиг. 2d) нагрФваю- 
пря соиротивлешя заключепы въ наклащиыя изоли
рующая пластины. Въ этой иечи, следовательно, обра

батываемый (обжигаемый) матер!алъ не соприкасается 
съ пагрйвающпмц сопротпвлешлми, но зато и темпера
тура, достигаемая въ этой иечи, ниже чФмъ въ нредъ- 
пдущпхъ.

Для прсдварнтельнаго иодсчета энерпн, необходи
мой для иечи, важно знать ея сопротпвлсше. Чтобы 
нифть к а т я  либо данныя въ этомъ O T H o m eu in ,  мы ири- 
водимъ нижеследующую таблицу, которая составлена 
для чпетаго искусственная угля.

I II III IV V VI VII VIII

Д1ам. въ мм. Длина въ мм.

1!1;съ длины 

въ 10 мм. 

въ грм.

Разность 

иотеац. иа 

длииу 10 мм.

Плоти, тока 
въ ампер, на
КВ. ММ. 110- 
иеречн. ct-  

чешя.

Расходъ 
энергш въ 

ваттахъ на 
кв. мм. c i-  
чешя и 10 
мм. Д Л И Н Ы .

На одннъ граммъ чистаго 
технически угля въ длине 

10 мм.

Сила тока 
въ амп.

Мощность 
въ ватт.

а) 4 20 0,21

.

2,5 10 25 595 1487

б ) 4 30 0,21 2,3 8 О
С 476 1095

в) 4 50 0,21 2,2 . 5 . и , о 297 655

г) 4 100 0 21 2,0 3 6,0 178 357

д) 6 60 0,52 ' СО 2,14 3,85 115 207

е) 6 200 0,52 0,85 ‘ 1,43 1,21 77 65

ж) 10 200 1,26 0,70' 0,64 0,148 40 28

3 ) 10 300 1,26 0,47
■

0,57 0,268 34 16

Въ этой таблице полене и ]'я могутъ требовать только 
столбцы VII и VIII, которые даюгъ число амнеръ ц 
ваттовъ на 1 граммъ техническн-чнстаго угля, заклю- 
чающагося въ 10 мм. длины печи между электродами. 
Сила тока и число ваттовъ отнесены потому къ 1 грамму 
чпетаго угля, содержащ аяся въ 10 мм. длины иечи, что 
сеч ете Ma'repia.ia или нагревающ ая соиротивлешя 
представляетъ неоднородное сложсше въ электрометал- 
лургическнхъ печахъ. Действительно характернзующииъ 
электропроводность иечи чпеломъ можетъ быть только 
число вФсовыхъ едииицъ чистая  угля въ объеме — 
между стфиками нечн и двумя сФчешямн, взятыми па 
единице разстояшя. Че.чъ больше вФсовыхъ еднннцъ 
чистая угля заключается въ этомъ объем!,,тёмъ больше 
электропроводность иечн и тЬмъ сильнее долженъ быть 
токъ, чтобы дать некоторое заданное п а д ет е  потен
циала па единице длины. Такъ какъ во всФхъ совре- 
менныхъ нечахъ непроводяшдй магер!алъ, подлежашдй 
обработке, счешиваютъ обыкновенно съ углемъ, то при
веденная таблица дастъ возможность приблизительно 
решать всФ нрактнчесте вопросы, сводящееся къ под
счету ожидаемая соиротивлешя печи п иадешя въ ней 

, иотенцьала при заданной силе тока.
Что касается последней величины, то она зависать 

| отъ требуемой въ печи температуры. Для приблизнтсль- 
1 п ая  задашя силы тока могутъ быть полезны ннжеслФ- 

дукшрн данныя, запмствусмыя нами изъ уномянутаго 
сочинетя д-ра Борхерса.

11а вгоромъ годовомъ co6panin немецкая электро
химическая Общества д-ръ Борхерсъ демонстрнровалъ 
ирнготовлете калыил-карбида пзъ смФси угля съ из
вестью, пользуясь токомъ въ 50—60 амиеръ, когорымъ 
оиъ нагрева.ть смФсь при посредстве угольная стержня 
въ 4 мм. толщиной.

Если въ пашен иечи засыпано, наирпмфръ съ нз- 
вестью, Г кгр. кокса, въ которомъ на I кгр. ириход!1Тся

Плотность тока. i

А !тт2 

сЬчешя.

А/д  чистаго 
угля въ 10 
mm. длины.

Тепловом эффектъ.

болФе 15 болФе 900 Угольные стержни слегка 
размягчаются и уголь начи- 
наетъ улетучиваться. Темп.: 
3500°.

10 600 *) B e t окислы разлагаются 
или возстанавлпваются угле- 
родомъ.

4 - 5 300 .Можно возстапавливать 
известь,

0,5 34 Уголь едва достигаетъ 
краснаго калешя.

А кгр. золы, то чистая угля въ нашей иечи можно считать 
Р ( I Д) кгр. Нрн разстоянш между электродами I ми, 
количество чпетаго угля въ 10 мм. длины будетъ:

Ю 1 - 1 ^  Л) (Ч'шш) =  10000 Р (!J)

*) Эта цифра определена нами. Д .  ф.



210 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. № 15— 16.

Считал для возстановлешя извести, согласно прсдъ- 
идущей таблиц!, 300 (A/g. cm), найдемъ необходимую силу 
тока:

1 =  300 X  ЮООО Р 1 7  (А >

При 300 A/g.iOmm надоиie на 10 mm длины нечн между 
электродами будетъ но первой таблиц! около 2,2 вольта; 
на длин! I (mm) полное п а д ет е  будетъ около

2,2 1 
10 вольтъ

Нзъ столбца VIII иаходнмъ мощность на граммъ и 
на 10 mm длины: для даииаго случаи она равна 655. 
Полный расходъ мощиостн будетъ:

1 — У
М =  655 . 10000 Р — j — . 0,1 1 . 2,2 =

=  655000 Р (1 — -V)(W) =  1100 Р (1 — А) паров, лошадей.

Тотъ ate выводъ нолучнмъ, помножишь полное па
д е т е  нотенщала въ печи 0,22 I на силу тока J.

Въ нечн Коульса въ начал! работы нагревающее со
противление нредставляетъ угольный стержень въ 64 mm. 
д1аметромъ. Площадь его будетъ 3216 mm2; Д =  0; плот
ность тока должна быть 300 A/g.cm. Такъ какъ длина 10 
mm этого стержня будетъ весить 53,7 (у) **), то для до- 
стн ж етя  температуры возстановлешя извести потре
буется 16113 (Л). Въ действительности установившаяся 
работа нечн Cowles Syndicate С0 (Аиг.ия) требустъ 5000— 
6000 (А), что объясняется меиьшнмъ содержангемъ угля 
въ обрабатываемомъ матер1алЬ пли, иначе, болыиимъ 
удЬльнымъ сопротнвлетемъ иоелЬдняго въ массЬ.

Для соедниен1я обрабатываемаго матер1ала съ цЬнью 
пользуются стержнями н пластинами нзъ хороню нро- 
водящато токъ угля. С еч ет е  эгпхъ нластииъ н стерж
ней определяется такъ, чтобы на 10 т щ 2 се.четя  при
ходилось пе бол!е 1 (А). Для соедшгешя. угольныхъ 
иластниъ н стержней съ проводами нхъ часто залнваютъ 
въ особые патроны н чугунныя доски съ натронамн. 
Площадь сонрикосновешя угля съ металлом! въ этнхъ 
прнспособлстяхъ должна быть не менее самой малой 
нлощадп сечен!л угольныхъ стержней и нластинъ, про- 
веденнаго перпендикулярно наиравлешю расиростра- 
ueuiu тока.

На фиг. 29, 30 и 31 пока
заны два. вертнкалышхъ и 
одинъ горизонтальный раз
резы шахтной электричес
кой нечн.

Такой снособъ устрой
ства предлагается д-ромъ 
Борхерсомъ съ целью ути
лизировать лучше теплоту, 
развиваемую токомъ въ печи, 
а также съ целью восполь
зоваться теплотой сгорашя 
окнсп углерода н другнхъ 
горючнхъ газовъ, выделяю
щихся пзъ обрабатываемаго 
матер1ала. .

Сожпгая этн газы въ 
верхней части нечн при по
мощи воздуха, вдуваёмаго 
черезъ фурмы нзъ воздухо
провода, иоказаннаго' па фнг. 
29, 30 н 31, можно обраба-. 
тываемый матер1алъ, засы- 
наемый сверху, предвари

тельно окончательной обработки, подогревать.
На фнг.30 и 31 иидеиъ снособъ соединешя угольныхъ 

брусков! съ проводами. Собственно рабочш уголь, под
вергавшийся обгорашю. соприкасается съ другнмъ уголь- 
нымъ брускомъ, вделанными въ медную оправу, которая 
при посредстве толстаго мЬдиаго стержня соединяется 
съ гнбкнмъ нроводомъ. Когда рабочШ брусъ обгорнтъ, 
то оираву двнгаютъ назадъ нри посредстве винта съ-

Фнг. 29.

маховичкомъ, затЬмъ онускаютъ железную занавеску н 
тогда отннмаитть крышку направляющаго ящика, выдвп-

Фнг. 30.

Фиг. 32.

Фиг. 31.

гаютъ совсемъ угольный брусокъ съ оправой п вста- 
вляютъ новый p a fio u ifi уголь, а затЬмъ и оправиой уголь. 
Поел !  этого крышку снова закрЬн.нштъ, поднимают!, 
занавЬску и двнгаютъ угли внередъ сколько надо. Оправ- 
ный или направляющий ящнкъ, а также нижняя метал
лическая часть нечн охлаждаются непрерывно текущей 
водой (фиг. 32).

Во всЬхъ иодобныхъ иечахъ 
важно, чтобы блнзъ углей были бы 
слон, лучше проводянце токъ п 
потому слабее нагревавшиеся; 
всегда желательно наивысшую 
температуру получить внутри 
нечн. Съ этой цЬлью сделано ушн- 
penie слоя кокса у углей въ нечи, 
показанной на фиг. 25.

Для тонкнхъ медныхъ нроводовъ д-ръ Борхерсъ рс- 
комендуетъ брать для разечега 2 A/mm2 сЬчешя; для upo- 
водовъ же, лежащихъ на дер ев! — меньше. Для желез
ны хъ проводовъ берутъ не более 7 3 AW .  а для тол- 
стыхъ проводовъ даже 7* A/mm2 и мепЬе. БолЬе подроб
ный данныя о нроводахъ можно найти въ справочныхъ 
кннжкахъ но электротехнике (наприм. Чиколева, Гра- 
винкеля н Штреккера).

K o iiC T p y iip o B a u ie  нечей, нодобныхъ печи Геру, въ 
которой обрабатываемый матер1алъ электролнтъ, пред- 
ставляетъ иногда затруднешя въ отцошешн достнжешн 
достаточной площади угольныхъ или другнхъ проводин- 
ков'ь и вм есте нолучетя достаточнаго для удален!я га- 
зовъ и ззеыики обрабатываемаго матер1ала простора 

. нечи. Для того, чтобы дать некоторый указашя для не- 
д'ей, нодобныхъ нечн Геру, мы приведемъ размеры иечн 
Дгра Борхерса (фиг. 22): Д1аметръ угольнаго электрода 
40: mm, сЬчеше 1256 mm2; сила тока 100 — 120 А , но 
можетъ быть доведена до 200 А; плотность тока въ

* ?)  Удельный весь угля равенъ 0,00167 (s/mm-i).
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угольпомъ электрод!. 10 а / ш ш 2 сЬчешя; д1аметр:ь.распла
вленной массы 70—75 mm, cfmeiiie 4000 mm2. IJpn вы
шеприведенной сил! тока плотность его въ электролит!; 
н па иоверхностн полученпаго въ печи расплавасшгаго 
металла соетавллетъ отъ 1А па 40 mm2 до ЗА, иа 100 
mm2, или отъ 25 до 30,000 л/тъ :' ;А'

Ргь т!хъ случаяхъ, гд ! приходится ирнбТ.гать-К!! ис
кусственному охлаждешю элсктродовт. или стЬнокд. иечп 
для прсдохрапешл нхъ огъ раенлавлешя н neperopania, 
необходимо строго соразмерять степень охлаждеп/я съ 
действительною потребностью въ немъ; иногда, нрн пе
реходе охлаждешя за некоторую границу, иа охлаж- 
цаемомъ электроде можетъ образоваться корка обраба- 
гываемаго матер'кала плохой электропроводности, кото
рая можетъ даже остановить дйпспне печн.

Въ OTiiomeiiiH выбора матер1ала электричесшя печн 
иредстапляютъ гораздо больппй просторъ, ч!мъ обыкно
венный- Всякш матер/,тлъ, пе только годный, по лаже 
II совершенно негодный для обыкновенной иечи, мевкетт, 
'рыть вполне прнгоденъ для лечи ■электрической. Д-ръ 
борхсрсъ говорить, что электрическую печь можпо устро
ить даже въ соломенной шляпе, не подвергая послед
нюю ряску сгореть. Въ самомъ д!л!>: матер/алъ, папрп- 
>гЬръ кртлитъ, смУннанный панрнмеръ съ галондпоп 
;олью алюмпш'я, можпо держать едва теплымъ спаружи, 
между т!мъ какъ внутри, у одного пзъ электродовъ печн 
зпъ можетъ быть раскалсиъ до бела, до 3000” Д.; все 
д+.ло здесь въ площади электродовъ н въ плотности тока.

Электрпчесюя печн даютъ возможность получать ма- 
repiajT. вполпе чпетымъ, такъ какъ обкладку кожуха 
печн можно сделать изъ того же самаго M arepia.ia, пзъ 
котораго добываютъ металла, или енлавъ. Въ этомъ от- 
noraenin у электрпчеекпхъ печей н!тъ совершение кон- 
куррентовъ. Если, нанрнм!ръ, мы желаемъ добыть ме
талл!. М пзъ соедннешя его съ металлоидомъ, пли ра- 
днкаломъ, II, то для обкладки печи берутъ это самое 
соединенie — (M,R). Охлаждая, сколько надо, печь сна
ружи н заставлял застывать слон соедннешя (М,В), при
легающий къ стенкамъ кожуха, можно внутри печн раз
вить температуру въ 2000 до 3000". Въ электрической 
ночи, въ двухъ сосе.днихъ местахъ ея, можно получать 
температуры, различающаяся на сотни градусовъ, под
бирая соотвЬтствепнымъ образомт. поверхности элек- 
тродовъ.

Первую электрическую печь съ вольтовой дугой ус
троит. еще въ 1849 г. Депрецъ.

Вт. 1878 и 1879 годахъ Сименсъ взллъ патепгъ па 
диа ег.онхъ тина печей съ вольтовой дугой, отличитель
ной чертой которыхъ является ирнмФ.неше пуетот!- 
лнхъ металшчеекпхъ электродовъ, охлаждаемых!, водой.
■ >тп два типа печен послужили точками отнравлешя дли 
послУ'.дующнхъ 1!:;обр-|;топiп н усовершенствованы. Иа 
фнг. 33 н 31 изображена въ продольномъ н ионеречпомъ

Фнг. 33. Фиг. 34.

Ф>пг. 3 5 .

разрФзФ. электрическая дуговая печь алюмпшевой ком- 
naiiiii Вильсона (въ Северной Колумбш). Первоначально 
a s  печь служила для добывашя алюмтг1йя, теперь же

ее прпмф.пилп п къ фабрикацш карбида кальндя (СаС-А 
Въ камеру сложенной нзъ обыкповепнаго кирпича печи, 
вкатывается желЬзпый тигель, дно котораго защищено 
угольной пластиной въ 50 mm, толщины. Для защиты 
боковыхъ стФ.нокъ служагъ прилегаюшдя части нерас- 
плавленнаго обрабатываемаго материала. Другимъ элек- 
тродомъ иечп служнтъ пучекъ угольпнхъ брусковъ въ 
100 mm. толщины и 915 mm. длнпы, которыхъ всего 6. 
В с ! эти бруски сложены въ стопку въ 300 mm. ширины, 
200 mm. толщины н 915 mm. длины н склеены между 
собой замазкой пзъ коксоваго порошка съ камеппоуголь- 
пой смолой. Ирнготовлепнын такнмъ образомт, электродъ 
защимается въ желЬзион массивной скоб! при помощи 
болтовъ п подвешивается къ блоку при помощи ц!нн н 
желФзпаго стержня.

Дугу въ начал!, работы образуютъ между верхнимъ 
электродомт. и угольпой пластиной, а зат!мъ, по м !р !  
расплаплстя массы, nepxnin электродъ подпимаютъ н 
заставилютъ, гакимъ образомт,, д угу  перейти па паеерк- 
пость расплавленной массы обрабатываемаго вещества.

На фиг. 35 изображена печь 
Ратепау. СтЬпгш н дно иечи 
зд!сь  обложены угольными пла
стинами. Въ печн устроена нзъ 
уголъпыхь нластинъ воронка, 
черезъ которую проходить 
угольпый электродъ. Между 
этПмт, посл!дпнмъ п сгЬпкамн 
воронки засыпается обрабаты
ваемый Ma repia.iT., который нре- 
дохраняетъ угольный электродъ 
отъ o 6 ro p a n in . Черезъ проме
жутки между воронкой и ст!н- 
камп печи могутъ выходить без- 
II ре пн TCTBCTi II о  газы, образующееся прп работ!: печи.

Иа фиг. 36 представлена печь д-ра Ворхерса для ла- 
бораторныхъ цЬлей и лекцюппыхъ демопстращн.

Устройство этой 
печи ясно видно нзъ 
чертежа. Для предо- 
храпешя верхней ча
сти ппжняго угля отъ 
o 6 r o p a iiia , па нее на- 
д!;то жел+.зное пусто
телое кольцо, напол
няемое угольнымъ 
норогакомъ.

ИримФ.ръ электри
ческой дуговой печн, 
въ которой MaTGpia.iT. 
служнтъ одтшмъ нзъ 
электродовъ, предста
вляет!. изложница 
Славяттова, въ кото
рой производится 
электрическое уплот- 
n e ir ie  стали по спо
собу этого ппжепера; 
чптате.ш „Электри
чества" уже зпакомы 
съ этнмт, способом!..

Как!, прнмФ.ры печей, въ которых!, обрабатываемый 
матертлъ пагр!,вается вольтовой дугой, образуемой двумя 
угольными электродами, пазовемъ печь Роджерсопа, Стат- 
тсра н Стивенсона. Эта нечг, представлена па фиг. 37 
н 38. Устройство ея яспо видно нзъ чертежей, обратпмъ 
только вннмаше читателей па электромагниты но бо- 
камъ иечн, служашде для отклонения вольтовой дуги къ 
иоду печн.

Температура анода вольтовой дуги но изсл!доватямъ  
Вюлля н Грэя можно считать около 3,500" Д., темпера
тура же катода значительно ниж е— около 2700" Ц; тем
пература самой вольтовой дуги еще выше, нежели тем
пература анода: она лежит ь между 3,500 и 4,000". При 
3,500° Ц. улетучивается углеродъ не плавясь. Вольтова 
дуга, образуемая между металлами нмТ.етъ меньшую тем
пературу, ч!мъ вольтова дуга между двумя углями.

Въ вольтовой дуг! происходить процессы электро-

ддлд,
П Г :  . .

<1>нг. 36.
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лптнческаго характера и существуешь значительный пе- 
реаосъ угля ст. апода на катодъ. llpir плавлено! въ воль-

Фнг. 37.

Э.-д. с. 

въ V.

Сила 
тока 
въ А.

C eaeoie угля

полное На 1 А 
тт-. т т 2

Длина 

дуги тт.

Расходъ
энерпн
Ж ^ = А

X V .

39 5,0 38 7,6 3,0 195

46 : 8,6 95 11 3,0 395

49 ! 12,3 165 13 3,5 602

49 ; 11,1 165 14 4Д 543

47 13,1 111 8 5,1 615

48 1 ' 18,1 203 11 5,5 . 868

48,5 | 20,0 203 10 7,0 970

49 j  21,8 203 9 7,5 1068

Фиг. 38.

товой д у й  платины, желЬза, хрома н другнхъ метал- 
ловъ онн насыщаются углеродомъ въ самое непродол
жительное время.

По С. Томпсону составъ газовъ, въ которыхъ обра
зуется вольтова дуга, при нормальномъ давлепш не 
в.'бяетт. на ея длину п на расходъ мощности. Но съ по- 
ннжетемъ давлетя  длина вольтовой дуги возрастаете. 
Въ вольтовой д у й ,  кроме окиси углерода и углекислоты, 
образуются также ннтросоедннен!я — ацетнлепъ, сине- 
родъ. '

Само собой разумеется, что электричетпя печи пе 
нуждаются вт. т+.хъ сложныхъ нриснособлсшяхъ, какъ. 
дуговыя лампы, но для сохранешя динамоматннъ по
лезно избегать рЬзкихъ изменений длины вольтовой дуги, 
а также пользоваться аккумуляторами.

Для большей части реакций, необходнмыхъ для тех- 
пнкн, достаточно температуры нечей—рэостатовъ, т. е. 
не болёе 3,000°. Сверхъ того печи-реостаты удобнее въ 
работе и удобонсполппмее въ большнхъ размерахъ. Вт. 
яаключеше мы все же нрпведемъ две таблички, полез- 
пыя для нроектнровашя печей съ вольтовыми дугами.

Сила тока 

въ А.

Наибольшее 
разстояше 
нолюсовъ, 
при кото- 

ромъ возни
кает!. дуга.

Наименьшее 
разстояше 
нолюсовк, 
и рн кото- 
ромт, не 
является 
вольтовъ 

дуга.

Длина

постоянной

дуги.

mm. mm. нпп.
10 6 6 25

20 12 18 51

30 30 51 68

40 51 57 81

50 57 64 90

60 77

0100 94

70 77 86 102

80 86 91 104

90 90 97 112

100 96 102 114

Д . Ф-

СвЪтъ будущ аго.
. (По поводу опытовъ М ура).

Въ пастоящее время электрическое освищ ете иред- 
ставляётъ так!я болышя преимущества передъ всеми 
другими, употреблявшимися доселЬ, видами нскусствен- 
наго освёщешя, что, по мпТ-тю мпогнхъ, не остается 
желать ничего лучшаго. Большинство привыкло смотреть 
па принятую ныне систему, какъ па единственный и 
совершенный методъ прпменешя электричества къ це
лями. ocB 'l.iueiiin.

М ежду тёмъ, при блнжаншемънзученшвопроса,оказы
вается, что современное электрическое освЬщеше да
леко не представляетъ идеальнаго рЬшенйя проблемы 
освещен!)! вообще и электрнческаго въ частности; по
этому, рано нлп поздно, оно неминуемо должпо будетъ 
уступить евое место другому, более совершенному ме
тоду. Идеальный свётъ будущаго долженъ поставить 
себе примеромъ дневной свётъ: подобно последнему, 
онъ долженъ быть разсеяпъ, а не сконцентрирован!, въ 
небольшом!, источнике; распределение света должно 
быть, по возможности, равномерно во всемъ освещаемомъ 
помещен!п, безъ резкихъ теней, п, наконецъ, светъ не 
долженъ сопровождаться выделешемъ тепла. Вся энер- 
гдя, поглощаемая нсточникомъ света, должна обращаться 
въ световую энерпю. Самая практичная нзъ всехъ на- 
шпхъ электрпческихъ ламнъ — лампа накаливатя — не 
удовлетворяешь ни одному нзъ этнхъ ycxoBifi: светъ ея 
сильно сконцентрнрованъ, она выделяешь значительное 
количество тепла (хотя и меньше другнхъ лампъ) н пре
вращаете. въ свЬте лишь 2°/о потребляемой электриче
ской энерпн н всего 1/з°/о энергш сжпгаемаго угля. Та
кая низкая отдача далеко не можетъ считаться удовле- 
творнтелБнай н заставляешь совремепныхъ фнзиковъ и 
техников!, искать новыхъ путей для превращена более 
экономичным!, способомъ электрической энергш вт. св е
товую. Одннъ изъ такпхъ путей недавно найденъ, и, 
хотя онъ еще не вполне разработанъ, однако ему, ве
роятно; предстоите блестящая будущность.
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Всймъ давпо пзвйстепъ фактъ свйчешя ■ разрйжеп- 
пыхъ газовъ въ Гейсслеровыхъ трубкахъ. О вйчетс это 

; является образцомъ „холодпаго свйта“, н ‘ такъ какъ
нереходъ электрической энергш въ свйтовущ пропсхо- 

| дптъ прямо, безъ посредства тепла (раскалепншсь тйлъ),
! то н отдача этого прибора очень велика: tie 'мнйнно

мпогнхъ авторнтетовъ, эти трубки нревращаютъ въсвйтт, 
около 70°/0 потребляемой электрической энергш. Кромй 
того, свйчеше происходнтъ вдоль всей трубки, такъ что, 
варьируя ея форму н размйры, ыожпо но произволу, уве
личивать свйто-иенускающую поверхность.

Здйсь на лицо вей услогнл, которымъ должно удовле
творять „освйщеше будущаго". Однако до спхъ поръ 
Генсслеровы трубки не пмйютт, практического прнмй- 
neiiia, такъ какъ испускаемый нмп свйтъ очень слабъ; 
вей старатпя придать ему достаточную интенсивность 
оставались тщетными до самаго послйдняго времени, и 
некоторые ученые утверждали даже, что этого дости
гнуть невозможно.

Нисколько лйтъ тому пазадъ Тесла показалъ, что, 
ирн помощи токовъ громадного напряжешл н очень 
быстро мйняющихъ наиравлеше, можно заставить трубку 
съ разрйжепнымъ газомъ свйтнться очень ярко; но, не 
смотря па крайний нптересъ его оиытовъ, снособъ его 
не можетъ имйть никакого практического нримйнешя, 
такъ какъ требуетъ колоссальпыхъ затратъ и слншкомъ 
сложныхъ, громадиыхъ прпборовъ. Гораздо болйе утй- 
шнтельныхъ результатов!, добился другой американской 
электротехникъ Муръ (Мооге), занимавшийся тймъ же 
вопросом!.. При помощи поразительно простыхъ при- 
способлешй, практически легко прпмйннмыхъ, онъ до- 
стпгъ такой интенсивности свйчешя разрйженныхъ 
трубъ, что o u t смйло могутъ уже конкурировать съ 
лампами накалнвашя.

Прежде чТ.мъ описать эти нриспособлешя, разберем!,, 
какимъ образомъ получаютъ вообще свйчеше Гейссле
ровыхъ трубокъ. Для этого употребляется обыкновенно 
большая спираль Румкорфа съ автоматическим!, пру- 
жиппымъ прерывателем!,; концы вторичной обмотки 
соединяются съ электродами трубки, и, если напряже
т е  вгоричнаго тока достаточно велико, внутри трубки 
появляется свйтъ. Сила свйта зависите, какъ отъ силы 
иервнчнаго тока, числа оборотовъ вторичной спирали, 
частоты колебашй прерывателя, такъ н въ особенности 
отъ быстроты, с:'ь которою происходнтъ нрерываше тока 
въ каждый нерюдъ колебашя прерывателя: чймъ мгпо- 
венпйе происходнтъ этотъ разрывъ, тймъ ярче свйтъ 
трубки. Когда размыкаше тока происходить въ воз
дух!,, то проскакивающая между контактами искра 
устанавливает!, между ними соедннеше и пе даетъ току 
оборваться сразу. Чймъ длнннйе можетъ происходить 
искря, тймъ медлепirlic происходить разрывъ; поэтому, 
во пзбйжаше болыпнхъ нскръ, нельзя употреблять силь- 
нмхъ токовъ вт, первичной спирали. Чймъ совершен нйе 
д!электрпкъ, вт, которомъ колеблется прерыватель, тймъ 
короче искра н тймъ мгновенпйе разрывъ; если преры- 
вашя будутт, происходить вт, пустотй (эфирй), то для 
того, чтобы совершенно оборвать токъ, достаточно бу
детъ самаго ннчтожнаго разстояшя контактов!,, а елй- 
дователыю н миннмалытго промежутка времени. Руко
водясь этими соображешямн, Муръ н постронлъ преры
ватель, работающий вт, почти абсолютной пустотй: ока
залось, что, действительно, для нрерывашя тока при 
этпхъ условшхъ требуется несравненно меньший про
межуток!, времени, чймъ при сложныхъ, остроумпыхъ 
прпспособлеп!яхъ Теслы, какъ-то: магнптныхъ н воздуш
ных!, аадувателяхъ *).

Приборъ Мура изображепъ на фиг. 39 п настолько 
простъ, что не нуждается вт, объяснены. Это обыкно
венный пружинный прерыватель катушект, Румкорфа, 
только помйщается онъ вт, небольшой, запаянной сте- 
кллной трубкй, въ которой разрйжеше доведено до очень 
высокой степени. Протпвъ желйзнаго якоря прерыва
теля помйщается небольшой электромагнит!,, который 
и производить колебашя пружины. Если теперь соеди

нить концы обмотки магнита съ оконечностями стеклл- 
ной выкачанной трубы, то нослйдпяя нснускаетъ яркий 
бйлый свйтъ. Все распо- 
ложеше изображено схе- Ф
матнческипафиг. 40Л1ро- у  -
стота устройства, повн- 
днмому, пе оставляет!, 
желать ничего лучшаго. ‘v f  
Здйсь нйтъ никакой вто
ричной обмотки, а только <р,1Г 39
небольшой электромаг- ’
пптъ, 2—3 дюйма въ дш-

— /+

Фнг. 40.

метрй, п малепьшй прерыватель-внбраторъ, толщиною 
въ палецъ. Достаточно даже электродвшкущей силы 
въ 1 вольтъ, чтобы получить, съ помощью этого при
бора, сильпое свйчеше трубки.

11рп такомъ устронствй, свйтящаяся трубка является 
уже не эффектной игрушкой, а очень простымт, п удоб- 
нымъ средством!, освйщешя. Муръ уже устроилт, освй- 
щешя большпхъ помйщснш этнмт, „холодным!, свйгомъ". 
А именно, демонстрируя свое пзобрйтегйе передъ Амерп- 
канскнмъ Электротехнпческнмъ Институтом!,, опъосвй- 
тилъ большую залу собран in но своей снстемй. Эффектт, 
былъ поразительный: 27 трубъ былп расположены двумя 
рядами вдоль стйнт, залы, наполняя ее всю яркимъ, бй- 
лымт, равномйрнымъ свйтомъ, при полномт, почти от- 
еутетвш тйней. Также на прошлогодней Нандопалыюй 
Электрической Выставкй въ Нью-1оркй огдйлеше Мура 
было бсвйщено его трубами. Эти грандюзные опыты 
поразили всйхъ электротехников!,, не ожидавших!, та
кого снльпаго свйта отъ „Гейсслеровыхъ" трубъ, и про
извели немалую сенсацш  въ Амернкй.

Итакъ, ядромъ Муровскон системы освйщешя яв
ляется безвоздушный „эфирный" вибрагоръ. Но для того, 
чтобы нрпборъ этотъ вполнй соотвйтствовалъ своему 
назначены), онъ долженъ быть построен!, съ большой 
тщательностью. Малйпшее пзмйисше размйровъ всякой 
части вибратора, какъ то: длины н толщины пружины, 
положешя неподвнжпаго контакта, в.пяетт, на правиль
ность дйистш'я прибора; для пего годятся лишь нйко- 
торьте сорта желйза н стали, да н тй должны быть осо
бым!. образомъ обработаны для удалешя поглощенных!, 
газовъ. Нужно обратить также большое внимаше па 
электромагнптъ; назн ач ете его двоякое: во-первыхъ, 
вызывать колебашя пружины вибратора, во-вторыхт,— 
усиливать экстратокп. Унотреблеше какъ слишком!, 
сильнаго, такъ и слншкомъ слабаго магнита вредно от
зывается па работ!; прибора; поэтому для каждаго вибра
тора пужно тщательно подобрать самый подходящий 
электромагнптъ. Иолезнйе употреблять магниты корот- 
Kie, но толстые *).

Кромй вышеописаннаго простого прерывателя Му
ром!, построены также вибраторы болйе сложные, раз
личного рода. Такъ, фиг. 41 изображаете приборъ, даю
щий, при томъ же чпслй K0.ie6anift пружины вдвое 
большее число прерываний тока; па фиг. 42 представлен!, 
впбраторъ, разомкнутый при бездййствш и снабженный 
двумя магнитами, нзъ которых!, одппъ производить за- 
мыкашя тока, другой размыкашя. Какъ видно нзъ 
двухъ послйдппхъ чертежей, свйтяшдяся трубы можно

*) См. Электричество.

*) Не нужно думать, однако, что устройство вибратора 
представляетъ непреодолимый трудности. Г. Миткевичь въ 
Петербургй въ прошломъ году устроилъ довольно хорошо 
дййствующш вибраторъ М ура. Ред.



214 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Jf: 15— 16.

присоединять не только къ концамъ обмотки магнита, 
но, съ т1.мъ же уепЬхомъ, н къ концамъ арматуры пре
рывателя. Можно устроить прерыватель и такъ, чтобы

Фнг. 41. Ф'пг. 42.

замыкашя тока производились пе упругостью пружнпы, 
но д4;нств1емъ тяжести якоря; наконецъ колебашя пру
жнпы можно производить безъ магнита, механнчес'кнмъ

быстро вращающимися свЬтовымн вихрями. Если по
местить вт. трубке 2 проволоки параллельно, то въ про
межутке между ними светъ усиливается;' это объяс

няется темъ, что въ этомъ промежутке 
плотнее электростатическое ноле, обра
зующееся вокругъ каждой проволоки н 
заставляющее при даипыхъ условгяхъ 
светиться частицы разрЬжениаго газа. 
Поэтому можно значительно усилить 
светъ таком трубки, если свернуть 

папр., проволоку въ спираль; тогда 
внутренность спирали светится очень 
ярко. Явление это, новндпмому находится 
въ нротиворечш съ знаменнтымъ опы- 
томь Фарадея, доказавшнмъ, что элект
рическое состояние пе обнаруживается 
во внутренней полости нроводящаго 
тёла; можетъ быть это не относится къ 
безвоздушной среде. Особенно сильный 

эффекта получается, если спираль эту соединить съ от
рицательным!, электродом!., а положительную проволоку 
впаять въ стекло трубки, безразлично въ какомъ м есте 
(фнг. 45).

Для этой цели можно употреблять колпачки обыкно
венных!. лампочекъ пакалнвашл. Проволочная нить, ко
торой можно придавать любую форму, изображена на 
фиг. 46—49. Конецъ положительной проволоки можетъ 
нагрЬваться поэтому къ нему нрпкрёпляютъ металли
ческое кольцо. Интересное явление наблюдала. Муръ въ

Фиг. 43.

путемъ, заставляя быстро колебаться весь прнборъ 
около точки закре.плешя пружины. <1>иг. 43 изображает!, 
совсемъ особый вндъ прерывателя, въ которомъ коле- 
баше прямой пружины заменено вращателъпымъ двп- 
жетемъ; дегЬтюе его ясно видно нзъ чертежа.

Если взять выкачанную трубку пли шаръ, вт, ко
торый впаяна нрово «ока (фиг. 44), н одинъ консцъ этой 
проволоки соединить съ одннмъ электродом!, вибратора, 
то, при слабомъ разрежены  трубки, вокругъ проволоки 
появляется пурпурное ciunie; при болёе же сильном!, 
разряжены вся трубка наполняется молочно-белымъ 
светомъ: если разсмотрЬть винмателыгЬе, то можно за-

И30ЛИР0ВАН.

Фиг. 49.

Фшг. 44.

н з а л и  J P O B A ff.

Фыг. 45.

Фнг. 46, 47 н 48.

лампЬ, изображенной па фиг. 49: 
свободные концы проволока,сильно 
колебались п, прикоснувшись къ 
стеклу, мгновенно накалялись до
красна. Несмотря на сильный 
светъ, н спускаемый этими лам
пами, температура г,ъ ннхъ заметно 
не повышается.

Такая лампы могутъ быть съ 
удобствомъ прнме.пяемы н тамъ, 
где требуется енльпын светъ, кон
центрированный въ небольшом!, 
объеме. Но самое важное прпмЬ- 
nenie вибратора Мура — это, ко
нечно, светящаяся трубы боль- 
шаго размЬра.

Трубы, употребляемыя Муромъ для освЬщешя, пе 
нмеютъ внутренних!, электродовъ; этнмъ во-нервыхъ *), 
избегается стратнфикацгл, свойственная Гейсслеров- 
екпмъ трубамъ, н, во-вторыхъ, увеличивается прочность 
и долговечность трубы. Для соедцнешл трубы съ про
водами можно просто обмотать ея концы этой нроводо- 
кой, но, такт, какъ контакта получается плохой, то лучше 
покрыть предварительно концы трубы лакомь, къ кото
рому примёшанъ порошокъ алюмишл. Поверхность об
кладки, которая соединена съ точкой, обладающей бо
лее высоким.!, нотенщаломъ, должна быть вдвое больше 
той, потениДалъ которой ниже, независимо отъ зпака 
noTeiiniar.iaV; Но можно соединить только одинъ копецъ

метить непосредственно вокругъ проволоки пебольшое *) Стратрфйкапдя хотя н получается безъ электродовъ, 
темное пространство, окруженное концентрическими. по при не столь сильномъ разр'Ьжеши, Ред.
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трубы съ электродомъ высокаго напряжены,' ' п труба 
будете светиться, хотя и слабее; светъ усилится, если 
другой конецъ трубы взять въ руку пли соединить, съ 

I землей. Наконецъ труба будетъ испускать е й т ъ  даже
; тогда, если совсёмъ не соединять ея съ проводами, а

только подвести близко къ одному нзъ ннхъ; Толщина 
CT-iiuoKb трубы пе имеете зпачешя, такъ какъ йы н-мЬемъ.

I д-Ьло съ явлешенъ статическимъ. Что касается размб-
! }юяъ трубы, то maximum света получается тогда, когда

д.нша и Д1аметръ находятся въ определенном!, отно- 
j iiieiiiii. Трубы, употребленный Муромъ для ociriaueiiia
! болыипхь 1гом*гцеп1Й, имели 71/.2 футъ длины и 13Д дюйма

въ д!аметре.
! Познакомившись съ  технической стороной нзобрЬ- 
I т ет я  Мура, разберемъ теперь теорш  явлешя.
j Какъ было упомянуто выше, прерыватель помещается
! въ безвоздушиомъ пространстве для тото, чтобы уси

лить экстра-токи, электродвижущую силу взаимной нн- 
дукцш обйихъ спирален; ио весьма сомнительно' чтобы 
полученное явлеше было обязано свонмъ иронсхожде- 
шемъ именно увеличение этой электродвижущей силы. 
Гораздо оепователыгбе искать причину явлешя въ ха
рактере иолучаемаго колебательнаго разряда, который 
при даш ш хъ усло1Йяхт., вызываетъ электрическая ко- 
лебашя несравиеино меньшей длины волиы, ч!;мъ при 
другнхъ сноеобахъ его нолучешн. Разсмотримъ после
довательность явлешй, пропсходящихъ въ нашей цёип 
ирн колебашн прерывателя. При мгновенном'!, размы- 
Kauin тока въ магните возбуждается сильный экстра- 
токъ, который нроскакиваетъ въ образовавшемся „эфмр- 
иомъ“ промежутке въ виде разрывиаго разряда; нослед- 
iiiii вызываетъ въ цени быстрый электрнчесшя колебашя, 
которыя передаются частнцамъ разряжениаго газа къ 
трубё и засгавляютъ ее испускать светъ (т. ё. по 
Tcopiii М аксвеня, быстрыя электрнчесшя колебашя 
идентичны со световыми); сама труба со своими двумя, 
металлическими обкладками служить кондеисаторомъ 
Сила света зависать отъ частоты колебаний, которая, 
въ свою очередь, завнснтъ отъ самопндукщн и емкости 
цепи н отт, свойствъ разрывнаго разряда—его быстроты, 
эфнръ является идеальной средой для иолучешя такого 
разряда. Действительно, идеальный разрывной разрядъ 
долженъ происходить аналогично следующему явленно: 
положнмъ, что мы ежимаемъ кусокъ стекла въ пресс!.; 
можно довести давленie до громадной величины, и 
стекло останется безъ нзАгЬпешй. Но когда даклеше 
достпгнетъ некоторой критической величины, тодоста- 
точно приложить самое незначительное ycn.rie, чтобы 
стекло дало трещниу. Подобно этому происходить, ве
роятно, разрядъ въ эфире,: самый незначительный слой 
эфира можетъ выдерживать громадный электрнчесшя 
ианряжешя, когда же напряж ете это перейдете из
вестный иред’Ьлъ, происходить мгиовенпый разрывъ, 
иослЬ чего эфиръ, всл'Ьдспие своей иодвижиостп и 
упругости, немедленно заполняете „пустоту11. Л влете  
въ родй этого происходить п въ приборе Мура. Совер- 
шеиио ниаче происходить разрядъ въ воздухе: ирн воз- 
расташп ианряжешя на электродахъ воздухъ начинаете 
проходить сначала слабо, зате.мъ ностепенпо все более и 
болЬе,такъ что разрядъ нропеходнтъ сравнительно тихо. 
Въ масле то асе не достигается большой быстроты раз
ряда, такъ какъ при нрохожденш искры образуются нары.

Такнмъ образомъ вибратора, Мура паходнтся въ са- 
мыхъ благомpirrriiыхч, услшпяхъ для получения бысграго 
разряда, а следовательно и частыхъ электрнческихъ 
колебанш. Что касается магнита, то опт, нмЬетъ соб- 

! ствеииый нершдъ, который будетъ тЬмъ меньше, чЬмъ 
I меньше самъ магните. Съ другой стороны, тотъ же маг
' шггъ долженъ доставлять большую электродвижущую 

силу самоиндукции онъ и будетъ доставлять ее, несмо
тря на свои незначительные размеры н малое число обо
ротов!, проволоки, такт, назыв. уменыпеше коэффищепта 
самопндукщн возмещается быстротой прерываний тока*).

*) Ибо самоиндукция -  - Е  — где, L коэф.

. d i  ,  .самопндукцш, а скорость изм’Ьнешя силы тока.

Колебания будутъ тГ.мъ чаще, чФ.мъ ыеи'Ье емкость 
пени; но какъ магнить, такт, и конденсаторъ имёютъ 
очень небольшую емкость. Если еще подобрать прилич
ными образомъ емкость конденсатора п самопндукщн j 
магнита, а также если нершдъ вибратора равенъ не- ' 
1*1оду магнита нлн одной нзъ его гармоипческнхъ, го 
д-ЬПстте прибора достпгнетъ максимальной производи
тельности,

Чтобы оценить практическое значеше сиujia.m Мура 
н ея шансы па будущность, пспомнпмт,,какимь енбео- 
.бомъ достигалось прежде аналогичное cBli4enie трубъ. 
Выше было уже упомянуто, что п Тесле удалось полу
чить сильный светъ отъ разрежепныхъ трубъ; по если 
существуют!, 2 разлнчныхъ метода для достнжешя одной 
н той же цели, будущность принадлежит к, конечно, тому, 
который достигаете этой Ц'1;лн простейшим!, нутемъ. 
Сравнима, ж е эти два способа—Тесла п Мура.

У Мура вей MexaniuiecKiii прнспособлешя состоять 
нзъ небольшою электромагнита съ самой обыкновенной 
изолировкой проволоки н простого прерывателя, д1,- 
лающаго всего 100 колебаний въ секунду и нрнводнмаго 
въ д еи ст nie обычными на практик!', токами. У Тесла 
этому соответствуете спещальио приспособленный аль
тернатор!,, дающий 30.000 перечень тока въ секунду, 
зате.мъ сильная нпдукщоппая спираль, конденсаторъ, 
масляный трансформаторъ и сложный устройства для 
.иолучешя разрывного разряда. При этомъ у Ч’еслы по
лучаются напряжеш я ВЪ СОТНИ ТЫСЯЧ!, н мнллкшы 
вольтъ, делающ1я пзоляцно проводовъ н o6pameuie съ 
токами весьма затруднительными, темь более, что луч- 
iiiie проводники перестаютъ проводить подобные токи. 
Применяемые же Муромъ токи даютъ искру длиною 
всего въ миллиметры вполне безопасны н передаются 
но обыкновенному гибкому шнурку. Наконецъ, при раз
ряде въ воздухе (air gap) много энергш теряется па 
иреодолЬше сонротивлешя вольтовой дуги, нагревшие 
воздуха п разсЬнваетея, въ особенности при употребле
ны! воздушной струи; прерыватель же въ системе Му
ра совсемъ не нагревается.

Такъ'какъ при этой системе электрическая энерпя 
переходите въ световую непосредственно, безъ предва- 
рптельнаго превращены! вт, тепло, то еиособъ этотъ дол- 
женъ быть самымъ экономичным!, нзъ всФ.хъ существую- 
щпхъ поныне. Температура внутри трубъ колеблется 
между 12°— 132° С.— цифры ннчтожиыя въ сравпешп 
ианр. съ температурой въ 3 — 4 тысячи градус, вольто
вой дуги. Точныя iiu и 'I; jic и iu, выно.шениыя особой ко- 
Miicciefl нзъ выдающихся амернкаицкпхъ фнзнкоиъ п тех- 
инковъ, показали, что труба длиною въ 7 ‘;» фут. п ,иа- 
мстромъ въ 13А дм. поглощаете столько же энерпн, 
сколько 16-ти-свечиая лампа иакалнвашя—именно 49,28 
ватта. Точных-!, фогометрнческихъ нзмерешй еще пе 
произведено, такт, какъ трудно сравнивать свете. св1,чп 
или лампы пакалнвашя съ сю ль оглнчнымъ по цвету 
н характеру ш'яшемъ трубы. Не следуете, внрочемъ, 
забывать, что приведенныя цифры относятся къ резуль- 
татамъ перваго опыта, а дальней mi л усовершепствова- 
шя, безъ сомн Ьшя, еще увеличат!. эк оп ом т  энерпн.

По иоследннмъ нзвеспямъ въ мае текущаго года 
Муръ устронлъ выставку своего освещешя въ Ньюарке 
въ лаборагорш О-ва Moore Electrical Со. Освещент, 
былъ балагань, 10X25 ки. ф. площадью, выкрашенный 
белой краской, четырнадцатью большими трубами, (бо
лее 7 футовъ длиною, 2V2 д. д1аиетромъ), уложенными 
у потолка. Осв'Ьщете оказалось достаточным!,, чтобы 
можно было читать, н было весьма разееяннымъ. Нылн 
сняты фотографш при этомъ освещешн съ экснози- 
щею въ 30 сек.

Теперь Муръ употребляете вращающийся прерыва
тель вместо колебательнаго, достигая этпмъ 50.000 пре- 
рывовъ въ минуту, всл'Ь дстс чего oCB'Inneiiie вынгры- 
ваетъ вт, снл'Ь и устойчивости, кроме того—одпимъ 
ирерывателемъ приводится въ дейсттнс несколько 
трубъ.

1!ъ заключщпе упомянсмъ еще объ одномъ совершенно 
новомъ способ!', ocB'hineiiia. Уси'Ьхъ оиытовь Мура не 
даетъ спать амернканскнмъ электротехникам!, л они 
нанерерывъ стараются затмить его. Немедленно после
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того, какъ Муръ обнародовалъ свое изобретете, Эдн- 
сонъ заявнлъ, что и опт. работаетъ иадп. флуоресцирую
щей лампой, которая будетъ давать „холодный свг1;тъ“ 
нрн незначительном!. иотреблел1и энергш. Лампа эта 
нрсдставллетъ нзъ себя круксову трубку, на внутрен
ней поверхности которой вплавлены въ стекло кристаллы 
вольфрамокнслаго кальщя. Сильный нотою, кагодныхъ 
лучей производить серную флуоресценцию этнхъ кри
сталлом,, прнчемъ энсрпи не теряется въ вндЬ Репт- 
геновыхъ лучей и трубка не нагревается заметно. Ка
кова будетъ сила света п потрсб-ienie энергш у этой 
лампы, — еще неизвестно; сомннтелъпо однако, чтобы 
HpiiM'hiienie сильной сннралн Румкорфа, нрн 14.000 пре
рываний тока въ минуту, могло быть безопасно и удобно 
на нрактикЬ.

Какъ бы то пн было, эго еще разъ доказываете, что 
тотъ „свСтъ будущаго“, о когоромъ мы упоминали въ 
начале этой статьи, сильно заинтересовали теперь со- 
временныхъ фпзиковъ, и будемъ надеяться, что неда
леко уже то время, когда онъ сделается „св'Ътомн па- 
стоящаго*.

Электрическое обогащ ен!е по способу  
Уэсериля.

На ociioBaiiift работа Фарадея, Плюкера н въ осо
бенности Ппдсмана, все извЬстныя вещества должны 
быть разделены на парамагпнтпыя, притягиваемым маг
нитами, п д1амагннтныя, отталкиваемым обоими полю
сами магнита. Первая пзъ эгнхъ группъ но степени 
намагничнвашя, распадается на два класса. Къ классу 
весьма легко намагничиваемыми всществъ кроме ме- 
талловъ железа, нпккеля и кобальта принадлежать ми
нералы: магнитный железняки п магнитный кблчодани. 
Къ классу веществъ, слабо поддающихся иамагннчива- 
1пю, принадлежать веб остальные парамагнитные ме- 
галлы (марганецъ, хромъ, церш, тптанъ, палладШ,. пла
гина, ocMiii) н ыиопя нзъ нхъ соедпнешй, а также 
большое чпе.то пеназванныхъ сосдпыенiй железа, ник- 
келя и кобальта- Насколько немногочисленные металлы 
и руды нерваго класса отличаются проводпмоетш на- 
магнпчпвающаго ппдукцюнпаго тока или енловыхъ лп- 
uitt нпдукцш отъ многочнеленныхъ представителей вто
рого класса, ноказываегъ простой числовой примерь. 
J0c.ui мы для стали проводимость магннтныхъ' линий iin- 
дукщн выразнми чнеломъ 100.000, го та же -величина 
для магпнтнаго железняка выразится чнеломъ 65.000, 
для сидерита (шпатовый желЬзнякъ, F c СО1) всего 120, 
для гематнга (красный же.г1,знлкъ, железный блескъ, 
F e ’O3) — 93 до 43 н для лимонита (бурый железнякъ, 
гидраты окиси железа съ различными содержашемъ 
воды) — 73 до 43.

Нее до Уэсериля построенные обогатители были въ 
оостолiiiii отбирать только продукта, заключавший въ 
себе части съ большою нроводимоетш епдовыхъ лiniin 
индукции Съ точки зрЬшя практики электромагнптпато 
обогащешя, действительно, кроме железа, ппккеля, ко
бальта, магпнтнаго железняка н магпнтнаго колчедана, 
все металлы, руды и соедннешя металловъ считались 
немагнитными. Поэтому при отборкЬ рудъ, содержав
ших!. железо (исключительно для обработки железа при
менимся электромагнитный снособъ) пе въ впдё F e :l0 ‘ 
применялось обжнгаме для превращешя имевшихся 
соеднueuift железа въ F c 4 ) ‘.

Уэсернль первый доказал, на практике, что воз
можна обработка безъ всякаго обжнгашя не только всЬхъ 
железиых'1, рудъ, считавшихся съ практической точки 
зрения немагнитными; но онъ также отделилъ н такйя 
вещества,' объ электромагнитной обработке которыхъ, 
даже допуская предварительное обжнгашс, никто ни
когда не думалъ. .

Ирг.нцшп, метода состоптт. въ iipiisieiieiiln магннт- 
паго ноля большой плотное гн, которое несколько от- 
клоияетъ слабомагпптиыя вещества отъ пути, сообщеп-

наго нмъ транспортеромъ машины, съ тЬмь, чтобы по
средственно или непосредственно собрать нхъ въ особый 
сборннкъ. Эта дбль достигается различными, весьма 
простыми аппаратами.

Мы поя синить тнны построенных!, до настоящато 
времени отборннковъ пЬсколькимп, вполне схемати
ческими рисунками.

Тнпъ I. На фнг. 50 
изображены два пере
крещивающихся безко- 
нечныхъ полоша, слу- 
жащнхъ для переноса 
материала, нзъ которыхъ 
верхнее проходить пе- 
посредствеино иодъ кли
нообразно съужнвающи- 
мпся концами нолюсовъ 
электромагнита. Второе 
безконечное полотно, 
снабжаемое въ а разде
ляемой смесью, прохо
дить ниже магннтиаго ноля подъ нервымъ полотномъ. 
Намагничиваемый M a re p ia .n , при прохожденш нодъ 
сильными магнитными полемъ притягивается къ ннжней 
стороне верхпяго полотна, но лишь только последнее 
вышло изъ предЬтовь магпнтнаго ноля, снова отвали
вается въ предназначенный для этого сборннкъ; между 
гЬмъ часть мате]нала, не подвергавшаяся влinыi к» элек- 
тромагннтови, отиадаетъ, дойдя до Ь.

Тнпъ II. Зачерченныя плоскости фиг. 51 нзобра- 
жаютъ клинообразно заостренные магнитные полюсы 
въ разрезе. Вокругт, нн хъ ’ движутся паруспнныя или 
нзъ другого ненроводящаго M a rep ia .ia  ленты. Когда об-

Фнг. 51.

рабатывае.чая ]>уда на .тенге а вносится въ магнитное 
ноле, то намагничивающаяся часть сто приподнимается 
съ достаточной силой, чтобы последовать за лентой b н 
упасть затечь въ ящики d. Сила намашпчмвашл однако 
недостаточна для того, чтобы преодолеть крутой нодъемъ 
ремня с; такнмъ образомт. въ d уносится парамагнитное, 
между тЬмъ какъ въ меньшей степени намагничиваю
щаяся и д1амагнитпая части матер!ала надаютъ въ 
ящпкъ с.

Тнпъ III. Вт, конструкцш, изображенной на фнг. 52 
, оба транспортера приносить обрабатываемый MaTejiia.i i. 

къ магнитному полю. Достпгнувъ посл'Ьдняго, немагнит
ная часть руды надаетъ вертикально въ стоянии нодъ 
магнитными нолемъ ящпкъ. Парамагнитная же часть 
обеими лентами несколько отводится въ сторону н со- 
бнрается въ двухъ ящнкахъ, установленных!, цо боками.

■ Отдельный части ирнведенныхъ типовъ отборннковъ 
Уэсериля, конечно, могутъ быть различным!, образомт, 
видоизменены сообразно количеству н качеству обра
батываемаго M a rep ia .ia . На фнг. 52 иредставленъ ог- 

.ббрНнкъ типа II, снабженный двумя электромагнитами
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съ двумя полюсамп В каждыГг, разстояше между кото
рыми можно менять при помощи болтовъ С.

Фиг. 52.

При отборке руды, обладающей очень малой прони
цаемостью, можпо соединен ieM T , посредствомъ желйзпаго

Фиг. 54.

листа двухъ противоположных!, полюсовт, составить нзъ 
пары магпитовъ одппъ магнптъ, по болйе сильный.

Эти приборы съ незначительными изм-Ыкмпямн мо-

гутт, быть прнмйпены также для мокраго электромаг- 
пнтнаго отделения, если бы таковое оказалось необхо
димым!,; въ гакомъ случай наиболее существен пыл часгй 
этихъ нриборовъ должны былп бы монтироваться въ 
чанахъ или вообще сосудахт, для воды, что не можетъ 
представлять особенныхъ трудностей. " .

Не смотря па то, что вообще для отборки маломаг- 
пнтныхъ рудъ необходимо магпнтпое поле большой плот- 
пост н, приборъ Уэсернля требуетъ токъ относительно 
небольшой силы. Такъ, для многпхъ цннковыхъ и же
лезных!, рудъ достаточна сила тока отъ 3 до 8 амперъ. 
Ллмонптъ (бурый желйзпякъ) и пнролюзптъ (М»Ю2) 
требуютъ отъ 10 до 15 амп.

Конечно, нйтъ возможности установить определенную 
силу тока для вейхъ минералов!,, такт, какъ одппъ и 
тотъ же видъ руды, по съ различпыхъ мйстъ пахожде- 
шя, обладаетъ различной магнитной пропнцаемостью.

. Отборники, разечптапные па обработку 0,75 до 3 топпъ 
руды, требуютъ отъ 0-т и до 30 вольтъ.

Весьма важное нрепмущество способа Уэсернля пе- 
редъ остальными состонтъ въ томъ, что постепепнымт, 
нзмйпешемъ силы тока можно пзъ руды выделять одну 
за другой составным части различной магнитной про
ницаемости; такимъ образомъ можно сложную руду 
разделить па составляющее ее мппералы или же въ рудй 
отделять зерна различной концентрации, т. е. съ раз- 
личнымъ содержащем!, нолезнаго минерала.

Не безъпптересны результаты, до настоящаго вре
мени полученные при оиытахъ отдйлешя различных!, 
рудъ. Оказалось, что вей соли марганца обладают!, боль
шей проницаемостью, чймъ соли желйза, безразлично, 
естественнаго ли онй пропехождешя пли искусственно 
прпготовленные; такъ папр., для ейрпокнелаго марганца 
MgSO4, потребовался 1 амнеръ въ томъ же отборпикй, 
вт, котором!, для сйрнокислаго желйза, FeSO4 понадоби
лось 8 амп. Также естественные силикаты марганца 
обладаютъ г.ъ сравпенш съ силикатами желйза значи
тельно большей проницаемостью.

Изт, различпыхъ опытовъ надъ рудами, важными вт, 
техническом!, отношенш, оказались парамагнитными 
прп непостоянной магнитной проппцаемостп: крас- 
пый желйзнякъ (F e20 3), ендернтт, (FeCO3), хромистый 
желйзпякъ (FcC FO 1), титанистный желйзнякт, (Fe20 3 
съ разлпчпымп количествами Ti2 О3), рутилъ (ТЮ2), 
фрапклнпнтъ (Zn (Мп) О F e20 3), пнролюзптъ (МпО2), 
псиломеланъ (гидраты марганца различпаго состава), 
тефроптъ (Mn2S i0 4), радонитъ (MnSiO3), гранатт, (сп- 
лнкатъ общей формулы R 3,,T!,21M(Si О1)3, гдй В,,, можетъ 
состоять нзъ различпыхъ количества Са, Mg, Fe,„ Mn, 
a IF , нзъ Al, Fe,„ и Cr).

Такпмт, образомъ, повндпмому, нйтъ руды пли вообще 
минерала, который, въ прнсутствш соеднпешй желйза, 
маргапца п хрома, или соедппсшй другихъ вншеука- 
заипыхъ парамагнитных!, веществъ, нельзя бы было 
подвергнуть электромагнитной обработке.

Напболйе широкое примкнете этотъ способъ, ве
роятно, будетъ имйть для обогащешя бйдпыхъ рудъ 
краспаго желйзпяка, гапатовъ желйза п марганца, дру
гнхъ марганцовыхъ рудъ п цннковыхъ рудъ.

Въ Америк!; уже пйсколько заводовт, работаютъ по 
способу Уэсернля. Въ Апглш, въ Нмо-Джерсей уже 
имйется большая устаповка для обработки фрапклнпнта. 
Вт, Эпгепй, въ Вестфалш, вскорй будетъ окопчепа уста
новка для обработки тппатовыхъ желйзпяковъ, содер
жащих!, цинковую обмапку п свинцовый блескъ.

Р. Л .

Объ употребленш  калильныхъ лампъ высо- 
каго папряж еш я

Главнййшш п почти единственный педостатокъ, съ 
которым!, до спхъ порт, памъ приходилось бороться при 
устройстве электрпческаго освйщешя съ примйнешемъ 
постояннаго тока, представляло собою отсутств!'е ка-
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л ш н х ъ  ламиочекч. для высокаго нанряжешя. П ере
дача электрической энергш съ ц!лью освйщешя на ни
сколько отдаленныя разстояшл п неудобство трансфор
мировали постоянпаго тока влекла на собою безуслов
ную необходимость нрнм !нетя  ннзкаго нанряжешя н 
прокладки проводовъ, иногда весьма солиднаго с1;чеп!я.

Естественно, что ц!на такнхъ проводовъ весьма 
в!ско ложится на общую стоимость всего устройства, 
а значительное сокращеше с!чеш я проводовъ или, дру-
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Фиг. 55.

гимн словами, принятая въ пнхъ большая потеря, вы
зывает!. ври разнородности нхъ нагрузки сплышя нз- 
мЬнешя свободпаго нанряжешя тока въ разныхъ нунк- 
тахъ отвйтвленш по м !р !  удален in нхъ отъ источника 
энергш..

Волен неволен приходилось зачастую отказываться 
въ такнхъ случалхъ отъ введешя постоянпаго тока н 
црпб!гать либо къ переменному, либо къ трехфазному 
току. Но п эти системы имЬютъ свои безспорныя не

удобства, выражавшийся частью въ большей затрат!, 
электрической энергш на одну и ту же единицу св!та, 
и, съ другой сторопы, вызываются необходимость чуть 
лн не безусловно равной нагрузки между нулевымъ и 
обоими разноименными проводами; главными же недо- 
статкомъ обЬнхъ нослЬднихъ спстемъ является невоз
можность прпмкнешя аккумуляторных!, батареи, пред
ставляющих!, собою не только заиасъ электрической 
энергш, на случаи порчи мапшннаго устройства или для

снабжен in токомъ с!ти  
въ ночное или другое 
для этой ц!ли нодходя- 
щее время, но служа
щих!. и какъ лучшШ ре
гулятор!. нанряжешя 
тока на центральной 
станцш при сильно м!- 

л няющнхся нагрузкахъ;
“  не говоря уже о значи

тельных!. преимущест
вах!, въ экономическомъ 
отношенш эксплуатации 

В с! эти обстоятель
ства поведи къ тому, что 
за последнее время н!- 
которыя фирмы обратили 
серьезное вннмаше на 
изготовлен1е калильныхъ 
лампочекъ, для высокаго 
напряжешя; и действи
тельно, благодаря стара- 
шлмъ „The Edison Swan 
United Elektric. Light 
Company Limited11, „А1- 
lgemeine Elektricitiits 
Gesellschaft11 н другихъ 
заводовт, удалось полу
чить весьма пригодную 
лампочку для напряжешя 
въ 200 до 220 вольтъ.

Естественно, что при 
такнхъ услшнлхъ, чи
сленно большая потеря 
энергш въ нроводахъ, 
сдЬлается относительно 
гораздо мен ыпею, а, крон!, 
того, благодаря тому, что 
лампочки эти затрачи
вают!. значительно мень
ше электрической энер
гш, ч!мт, 100—вольтовыя, 
с!чсш я проводовъ мо- 
гутъ быть еще значи
тельно сокращены и ко- 
лебашя свободпаго на
пряжешя при разныхъ 
нагрузкахъ проводовъ 
станутъ гораздо мешке 
ощутительны.

Весьма существенно 
п то обстоятельство, что 
вт, т!хт, случаях!., гд! 

: нмкется устройство элек-
три ческой тягн, для ко
торой въ большинства 
случаев!, на практик!, 
применяется напряжеше 
въ 500 вольтъ или сво- 

■ бодныхъ 440, представ
ляется теперь прямая возможность пользоваться одно
временно одними и тЬмн-же проводами, какъ для пе
редачи силы, такъ и для осв!щ еш л, выполненнаго но 
трехп-роводнон систем! (см. фиг. 55 и 56): прнчемъ акку- 
мулятЬръ, установленный па станцш, тамъ вполн! га- 
рантнруетъ достаточную равном!,рность напряжешя то
ка въ нро.водахъ.

Такимъ образомъ, сторонники устройства станцш съ 
аккумуляторными батареями могутъ теперь см ! л о про-
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водить параллель между стоимостью сЬтп проводовъ по 
этой н по другнмъ системамъ, не опасаясь уже, въ виду 
равномерности напряжешя тока. нм'Ьющей. при осв1>- 
щешп самое важное значеше, и въ виду запаса энер- 
rin,— что бы система, которой они иокровнтельствуютъ, 
пе была въ состояши легко проложить coot.' нуты.

ИЬсколько исполненных!, по этой си- 
стемЬ устройств!, городскаго освЬщешя : ' 
фактически показывают!, намъ практиче- . 
скую применимость калпльпыхъ лампочекъ 
для высокаго напряжешя.

Если поставлены подземные коммутаторы для соедн
нешя въ случай надобности проводовъ низкаго ианри- 
жешя у одного трансформатора съ проводами сосФд-1 
ннхъ трансформаторов!, съ обе,нхъ сторонъ, то можно 
выключать каждый трансформатор!,, не нарушая снаб
жения. Если подобные же коммутаторы расположить на

Регулироваш е напряжения въ с и -  
стемахъ р а с п р е д е л е н а  энергии

перемЪннымъ токомъ.
(По сообщетю Коуэна и Ст иля въ Northern 

Society of Electrical Engineers).

Здесь предполагается разсмотрЬть, въ 
чемъ заключаются лучппе способы поддер- 
жнвашя постояннаго напряжешя во всФхъ 
частяхъ системъ распред Ьлешя при измЬ- 
няющнхея уыкшяхъ нагрузки. Прежде 
всего слЬдуетъ обратить BiiHManie на рас- 
положеше главныхъ проводовъ п транс- 
форматоровъ. Для нхъ расположешя суще- 
ствуютъ, кажется, четыре следующихъ си
стемы:

1) Распределители высокаго напряжешя 
съ трансформаторами въ мФстахъ потреб- 
лешя.

2) Фидеры въ соединено! съ распреде
лителями высокаго напряжешя и трансфор
маторы въ мФстахъ потреблешя.

3) Фидеры съ трансформаторами въ под- 
стапщяхъ и распределители низкаго напря
жешя.

4) Фидеры съ трансформаторами въ 
улнчныхъ ящикахъ и распределители низ- 
каго напряжешя.

Съ точки зрФшя регулировашя папря- 
жешя первая нзъ этихъ системъ самая 
плохая, а последняя—самая лучшая. Разсмотримъ срав
нительный преимущества третьей и четвертой системъ. 
Системы подстанцш съ трансформаторами применяются 
довольно часто, но пхъ выгоды, кажется, пЬсколько 
преувеличены, такъ какъ будетъ дешевле и лучше въ 
нЬкоторыхт. другихъ отношенiлхь располагать транс
форматоры въ улнчныхъ ящикахъ нодъ троттуаромъ. 
Последняя система представляетъ еще преимущество 
по простоте первоначальной прокладки главныхъ про
водов!., когда распредЬлеше нагрузки неизвестно; безъ 
всякаго труда и чрезмериыхъ расходовъ можно прокла
дывать кабели высокаго и низкаго напряжешя доста
точная поперечная сЬчешя для удовлетворена возра
стающих!, требовашй дан н ая  округа.

Трансформаторы, которые могутъ быть одинакового 
размйра, ставятся согласно съ расиредЬлешемъ п воз- 
расташемъ нагрузки, такъ что въ конце копцовт, транс
форматоры бываютъ расположены близко одннъ отъ 
другого тамъ, где нагрузка велика, и сравнительно 
далеко тамъ, где требовав ie  на энергш  мало. Могутъ 
возразить, что пользоваше болынимъ чнеломъ транс
форматоров!, малой мощности менФе выгодно по дФн- 
CTBiio, чЬмъ упогреблеш'е крунныхъ трансформаторов!,, 
взятыхъ въ маломт, числФ; но и трансформаторы въ 
12—15 кнловаттовъ обладаютъ обыкновенно очень вы
соким!, коэффициентом!, полезная дФ йс/тя; къ тому-же 
съ пими легче обращаться, чЬмъ съ очень большими 
образцами,каше часто устанавливаются иа подстанпДяхъ.

%0Э 1с л,

Фиг. 5G.

известных!, промежутках!, въ проводахъ высокаго на
пряжешя, то легко можно выключать неисправную часть 
кабеля, продолжая распредЬлеше тока но всему округу, 
питаемому этпмъ проводомъ, за исключешемт, тон длнпы, 
па которой паходптся неисправность. TaKie подземные 
коммутаторы будутъ стоить недорого и можпо разечн- 
тывать, что они будутъ действовать вполне удовлетво
рительно. Какая бы система пи была применена, фидеры 
будутъ составлять, очевидно, ея часть, а потому возни
кает!, важный вонросъ, какое поперечное сФчеше елф- 
дуетъ придавать имъ. КромФ вопроса о регулировано! 
пхъ слЬдуетъ соразмерять, очевидно, согласно съ зако
ном!, Томсона; но здФсь является затруднеше: потеря 
напряжешя бывает!, часто такт, велика, что прп полной 
нагрузкФ нельзя поддерживать постоянство напряжешя 
въ фидерныхъ пупктахъ, если всЬ фидеры пе дадутъ 
одинаковой длины н съ соответствующими колебашямн 
нагрузки,—услов1е, недостижимое на практике. Итакъ 
съ каждыми фидеромъ надо соединять регулирующее 
прнспособлеше, лучше всего на концф генераторной 
стапцш, иначе въ фидерныхъ пупктахъ напряжете пе 
будетъ одинаково. Сейчаст, изложнмъ здФсь простой 
графически способт, опредЬлешя поперечная сФчеи1я 
фндеровъ согласно съ законом!, Томсона, такъ какъ 
необходимо пЬсколько измЬнить обыкновенную формулу, 
чтобы приспособить ее къ кабелямъ, на долю изоли
ровки которыхъ приходится большая часть нзъ стои
мости н у которыхъ нагрузка не бываетт, постоянна.
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Наиболее экономичное поперечное сйчеш'с для фидера 
завнснтъ только отъ двухъ обстоятельств!.: 1) отъ перво
начальной стоимости кабеля н отъ стоимости произ
водства энергш, теряющейся въ немъ всл!дс'пне его 
омоваго сопротпвлешя. Уаконъ Томсопа, по которому 
принимается въ расчетъ годовая стоимость ваттовъ, 
расходуемых!, па iiaiphiiaiiic въ провод!, а также про
центы и noraineuic первоначальной стоимости кабелей, 
можно выразить слйдующнмъ образомъ: наибо.тЬе эко
номичным!. с!чеш смъ провода, доставляющаго электри
ческий токъ па разстояше, будетъ такое, при которомъ 
годовые проценты и иогашеше нервопачальпой стои
мости кабеля будутъ равны годовой стоимости энергш, 
теряющейся па нагр!ваш е м!дн. Поэтому поперечное 
c'(.4enic едЬдуетт, определять только но току, какой ему 
приходится проводить, а не но его длин!, т. е. не 
ставится никакого нред!ла для процентовъ нонижешя 
нотсшЦала при полной пагрузк!. Вероятно, по двумъ 
слЬдующпмъ причннамъ не всегда пользуются закономъ 
Томсона при вычнсленш разм!ровъ фпдеровъ для си
стем!, раснредЬлешя электрическаго освйлцешя: 1) онъ 
относится только къ голымъ проводаиъ, стоимость ко
торых!, на кплометръ можно принимать нропорщоналъ- 
ной вЬсу м!ди, а слЬдовательно и поперечному с!чешю;
2) онъ основанъ на предположепш, что токъ во в с !  
времена года бываетъ постоянный, — услотбе, къ сожа- 
л !п ш  недостижимое дляэлектрнческнхъ станцш. Однако, 
хотя законъ Томсона н не нрпложимт, въ обыкновенной 
своей форм! непосредственно къ существующим!, усло- 
р л я м ъ , по его нрннцшп, никогда не сл!дуегъ оставлять 
безъ внимашя, а именно надо только соблюдать, чтобы 
годовая стоимость энергш, теряющейся па километр! 
фидера, в м !ст ! съ годовыми процентами п иогашешемъ 
первоначальной стоимости (иа кнлометръ) была наи
меньшая. Легко справиться съ этнмъ вонросомъ п при 
изменяющемся ток!. Энерпя, теряющаяся въ данномъ 
кабел!, завнснтъ отъ квадрата тока и отъ времени, въ 
течеи1С которого токъ протекаетъ. Если кабель прово
дить токъ J только 12 часовъ нзъ 21, тогда энерпя, 
теряющаяся въ день, будетъ вдвое меньше, ч!м ъ въ 
томъ случай, если бы токъ нроходнлъ непрерывно, н 
ватты-часы будутъ 12 J2 R  плп 24 X  V2 X  J2 It; оче.видпо, 
что для опредйлешл энергш, теряемой въ годъ въ ка
бел!, падо умножать сопротивлеше не на квадратъ нан- 
болыпаго тока, какой будетъ проводить кабель, >а на 
среднее значеш е квадратовт, тока въ т еч ет е  года. Изъ 
измерений, иронзведенныхъ но диаграммами дЬнствп- 
телышхъ нагрузокъ, можно внд!ть, что у станций 
электрическаго освйщешя съ малой дневпой нагрузкой 
полная нагрузка или наиболышй токъ бываетъ въ
2—3 раза больше величины средпяго квадрата тока за 
цйлый ГОД!.. ■

Емкость. —Въ систем! концентрических!, проводовъ 
емкость уенлнваетъ токъ, входящш въ кабель на конц! 
со стороны машнпъ, хотя токъ, выходящий пзъ кабеля 
на отдалепномъ конц!, завнснтъ, копе.чпо, только отт, 
нанряжен’ш ir нагрузки изъ лампъ на этомъ копц!.. 
Поэтому въ длннныхъ концентрических!, фндерахъ 
слйдуетъ принимать пъ разечетъ емкость; особенно въ 
виду того, что происходящее отъ ея вл1яшя усплеше 
полнаго тока при малой пагрузк! бываетъ замЬтпйе, 
чймъ при полной. Токъ отъ емкости можно легко вы
числять съ достаточной точностью по формул! J = 2 r :n  К  V, 
гд! К емкость^ въ фарадахъ, п — число перемЬнъ тока 
въ секунду ir У—среднее напряжение. Надо помнить, что 
этотъ токъ не совпадаетъ по фазами съ главиымъ то- 
комъ, а бываетъ па 7 4 перюда впереди его.

Падете напряж еш я  ея фндерахъ. —  Это падшие 
при полной пагрузк! обыкновенно оказывается значи
тельным!. нрн длшшыхъ фндерахъ п неощутимыми при 
коротких!,. Для устраненiя такого затруднешя падо 
нрнмйнять каше либо способы, которые давали бы 
возможность регулировать независимо каждый фидеръ, 
такъ какъ, если повышать наирлжеше па коммутатор
ной доек! для уравповЬшешя падешя въ длшшыхъ п 
н тяжело иагружеппыхъ фндерахъ, то въ то же время 

, будсмъ повышать напряж ете па т !х ъ  оконеччоетлхъ 
фпдеровъ, которыя лежать ближе къ генераторной

станцш пли меньше нагружепы. Есть три способа по
лучить желаемый результат!,; они одинаково хороши 
въ отношенш регулпровашл, но весьма неодинаковы 
по экономичности: .

1) Повышать напряж ете геиераторовъ, пока напря- . 
жеш е на коммутаторной доек! пе будетъ равняться 
тому, какое требуется для фидера съ наибольшим!, 
надешемъ напряжешя, а во в с! друпе фидеры вводить 
ташн сопротпвлешя, которыя поглощали бы пзбытокъ 
напряжешя.

2) Такой же снособъ, какъ н предыдущий, но вм!сто 
сопротивлений берутъ индуктивный катушки.

3) Устанавливают!, такое напряж ете у геиераторовъ, 
чтобы напряж ете на коммутаторной доек ! равнялось 
тому, какое требуется для фидера съ наименьшим!, па- 
дешемъ напряжешя, а посредством!, особыхт, индук- 
тпвныхъ прнборовъ прибавляется столько нанряжешя, 
сколько требуется для остальных!, фпдеровъ.

Третш снособъ представляет!, большое экономиче
ское преимущество нредъ двумя другими. По первому 
способу сопротивления разс!нваютъ энергш , на про
изводство которой тратится топливо, н такнмъ обра
зомъ они отнпмають отъ станцш нзвйстпый процентъ ; 
ея работы во время наибольшей пагрузки; это само по 
се б ! очепь невыгодно. Второй снособъ гораздо эконо
мичною нерваго, но нндуктнвныя катушки не походятъ 
на трансформаторы, такъ какъ ипдукщя н обусловли
ваемая ею потеря въ ж е л !з! бываютъ гораздо больше 
в с .г й д ст е  того, что электровозбуднтельная сила само- 
индукцш иа У* перюда пе совпадаетъ по ф аз! съ 
главиымъ токомъ. Но крон! того легко вмд!ть, что 
произведете электровозбудителыюй силы дпнамомаши- 
iiofi н ея посл!дую 1цее уничтожеше индуктивными ка
тушками пе можетъ быть экономической, снособомъ .
при потеряхъ, сопровождающих!, эту двойную операщю. .
У третьяго способа н !тъ  вышеуномяпутыхъ недостат- |
ковъ: вольты, требуемые для ур ави овй .ш еи п адеш я  1
напряжешя, прикладываются, когда п гд! требуется, п 
генераторы, д!нствуя при пизкомъ напряжешн, рабо
тают!, экономичнее: безъ всякаго нзсл Ьдопашя очевидно, 
что этотъ снособъ лучше.

.У равнит ели . — Существуютъ н!еколько способовъ 
для указашя па станцш вольтовъ па окопечностяхъ ; 
фпдеровъ. Прежде всего представляется естественно 
проводка измерительных!, проволоки отъ копцовъ фи- 
деровъ къ вольтметрамъ, по ихъ прпмйнеше соединено 
съ некоторыми неудобствами, главное изъ которыхъ 
нхъ чрезм!рпо высокая стоимость, особенно нрн длнн
ныхъ фндерахъ. Очень простой снособъ получать пока- 
зашя, какое папряжеше требуется на стапцшнпомъ 
конц! фпдеровъ, чтобы снабжеше на отдалепномъ 
конц! было независимо отъ измйиешй нагрузки, со
стоит!, пъ томъ, что у амнерметровъ фпдеровъ дЬлаютъ ;
вторую шкалу (панрпмйръ, нзъ красныхъ цпфръ), ука- !
зывающую, сколько вольтовъ требуется для каждаго 
положе1Йя стрйлки амперметра.

П адет е напряж еш я въ распредтлителяхъ и пр .—
До спхъ порт, разсматрнвалась только потеря напря- 
жешя въ фндерахъ в м !ст! со способами ноддержнвашя 
постоянных!, вольтовъ на отдаленныхъ отъ станцш 
концахъ фпдеровъ. Но кром! того система должна 
быть саморегулирующаяся, т. е. потеря въ напряжешн 
между работой бёзъ пагрузки н съ полной нагрузкой 
не должна переходить за некоторый иредйлъ. Йдйсь 
можно опять указать па невыгодность применять транс
форматоры съ очень малымъ падешемъ напряжешя 
между д'йнсынсмъ безъ нагрузки п съ полной нагрузкой, 
не говоря уже о Baijiniii падешя на первоначальную 
стоимость н полезное д!нстш е при малыхъ пагрузкахъ. 
Слйдуетъ всегда помнить, что при одной н той же 
стоимости материала трансформатор!, можно устроить 
такъ, чтобы онъ давалъ малое надеше напряжешя прн j 
сравнительно большой потер! въ ж е л !з! или довольно ! 
значительное падшие напряжешя при весьма малыхъ 
потеряхъ во время его безд'йнстгил.
’ . (The Electrician, -У 933).
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С п о с о б ъ  и з в л е ч е н и я  м е т а л л е  в'ъ..А!|1ндннгъ- 
Ларсепъ рядомъ опытовъ усгановнлъ, что,- 1|ромускал 
хлоръ при oTcyTCTBiu доступа воздуха иадь цагрйтымъ 
мйднымъ колчедаиомъ (Си2 SFe2 S2), можно' регулнро- 
вашемъ температуры достичь образовашя чистой хло
ристой мйдп, между тймъ какъ хлорное жслйзо • вмйстй 
съ сйрннстымн соедннешямп и сйрой отгоняется. Эуотъ.

фактъ пмйетъ весьма существенное значешедля panio- 
налыюй обработки таннхъ и нодобныхъ рудъ. '

Ирн электролнзй однохлорнстой мйдп освобождается 
хлоръ н, если отогнанное хлорное желйзо и друпя хло- 
рнстыя соедпнешя собирать въ нр1емиикй,'то нзъ нолу- 
ченныхъ при этомъ жидкостей снова можно добыть 
хлоръ, дйлая нроцессъ такнмъ образомъ внолнй круго- 
вымъ, при наименьшей затрат! тепла.

Ходъ процесса можетъ быть поясненъ слйдующеп 
схемой, въ которой М есть мсталлъ, А—элемента груииы 
кислорода нлн крсмнш, В —галопдъ.

ф (температура) -> АВ +  Н’О =  АО +  НВ +  Н

МА +  2В =  MB +  АВ  
I —>

—> 1IB — II +  в
(электролнзъ)

MB =  м  +  в
(электролнзъ)

Въ случай мйднаго колчедана схема црнннмаетъ видъ:

12 НС1 +  Н 20  =  6Н2 +  6С1- +  Н -0  
ф (электролнзъ)
I

6SS Cl2 +  3 Н2 О — 12 IIC1 f  3 SO2 +  9 S
t  .

(плавится) ( .   ................................ отгоняется. . )

12 Си2 SFe2 S2 +  108 Cl =  12 Си2 Cl2 +  12 F e2 Cls +  12 S2 +  6S2 Cl2
I

. (температура)

12 F e2 СГ' -|- 6II20  =  12 F e2 ( O i l /  - f  (ill +  36 Cl- 
(электролнзъ) *

Ф .

12 Cu2012 =  12 Си2 +  12 CP

(электролнзъ)

При обработай соединенi ii, содержащнхъ нйсколько 
металловъ, выходящ1я нзъ реторты газообразным н наро- 
образныя хлорпстыя соедпнемя пропускаются черезъ 
upieMHiiKii съ нослйдовательно понижающейся темпера
турой, съ тймъ, чтобы разлпчпыя хлорпстыя и хлорныя 
соедпнен1я н сйра собирались въ особыхъ пр1емникахъ.

П р о в о д и м о с т ь  у г о л ь к о в ъ  л а м п ъ  н а к а л и 
в а л и  и  о к р у ж а ю щ а г о  и х ъ  п р о с т р а н с т в а ,—
Гоуелъ недавно сдйлалъ очень пптереспое сообщев1е по 
этому предмету Американскому Институту Элекгротех- 
ннковъ. Его еообщеше состояло пзъ двухъ частей, а 
именно въ первой онъ пзложилъ нйсколько нзслйдова- 
iiin надъ сонротнвлешемъ угодысовъ при различныхъ 
темнературахъ, а во второй говорплъ о такъ пазывас- 
момъ „эднсоновомъ явленщ“.

Проф. Антони первый обратилъ вннман1е на то об
стоятельство, что у нйкоторыхъ угольковъ по достнже- 
uiir оиредйленной температуры сопрогнвлеме начинает!, 
увеличиваться съ уснлетемъ тока, а у другнхъ при 
тйхъ же услов1яхъ оно нродолжаегъ уменьшаться; при
чину такой разницы проф. Антони не объясннлъ. За 
эту задачу взялся въ послйднсе время Гоуелъ и его 
опыты въ значительной степени выяснили предмета. Онъ 
иснытывалъ угольки, прнготовленпые нзъ различных'!. 
матер1аловъ, вставляя нхъ въ лампы въ естественном!, 
состояшн нлн обработанными оса'.кдешемъ углерода пзъ 
углеводородиаго газа.

Получились слйдующде результаты:—у лампы съ не- 
обрабоганнымъ уголькомъ сопротпвлеи1е продолжало 
уменьшаться до того иредйла, до какого считали воз- 
можнымъ доводить ее. При слегка обработанныхъ уголь-
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кахъ сопротнвлеше падало сначала быстрее, а но до- 
стнжеш'н полиаго накалпвашя медленнее, чЬмъ при не- 
обработацныхъ уголькахъ, нричемъ это продолжалось 
до обработки вт. 50'Уо. Йри последней степени обра
ботка, когда калсше достигло приблизительно 3,5 ваг. 
па свечу, сопротпвлсше оставалось почти постояннымъ, 
пс смотря на дальнейшее повышеше температуры. При 
уголькахъ съ обработкой более 50'’/0 сопротивление, па
дая до пйкотораго предала, начинало увеличиваться съ 
новышешемъ температуры; паконецъ при угольке, обра
ботай номъ на ОО'Уо, т. е. состоящем-}, почти нзъ одного 
осажденнаго углерода, iioiiuiiieuie отъ низшей точки до 
предельной составляло 25°/0-

T'i) же самые угольки подвергали нагрЬвашю до 
разлнчпыхъ температурь въ печи н получили Taitie 
же результаты, какъ и при элсктрпчсскомъ пагрй- 
вашн, изъ чего убедились, что перемены въ еопро- 
TiiB.ieuiи угольковъ обусловливались только одной тем
пературой.

У вейхъ необработанных'!, угольковъ, независимо отъ 
того, выдйланы-ли они пзъ бамбука, хлопчатой бумаги, 
целлюлозы, шелка пли бумаги, сопротпвлсше уменьша
лось въ одной и той же upouopuin съ новышешемъ тем
пературы. ЭатЬыъ Гоуелъ пронзвелъ нспыгаше лампы 
съ графнтовымъ уголькомъ и пашелъ, что сопрогивле- 
nic нослйдняго, уменьшаясь сначала, начинаем, нотомъ 
очень сильно увеличиваться еъ новышешемъ темпера
туры. Графитовый уголекъ накаливался неравномерно, 
такъ что у болйе нагревшихся частей сопротнвлеше 
начииало, вероятно,«увеличиваться раньше, чЬмъ у ме
нее нагрЬтыхъ достигало uaii.Meiibuiaro нредЬла. Гоуелъ 
отсюда заключаетъ, что нзъ газолпноваго газа углеродъ 
осаждается въ форме графита.

Было бы интересно изсле,довать, нредставляетъ-лн 
одинаковое у вели ч е т е  соиротивлешя при соотвегствую- 
щемъ новujtieiiiii температуры углеродъ, получаемый 
нзъ другнхъ газовъ, и при другпхъ услогйяхъ темпера
туры, давлешя н up. Вообще уелов!л, при какихъ осаж 
дается углеродъ, сильно в.илютъ на мнопя его фнзиче- 
скля свойства, а въ томъ числе и на его удельное; со- 
iipoTiiB-ienie при разлнчпыхъ температурахъ.

„Эднсоповское лвлеше“ изучалось въ последнее время 
уже несколькими последователями. Гоуелъ разематрн- 
ваетт. въ евоемъ сообщены!, главнымъ образомъ, опыды 
и наблюдешя относительно голубого мерцашя, столь 
хорошо знакомаго ламповымъ заводчикамъ. Нрисъ за- 
метн.тъ, что эдисоновское явлеше бываегъ заметнее въ 
ламиахъ, обнаружнвающихъ голубое мерцаше, а проф. 
Флемингъ пашелъ, что явлеше бываетъ сильнее нрн 
сравнительно плохой пустоте.

Если пропускать чрезъ лампу постоянный токъ на 
20—307» сильнее пормальпаго и разреженное простран
ство въ лампе проявляете голубое свечеш е, то поло
жительное соедипеше уголька н проволока накаливаются 
до-красна, тогда какъ отрицательное остается холод- 
нымъ, покрываясь угольной сажен, если голубое свече- 
nie сильное. Это хорошо известное явлеше Гоуелъ при- 
ннсываетъ сонротнвлешю, какое ветре часть токъ, про
ход л щш чрезъ разреженное пространство, на. поверх
ности отрпцательнаго электрода, нричемъ па сажу оиъ 
смотрчтъ, какъ на доказательство электролиза остатка 
углеводороднаго газа въ лампе. Лрн перемЬниомъ токе  
нагреваются одинаково оба соедннешя.

После некотораго времени де.йств1я лампъ, голубое 
свечеше въ нихъ прекращается, а въ лампахъ съ ос- 
таткомъ наровъ брома этого явлешя совсемъ не бы
ваетъ. Лампы при высокомъ накалнванш при голубомъ 
мерцаши обнаруживаютъ токъ на 0,0-1 — 0,05 ампера 
больше, чемъ безъ мерцашя. При усилены) тока вь 
лампе съ голубымъ свЬчетемъ положительное соеднне- 
iiie нагревается все сильнее и сильнее, пока не распла
вится платиновая проволока. Иногда расплавляется 
только положительная проволока, а иногда сопротивле- 
uie понижается настолько, что расплавляются обе  
проволоки и между ними образуется вольтова дуга. Ока
залось, что при раенлавденш одной только положи
тельной проволоки въ моментъ разрыва проходнлъ чрезъ 
разреженное пространство лампы токъ отъ 1 до 5 ам-

перовъ, а при расилавленш обе>нхъ нроволокъ можетъ 
проходить отъ J0 до 25 амперовъ.

Является вопросъ, проходить ли эготъ токъ чрезъ 
разреженное пространство дампы но нрямымъ лншямъ 
или онъ обходить upe in iT C T B ie  по извилистому пути. 
Чтобы выяснить это, сделали лампу со стеклянной пла
стинкой, расположенной между ножками уголька. Бъ 1 
этомъ случае мерцаше сделалось заметными только но 
достижение до очень енльпаго накалпвашя, по тогда 
оно появилось сразу, а не ностененно, какъ обыкно
венно, и въ сильной степени, нричемъ положительное 
соедннсшс накалилось до-красиа, такт, что пришлось 
ослабить токъ для устранешя раенлавлешя проволоки. 
При понижены! температуры голубое свечеше не про
пало сразу, а только постепенно ослабевало, показы
вая, что, разъ установилось дви ж ете молекулъ, токъ 
иродолжаетъ проходить. Если же мерцаше пропадало н 
токъ чрезъ пустоту прерывался, то для возобновлен in 
явлешя необходимо -было снова доводить уголекъ до 
высокаго калешя.

Приготовили другую лампу съ платиновыми экра- 
номъ вместо стекляипаго и съ добавочной платиновой 
проволокой, изогнутой такими образомъ, чтобы она ле
жала между платиновой пластинкой п одной изъ но- 
жекъ уголька. Пока эта лампа действовала при 2‘/а ват. 
на свЬчу, голубого свЬчешл не было заметно, но когда 
конецъ упомянутой проволоки соединяли съ положи
тельной проволокой, и затемъ прерывали цепь, еенчасъ 
же появлялось мерцаше у положительной проволоки и 
въ колпачке. Для уетановлешя тока чрезъ пустоту до
статочно было прикоснуться одними нальцемт. къ концу 
проволоки н другими къ положительной проволоке.

Лампы, содержания остаточную атмосферу нзъ иа- 
ровъ брома, представляли друпя явлешя. Лампа въ 110 
вольтовъ, содержащая бромъ въ количеств!., достаточ- 
номъ для нонпжешя барометрнческаго ртутнаго столба 
на 1,25 мм., не обнаруживала эднеонова явлешя даже 
тогда, когда торЬла при 170 вольтахъ. Другая лампа съ
болйе полной пустотой обнаружила слабый токъ при
первой пробе; при 120 вольтахъ отклонеше гольвано- 
метра равнялось 14°, при 128 вольтахъ оно было всего 
въ 12", а при 146 в.—16°. Наблюдешя производились въ I
т еч ет е  иесколькпхъ дней, прпчемъ ывленie становн- !
лось каждый разъ все слабее и слабее, пока оно не ;
прекратилось совсемъ. ;

Слабое нроявлеше тока чрезъ пустоту вт. остаточ
ной атмосфере брома нредставляетъ очень важный 
фактъ п весьма вероятно, что токъ, наблюдаемый въ j
обыкновениыхъ лампахъ, обусловливается въ значитель
ной стенсни iip n cy rC T B ieM ’b  мегаллнческнхъ наровъ. 
Угольки лампъ, которые содержать случайно небольшое 
количество натровыхъ солен проявляютъ большую спо
собность производить голубое мерцаше п вольтовы душ 
между оконечностями уголька; тоже самое случается 
вероятно н въ присутствен жел1;за. Этими объясняется 
безъ сомн'Ппя п то обстоятельство, что упомянутый 
вольтовы дуги случаются редко въ лампахъ, разрЬжен- 
ныхъ, введенными недавно въ прнменеше, химическими | 
снособомъ, при которомъ обходятся безъ ртутныхъ на- ! 
сосовъ.

Въ заключеше Гоуелъ сделали следуюнйя заме 
чашя-

„Какъ видели, заряжепиыя отрицательно молекулы 
освобождаютъ много энергш, приходя въ сонрнкасаше 
съ тёломъ, отводящими нхъ заряди. Видели также, что 
при голубомъ свечешн происходит!, сильное движ ете  
заряженныхъ молекулъ чрезъ разреженное простран
ство, и'прямолинейность движсшя этихъ молекулъ ко- 
печно нарушается.

„Знаемътакже, что нзъ положительной ножки уголька 
молекулы нсходятъ приблизительно въ такомъ же обн- 
лш, i;ai{7. и нзъ отрицательной пожкн, хотя эгн моле
кулы бМ'Ваютт, безъ положнтелытго заряда.

„Отсюда можпо заключить невидимому, что голубое 
свечеш е нредставляетъ проя слеше энергш, развиваю
щейся отъ встречи заряженныхъ молекулъ съ другими, 
отнимающими отъ пихт, часть или весь пхъ зарядъ.

„У хорошо разрежеш ш хъ лампъ накалпвашя, го ре в-
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ншхь долгое время, появляется черные ос.адокъ йа виуг- 
pemiifi поверхности колпачка. Въ ламнахъ, съ толстыми 
твердила угольками, у которыхъ ножки расположены 
вт. одной н тон же плоскости, можно заметать на чер- 
номъ осадке светлую л ниш, происходящую очевндио 
оттого, чго одна ножка нрнкриваетъ атр';мЬсто отъ 
молекулъ, нснускаемыхъ другой ножкой. Эта лншя яв
ляется приблизительно съ одинаковой ясноехью протнвъ 
обенхъ пожект,, указывая, что об!, ножки постоянно 
пснускаютъ молекулы углерода одинаково и но пря
мыми, лпшямъ. 1

„Въ несовершенно разреженных!, ламнахъ черный 
осадокъ иногда является пятнами, расположенными сим
метрично относительно уголька. По моему мн-Ьнпо это 
служить указашемъ на Hapynienie нрямолннейныхъ 
путей молекулъ н на в.шгше магпнтнаго поля на моле
кулы.

„Активность молекулъ, проводящих!, токъ чрезъ раз
раженное пространство, завиентъ новидимому больше 
отъ температуры уголька, ч-Ьмъ отъ разности потеннда- 
ловъ между ножками, такъ какъ 10-вольтовыя лампы 
обнаруживают!, почти ташя же явлешя, какъ н 140- 
вольтовыя. Энерпя, какую они ироявляютъ въ одном!, 
направленш, бываегь новидимому гораздо больше той, 
какую можно было бы ожидать отъ молекулъ, находя
щихся подъ д'Ь йстем ъ разности нотенндаловъ всего въ 
40—50 вольговъ. Дййс'пбс этнхъ молекулъ, когда out, 
проводить электричество только въ одномъ направлено!, 
можетъ служить скорее указашемъ на характеръ д1;й- 
CTBia между молекулами въ твердыхъ тЬлахъ, проводя
щих!, токи, а не иредставлсшемъ дейспоя статически 
зарнженныхъ молекулъ“.

(The El. Review).

Н о в ы я  п р и с п о с о б л е н и я  у  Р е н т г е н о в -  
е к и х ъ  т р у б ъ .  — Съ цервыхъ дней радюграфт было 
замечено, что разр'Ьжевность Рентгеновскихъ трубокъ 
увеличивается съ нхъ службою, вслйдслше чего X —лучи 
становятся более приникающими, и снимки, получаемые 
отъ такой трубки, не нередаютъ уже тонкнхъ нредме- 
товъ. Кроме того всякая данная трубка, даже пока она 
нсизмЬнпо дййствуетъ, неудобна тймъ, что оказывается 
годною только для той пли другой радюграфнческой 
работы соответственно своей разреженности. Въ виду 
этнхъ обстоятельств!, придумано уже н исколько трубокъ, 
позволяющих!,: 1) поддерживать упругость газа въ трубке 
постоянною, н 2) увеличивать или уменьшать ее но 
желанно. Одною пзъ наиболее удачныхъ является трубка, 
придуманная америкапцемъ Саненомъ (Lyman Saycn). 
Въ ней къ обычной Ренгсновской трубке (А фиг. 57) 
съ антнкатодомъ прппаянъ отросгокъ С, въ которомъ

находится какое нибудь вещество, выделяющее нары 
яри нагрЬванiи (наир. -Вдк1й кали). Этотъ отростокъ 
окруженъ второю трубкою, разреженною настолько, что 
даегь катодные лучн; эти посл1,д1Йе падаютъ нрямо на

трубку, заключающую нагреваемое гЬло, п заставляютъ 
его выделять нары, поступающге въ А. Трубка В ,вклю
чается въ д’Ьпь параллельно съ А, причемъ между каго-
ДОМЪ РСНТГеНОВСКОЙ 'ГрубКП И СВОбОДНЫМЪ КОНЦОМ!, к
трубки В вводится воздушный нромежутокъ, длину ко- 
тораго можно менять. .

Желал поддержать имеющуюся упругость въ трубке
A, стоить лишь дать этому воздушному промежутку та
кую длину, чтобы искра только что не проходила чрезъ 
него; тогда съ работою трубки, когда ея разр!>жеше, а 
следовательно и еонротнвлен.е будугъ увеличиваться,

. будутъ отъ времени до времени проскакивать искрывъ
B, нагревать тело, заключенное въ С, н тКмъ доводить 
упругость въ А до первоначальной величины. Такнмъ 
образомъ трубка Сайена автоматически регулируется. 
Чтобы изменить упругость, на которую производится 
регулировка, нужно лишь изменить воздушный нроме- 
жугокь.

Друпе изобретатели предлагали нагревать трубку, 
заключающую вещество, выделяющее газъ, спиртовою 
лампою; Фоллеръ и Вальтеръ пропускали токъ огъ трехъ 
аккумуляторов!, по платиновой спирали, окружающей 
эту трубку. Мортонъ вт, Иыо Iopivt, сообщалъ съ круксо- 
вой трубкой лампочку накаливайся; пропуская вспомо
гательный токъ чрезъ эту последнюю, онъ доводнлъ 
разр!,жен1е до желаемой степени (въ угольке всегда на
ходится известное количество сгущеннаго газа).

Г Г р и б о р ъ  д л я  о б н а р у ж и в а т я  р у д н и ч -  
н а г о  г а з а .  — Engineering and Mining Journal оппсы- 
ваетъ новый нрпборъ такого рода, н,обретенный Кар- 
ломъ Пнкенсомъ. Онъ состоптъ (фиг. 58) нзъ сосуда, 
сверху цилпндрпческаго, а снизу коннческаго, закры- 
таго на коннческомъ конце пористой нлпткой нзъобож-

Фиг. 58.

женной нсмуравленной глины, около 17 2 мм. толщиной. 
Сверху имеется цплиндрнкъ въ 38 мм. д1аметромъ, за
купоренный пробкой нзъ твердой резины, которая мо
жетъ легко, безъ грешя, двигаться вверхъ н вннзъ н 
весить не больше 2 —3 граммовъ. Вс.гКдспие днффузш 
легкаго карбурнрованнаго водороднато газа въ этотъ 
со.судъ, давлеше въ немъ поднимается, потому что гече- 
nie воздуха чрезъ пористую плитку прерывается, и 
пробка подвигается немного вверхъ. Къ пробке при
креплено легкое платиновое кольцо /, служащее для 
замыкашя электрической цени между s и s', въ кото
рую введешь электрический звонокъ. Для уенлешя дЬи- 
ств1я, подъ пористой пластинкой можно прикреплять 
большой собирательный раструбъ, какъ показано на 
рисунке.

Прнборъ, со включешемъ сухой батареи и звонка, 
но не пористой нластпнгш, помещается въ персиосномъ 
воздухоненроницаемомъ ящике съ рукояткой на крики;!,. 
Такнмъ образомъ его легко можно переносить въ ка
кую угодно часть угольныхъ коней. При внезаниомъ 
нлн постепенномъ ноявленш онасныхъ газовъ опт, но- 
даетъ енгналъ раныпе, че.мъ газы усиеютъ смешаться 
съ воздухомъ н сделаться опасными. Весь нрпборъ зани
мает!, пространство не больше 45 см. длиной и около 
20 ем. высотой. Собирательный сосудъ внутри его снаб- 
женъ вннточъ v, но которому можно впускать воздухъ, 
когда надо переменить его.
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Р А З Н Ы Я  Й З В Ъ С П Я ,
Ш е с т и д е с я т и лъ ъ п й е  п одводной  т е л е г р а ф ы .—  

Проф. Айртопъ произнес! подавно въ Лондонском'!. Им
ператорском! институт'!; длинную р 1:чь въ которой пз- 
ложплъ Hcropiio подводной телеграф!]! съ 1837 т., когда 
Круксъ н Витстонъ, усгронвъ нервую воздушную лишю 
между Эстонъ-Северомъ н Камбдспъ-Тоуномъ, приду
мали покрывать проволоки изолирующей обмазкой, 
чтобы можно было прокладывать нхъ въ воду. Внрочемъ 
нхъ опыты не дали удовлетворительных! результатов1!  
и только Морзу въ 1842 г. удалось получить первый 
изолированный кабель, который онъ сд'Ьлалъ на свои 
средства и при помощи котораго передавал! телеграммы 
чрезъ воду нзъ Кастль- Гардена въ Говеиорсъ-Изляидъ. 
Этотъ первый кабель был ь около 3 7 2 км. длиной н былъ 
изолирован! каучукомъ въ вид!; ремня, обмотаннаго 
сниралью около нроволокн, только что покрытой слоемъ 
смолы. Не смотря па успйхъ этого нерваго опыта, тогда 
не могли и думать объ устройстве длпипыхъ кабелей 
для соединешя различных! магериковъ. Надежды nio- 
неровъ иодводиой телеграф!!! оживились нрн появленш 
въ Европе гуттаперчи, хотя это вещество было тогда 
довольно рЬдко н стоило очень дорого. Вел/йдстгие его 
хорошей изолирующей способности оно стало приме
няться вместо каучука при выделке изолированных! 
кабелей Сименсом! и Гальске въ 1847 г. Въ следую
щ ем! году несколько такихъ кабелей были проложены  
въ Кил !;. Армстронгъ нришедшш въ восторг! отъ такого 
средства сообщешя, проложил! подобный же кабел ь въ 
Гудсоне. Между инженерами, которые производили пер
вые опыты телеграфиаго сообщешя съ коммерческими 
целями, ораторъ указалъ иа Джакоба Бретта, изобрета
теля нечатающаго телеграфа, и на его брата Джона. 
Въ 1849 г., после ряда оиытовъ, произведенных! иа суше, 
они получили отъ Наполеона Бонапарта позволеше про
ложить подводный кабель изъ Дувра въ Палэ съ кои- 
neccieft на 10 летъ. Хорошо известна iicropiH этого иер- 
ваго кабеля: когда обменялись несколькими телеграм
мами, онъ оказался поврежденным! и попытки поднять 

1 его пе нмЬли успеха, потому что изъ боязни, чтобы ка
бель не унесло или чтобы онъ не вснлылъ, его загру- 
зилп свинцовым! балластомъ на промежутках! въ 100 м. 
Спустя некоторое время онъ быль оборвапъ рыболов
ной шкуиой изъ Булони. На следующий годъ этотъ ка
бель былъ возстаиовлепъ въ силу второй концессш, дап- 
ной французским! правительством! Бретгамъ, по на 
эготъ разъ онъ быль нрикрытъ предохранительной ар
матурой но мысли горнаго инженера Кюиера. Тогда 
основалась первая Submarine Telegraph.C o., по съ до

, волыю скудными средствами, такъ какъ общество еще 
мало верило въ уснехъ подводной телеграфии. Наконец!, 
благодаря денежной помощи, полученной отъ Кремптона, 
KOMiiauin устроила несколько кабелей для соединешя  
Англiu съ Ирланд1ен, хотя английское правительство пе 
дало ей никакой монополии Первый нзъ кабелей, про
ложенный между Гольгхэдомъ и Гоузомъ, оказался не
исправным! п былъ выведен! изъ дейстчня- въ 1851 г. 
Два года спустя второй кабель, соединявнпп Иортъ- 
Патрикъ съ Донакхадекомъ, быль унесенъ течешсмъ. 

\ Оставался ц’Ьлымъ только кабель, проложенный Брай- 
t томъ, инженером! Магнитной Комнаи1и. После этой эпохи
j было проложено много кабелей во всЬхъ морях! света.

Пакоиецъ, хотя и не безъ затруднений, соединили кабе- 
лсмъ и Новый СвЬть со старымъ. Возможностью сооб
щаться съ Америкой съ 1858 г. мы обязаны американцу 
Циросу Фнльду и несколышмъ анг.пнекн.чъ инженерами. 
Ораторъ разсказалъ о множестве псиытан1й, пропз- 
ведеиныхъ надъ различными частями этого трансатлан- 
тпческаго кабеля исредъ его погрузкой на суда, и о 
различных!, несчастных! случаях!, происшедших! во 
время его прокладки чрезъ океаиъ американским! фре
гатом! Niagara  н англшскнмъ пароходом! Agamemnon. 
После многнхъ разрывов! и значительных! потерь ка

' беля, пакоиецъ оба его конца были доведены до суши

ц 5 августа 1858 г. английская королева иослала нервую 
поздравительную телеграмму президенту Соединенных! j 
Штатовъ, который тотчасъ же отв'Ьтилъ другой теле
граммой, состоявшей изъ 150 ^ловъ. Гьльваиомегръ Том
сона, который употреблялся тогда въ качестве upie.ii- 
нпка, не доиускалъ очень быстрой передачи и для по
следней телеграммы требовалось не меньше 30 часов! 
непрерывного д'1'.rtcriuji. По прошсствш всего месяца 
службы этого кабеля обмЬнъ деиешъ между материками 
сделался невозможным!. Разеказавъ, какъ были воз- 
стаиовлеиы сообщешя между Европой и Америкой при 
помощи кабеля, ироложеннаго Great-Eastern’ош,, знаме
нитым! пароходомЪ-гцгангомъ, Айртоиъ упомянули о 
кабсляхъ, проложенных! позже п объясиилъ д е й с т е  
различных! рикордеровъ, въ особенности хорошо извест
ного сифоннаго рикордера лорда Кельвпиа.

У в л е ч е т е  а ц е т и л е п о м ъ  въ п р о м ы ш л е н н о 
с т и .—Ацетнленъ до сихъ норъ еще остается увлека
тельной приманкой для учредителен промышленных! 
KOMiianif t.  По словамъ The Electrician  в ъ  А игл in  почти 
каждую педелю появляется иовая комиашя или синди
кат! для эксплуатации карбида калыця или ацетилено
вого газа. Эти иредщняЕя бывают! весьма различный 
но размерам!, начиная отъ скромных! съ капиталом! 
около 10000 руб. н доходя до граидюзиыхъ съ мнл.пои- 
пымъ капиталом!. Сомнительно, чтобы всЬ эти комна- 
l i i u  в ы ж и л и , такъ какъ производство карбида калыця 
пе развивается въ обширную отрасль промышленности, 
какъ некоторые ожидали. Падо также принять въ раз- 
счетъ, что этнмъ производством! предполагают! за
няться Певгаузенская алюмшпевая KOMiiauin и Бн- 
терфальская электрохимическая комиашя, которыя 
пользуясь дешевой водяной силой, будутъ иметь 
возможность сильно понизить теперешнюю ц1:иу про
дукта, а тогда компаши, работают,in силой пара, ока
жутся въ критическом! положении

Э л е к т р о д в и г а т е л и  въ зд и п ги  гла вн а го  р ы н к а  \ 
въ Д р е зд ен а ,. — Бъ здаши Дрездеискаго главнаго рынка 
(llauptm arthalle) устроена охлаждающая установка но 
системе Линде изъ Висбадена. Действует! она при по
средстве электрическаго тока нзъ городской цептраль- 
ной станцш и для этого имеются 4 электродвигателя: 
два высокаго нанряжешя въ 80 и 40 лош. сн.тъ и два 
ннзкаго въ 20 и 12 лош. с. Два первых! служить для 
д е й с т я  пасосовъ, нагнетающцхъ амм1акъ, работают! 
нрн 2000 вольтахъ и требуютъ, смотря по нагрузке, 
15—25 амиеровъ. Изъ двухъ менынихъ двигателей одппъ 
служить для дейетшя вентиляторов!, вЬялокъ и насо- 
совъ для солеиой воды и холодильника, а отъ другого 
во-иервыхъ, ирнводятъ въ д-1;йсTiiie двигатели высокаго 
нанряжешя и, во вторыхъ, получаетъ движ ете насосъ, 
выкачивающий воду, собирающуюся въ иодвалахъ во 
время высокой воды. "

Охлаждеше производится главиымъ образомъ темъ, 
что два насоса нагиетаютъ чистый атп ак ъ  и ежнмаютъ 
его до 9 —12 атмосферъ; затЬмъ эготъ газъ отводится въ 
холодильник!, состоянии изъ ж елезны х! спиралей, и тамъ 
охлаждается циркулирующей водой. Отсюда алыпакъ но- 
ступаетъ въ охлаждавшие воздухъ аппараты, снабженные ! 
вентиляторами, вЬялками и испарительными спиралями.
Въ нрнсутствш нмЬющагоси въ этнхъ аппаратах! 25-иро- 
центиаго соляного раствора upэнсходнтъ охлаждеше воз
духа, который вентиляторами доставляется въ деревин- 
цып трубы, проходяшдя но требующим! охлаждешя по- 
мЬщещямъ и ледникамъ. Испарявшийся въ спиралях! ■ 
aMMiain, снова всасывается насосами и опять нодвер- 
гаехсл сжатчю. Для иолучешя особенно низкой темпера- :
туры; какая требуется для лединковъ, служить располо- 1
жегшая на потолке пом'Ьщешя система ребристых! тру- 
боцъД но когорымь проходить изъ охладительных! ан- 
пиратов! соленая вода, охлаждеиная до—20°. Устроен
ный въ подвале здашя ледникъ соогоить нзъ 5 отд'Ьле- 
шй, занимающих! площадь около 1200 квадр. м.

Р е д а к т о р !  А, И. Слшрновъ.
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