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С т ат ья Б .  Петерса.

Изъ всЬхъ существующих! система, передачи и рас- 
иредТлешя электрической энергш для универсальиаго 
нользовашя ею наиболее совершенная, несомненно, 
система трехфазнаго тока.

Разделяя съ системой однофазнаго переменная) тока 
преимущество легкой трансформируемости тока къ лю
бому наиряжешю, она во много разъ превосходить 1 
последнюю по динамнческнмъ качествам! электродви
гателей и но иростогЬ и х ! устройства; кромЬ того она 
совершеннее н выгоднее систем! двухфазпаго и одно
фазнаго переменная) тока но отдачё генераторов! 
электродвигателей н трансформаторов!, по работоспо
собности их! на единицу веса, в !  отношены расхода 
на м-Ьдь нроводов! н т. н.

Единственный недостаток! системы трехфазнаго 
тока но сравнешю с !  двухфазным! п однофазным! за
ключается в !  большей сложности проводки для освР- 
щешя и в!-большей трудности регулнровашя нанря- 
жешя при неравномерной нагрузка фаз!: источники 
света должны быть именно распределены ирн трехфаз
ном ! токе норовну между тремя фазами н ирн томт, 
так!, чтобы нагрузка всЬхъ трех! ф аз! была В !  раз
ное время одинакова; при значительной разпнцЬ вт> 
нагрузке необходимо регулировать напряж ете различ
ны х! фазь осветительной цени ирн помощи трехъ индук
тивных! или неиндуктивных! регуляторов! главнаго 
тока. На практике однако редко приходится прибегать 
къ регулнровашю напряжена въ отдельны х! фазахъ, ибо 
съ одной стороны всегда можно распределить лампы 
между тремя фазами такъ, чтобы разница въ нагрузке пхт, 
не выходила за известные пределы; съ другой, благодаря 
незначительному сонротнвленш якорной обмотки совре
менных! генераторов!, небольшой утечке линий снлъ н 
небольшой реакцш якоря, можетъ быть доиущена зна
чительная разница въ погрузке фазъ (10—15%) безъ 
снльиыхъ колебашн нанрлжешя тёмъ не менее, воз
можность избавиться отъ необходимости распределена  
ламнъ норовну между тремя фазами н отъ затруднешй, 
обусловливаемых! неравномерной нагрузкой фазъ, очень 
заманчива. Съ осуществлешемъ ея исчезнет! единствен
ный недостаток! системы трехфазнаго тока, заставля
ющей въ некоторы х! хотя и рёдкнхъ случаях! отда
вать предпочтете двухфазному н даже однофазному 
току, или прибегать къ смешанным! системам!.

Для устранешя указаннаго недостатка существует! 
очень ограниченное число сиособовъ.

Первый нзъ ппхъ применимый также н къ двух
фазному току, заключается въ нользоваши лампами на- 
l ia .i iiB a u ia  и дуговыми снещальнаго тина, присоединяе
мыми, подобно трехфазнымъ ыоторамъ, къ трем! фазам!.

Т е  х  н и ч е  с к а  г  о О б щ е с т в а .

Ташя лампы накалнвашя для трг ’я-чаго тока были 
предложены еще въ 1891 году фирм ( пменсъ п Галь- 
ске, въ Берлине. Лампы эти снабжав.гея тремя уголь
ными пнтямн, соединяемыми трехъ угольником! (фнг. 1) 
или звездочкой (фиг. 2); концы угольных! нитей при
водятся посредством! контактов! 1, 2 ,3  (слЬва—папра-

Фнг. 1. Фнг. 2.

во) въ соедпнеше съ проводами трехъ фазъ. Двухфаз- 
ныя лампы накалнвашя снабжаются лишь двумя уголь
ными нитями.

Способъ эготъ не получил! практическая) прнм1ше- 
шя, вероятно, потому, что лампы T a n ia  сравнительно 
дороги, дроблеше света при пхъ употреблены невоз
можно въ той мйре, какъ при обычпыхъ ламнахъ па- 
каливашя; сложность проводки не уменьшается, такт, 
какъ къ каждой лампЬ нужно вести три провода, на
конец!, такое pf.iuenie вопроса перащонально уже 
потому, что стремится достигнуть уеовершепствовашя 
системы усложнешемъ одной нзъ самых! существен
ны х! н въ то же время самыхъ многочисленных! частей 
ея и источников! свёта.

Другой способ! заключается въ установке для,освЬ- 
щешя вращающихся тренсформаторовъ, превращаю
щ их! Многофазный токъ высокаго или ннзкаго напра- 
жешя въ однофазный переменный нлн постоянный *)

*) Обыкновенно въ  постоянный токъ.



322 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. .Vi 23— 24.

токъ, коимъ и пользуются для ппташя лампъ. Но вра- 
щакнщеся трансформаторы, представляющее собою бо
лее или менее комбинацш мотора съ генераторомъ, 
стоютъ дорого, требуютъ надзора и ухода; прим-Ьнеше 
ихъ усложняешь н децентрализуешь всю установку, 
уменьшая въ то же время и коэффиндеитъ полезнаго дей
ств in ея.

Немудренно поэтому, что пользуются ими сравни
тельно рфдко, обыкновенно въ виду снещальныхъ усло- 
вШ; напр, въ тйхъ случаяхъ, когда небольшое число 
перюдовъ перем^ннаго тока въ секунду, принятое съ 
дф.лью уменыпешя числа оборотовъ электродвигателей, 
дйлаетъ неудобными нользоваше имъ дляосвЬщешя и т. д.

Можно, впрочемъ превращать многофазный токъ въ 
пульсирующей постоянный и инымъ сиособомъ, именно, 
посредствомъ коммутаторов!, со щетками, вращающи
мися съ числомъ оборотовъ, равнымъ числу перюдовъ 
переменнаго тока въ секунду. Иодобиаго рода комму- 
таторъ представляетъ собою „выпрямитель" перемйн- 
наго тока (gleichrichter) Поллака. Три такихъ выпря
мителя, скомбинированные въ одпиъ аипаратъ, вклю
ченные въ три фазы трехфазнаго тока и приводимые во 
вращеше однимъ синхроническимъ электродвигателемъ, 
дадутъ три выпрямленныхъ тока, которые не трудно 
соединить въ одннъ пульсирующей постоянный токъ.

Относительная потеря энергш въ такомъ коммута
тор!. будешь меньше, чёмъ во вращающихся трансфор
маторах!., за то токъ получается пульсирующей; крон! 
того, нрн этихъ аниаратахъ трудно избежать нскро- 
образовашя и быстраго изнагаиванея трущихся контак- 
товь; наконецъ, они не могутъ служить одновременно 
и для трансформпровашя напряжешя тока къ низкому, 
какъ это можетъ иметь место во вращающихся тран- 
сформаторахъ.

Интересный снособъ, имеюшдй цЬлью уравнять си
стему трехфазнаго тока по большему удобству распре
деления ламиъ и регулировашя напряжешя съ двух
фазной системой, менее сложной въ этомъ отнощенш, 
предложеиъ Скоттомъ. , '

Пусть а, Ь, с (фиг. 3) иредставляютъ собою проводы 
трехфазиаго тока. Равные но величине, но отличные

напряжешй Ка4, Ебс, Е Со, Скоттъ вкдючаетъ последо
вательно нанряженее Еаб съ половиной одного изъ осталь- 
ныхъ нанряженей, напр. Ебс. Изъ деаграммы фиг. 4 видно,

по фазе наиряжешя между каждыми двумя изъ этихъ 
проводовъ назовемъ E as, Esc, Ем. Если одно изъ напря- 
жешй включить последовательно съ частью другого, то 
.очевидно можно получить результирующее напряж ете, 
отличающееся по фазе и величине отъ трехъ данныхъ

что результирующее напряж ете Е,- отличается въ фазе 
г 1/ Готъ Esc на ■ * и р а в н о й  Ебс.
2 2

Трансформируя напряжешя E c u  Е>- при помощи 
двухъ трансформаторовъ I н II къ одинаковому по ве
личине напряженш, будемъ иметь между зажимами вто
ричных!. катушекъ трансформаторовъ (фиг. 3)) напряже- 
ш я.Еф Е 2, равныя по величине, но отличаюшдяся по
фазе на '

2,
Такимъ образомъ посредствомъ двухъ неиодвижиыхъ 

трансформаторовъ трехфазный токъ высокаго напряже- 
nia можетъ быть иревращенъ въ двухфазный низкаго 
напряжешя и лампы распределены лишь между двумя 
фазами. Способъ этотъ отличается отъ ранее уиомяну- 
тыхъ своей простотой; онъ не требуетъ ннкакихъ спе- 
щальныхъ ирнспособлешй и можетъ быть нрнмёняемъ 
такъ сказать попутно при трансформирован!!! трехфаз
наго тока высокаго напряжен1я къ низкому; при этомъ 
самое трансформироваше требуетъ лишь двухъ транс
форматоровъ вместо трехъ, нужпыхъ при трансформи
рованы! трехфазнаго тока въ трехфазнып же.

Не трудно однако видеть, что применеше этого спо
соба влечетъ за тобой нарушеше симметрш явлешй, 
происходящихъ въ трехъ фазахъ; такъ, наир., при оди
наковой нагрузке трансформаторовъ I и II токи въ иро- 
водахъ а, b и с не будутъ одинаковы, т. е. нагрузка 
трехъ фазъ генератора будетъ различна и т. д.

Скоттъ, вирочемъ, предлагаетъ пользоваться генера
торомъ двухфазнаго тока, превращать зашймъ двухфазный 
токъ посредствомъ описанной камбинацш двухъ транс
форматоровъ въ трехфазный высокаго напряжешя, ко
торый на вторичной станщи трансформируется обратно 
въ двухфазный низкаго (фиг. 5). Въ этомъ случай нера
венство токовъ въ ироводахъ а, b и с не сопровождается 
непременно неравномерной нагрузкой фазъ генератора, 
п pery.inpop.aHie напряжешя совершается такъ, какъ 
будто дампы прнмкнуты непосредственно къ двумъ фа
зами генератора *).

Практика не признаешь однако особаго преимущества 
за системой Скотта, оказывая предпочтете передъ ней 
обыкновенной системе двухфазнаго тока во всёхъ тйхъ 
случаяхъ, когда преобладавie освещешя надъ распре- 
дЬлешемъ силы и предъявляемыя къ освещ енш  спещ- 
альныя требовашя заставляютъ отказаться отъ системы 
трехфазнаго тока.

Выли попытки придумать способъ, аналогичный со 
спосрбомъ Скотта, для трансформировала многофазнаго 
тока ' въ однофазный, такъ напримйръ, кймъ-то было

*) С.м.’ С. Карр. Transformatoren fiir Wechselstrom  
und Prebslrom , стр. 17 2.
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предложено вторнчныя катушки трехъ трансформато- 
ровъ, 1,11, III включенныхъ въ три фазы трехфазнаго 
тока, соединить трехъугольникомъ и отъ точки соеди- 
HeHia А (см. фиг. 6) двухъ пзъ ннхъ и сере- . 
дины В третьей брать отв-Ьтвлетя а н Ъ, между 
которыми и включаютъ лампы. Сила тока, ирог 
текающаго вторнчныя катушки веЬхъ трех/, 
трансформаторовъ очевидно одинакова и равна 
i , •
2 , если i сила, тока въ нфии а —Ъ. Отсюда
сл1;дуетъ, иовндпмому, что всЬ три трансфор
матора — и значнтъ три фазы трехфазнаго 
тока — одинаково нагружены, но это только 
невидимому. Действительно, изъ д!аграммы 
фиг. 7 легко видеть, что токъ i, совпадающей 
вт. фазе съ напряжетемъ Е «ь между А и В, 
разнится по фазе отъ нанряжешя Е /я  на бор- 
пахъ вторичной катушки трансформатора III

TZ ■■
па т. е. трансформаторъ III не совергааетъ
полезиой работы. Трансформаторы I н II от
дают/. каждый въ цепь а Ь одинаковое коли
чество электрической эиергш равное 

»■'» Еа/<. i “ i/з Е / i.Cos30°==1/2 E//.i.cos30°.
Само собою разумеется, что способомъ 

эгимъ ничего, кроме пздишнихъ усложнешй, 
не достигается. "

ключается, какъ известно, въ томъ, что при его иомощи 
можно получить въ желЬзномъ сердечнике съ непод
вижной многофазной обмоткой вращающееся магнитное

7,

С
К /\ 
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L

Фиг. 6.

! Все упомянутые npieMH носятъ случайный харак
тер/. и  не нмеютъ прямого o t u o i i i c h u i  къ особенностямъ

Фиг. 7.

многофазнаго тока, между темъ какъ вполне естественна 
мысль искать решешя вопроса именно въ этихъ осо- 
бенностяхъ. Главная особенность многофазнаго тока за

w X
/\АЛЛ ЛЛАЛ

Фиг. 5.

ноле. Тогда какъ трансформнроваше однофазнаго пе- 
ремЬннаго тока основывается на перюдическихъ коле- 
башяхъ магнитнаго потока неизменнаго нанравлешя,— 
для трансформ про ваша многофазнаго тока можно ути
лизировать нзмеиеше направлена (вращен!е) магнпт- 
наго потока неизменной силы, при этомъ является воз- 
мощность, путемъ соответственнаго подразделеПя вто
ричной обмотки, одновременно съ трансформироватем/. 
напряжен!я тока изменять и число фазъ его; многофаз- 

,нын асннхроннческИг электродвигатель съ обмотаннымъ 
якоремъ нредставляетъ собою въ моменгъ пускай 1я въ 
ходътакого родатрансформаторъ для трансформирован!я 
трехфазнаго тока въ трехфазный же; при вращенш якоря 
является лишь то различ1е, что число нершдовъ вто- 
ричныхъ токовъ разнится отъ первичнаго числа nepio- 
довъ. Въ нЬкоторыхъ случаяхъ якорь многофазнаго 
аспнхроническаго электродвигателя снабжается одно
фазной обмоткой (einaxige Wicklung); первичный много
фазный токъ трансформируется въ такомъ электродви
гателе въ однофазный.

Закрепивъ якорь многофазнаго аспнхроническаго 
электродвигателя въ неиодвижномъ положен!и, можно 
пользоваться им/, какъ трансформаторомъ. Отсюда не 
далеко до мысли о трансформированы! при иомощи 
такого рода трансформатора многофазнаго тока высокаго 
папряж етя въ однофазный низкаго и о совершенномъ 
ycrpaiienin такимъ иутемъ указапнаго недостатка трех
фазной системы. Основанный на принципе вращающа- 
гося ноля трансформаторъ трехфазнаго тока будетъ со
стоять из/, цилиндрической формы сердечника изъ тон- 
кнхъ нзолировапныхъ одннъ отъ другого листовъ мяг- 
каго железа съ системой каналовъ для проводовъ пер
вичной и вторичной обмотокъ; для уменыпетя утечки 
линШ сплъ и обусловлнваемаго ею падешя напряжен!я 
при нагрузке и различ!я въ фазахъ между первичнымъ 
напряже1Йемъ и токомъ—каналы для первичной и вто
ричной обмотокъ должны быть расположены въ одномъ 
и томъ же цилиндрическомъ сеченш сердечника. По
строенный такимъ образомъ трансформаторъ для транс
формировали трехфазнаго тока въ трехфазный же, т. е. 
съ трехфазпымн первичной и вторичной обмоткой, дол- 
женъ функщонировагь удовлетворительно. Если же вто
ричную обмотку сделать однофазной, т. е. намотать ее 
гакъ, какъ наир., наматывается барабанный якорь двух
полюсной динамомагаины постояннаго тока, то является 
затруднеше, заключающееся въ томъ, что перюдически 
колеблюшдйея магнитный потокъ неизменнаго направ- 
лешя, порождаемый вторнчнымъ однофазнымъ токомъ,
в.плетъ различнымъ образомъ на три иервнчныя фазы, 
вызывая несиметрпчность явлен!й въ нихъ, выражаю
щуюся въ неодинаковой нагрузке фазъ и т. д.
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Если какпмъ либо путемъ привести вторичный пе- 
ршднчески колеблющшся магнитный потокъ во враще- 
Hie, то этнмъ можно ослабить обратное неодинаковое 
вл1яые его на первичныя фазы, а при чнслЬ оборотовъ 
вторпчнаго магнитнаго потока, равномъ числу оборотовъ 
первнчнаго вращающагося потока, и совсЬмъ устранить. 
Такое вращеше вторпчнаго магнитнаго потока можетъ 
быть достигнуто, напр., тЬмъ, что вторичная обмотка 
трансформатора снабжается коллекторомъ со щетками, 
сидящими на осп маленькаго синхроническаго электро
двигателя, питаемаго первичнымъ токомъ и вращаю- 
ющагося въ одинаковомъ направлены съ первичнымъ 
потокомъ. Не трудно видЬть, однако, что нрн такомъ 
устройств вместо перемЬниаго тока мы будемъ полу
чать изъ вторичной обмотки постоянный токъ. Изъ 
всего сказаннаго слЬдуетъ, что пользоваше нринципомъ 
вращающагося магнитнаго поля для трансформировали 
многофазнаго тока въ однофазный въ неподвижномъ 
трансформаторЬ сопряжено съ затруднешямп, каковыя 
могутъ быть избегнуты лишь при иомощи коллектора 
съ вращающимися щетками. Получаемый такимъ путемъ 
новый тниъ трансформатора многофазнаго тока высо- 
каго ваиряжен1я въ постоянный низкаго, хотя и не 
даетъ по своей относительной сложности—удовлетво
рительная) рЬшешя поставленнаго вопроса, представ
ляется все же не лпшеннымъ интереса. Преимущество 
его передъ обыкновенными вращающимися трансфор
маторами въ томъ, что обЬ обмотки неподвижны, вра
щаются лишь щетки, требуюшдя незначительной затраты 
энергш на вращеше. •

Для трансформировали многофазнаго тока въ одно
фазный церемонный въ неиодвижномъ трансформаторЬ 
представляется еще возможными (по крайней мЬрЬ, те
оретически) пользоваться нринципомъ, пмЬющимъ отно- 
nienie къ теоремЬ Феррариса о разложены перюдически 
колеблющагося магнитнаго потока неизмЬннаго нанрав- 
л е т я  на два вращающееся въ иротивоположныхъ на- 
правлешяхъ магнитные потока пензмЬнвой силы. Обрат
ная теорема о замЬнЬ двухъ вращающихся въ обрат- 
ныхъ наиравлешяхъ посгоянныхъ магнптныхъ потоковъ 
однимъ перюдически колеблющимся неизмЬннаго на- 
иравдетя вЬрна въ тЬхъ же иредЬлахъ, какъ н первая. 
Снабжая желЬзный сердечники двумя совершенно тож
дественными трехфазными обмотками 1, 2, 3 и 1', 2', 3', 
(см. фиг. 8), но намотанными въ иротивоположныхъ по

тока, направлеше котораго совпадаетъ съ направле- 
шемъ равнодЬлящей 0—0 угловъ, составляемыхъ осями 
X —X  обмотки 1 и 1'; 2 и 2' и 3 и З1. Подвергая вл1яшю 
этого колеблющагося перюдически магиптпаго потока 
вторичную катушку, иолучимъ на концахъ ея перюди
чески же измЬнающуюся разность иотепидаловъ.

Насколько и въ какой формЬ возможно пользоваше 
указанными прннцппомъ на практик!, рЬшать не берусь, 
скажу только, что выгоды системы трехфазиаго тока 
далеко еще не исчерпаны и ближайшее ознакомлеше съ 
ея особенностями обЬщаетъ дать много интересиаго и 
въ практическомъ отношены.

^ о с т и к ъ  для н е п о с р е д с тв е н н а ™  опредЪлешя  
м' Ьста сообщен1я с ъ  землей проводовъ элек-  

т р и ч е с к и х ъ  ус т ан ов окъ.
На фиг. 9 дана схема мостика Муррея, но существу 

виолнЬ сходнаго съ мостнкомъ Витстоиа. СМ—измЬрн-

i

Фиг. 8.

правлетяхъ и включая обмотки 1,1', 2,2', 3,3' въ три 
фазы трехфазнаго тока, иолучимъ въ сердечннкЬ два 
вращающихся въ противоиоложномъ направлены маг
нптныхъ потока. ДЬйсттаеэтихъ двухъ вращающихся маг- 
шйныхъ потоковъ будетъ совершенно тождественно съ 
дЬйств1емъ перюдически колеблющагося магнитнаго до-.

Фиг. 9.

тельная, тщательно калиброванная проволока; 
СТМ — мостики съ гальванометромъ; А и М — 
скользяшде контакты.

Установивъ контакта М, какъ будетъ указано 
ниже, нодбнраютъ иоложеше контакта А такъ, 
чтобы токъ въ мостикЬ былъ равенъ нулю. На 
основаны правила мостика Витстоиа

x : r  =  (I — х ) : (s — г)
или

*  =  • • • (1).

Если подвижной контакта М установить такъ, 
чтобы число дЬлены на шкалЬ s равнялось числу 
метровъ въ петлЬ кабеля или провода CFM, то 
числа I и s будутъ всегда равны, и тогда полу- 
чнмъ:

х  =  г  . . .  (1').

ДЬлеше, на которомъ стоитъ контакта А, не
посредственно укажетъ разстояюе въ метрахъ 

‘ мЬста порчи пзоляцы (сообщенia съ землей) отъ 
точки С. Если бы установили контакта М на 
ДЬлеши, число котораго равно числу саженей въ 
СЕМ, то послЬ ycTiiHOBKii стрЬлки гальванометра 

на нулЬ контакта А указали бы разстояше ЕС въ са- 
женяхъ? При этомъ мы предполагали, что сЬчеше и 
удЬльная йроводимость ировода CFM постоянны; въ 
практик! ястрЬчаются случаи, не согласные съ этнмъ 
нредположетемъ: тогда слЬдуетъ, вмЬсто дЬйствнтель- 
ныхъ длинъ испытуемаго провода, брать, такъ назы-
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ваемыя, прпведенныя длины, которыя находится следу
ющими образомъ. Положнмъ, пзследуемая'петля, въ ко
торой произошло сообщение съ землей, состоитъ пзъ 
трехъ кусковъ, действительный длины которыхъ — h, 
I-?, 1„ площади—о»,, ш2, ш3, удЬльныя сбировдвлетя—Pl, 
р2, Рз. Пусть мф.сто сообщешя съ землею находится въ 
куске 12, па разстоянш Г2 отъ его начала."Тогда полное 
соиротнвлеше части провода отъ точки. С" до точки F 
(утечка въ землю) можно выразить вообще нроизведе- 
шемъ кх, а полное сопротнвлеше всего провода про- 
изведсшемъ /с/, гд1; к есть некоторая постоянная, а х  
н I приведении я  длины провода. Само собою понятно-, 
что-.

1 _  J ‘ > ^кх — Р1 ш. +  р2 .
(2) . .

Ш  =  р,
h

+  Рз +  •

(2*)

Этн выражешл можпо переписать н такъ: 

h f   ̂ . Р_2_ Ш1 к,
U), V "I Pl О),кх =  р

и  =  р. ■£(■

Полагая к  =  Pl .

н -
_fJ2
Pl

и

то-есть принимая за едниицу
приведешя длпнъ сопротивлешя единицы длины пер- 
ваго, ближаишаго къ I куска провода, пайдемъ;

(3)

J*2
Pt

I =  h  1 +
Г*2_ _WJ_  2̂ , Рз
Pl Ш2 1̂ Pl

гд1; х  и I будетъ выражепы въ тЪхъ же м'Ьрахъ, въ 
какихъ выражено 1и остальныя же величины могутъ
быть выражаемы въ пропзвольныхъ единнцахъ, лишь
бы величины, входящая въ одно и тож е OTUomenie,вы
ражались въ одииаковыхъ единнцахъ. ИзмЪреше даегъ 
памъ:

г
кх  —  kl ■

или

X =  I -

Сдйлавъ число долети  въ s равнымъ:
г

р = - н .
h

" 4 - ?2
h

П а й де м ъ  также:
х  =  г.

Первое пзъ уравнений (3) даетъ:
Pi <0о

' •  =  <* -  '•) • • • <4)-

Полное разстояше места утечки F  отъ точки С 
равно 7, +  7'2, при чемъ это разстоягпе будетъ выра
жено въ т'Ьхъ же м’1;рахъ, въ какпхъ мы выражали 7, 
и х. Обыкновенно р, =  р2 =  рэ, такъ какъ петля про
вода большею частью состонтъ изъ одного матер1ала— 
пзъ м'Ьдп.

Тогда:

1\ =  ( х -  h)

l =  h  +  h 4 - h

(40.

. . (30-

Въ этихъ уравнешяхъ также можно брать произ
вольную единицу для площадей ш, паприм1,ръ. ’можно 
взять одннъ мм2; irarbpeiiie 7 и 7'2 будетъ зависеть отъ 
м'1'.рьт, принятой для 1и 72, hi паприм'Ьръ—7 п 7'2 выра
зится въ м., если последшя величины выражены въ м.

Этогъ выводя, не трудно обобщить для какого угодно 
числа кусковъ, стоить только подъ 7„ 12, 13 подразу
мевать не действительный длины, а приведвнныя  пзп, 
какъ иногда выражаются, фиктнвныя. Пусть по преж
нему место утечки находится въ куске 12, куски же 
h и I, состоять пзъ отдельныхъ частей, длина кото- 
рыхъ V, I" . . .  7М, 1<К г2), 7(*+3) . . .  /("), а сбчеш я ш', 
и>” . . .  ю(к), <u(Kf2)_ оЯк-рз) . . .  ш(и)ч причемъ 12 есть при
веденная длина 7++1), а эта последняя и вышенапи- 
сапныя длипы суть длины действительныя. Въ такомъ 
случае пайдемъ по прежнему, приводя все длины къ 
первому куску V:

(5).

h  =  V 4 - г

h— l(K+2) -
°(К f 2)

+  7<»>+3)
“ (к+3) 4 - .

7(»V
ш (п)

=  S 7,-
г=к+2

X =  h  '+ I
“ (к+1)

откуда:
(к+1)
(*) (X — h) “(к+1)

• ■ • (4")-

Поставнвъ подвижной контактъ М такъ, чтобы I 
было численно равно s, найдемъ, по приведены! папуль 
стрелки гальванометра мостика, протнвъ указателя кон
такта. А , делеш е г; тогда

х  —  г.
Но зпая х, фиктивное разстояше места утечки отъ 

точки С (фиг. 1), п имея формулы (4), (4'), (4"), мы не
посредственно пе можемъ определить действительное 
разстояше утечки и, следовательно, ея положеше: намъ 
еще неизвестно к [см. форм. (4") н первое равенство 
группы (5)], то есть номеръ того куска, въ которомъ 
находится утечка. Проще всего для иахождешя номера 
погрежденнаго куска поступить следующими образомъ. 
Надо на тонкой деревянной липейке нанести цирку- 
лемъ величины:

7'. I” - . № ш(к) К » )
ш(и)

въ носледовательномъ порядке и нрнтомъ въ томъ же 
масштабе, въ какомъ па шкале измерительной прово
локи нанесены делешя s н въ какомъ мынолучаемъж. 
Сделавъ это ц найдя х ,  следуетъ приложить линейку 
къ шкале такъ, чтобы начальныя делешя нхъ совпа
дали; тогда х-овое делеш е укажетъ намъ номеръ 
поврежденнаго куска или величину к  и непосредствен
но дастъ разность (я—7,), входящую въ формулы (4') п

(4''). Зная к 1 легко вычислить отнопгете - — —, а слй-Ш
довательно н найти действительное разстояше h  (к

мФста порчи отъ начала (к + 1 ) куска. Отношешя —

для каждой установки и каждой сбти можпо составить 
разъ на всегда, и тогда нахождеше места порчн въ пет
ле, состоящей изъ сколькихъ угодно разлпчныхъ после- 
довательпыхъ проводовъ можно будетъ находить легко 
и скоро.

Чтобы познакомить читателей „Электричества11 съ 
конструкщей мостика Муррея, мы приводами ниже
следующее описате и чертежи, заимствуя ихъ пзъ 
статьи Рафаэля въ Elektrotechnisclie Zeitsehr. (Н. 27, 
1897 г.). На фиг. 10 изображены планъ и боковой видъ
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мостика, причемъ всЬ узловыя точки означены теми же 
буквами, какъ и ва схеме (фиг. 9). Контакты М, С и 
Р ириепособлены для неносредственнаго соединешя съ

концами кабелей. Контакты М и А  отдельно изобра
жены на фиг. 11 и 12. На (фнг. 11) В—пружинка, соеди-

Фиг. 11.

няющая контактъ М съ измерительной проволокой при 
помощи пластииокъ D; Е —эбонитовый рычажокъ, на
жимая который можно прекращать соедпнеше контак
та съ проволокой, что делается во время передвижешя 
контакта, чтобы измерительная проволока не стиралась; 
боковой зажимъ служить для присоедпнешя проволоки > 
гальванометра. Контактъ А соединяется съ батареей

при помощи полосы 11 (фиг. 
10) и замыкателя I (фиг. 12); 
нажимая замыкатель, мы сна
чала, по самому устройству 
замыкателя, устанавливаемъ 
контактъ въ S съ измёри- 
тельной проволокой, а за- 
тймъ только съ полосой Н; 
при подъеме пуговки I сна
чала размыкается цепь въ 
Н и затЬмъ только прекра
щается соедпнеше А съ 
измерительной проволокой. 
Такое устройство пеобхо- 

I днмо, чтобы предотвратить ноявлеше нскръ ва изме-
1 рительнон проволоке и порчу последней. Шкала нзмй-

рнтельной проволоки нмеетъ четыре грани; па каждой 
: имеются делешя: одна и та же длина — 1 м. раздй-
1 лена на одной стороне на 1000 частей, на другой на
! 500, па третьей на 250, на четвертой 1.250. Шкалы эти
I употребляются применительно къ длине кабеля; со-
1 ответственно этимъ шкаламъ должны быть сделаны

также четыре системы делен1я, упомянутыхъ выше, 
представляющнхъ въ послёдовательномъ порядке вели-

7чины U — -.

, При пзмерешяхъ зажимъ К ключа соединяется съ 
I зажимомъ С; гальванометръ вводится между зажимами

N и М; концы петли кабеля соединяются съ С и М; 
одинъ полюсь батареи соединяется съ зажимомъ поло
сы Н, а другой съ землей.- Для обыкновенныхъ изчере- 
Hift сопротивлешй па мостике имеется магазннъ R, ка

тушки котораго включены между контактомъ С и со
ответствующими накладками. д .  Ф илш овъ_

|1римЪнешя э ле кт ри-  |
че с т в а  на военныхъ | 

с у д а х ъ .
(О кон ч и т е).

Элетприческгй прицгълъ 
лейтенанта Фиска. На 
практике, при стрельбе изъ 
судовыхъ орудш, оказалось, 
что описанные выше элек- 
трнчесши дальномеръ и его 
индикаторъ, когда разстоя- 
Hie до цели быстро изме
няется, могутъ измерять это 
разстояше и сигнализиро
вать его съ такой скоростью, 

что отъ одпого сигнала до другого невозможно успеть 
навести оруд1е и приготовить его къ выстрелу. Для 
устранешя этого затруднешя лейтенантъ Фпскъ выра
ботали электрическую систему наводки съ зрительной 
трубой, предназначая эту систему для действ1я совмест
н о е  его дальномерпон системой. При этнхъ приспосо- 
блев1яхъ талантлнваго американскаго морского офицера 
паводка орудгя производится мгновенно, не мЬшаетъ j

производству выстрела изъ него и не отвлекаетъ внн- 1
магця офицера, находящагося при оруд1и. ’ .

Какъ можно видёть на фнг. 13, одинъ изъ npieMHir- j
ковъ въ цепи дальноме.рпыхъ нндикаторовъ распола- ;
гается рядомъ съ индикаторомъ, указывающимъ раз- '
стояше, соответствующее углу между осями оруд1я и : 
зрительной трубы, 'расположенной надъ оруд1емъ. Эти ; 
оси бываютъ направлены иодъ правильнымъ угломъ i 
одна къ другой, очевидно, тогда, когда индикаторы ука- 
зываютъ одно и то же разстояше. ;

Наводка ору;ия и стрельба производятся следую- 
щимъ образомъ: стреляющ1й ставить свою зрительную 
трубку въ какое либо иоложеше въ вертикальной плос
кости, по своему усмотренш , причемъ ему надо знать 
разстояше до цели только приблизительно. Наводящий 
орудге наблюдаетъ за дальномернымъ ннднкаторомъ и 
индикаторомъ возвышешя оруд1я, наводя оруд1е въ 
вертикальной плоскости, пока на этихъ приборахъ не 
окажется одно и то же показанie. Когда первый нзъ 
упомяиутыхъ лпцъ увидитъ, что пересечете нитей его 
зрительной трубы пришло на цель, онъ нажимаетъ 
электрическую кнопку для производства выстрела. 
Однако, выстрелъ не происходить, пока показашя у 
вышеупомянутыхъ нндикаторовъ неодннаковыя, такт, 
какъ запальная цЬпь прервана въ двухъ местахъ: въ 
кнопке у того, кто производить выстрёлъ, и въ подоб
ной же кнопке у наводчика; выстрелъ не можетъ 
произойти, пока не будутъ нажаты обе кнопки, а каж
дый изъ двухъ уггомянутыхъ лпцъ нажимаетъ свою 
кнопку только тогда, когда у него наводка готова. 
НавоДчпкъ держнтъ свою кнопку нажатой до техъ  
иоръ, пока оба индикатора даютъ одно и т о ж е  показа
ние, по какъ только является разность въ показашяхъ, 
онъ оставляетъ кнопку и начинаетъ исправлять на
водку; такимъ образомъ его обязанность очень проста: 
надо только следить за показашемъ нндикаторовъ, 
приводить пхъ къ одинаковому показанш, изменяя 
возвышеше ору;ия, и нажимать кнопку, когда такая оди
наковость" Достигнута.

Основаше прицельнаго прибора съ зрительной тру
бой снабукается ирисцособлешями для ноправокъ на 
скорость И. дрейфь. Этотъ аппарата еще не испыты
вался на практике.

При оруд1яхъ, откатывающихся вдоль лин1и огня, 
особенно при небольших!, калибрахъ, аппарата при
крепляется: прямо къ платформе оруд1я, которая дви-

Т

Фиг. 12.
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жется въ бока и вертикально вместе съ орудшмъ, но 
не откатывается съ нимъ. •.

Индикатора Фиска для береговыхъ батарей.—Ору
дия болыпихъ калибровъ обыкновенно делаются скры
вающимися за парапетомъ сейчасъ же после выстрела 
для новаго заряжашя. Чтобы такое орудде оставалось 
надъ иарапетомъ возможно короткое время, оно под- 
нпмается наведеннымъ по направлешю и на разстоя- 
nie, сообщенныя снгналомъ. Эти данныя для наводки 
opyaitt определяются нрн помощи индикатора.

Для указанной цйли однако было бы еще недоста
точно, если бы индикаторъ просто находилъ разстояше 
и направлеше дели въ данный моментъ отъ места, где 
онъ находится.: въ самомъ деле, нока наводятъ оруд1е, 
эти дяпныя могутъ измениться, а кроме того для вер
ной стрельбы надо знать разстояше и направлеше цели 
отъ орудш, а не отъ индикатора. Для устранена пер- 
ваго затруднев1я къ оруд!ямъ отъ индикатора снгналн- 
руютъ данныя не для текущаго момента, а для буду- 
щаго, какой наступить чрезъ 2 минуты, предсказывая 
эти данныя по наблюдешямъ надъ целью каждыя 20 се- 
кундъ, нричеМъ по такимъ наблюдешямъ чертится лп- 
шя па карте. Когда цель достаточно приблизится къ 
предсказанному ноложешю, делается новый спгналъ къ 
орулдямъ. Ташя пред- 
сказашя можно де
лать почти совершен
но безошибочно, такъ 
какъ тяжелыя суда не 
могутъ въ 2 минуты 
изменить значительно 
свой к урсъ и скорость.

При пробе индика
тора Фиска въ Спещи 
(въ Италш), гдё база 
прибора равнялась 
104 м., определяли по 
показан iaMB прибора 
скорость миноноски, 
делавшей пробеги на 
разстоянш 2 — б км. 
отъ индикатора со 
скоростью 8, 10 и 12 
узловъ, и эти опреде
лешя отличались отъ 
измеренш скорости на 
самой миноноске все
го на 3°/о. Чтобы су
дить о быстроте, съ 
какой определяется 
положеше судна при
некоторомъ навыке у наблюдателей, достаточно ука
зать, что пока миноноска описывала полный кругъ въ 
250 метровъ д1аметромъ со скоростью 10,5 узловъ на

разстоянш отъ индикатора въ среднемъ 1,5 км., успе
вали отметить 10 последовательныхъ положенШ;> при

другой пробе, когда ми
ноноска описывала кругъ 
въ 350 м. .тдаметромъ на 
разстоянш 2,5 км. отъ 
индикатора съ той же 
скоростью, отмечали 17 
положений.

Индикаторъ опреде- 
ляетъ разстояше и на- 
правлеше цели отъ того 

' места, где онъ находит
ся, а нотому остается 
только определить для 
каждаго ору для, каковы 
будутъ разстояше и на
правлеше для даннаго 
оруд1я. Для этой цели 
можно составить особыя 
таблицы для перевода пе- 
редаваеныхъ сигналовъ 
соответственно положе
ние каждаго оруд1я. 

Когда берега очень вы- 
_ coKie, разстояше судна по 

воде можно определить легко, если установить на воз
вышен!!! зрительную трубу, паправлять ее на ватер- 
лишю судна и замечать уголъ склонешя трубы надъ 
горизонталью. Высота известна и разстоягпе будетъ 
обратно пропорцюнально синусу упоыянутаго угла, а 
потому ириборъ моЖпо градуировать прямо въ метрахъ. 
Получаютъ вместе съ темъ и направлеше, замечая по- 
дожеш е оси трубы на градупрованномъ круге.

Индикаторъ Фиска, къ оиисанш  котораго сейчасъ 
нерейдемъ, автоматически передаетъ къ оруд1ямъ про- 
пзведенныя пмъ нзмереш я. Требуются конечно неко
торый поправки на приливъ и отливъ и на перемены  
въ рефракцш.

Аппаратъ состоитъ изъ двухъ главныхъ частей, а 
именно изъ приспособлешя для определешя разстояпШ 
и прнспособлешя для определеш я направлешя пред
мета; такъ какъ этими частями аппарата пользуются 
совместно, то положеше предмета можно сразу нано
сить па карту гавани или рейда.

На фиг. 14 представлено схематически действ!е при
бора для определешя разстояшя, а фиг. 15 даетъ схему 
всего аппарата. Здесь А —зрительная труба наблюда-

Фиг. 14.

тельнаго пункта, поворачивающаяся около горизонталь
ной оси па ея переднемъ конце; она снабжена кон- 
тактомъ, расположеннымъ около ея задняго конца и
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прикасающимся всегда къ металлической дуг!., изобра
женной схематически въ С на фнг. 14; концы последней 
соединяются съ батареей I). а кроме того одинъ ея ко-

нецъ Е п контактъ трубы соединяются съ гальвадо- 
метромъ F . Такпмъ образомъ при поворачнванш трубы 
около шарнира большая или меньшая часть О вводится 
въ цёиь гальванометра, увеличивая или уменьшая ео- 
иротнвлеше этой цепи, а, следовательно, это сопротив- 
.ieiiie, а вместе съ пнмъ п отклонение гальванометра 
оказываются зависящими отъ угла склонешя трубы. 
Отсюда, зная эту зависимость, а также возвышеше трубы 
А надъ предметом!, В, можно определять по откл'оне- 
пш  гальванометра разстояше предмета отъ трубы; для 
этой цели гальвапометръ можно градуировать прямо,въ 
соотве.тствующихъ еднпипахъ длнпы (метрахъ или др.). 
Такнмъ образомъ гальваномегръ, находящийся' далеко 
отъ зрительной трубы, будетъ показывать сразу разстоя
ше предмета, пока лицо, стоящее у зрительной трубы, 
будетъ следить въ трубу за предметом!,.

На фнг. 1С> показаны подробности установки зритель
ной трубы А. Ея горизонтальная ось поддерживается 
на полосе G, которую можно поворачивать около вер
тикальной оси въ центре круглаго стола Н, Въ желоб- 
кё по окружности стола расположена проволока [ (см. 
также фиг. 15) съ равномерным!, сопротпвлешемъ на 
единицу длины, къ которой всегда прижимается кон
такта, "ирикр'1 нын къ полосе (т. Въ отдаленномь
пункте, вблн: уд!й, фнг. 15, ставится круглый сто

лп къ J съ проволокой К по окружности, совсршенпо 
одинаковый съ проволокой I; на столе вращается на 
шарнир!, линейка I, съ контактом!,, постоянно прижи

мающимся къ про
волоке К. Кон
такты у L и G со
единяются прово
локой N, въ кото
рую вводится ба
тарея D. Концы 
проволокъ К и I 
также соединяются 
между собой про
водами О и Р, ОТ!, 
которыхъ ответ
вляются соответ
ственно провода Q 
и R къ гальвано
метру S. Легко ви
де,ть, что при этомъ 
образуется соедн- 
неше по системе 
мостика Витстона 
и поворачиваше 
полосъ G или L  
будетъ нарушать 
равно вей е, выводя 
гальванометръ S 
нзъ нулевого по
ложения, причемъ 
аппаратъ устраи
вается такнмъ об
разомъ, что галь

ванометръ стоить на нуле при нараллелыюмъ положе- 
niii полосъ G и I,. Такнмъ образомъ, если на столе J 
расположить карту местности, защищаемой батареей, 
то полоса L свонмъ иоложешемъ будетъ указывать на- 
нравлешс предмета нзъ наблюдательнаго пункта. Для 
удобства полоса L дйлается съ отверстйемъ, въ кото- 
ромъ натягивается проволока Т; па бокахъ отверсыя 
можетъ быть сделала шкала разстояшй въ масштабе 
карты (въ метрахъ).

действ1е аппарата очень просто: лицу, стоящему у 
зрительной трубы наблюдательнаго пункта, приходится 
только следить вь эту трубу за цЬлью; другой наблю
датель, находящийся у орудий, узнаете, но показашямъ 
гальванометра F  разстояше до цели и, передвигая ли
нейку L, пока не прндетъ на нуль гальванометръ S, 
находить направление цели въ каждый данный мо
мента,; откладывая по шкале на линейке L разстояше, 
указываемое гальвапометромъ F, опт, сразу получаетт, 
па лиши Т точку точнаго положешя цели па карте. 
Это опредёлеюе передается надлежащнмъ образомъ къ 
орудйямъ.

Какъ можно видеть на фиг. 16, зрительная труба по
ворачивается около ея вертикальной оси при помощи 
маховичка У, поддержка котораго снабжена контак
том!, W. Задшй конецъ трубы поддерживается на вер
тикальном!, випте а, проходящем!, чрезъ пеподвнжную 
гайку Ь, которая прикре.илепа къ полосе G, будучи 
однако изолирована отъ последней. Такимъ образомъ 
при помощи маховичка С можно поднимать и опускать 
трубу. На винте а закрЬпленъ эбонитовый цилппдръ <f 
со спиральной бороздкой на поверхности, по которой 
навита на цилиндре пейзильберная проволока, соответ
ствующая дугЬ С на фиг. 14; къ этой проволоке, непре
рывно прижимается контактная пружинка е, прикреп
ленная изолированно къ гайке Ь. Электрическая цепь 
составлена такъ, какъ показано на фнг. 14, а именно 
провода отъ батареи ндутъ къ концамъ проволоки, на
витой на цилиндръ (I, а зажимы гальванометра F соеди
няются 'соответственно съ контактомъ е и съ одпнмт, 
изъ концовъ проволоки на d.

Если берете, не настолько высок!,, чтобы дать доста
точную1 вертикальную базу для индикатора, приходится 
по необходимости пользоватея горизонтальной базой.

Эту задачу лейтенанта, Фпскъ разрешаете такпмъ 
же- спосббомъ, какъ и для оппсаннаго выше дально-
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лгЬра, а нмеппо па протнвуположныхъ концахъ баян 
ставятся зрнтельпыя трубы съ контактами, которые 
скользятт. по прово.точнымъ дугам-!, соединенным! 
между собою такъ лее, какъ н въ у ном лпутомъ далг>-' 
нометрЬ.

Нисколько изменяемая форма устройства"' изобра
жена схематически на фиг. 17. ЗдЬсь АВ > - парапета. 
укрЬплешл; въ С находится отдаленный предмет!., для

Фиг. 17.

котораго надо определить положеше на карте D, гдЬ 
вычерчена въ уменьшенном!, масштабе лип in укрЬпле- 
шя А'В'; Е  —- дуга нзъ проводящаго матер1ала, F  — 
зрительная труба, вращающаяся около вертикальной 
осп па одномъ своемъ конце F , а другнмъ свободным!, 
концомъ двигающаяся по дуге Е; G — дуга, подобная 
во всФхъ отношешяхъ Е п расноложенпая вблизи карты
I); Н — рычагъ, вращающийся около вертикальной оси 
въ Н', соприкасаюшдйся съ дугой G н снабженный 
стрЬлкой I; а, Ъ. с п rf —плечи мостика Витстона, сое
динявшие дуги Е и G; е — ветвь съ баттареен п f  — 
вЬ-гвь съ гальванометром! д.

Очевидно, что когда рычагъ Н установлен!, па своей 
дуге G подъ такпмъ же углсмъ къ лины IFF', какъ и 
труба F  на дуге G, тогда мостпкъ будетъ въ равновЬ- 
ciir п гальванометръ будетъ стоять на нуле, а потому, 
если трубу F  направятъ на предмета С, рычаге Н бу
детъ указывать на точку С' на карте, соответствующую  
положенш предмета С. На той же карте вращается 
на вертикальной оси J '  рычагъ J, снабжаемый зритель
ной трубой или алидадой, чтобы этотъ рычагъ можпо 
было направлять на предмет!. С. Онъ делается такой 
длины, чтобы пересекались съ рыгагомъ I. Лишя Н Т , 
соединяющая шарпнры рычаговъ I п J 1, должна совпа
дать съ базой F 'H 1, идущей отъ одиого пункта наблю- 
дешя до другого. Если теперь уголъ C'H'J равенъ углу 
OF J ' ,  то пересЬчете рычаговъ I п J  въ С1 будетъ ука
зывать положеше предмета С на карте D. '

Проволока сопротивлешя у каждаго прибора въ дей
ствительности не располагается въ форме дуги, а на
вивается спиралью на нзолнрующы цилиндр!.. Лицо, 
делающее отсчеты по карте, и два наблюдателя у зрн- 
телышхъ трубокт. все время сообщаются между собой 
при помощи телефоновъ, которыми снабжены каждый 
нзъ нрпборовъ. Огсчитыватель у карты двпгаетъ электри
ческий контакта своего прибора такъ, чтобы стрелка 
гальванометра оставалась всегдЬ на нуле; едёлавъ на
блюдете, э т о т ъ  офнцеръ командуетъ наблюдателям!, 
(по телефону) „стопъ" и те  на время оставляютъ въ

покое свои зрительный трубы; по нсгечепы 20 секундъ 
офнцеръ комапдуетъ снова „смотреть" п наблюдатели 
снова поправляют! своп трубы па цепь, пока по нсте- 
чешп 10 секундъ, не последует!, снова команда „стопъ". 
Офнцеръ тогда заме.чаетъ на карте п ер есеч ете рыча- 
говъ и соединяет! эту точку съ отмеченной нередъ 
тёмъ точкой; затЬмт, онъ откладывает! на продолже
ны проведенной лиши длину, равную последней, опре- 

дЬляя такпмъ образомъ вероятное положе
ше судна по нстечены слёдующнхъ 30 се- 
кундъ; это-то „предсказываемое положен1е“ 
и передается или снгпалнруется къ ору- 
д!ямъ, какъ было объяснено. Конечно можно 
принять по желашю другой промежуток!, 
между наблюдешямп и делать „предсказа- 
ш я“ впередъ на другое время.

Двпжушдеся по картё D рычаги пред
ставляют! собою тяжелыя стальныя ли
нейки съ дЬлешямн, соответственно мас
штабу карты; ихъ свободные концы под
держиваются па легкихъ латуниыхъ кат- 
кахъ; по одному нзъ рычаговъ движется 
муфточка съ пружиннымъ карандашемъ, ко
торый, если крёпко муфточка упрется въ 
другую линейку, окажется точно въ точкЬ 
нерееЬчешя двухъ лишй, проведеппыхъ но 
линейке черезъ центры нхъ осей вращеш'я, 
т- е. отмечаетъ положеше судна на картЬ, 
еелпнажмутъ на него пальце мъ. При этомъ 
разстояше отмеченной точки отъ прибора 
отсчитывается сразу чрезъ отверсые въ 
муфточке.

Этотъ аппарата применяется на фортахт. 
въ Америке где оказалось, при разстоя- 
ш яхъ около 9 км. погрешность въ опредё- 
ленгяхъ не превышает!. 1°/о- 

• Будущ ее развитие прш оънет й электри-
. чества на военныхъ судахъ. — Никто по

. будетъ оспаривать вероятно быстрый про-
грессъ прнмЬпепы электричества на военныхъ судахъ 
за посл Ьднее время; прежде всего оно стало вытеснять 
изъ употреблешя гндравлнчесые н пневматичесше ме
ханизмы, а въ самое послЬднее время электродвигатели 
выступили опасными конкурентами вспомогательных!, 
паровыхъ машннъ и безъ сомнЬшя въ недалеком! бу- 
дущемъ замепятъ нхъ. Телефоны н электрическое сн- 
гналпровап!е окажутъ несомнЬпно важный услуги, об- 
легчнвъ управнеше судами.

Въ недалеком!, будущемъ военный суда будутъ снаб
жаться большой электрической центральной станщей, 
которая будетъ производить электричесюй токъ для 
освещен in судна, его отоплешя, для подъема снарядов!,, 
вращешя башенъ съ пушками, подъема шлюнокъ и 
якоря, для уиравлешя судпомъ, для выкачпвашя воды, 
для производства сигналов!, передачи приказаний, про
бный тревогъ, стрельбы изъ пушекь п пр. Электри
чество безъ сомнЬшя уенлптъ фактически власть ко
мандира, сблегчивъ для него управлеше людьми п воо- 
ружешемъ судна, не говоря уже о томъ, что оно зна
чительно увеличивает! комфорта судовой жпзпп.

Л  г.

M3MrfepeHie магнитнаго поля и изучение 
свойствъ ж е л е з а ,

Магнитное поле. (М етодъ индукщи).

Если катушка, величина поверхности которой есть 
S и число оборотовъ обмотки N, находится въ одно
родном! магпптпомт. полЬ съ напряжешемъ И, то вели
чина нолиаго потока, проходящаго черезъ неё будетъ 
N S I I . При соединены этой катушки съ баллистиче
ским! гальваиометромъ; сопротнвлеше цЬпи, которое
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заклктетъ въ себ̂ Ь еще добавочное сопротивлеше R, 
выразится суммой: <jr -f- К -f- г, где г есть сопротивле
ше самой катушки.

При поворот^ катушки на 180° около оси, парал
лельной плоскости витковъ, величина потока перехо
дить изъ положительной величины въ отрицательную, 
п величина количества электричества выразится такъ:

2 N S II
0 + R -H

10,-2 (1)

д — выражено здйсь въ микрокулонахъ, если сопро- 
тивлеше выражено въ омахъ, S — въ квадратныхъ 
сантим, и Н — въ еднницахъ С G S. Измйрнвъ д, мы 
опредйлимъ величину напряжешя Н.

Можно также перевести катушку изъ нзмйряемаго 
ноля, въ ноле съ напряжешемъ равнымъ нулю; тогда, 
въ уравненш (I) нужно отбросить только коэффи- 
щентъ 2.

Величина д  измеряется при помощи баллистическаго 
гальванометра, подобно тому, какъ разрядъ конден
сатора, со всФмп необходимыми предосторожностями.

Если постоянную баллистическаго гальванометра на- 
зовемъ К , наблюдаемое отклонен1е въ гальванометр!;— 
Е, то:

2 N S
10. Е.

дится подъ дййетв1емъ силы перпендикулярной къ плос
кости проводника и наира влегпя поля.

Въ этомъ прибор!;, какъ видно изъ фиг. 18, токъ 
входить черезъ медную пластинку л'Ьвой трубки, про
ходить черезъ ртуть, и выходить черезъ медную плас
тинку правой трубки. При этомъ ртуть поднимается па 
некоторую высоту Ь въ средней трубке, которая играетъ 
роль трубки манометра.

Разъ токъ проходить перпендикулярно къ лишямъ 
силъ, то высота подняНя ртути выразится такъ:

h —  А 111.
где А есть некорая постоянная, определенная разъ 
навсегда изъ опыта. Величина силы I тока дается ампер- 
метро мъ, h — манометромъ, какъ и было указано.

Нижняя часть прибора присоединена къ верхней, 
помощью каучуковыхъ трубокъ, для того чтобы можно 
было пользоваться приборомъ въ какомъ угодно поло- 
женш; нужно только, чтобы наиравлеше линш силъ 
было перпендикулярно къ плоскости тока и вей три 
верхшя трубки были въ вертикальномъ положенно

Здесь можно пользоваться какнмъ угодно гальва- 
иометромъ, лишь бы онъ былъ достаточно чувствите- 
ленъ, и продолжительность качашя его была значи
тельною въ сравненш съ нромежуткомь поворачивашя 
катушки. Во всякомъ случае, какова бы ни была про
должительность качашя, желательно поворачнваше 
катушки плн вы ведете ея изъ поля производить по 
возможности быстрее. При этомъ заметишь, что при 
нзследоваши однороднаго поля значительных!. размй- 
ровь, более точные результаты, получаются именно 
вращешемъ катушки на 180°.

Въ выраженш, для напряжен!я Н, входить величина 
поверхности S катушки, которую нужно определить. 
Для получешя большей т о ч н о с т и  при опредйленш S, 
нужно давать катушке большую поверхность; но, ecjjH 
поле не вполне однородно, лучше уменьшить величину 
этой поверхности; во всякомъ случай надлежащая ве
личина ея укажется изъ опыта. Въ случай узкаго меж- 
дуполюснаго пространства для вычислешя величины 
поверхности катушки, поступают'!, такъ: вырйзаютъ 
изъ картона толщиной въ 1—2 мм. ирямоугольникъ, 
измйряютъ точно величину его площади и затймъ, 
скленваютъ изъ него цнлиндръ; на этотъ цндиндръ на- 
матываютъ проволоку д1аыетра, соогвйтствующаго не
обходимому числу оборотовъ. Устронвъ такую катушку, 
нзмйряютъ величину внйшней ея поверхности; и затймъ 
для велпчипы S берутъ среднее пзъ внешней и внут
ренней площади поперечнаго сйчешя катушки.

Когда междуполюсное пространство настолько ши
роко, что вращеше катушки возможно, то необходимо 
номйщать ее точно въ плоскости, перпендикулярной 
лишямъ силъ, и иритомъ всегда въ одномъ и томъ же е 
яйсте. Для вынолпешя перваго услов1я, нужно изме
нять накдонъ катушки, н иодлежащнмъ положен1енъ 
будетъ то, при когоромъ отклонен!е гальванометра 
будетъ maximum. Второе же ycaoeie выполняется при 
помощи нодкладокъ.

Этотъ методъ прцмйннмъ при всякнхъ величпнахъ 
напряжешя Я магнитнаго поля, нужно только дать 
надлежащую величину произведете) N  S.

При измерены! поля съ малымъ наиряжетсмъ лучше 
употреблять сиособъ враще!пя катушки.

Разсмотрнмъ теперь нриборы для опредйлешя напря- 
жешя поля.

Изъ нпхъ разсмотрнмъ индуктометръ М. Miot, въ 
основй устройства котораго идея каинллярнаго галь
ванометра М. Lippman’a. Прнборъ М. Miot оспованъ 
на томъ, что проводникъ, черезъ который проходить 
токъ и который помйщенъ въ магнитномъ полй, нахо-

Фиг. 18. Фиг. 19.

Въ основанш другихъ приборовъ для измерен in маг
нитнаго поля, лежптъ сила тяжести или сила кручешя 
пружины. Есть еще приборъ, основанный на увеличе
ны! соиротивлешя висмута при помйщенш его въ маг- 
ннтномъ полй; это ириборъ М. Leduc’a, усовершенство
ванный Ленардомъ и Говардомъ.

Прнборъ состоитъ нзъ висмутовой проволоки, свер
нутой въ двойную спираль и заключенной въ стеклян
ной оболочкй (фиг. 19).

Для нзмйрешя напряжешя поля, опредйляютъ сперва 
сопротивлен1е этой спирали въ земномъ полй, а затймъ 
въ измёряемомъ. Если въ первомъ случай сопротивле- 
Hie спирали есть В 0, а во второмъВ., то получнмъ отно-

R — К„сительное пзмйнеше сонротивлешя въ функ-
К

щи Н. '
При этомъ Вл;яшемъ температуры пренебрегли при 

условй! что нзм йрете conpoTiiB.reuift R0 и R спирали 
сделана въ довольно коротшй промежутокъ времени.

Если;, опытнымъ путемъ определить упомянутую 
функции1 для данной спирали, то и можно измйрпть
какое угодно поле. Оказывается, что функщя и

’ К
Н есть г'иперболнческая, при чемъ это относительное 
измйнев1е' сонротивлешя меньше при слабомъ полй,
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нежели при пол-!; снльнаго напряжешя. Такъ напр, нрн 
Н =  10.000 это нзмФнеше бываетъ отъ 25 до 45%. По
правочный коэффищентъ па температуру колеблется 
между 0,21 н 0,52%. • .

На величину относительная измФнбшя соиротнв- 
лешя вл1яетъ также н чистота самого висмута.

Въ этомъ методФ плоскость спирали, конечно, то
же должна быть перпендикулярна къ лншямъ, еилъ.

Ilpu изученш магнитная поля болФе тонные и болФе 
согласные между собой результаты даьотъ методы индук- 
цш. ТФмъ не менФе употребляются и друпе приборы, 
дающде для цФлей промытленныхъ въ пзвфстныхъ блу- 
чаяхъ болФе или менФе точные результаты.

Изъ различныхъ нриборовъ разсмотримъ приборъ 
Bruger’a, самоиисчикъ магнитныхъ кривыхъ Ewing’a и 
его же ириборъ для опредФлешя потери отъ гистере- 

i зиса. Въ приборФ Bruger’a испытуемый образчикъ въ 
вндф циливдрическаго стержня номФщенъ въ еоленоидъ. 
ЖелФзная масса въ формФ буквы С соединена однимъ 
своимъ концомъ съ концомъ образчика, а другой ея 
конецъ и образчика образуютъ узкое междуполюсное 
пространство, куда помФщается висмутовая спираль, 
позволяющая пзмФрить поле. ВмФсто спирали въ пныхъ 
приборахъ помФщаютъ подвижную раму гальванометра, 
отклонешя которой будутъ зависФть отъ величины 
магнитной индукщп В.

Самоппсецъ магнитныхъ кривыхъ Юинга заключаетъ 
въ себФ два электромагнита (А,В) и С. (фнг. 20) между- 
полюсномъ пространствФ первая электромагнита, бока 
которая А и В представляют!, стержни испытуемая

къ деревянной доскФ, приводимой во Bpamenie рукоят
кой, такъ что образчикъ вращается въ междуиолюс- 
номъ пространствФ С — образная постоянная магнита.

Этотъ магнптъ ’
нмФетъ возмож
ность качаться, по
добно маятнику, на 
ocTpiaxi, призмъ; 
при этомъ ось вра
щения деревянной 
доски и ось кача- 
шя магнита нахо
дится на одной го
ризонтальной пря
мой.
При медленномъ 
Bpainciiiii рукоятки 
магнитъогклоняет- 

зся  отъ вертикаль- 
п а я  полож етя, 
увлекаемый магни
тными силами. При 
увеличенш скоро
сти вращешя руко
ятки, качашя маг
нита ослабФваютъ, и магнитъ подъ дФйстшемт, пары, 
нропорщональной велнчинФ потери отъ гистерезиса 
Wft, наклоняется въ сторону двпжешя. Опытнымъ пу- 
темъ можно опредФлпть величину гистерезиса въ функ- 
nin этого наклонешя.

Пластинка, подвФшенная къ магниту внизу и погру
женная въ жидкость, служить для уменынешя разма- 
ховъ магнита.

Магнитъ приходить въ ycnoaoenie при довольно зна
чительной скорости вращешя рукоятки; это вращеше 
пучка желФза вызоветъ токи Фуко, препятствующее 
нзмФ рент; а потому эта скорость должна быть менФе 
той предФльиой скорости, при которой токи Фуко на- 
чннаютъ оказывать слншкомъ большое, и потому недо
пустимое, Bjiiiuie па нзмФрешя. Благодаря быстротФ 
измФренцг потери на гистерпзисъ при помощи этого 
прибора онъ очень иригоденъ для заводовъ, строющпхъ 
дннамомашины, альтернаторы и трансформаторы.

(L’Eclairage Electrique.)

металла, помфщенъ проводникъ аЬ, но которому пдетъ 
постоянный токъ, получающийся отъ баттареи Ё. Подъ 
влгяшсмъ этого тока и магнитная поля проводникъ 
аЪ стремится иеремъстнться въ направлен»!, указан- 
номъ на фпгурф стрФлкой.

Величина этой направляющей силы будетъ пропор- 
цшнальна индукщп. Проводникъ ей, помещенный въ 
междуполюсномъ пространствФ второго электромагнита 
С, подъ дФйсппемъ поля стремится перемФститься по 
направленно стрФлки; сила, дФйствующая на этотъ про- 
водппкъ, пропорцюнальна току, намагничивающему 
испытуемые стержни; а слФдовательно эта сила будетъ 
пропорцшнальпа намагничивающей испытуемые бруски 
силФ Н- Плоскости неремФщешй проводниковъ аЬ и с<1 
перпендикулярны.

Если при помощи надлежащпхъ соединешй заста
вить эти проводники действовать па подвижное зер
кальце, то положеше этого зеркальца въ каждый мо- 
ментъ будетъ зависФть отъ Н и В.

ИзмФняя перюдическн силу тока отъ багтарен Е', 
мы выполнимъ полный циклъ; и соотвФтственно этому 
„зайчикъ“ на экранФ начертить кривую магнитная  
цикла.

Для получешя пзмФпешй силы тока отъ баттареи Е ’ 
служить реостатъ R съ жидкостью. Повертывая бара- 
банчнкъ реостата, получаемъ альтернативные токи; 
першдъ этихъ токовъ регулируется скоростью враще
шя барабанчика.

Въ гистерезисметрф Юинга (фиг. 21) испытуемые образ
чики представляютъ стопку нзъ листового желФза, нарф- 
заннаго по извФстному размФру; эта стопка ирпкреилеиа

Э к с п л у а т а щ я  ц е н т р а л ь н ы х ъ  э л е кт р иче с ких ъ  
с т а н щ й .

Статья Г . Пеллж ье.

Тарифы для продажи тока.
Уже много разъ обсуждали въ технической литера- 

турФ вопросъ о томъ, какъ слФдуетъ эксплуатировать 
цептральныя стапндп электрическая освФщешя, чтобы 
онФ давали лучппе результаты какъ для абонентов!,, 
такъ и для эксплуатирующих!, компашй; рфтеш е этого 
вопроса очень важно для будущности электротехники, 
а потому представляется интереснымъ изложить этотъ 
вопросъ самымъ общнмт. образомъ, такъ какъ здФсь 
дфло пдетъ не о томъ, чтобы примФнять какую либо 
данную систему или опредФлпть лучппя услов1-я ея прн- 
мФнешя, а главнымъ образомъ о томъ, чтобы найти, 
какая система лучше въ отношенш получаемыхъ ре- 
зультатовъ.

Мы не будемъ здФсь касаться пропзведешя и рас- 
предФлешя тока, а ограничимся тФмъ предметомъ, какой 
указывается заглав1емъ этой статьи: какъ установить 
тарифы для продажи тока.

Поставленная въ ташя границы задача будетъ однако 
гораздо сложнФе, чФмъ казалось бы съ первая взгляда: 
слФдуетъ ли устанавливать особый тарпфъ для каж
дой категорш иримФнешй: освФщешя, отоплешя, дви
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жущей силы п пр.? Будетъ ли справедливо допускать 
особыя понижеиныя цйны для тока, расходуемаго тйми 
аппаратам!!, которые дйнствуютъ дпемъ? Однпмъ сло- 
вомъ, какой тарифъ лучше всего принять, чтобы были 
довольны вей абоненты и чтобы былъ обезпечепъ до- 
ходъ для самой компанш? Наконецъ, к а т я  категорш  
слйдуетъ установить между покупателями.

Чтобы о т в й т и т ь  на эготъ рядъ вопросовъ, слйдуетъ 
указать нйсколько основныхъ положены!; хотя они хо
рошо нзвйстпы, но мы наиоминаемъ нхъ здйсь, чтобы 
было яснйе нхъ дальнейшее изложенie.

0енован1е раечетовъ. Годовые расходы компанш 
электрпческаго освйщев1я нлп, вйрнйе, KOMnaHin, кото
рая продаетъ для какой угодно цйлн электрическую 
энерпю, производимую въ центральной стапцш, можно 
раздйлпть на два совершенно особыхъ класса:

а) Къ первому относятся расходы, связанные съ 
п роизведете»! электрпческаго тока, т. е. стоимость ежн- 
гаемаго топлива, воды, масла, идущаго на смазку дви
гателей п динаиамошпнъ, жалованье кочега.рамъ, маши
нистами и рабочимъ-электрикамъ, к а т я  необходимы  
для обезпечетя правильнаго дййств!я генераторовъ, а 
также для исправлений и содерж ат я въ исправности 
этпхъ магапнъ.

Эти расходы бываютъ очевидно неодинаковы для 
различныхъ стапщй, смотря по стоимости расходныхъ 
матерхаловъ н рабочей силы, смотря по оргапизацш, 
благодаря которой болйе или мепйе хороню утилизи
руется эта рабочая сила и матер1алъ, и накопецъ смотря 
по роду употребляемыхъ машпнъ, такъ какъ различные 
двигатели расходуютъ неодинаковое количество топ
лива для данной работы н не въ одинаковой степени 
требуютъ исправлены!. Какъ лучше дйлать выборъ, ка
кую оргапизацш лучше прнмйнить,— это зависитъ отъ 
мйстныхт, у ел on in; этнмъ вопросомъ мы не будемъ за
ниматься здйсь,—намъ достаточно знать, что

1) эти расходы приблизительно пропорцюналыш числу 
кнловаттовъ-часовъ, производимых! въ т е ч е т е  года, 
хотя для данной станцш они немного уменьшаются при 
увеличении годовой производительности, потому что ра
бочая сила остается та же самая и двигатели стано
вятся экопомичнйе, когда они работают! при полной 
иагрузкй; во всякомъ случай эти отклопешя довольно 
незначительны н въ пастоящемъ изелйдовашн ими 
можно пренебречь.

2) Эти расходы, отнесенные къ киловатту-часу, бы
ваютъ всегда очень малы относительно полныхъ рас- 
ходовъ. Когда генераторный стапцш находятся въ бла- 
гощпятныхъ yc.roBinx'b (двигатели больные н экономич
ные, годовая производительность большая, топливо н 
рабочая сила дешевы), то расходы этого рода могутъ 
понизиться до 1,30 и даже до 1,02 коп. закнловаттъ-часъ 
(въ Бруклпнй кнловаттъ-часъ, производимый на станцш, 
стоить отъ 0,98 до 1,78 коп., т. е. въереднемъ 1,38 коп.). 
Т атя  цйны получаются на сташцяхъ трамваевъ; на 
станщяхъ электрпческаго освйщешя цйны выше вслйд- 
cTBie менйе благонр1ятныхъ условш, к а т я  встрйча- 
ются тамъ, но если бы ращональное развние этой про
мышленности дало возможность получить услов1я, подоб- 

, иыя тймъ, к а т я  встрйчаются нрн электродвпжепш, то 
| электрическая энерпя несомнйнно могла бы произвб- 
I диться по такой же низкой цйпй. Къ этой-то цйлн н 

надо стремиться и она далеко не недостижима.
! Ь) Второй классъ расходовъ заключаетъ нензмйнчые 
I накладные расходы: проценты иа капиталъ, затрачен

ный на. нредпр1яие, со включешемъ дивидендов!, по- 
ram eH ie капитала, жалованье директорам!, инженерам! 
и раз.шчиымъ служащимъ, оПшде расходы: отопление,

1 освйщеп1е, налоги, страховаше, обстановка копторъ н
j ир. Для данной стапцш эти расходы остаются одни н
; тй же, каково бы ни было число кнловаттовъ-часовъ,
1 пропзводимыхъ. въ т е ч е т е  года; итакъ доля, какая нрн-
i ходнтся на каждый кнловаттъ-часъ, уменьшается очень

быстро съ увелнчешемъ годовой производительности. 
Эти расходы всегда бываютъ больше расходовъ пер- 
вадо класса.

Ихъ полная годовая1 величина завпеитъ отъ максн- 
, мальной производительности, какую станщя должна

быть въ состояли! доставлять въ течен!е года, прнчемъ 
этотъ максимумъпронзводитсл обыкновенно толькоодипъ 
день въ году и всего одннъ часъ или нйсколько минуть 
въ теч ете  этого дня. Мощность двигателей должна 
быть достаточна для обезпечетя этой производитель
ности и д1аметръ капалпзацш доетаточепъ для прохож- 
денш этого тока.

Итакъ, чтобы уменьшить расходъ этого класса иа 
кнловаттъ-часъ, необходимо при снабженш, обусловлн- 
ваемомъ максимальной производительностью, стараться 
производить возможно большее количество электриче
ской энерпн въ т еч ет е  года. Чймъ больше будетъ 
о т н о т е т е  полной годовой производительности въ кпло- 
ваттахъ къ максимальной производительности въ кнло- 
ваттахъ, тймъ меньше постоянные накладные расходы 
будутъ вл1ять на стоимость получешя киловатта-часа. 
Это OTiionienie, на основапш предыдущаго, выражается 
извйстнымъ числомъ часовъ, т. е. продолжительностью 
времени, въ которое вся установка должна была бы 
действовать при полной пагрузкй, чтобы доставить всю 
электрическую энерпю, расходуемую во время года при 
перемйнныхъ нагрузкахъ. Эти принципы хорошо извй- 
стпы, но необходимо было напомнить ихъ, чтобы ио- 
слйдующее можно было изложить короче и яснйе.

Дневная н агрузка етаяцш . Разсмотрнмъ сначала 
дневныя примйнешя электрической энерпн къ двпгате- 
лямъ, аппаратамъ для отоплешя и пр., и значительный 
поннжешя въ цйнй, допускаемыя для этихъ прпмйпешн.

Мартпнъ нзложилъ недавно съ большою ясностью, 
какое важное значеше могутъ принять эти примйнешя: 
въ НьюЧоркй станщя электрпческаго освйщешя раз- 
внваетъ больше 17.000 лош. силъ и ея дневная нагрузка 
больше ночной. Въ другомъ случай, указываемом!, также 
Мартиномъ, количество электрической энерпн, достав
ляемое электродвигателямъвъ т еч ет е  года, составляет!, 
около 0,23 полной производительности для вейхъ упот- 
реблешй со включешемъ освйщешя. Точно также элек
трическое отошлете, еще очень мало распространенное, 
можетъ получить много прпмйнешй и вызвать большой 
снросъ на электрическую энерпю.

Эти примйнешя были бы выгодны пе только для 
стапщй, но п для публики вообще. Такъ въ НьюТоркй 
большая часть двигателей служить для подъемных!, ма- 
шнпъ, прпчемъ послйдшя оказываются гораздо де
шевле по дйнствш , чймъ гидравлическая подъемны» 
машины, даже при тон высокой цйий, по какой про
дается теперь токъ.

Итакъ, во вейхъ отпошев1яхъ надо стараться о раз
виты! этихъ прпмйнешй, но каковы доджны быть усло- 
в1я отиоснтельно цйны?

Логически ийтъ никакой причины продавать электри
ческую энерпю по различной цйнй, въ зависимости отъ 
того, будетъ ли она утилизироваться въ ламиахъ, въдвп- 
гателяхъили въпрнборахъ для отоплешя, потому что во 
вейхъ случаяхъ ея производство обходится по одина
ковой цйнй.

Особые, очень пониженные тарифы, к aide применяются 
иногда, можно оправдать только въ томъ случай, если 
эти новыя примйнешя не влекутт, за собою пропор- 
цюналънаго увелнчешл установки, т. е., если аппараты 

6 поддерживаются въ дйнствш только отъ утренней зари 
и до захода солнца п даютъ возможность утилизировать 
установку, которая иначе оставалась бы безъ дййств!я. 
Но очевидно, что это условхе невозможно: двигатели и 
аппараты для отоплешя, папримйръ зимой, будутъ еще 
въ дйнствш въ томъ моментъ, когда явится большой 
спросъ на освйщеше. Максимальная производительность 
отъ этого увеличится, а вмйстй съ нею и постоянные 
накладные расходы. Итакъ, дневное потреблеше, если 
оно не Дйвйетъ исключительно дневное, не нмйетъ до- 
статочныхъ o c u o B a n if i  для огромныхъ поннженш цйны, 
к ат я  дйлаются.

Прйцятче пониженных! цйнъ въ пользу пйкоторыхъ 
прпмйнешй оправдывается болйе енльнымъ аргументом!, 
оказывающимся часто енльнйе всякихъ другнхъ сообра
жении а именно чтобы электричество, оказывая одина
ковый услуги, не было дороже другнхъ употребляемыхъ 
теперь процессов!. Во всякомъ случай эти понпженныя
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н/Ьны должны быть настолько высоки, чтобы не причи
няли убытка, потому что происходящую отъ этого по
терю пришлось бы вознаграждать усиленными новыше- 
nie.M'b дохода съ другихъ прнмеиешй, что было бы не- ' 
справедливо н могло бы мешать развнпю последних!,: 
лучше было бы оставить эту категорпо ирименещйрдо 
крайней M'tpi если она составляет!, только пезцачн- 
тельную часть полной производительности н не побуж
дает ъ потребителя применять друпе приборы, которых*!, 
онъ не унотреблялъ бы безъ этого н которые даютъ 
возможность продавать токъ по H tu t, достаточно воз-’ 
метаю щ ей потерю.

Ирнбавпмъ еще, что нрнмепешс тарпфовъ, разлнч- 
ныхъ для каждаго даннаго npiniineuia электрпческаго 
тока, представляетъ практически! затруднешя, такъ какъ 
одннъ и тотъ же абоненгъ можетъ входить въ од iris 11 
т± же д'1;гп! лампы, дв!ггателн, аппараты для отоплешя 
п пр.

Однообразный тарифъ. Электрическую энергии ни 
въ какомъ случай нельзя продавать по одинаковому 
тарифу для всйхт, абонентовъ; папримйръ, собственники 
кафе, унотребляющШ мпого ламиъ, которыя горятъ каж
дый вечеръ въ теченш н*Ьскольк11хъ часовъ, т. е. рас
ходующей значительное количество электрической энер
гии не захочетъ н очевидно не можетъ платить за еди
ницу столько же какъ н абоненгъ, употребляющей мало 
ламиъ, которыя бываютъ въ д*Ьйствш ежедневно мало 
времени. На это возразить, что т а тя  услов1я приняты 
безропотно, по крайней м1,р1; безъ возражешй, для 
газоваго осв'Ьщешя. Но чтобы то же самое могло быть 
н при электричестве*,, необходимо, чтобы потребителю 
было выгодно применять его по сравнение съ газомъ, 
какова бы ни была величина его потреблетя. Итакъ, 
если назначаютъ особыя цЬпы для круинаго потреби
теля, который представляется очень желателышхъ, не 
сл’Ьдуетъ для вознаграждешя происходящ ая отъ этого 
уменыпешя въ прибыли возвышать тарифъ продажи для. 
мелкихъ потребителей, потому что иначе последними 
будетъ выгоднее применять газъ ц эти потребители 
будутъ потеряны.

Такпмъ образомъ надо решить следующий вопросы 
какой тарифъ следуетъ применять для каждой катего- 
pin абонентовъ? Этотъ вопроси разбирали уже несколько 
разы

Однообразный тарифъ ео скидкой; п р одаж а  оп- 
томъ.—Этпмъ вонросомъ занимался въ 1892 г. Дье- 
донне н прншелъ къ заключешю, что лучше всего про-* 
дажа по контракту. Его разеуждеше въ математиче
ской форме было такое же, какое изложено здЬсь выше.

Разсчетъ основывался на предположении, что рас
ходы на

топливо, 
воду, 
масло,
часть жаловашн, 
мелюе расходы на содер ж ате

ироиорцюиальные нотреблешю въ лапнахъ-часахъ въ 
годъ, тогда какъ расходы, обусловливаемые

Б
( ногашшйемъ н процентами па каннталъ, 
] адмнпнетращен я конторами,
[ остальной частью жаловашй,

нахождешя Е будетъ достаточно следующаго урав- 
нешя:

Iv- p L f b G  )-В Ь йЬ .
откуда

i j _r  + G -
1Л

Это уравнеше гиперболической кривой.
Отсюда следуетъ, что на д1ну освЬщсшя сильно

в.няетъ средичя продолжительность горЬшя ламиъ.
Вставляя въ эту формулу числа, относящаяся къ не

большой центральной станцш повычислешимъ Эинглера, 
можно вычертить кривую, фиг. 22 (сплошная лишя); ас-

щшннмаются за постоянные.
Обозначить чрезъ А н В эти двй группы расходовъ. 

Вообще, при L лампахъ въ цЬнп и продолжительности 
ropfuiin d расходы А можно выразить формулой

А =  L  й Ь,
где Ь представляетъ стоимость ламны-часа но углю, 
смазкЬ и пр.

Чистый доходъ, желательный н нредставлятшднел, 
какъ прибыль на каннталъ, не зависать отъ продолжи
тельности освещешя. Если обозпачимъ его чрезъ О, 
то формула для нолнаго годового дохода будетъ

E = G ~ f A  f B = G  j-B -f L  <?Ь.
Если продажная цЬна ламны-часа равна р , то для

симптомами для нея будутъ ось ордннатъ и лишя, 
проведенная параллельно оси х-овъ на.разстояиш  h =  
0,0065 фр. Вычерченная такпмъ образомъ кривая нред- 
ставляетъ продажную цЬну, обезнечивающую чистую 
прибыль въ б0/», какова бы ни была продолжительность 
горешл.

Прямая I указываетъ тарифъ для потребителя но 
цЬие 0,05 фр. за ламиу-часъ безъ устуикп. Тотъ же 
тарифъ съ допущешемъ скидокъ далъ бы вообще лншю 
съ последовательными уступками, вычисленными но 
средней продолжительности освещении 

Для ежедневпаго освещ еш я—
больше. уступка.
1 ч. 5%
ЕЛ ч. 10 „
2 ,, 15 ,,
27* „ 20 „

25 „
30 „

о
3‘i»

35
Въ оптовомъ контракте счетъ уплаты пронзводнея 

за лампу въ годъ. Если тарифъ—0,10 фр. за лампу въ 
16 свечей въ день, то p d = 10 и кривая, представляю
щая суммы уплаты на ламиу-часъ, будетъ еще гипер
бола, изображенная па фиг. 22 пунктнромъ (лиши Ш); 
ц для нея оси координатъ будутъ асснмитомамц.

Изъ этого графическая предетавлешя слЬдустъ, 
что продааса но счетчику въ сущности мen tc  согла
суется съ расходами на производство.

Это заключеше нстекаеть изъ неправильнаго толко-
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Haitiп общаго уравнения дЬны у? лампы-часа, найден- 
наго выше. Тарнфъ оптом,, кроме того, что онъ пред
ставляет!, важное неудобство, ограничивая развитие ое- 
вфщен1'я, такъ какъ онъ побуждаешь абонента устана
вливать возможио меньшее число лампы неснраведлнвъ 
еще въ томъ отношены!, что не допускаешь никакого 
контроля н не поддерживаешь пропорциональности между 
платной ценой н оказываемыми услугами.

Сл о ж н ы й  тарнф ъ Гопкинеона. - -  Найденное выше 
уравнеше соответствуем  вообще сложному тарифу, бо
лЬе справедливому и боле логическому. Къ такому же 
заключенш нрншелъ и Джонъ Гоикипсонъ, который 
высказался такъ въ 1892 г.:— „Идеальнымъ снособомъ 
продажи будетъ постоянная такса въ годъ, нропорщо- 
нальная наибольшему иотребленш, какое нодпнечнкъ 
можешь когда либо потребовать, и такса но счетчику 
для д1;пствительнаго потреблетя “.

ВслЬдств1е этого онъ предложнлъ установить посто
янную годовую плату за условленные киловатты н за- 
шЬмъ продавать токъ но счетчику, по очень низкой це- 
ii'li. Анг-йнская Торговая Палата санкщонпровала-„таксу 
не больше 75 фр. въ четверть года за условный кнло- 
вагтъ н, кроме, того за каждый израсходованный кнло- 
вашгъ-часъ таксу не больше 0,20 фр.“

Тарнфъ этого рода, какъ и продажа оптомъ, пред
ставляешь то серьезное неудобство, что стремится огра
ничивать число лампъ (или другпхъ нрнборовъ), введен- 
иыхъ въ цепь, такт, какъ абоненту, когда онъ платить 
одну и ту же постоянную сумму за лампу, какова бы 
бы ни была продолжительность горйшя каждой изъ 
инхъ, будегъ выгодно устанавливать только шЬ ламиы, 
которыми онъ будетъ пользоваться много часовъ.

Кроме того этотъ тарнфъ не такъ енраведлнвъ, какъ 
кажется съ нерваго взгляда, потому что постоянные на
кладные расходы на эксплуатации пропорциональны не 
числу введенныхъ въ цйнь лампъ, а числу одновре
менно зажпгаемыхъ лампъ. Это именно н высказалъ 
Гопкнпсонъ въ нрнведенномъ выше отрывке его р^чн; 
однако, осповываясь па томъ, что въ среднемъ число 
лампъ, горящпхъ въ одно и то же мгновете, находится 
въ определенном']. отиотенш  къ числу лампъ, введен- 
пыхъ въ ц1;пь въ данномъ случай, пришли къ устано- 
влешю платы за введенныя въ ц-Ьнь лампы, это вычи- 
ел ет е , основанное на среднемъ выводе, не распреде
ляешь платежи равномерно, покровительствуя нФкото- 
рымъ классамъ потребителей въ ущербъ другнмъ.

Коэффиш ентъ потреблен1я. Сравнительное зн а 
чеш е различнаго р о д а  подпиечиковъ. — Следуешь 
принимать въ разечетъ сравнительное значеше разлнч- 
наго рода подпиечиковъ. Въ эгомъ отношены дЬлаютъ 
обыкновенно грубыя ошибки, смЬшнвая число введен
ныхъ въ цгъпь лампъ  у подписчика съ чиеломъ зажи- 
гаемыхъ одновременно лампъ  у того же иодписчика.

Выше видели, что постоянные накладные расходы  
станщн, представляюшде большую часть полнаго рас
хода, пронорщоналыш максимальной производительно
сти, какую должна быть въ состоянш доставлять эта 
етанпдя, а переменные расходы зависишь отъ числа до- 
ставляемыхъ кпловаттовъ-часовъ.

ЧЬмъ меньше отношеше между этими двумя коли
чествами ~

Полные кнловатты-часы 
Максимальные киловатты ’

шЬмъ меньше расходы на киловаттъ-часъ.
Итакъ можно принимать, что всЬ абоненты обрцзу- 

ютъ кооперативную компании, въ которой каждый вла
д е е м  частью станщн, необходимой для удовлетворе- 
1пя его нотрсбносгей, и долженъ платить пронорщо- 
пальную часть расходовъ.

При этнхъ услов1яхъ службу, требуемую каждыми, 
иодпнсчнкомъ въ отдельности, характеризуюсь для 
станщн два следующих!, обстоятельства:

1) величина наибольшаго потреблен!» тока (выра
женная въ кнловаттахъ или вь ламнахъ, яажнгае- 

1 мыхъ одновременно- въ какой либо першдъ); она по
казываешь, какая часть станцш составляешь какъ бы 
собственность этого подписчика, такъ какъ доследшй

требуем , чтобы она всегда была готова доставлять не
обходимый для него токъ; онъ долженъ возмещать по
стоянные накладные расходы на эту часть;

2) полное годовое потреблеше (выраженное въ кн- 
ловаттахъ-чаеахъ) указывающее, какую часть перем1ш- 
ныхъ расходовъ долженъ нести этотъ потребитель.

К а п , для сганцш характеристикой стоимости про
изводства киловатта-часа служишь OTiiomenie

Полные киловатты-часы 
Максимальные киловатты ’

такъ это же отношеше будетъ характеристикой цены, 
какую долженъ платить абоненты

Итакъ, это OTHOiueuie представляем капитальное зна- 
n en ie  и такъ какъ оно часто должно входить въ по- 
сл'Ьдуюпня разеуждешя, то мы дадимъ ему особое на- 
зпаше: оно представляешь коэффрищентъ потреблетя 
каждаго ноднисчнка. Ч-ймъ больше его величина, шймъ 
меньше должна быть платимая цЬна.

Само собою очевидно, насколько выгодно стараться 
о возможиомъ увеличены числа лампъ устанавлнвае- 
мыхъ у абонеитовъ даже н ирн томъ условы, если боль
шая часть между ними будетъ зажигаться только на 
очень короткое время въ течен:е сугокъ, ирн услов1н ,
только, что ими всеми пользуются не въ одинаковые (
часы (го же самое относится п къ другнмъ какнмъ I
угодно нрнбчрамъ). !

Следовательно число лампъ, введенныхъ въ цепь, ! 
иредставллетъ только второстепенное значеше.

Если разематрпвать такпмъ образомъ эксплуатацию 
центральныхъ станцй, выясняя вопросъ возможно осно
вательно, то придется признать, что -некоторый кате- -
ropin подпиечиковъ, пренебрегаемыя до енхъ норъ, бы.м '•
бы въ действительности очень выгодны. Между ними 
сл’Ьдуетъ упомянуть прежде всего средн1й классъ тор >- 
жанъ, мелкихъ торговцевъ, служащнхъ, рабочнхъ. Когда 
электрическое освФщеше сделается достуннымъ для ихъ 
скромныхъ средствъ, они будутъ отдавать ему пред- 
н0чтен1е въ силу его преимущества, н удобствч,: элек- j
трнческая лампа заменить керосиновую лампу, по такъ ■!
какъ первая не нереносная, то понадобится установить 
по лампе въ каждой комнатФ, т. с. 4, 5 или 6 въ квар
тире (въ кухне, столовой, спальняхъ н нр.), хотя въ
действительности никогда не будетъ заключаться одно
временно больше одной нлн двухъ лампъ. Такъ какъ 
этотъ классъ потребителей очень многочисленный и 
проводить время довольно регулярно, отличаясь домо
седством!., то онъ доставши, бы сбыть, очень большой 
и регулярный т. е. очень выгодный. КромЬ того сле
дуешь заметить, что его ламиы часто оставались бы въ 
дЬйствы довольно долго но вечерамъ, въ среднем!, до i
10 часовъ, а часто и еще иозднЬе, такъ какъ въ этомъ J
трудолюбнвомъ классе не редко работаютъ и но почамъ; I
зимою зажигались бы лампы и по утрамъ. У больший- 
ства абонеитовъ этого рода средняя продолжительность |
горФшя или, лучше сказать, коэффищентъ потреблетя, 
достнгалъ бы очень большой величины, часто около ты
сячи часовъ въ годъ. Сганщя съ абонентами исклю
чительно этого рода оказалась бы въ очень выгодныхъ 
yc.iOBiaxb.
: Игакъ нотребигелямъ нзъ средняго класса горожанъ
следуешь отдавать предпочтете, напрнмеръ передъ круп
ными торговыми фирмами, который зажигаюсь всЬ свои 
лампы отъ захода солнца и до 6 или 7 часовъ вечера, 
т. е. при средней продолжительности roptiiiu всего въ 
350 — 600 часовъ; нмъ сл едуем  также отдавать пред
почтете нередъ богатыми абонентами, которые бываютъ 
въ отеутетвш большую часть года, провода ее на дачЬ, 
на водахъ, заграницей п пр., п кроме того сосредото
чивают!, большое число лампъ въ салонахъ и гостпи- 
пыхъ,- где one заключаются черезъ болыше промежутки 
времени,- но все одновременно.

Иъ этой категор1н потребителей нзъ го'рожанъ сред
няго-класса для центральныхъ станцШ эдектрнческаго 
освЬщешл открывается обширное ноле экенлуагащи. j 
Было .бы справедливо, чтобы оне старались овладеть | 
нмъ и,е уетаиовлешемъ тормозящихъ дФло тарифовъ, а |
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льготами соответственно той выгоде, какую dirt, извле- 
кутъ здйсь въ свою очередь. . ; ■

Этого можно достичь только ровнымъ распреде- 
лешемъ расходовъ на разлнчныхъ абонентовъ и уста

! повлешсмъ достаточныхъ устуиокъ. Эти понпженгя та
: рифа не влекутъ за собою для стапцш уменьшения до-

ходовъ или прибыли, а, наоборотъ, сопровождаются 
всегда значительнымъ увелнчешемъ сбыта, - какъ это 

; наглядно доказала практика для электрическа-го; осве-
щешя въ Брайтоне н какъ показываютъ многочислен
ные примеры въ HCTopin ночты и передвпжешя ио.же- 

| дезпымъ дорогамъ. . ’
! Чтобы поннжеше тарифа нрнводило къ заметному 

уменыпешю полнаго потреблетя и коэффнщенга утн- 
; лизацш, необходимо, чтобы уступка была достаточно
1 крупна для абонента, который желаетъ получить ее;
! если онъ будетъ знать, напримЬръ, что пользуясь элек-
I трпческнмъ освещенic>n, во всехъ комнатахъ своей
[ квартиры, применяя аппараты для отоплешя и двига-

j  телп, онъ достигнетъ потреблешя, достаточнаго для
i уступки но половинному тарифу, онъ, не колеблясь,
! будетъ поступать такъ, тогда какъ уступка 5 или 107о
j представляла бы для него недостаточно интереса, что
! бы установить у себя больше лампъ, чемъ строго необ

ходимо для в его.
Указатель макеимальнаго потреблеш я системы  

Райта. П римените тарифа, оспованпаго па макснмань- 
номъ требованш каждаго абонента, затруднительно 
именно но определенш  этого максимальпаго спроса, 

j Разрешешемъ этой задачи занялся анг-ыйскш инженер!,

Фиг. 23.

Арчеръ Райтъ; оиъ нзобрелъ максимальный ваттметръ 
или указатель потреблешя и составилъ систему тари- 
фовъ, которая впервые была применена въ Брайтоне, 
а потому известна нодъ назватемъ брайтонской систе
мы или системы Ранта.

Оппйемъ сначала указатель. •
Онъ состоитъ изъ стеклянной U  - образной трубки, 

оканчивающейся двумя герметически закупоренными 
стеклянными пузырьками (фиг. 23), пзъ которыхъ на 
левомъ навито несколько оборотовъ медной проволоки, 
введенныхъ въ цепь ламиъ последовательно съ н и м и  
и со счетчпкомъ; съ правой стороны, сверху, стеклян
ная трубка снабжена стеклянными закупорениымъ снизу 
отросткомъ, который ндетъ вертикально внпзъ спереди 
прибора, передъ дощечкой съ двумя различными шка
лами, показывающими направо максимальный расходу
емый токъ въ амиерахъ а налево — расходъ въ кнло- 
ваттахъ - часахъ, какой долженъ быть сделанъ въ 
полгода, чтобы былъ нрнмененъ пониженный тарифъ.

U  - образная трубка заполняется отчасти особой 
окрашенной жидкостью. Указатель помещается въ за
пертой коробке съ стеклянной крышкой. Онъ устана
вливается въ вертнкальномъ положенш.

3 Его действ1е очень просто. Сначала, пока нрнборъ 
не введешь еще въ цЬпь, жидкость стоить па одномъ 
и томъ же уровне въ обоихъ отросткахъ U - образ
ной трубки, а въ передней трубке или указателе ея 
не бываетъ совсемъ. При прохождении тока но обмотке 
около лФваго пузырька трубки содержащийся въ немъ 
воздухъ расширяется отъ нагревашл, жидкость въ ира- 
вомъ отростке поднимается и нонадаетъ въ указатель; 
происходящее при этомъ нзменеше уровня жидкости 
завиентъ отъ температуры нагрйвашя, следовательно 
и отъ силы тока; итакъ высота жидкости, попавшей 
въ указатель, даетъ меру наибольшей силы, какую 
приннмаетъ. токъ въ какой либо моментъ за все время, 
какое нрнборъ остается въ цепи, потому что жидкость 
можетъ попадать въ указатель въ данный моментъ 
Только въ томъ случай, если она поднимается выше, 
чЬ(чъ прежде.

Такъ какъ требуется несколько минуть, чтобы про
изошло нагреваше, то случайное иовышеше иотреб.те- 
шя,-какое могло бы произойти, папримеръ при нобоч- 
номъ сообщенш, не можетъ ввести ошибку въ достав
ляемый нрнборомъ показашя. Количество электриче
ской эн ер rin, расходуемой приборомъ, изменяется оче
видно съ его размерами н съ силой тока, проходящаго 
черезъ него; оно изменяется между 3 и 7 ваттами т. е. 
бываетъ всегда настолько незначнтельпымъ, что нмъ 
можно пренебречь.

Такнмъ образомъ легко определить, каково было 
максимальное нотреблеш е абонента за определенный 
иершдъ времени,—для этого надо только заметить на 
правой шкале цифру, на какой стоить уровень жидко
сти въ передней трубке. Н а левой шкале, на томъ же 
уровне, указано число киловаттовъ-часовъ, какое дол
жно быть израсходовано, чтобы былъ нрнмененъ пони
женный тарифъ. Абонента всегда имеетъ у себя передъ 
глазами эти показашя и но ннмъ можетъ легко прове
рить свой счетъ.

Когда агента компаши сделаетъ отсчета но указа
телю, надо только наклонить иослЬдшй надлежащимъ 
образомъ и тогда вся жидкость перельется обратно въ 
U - образную трубку, такъ что приборъ будетъ при- 
веденъ къ нулю для сл Ьдующаго першда времени. Самъ 
абонента не можетъ очевидно этого делать, такъ какъ 
иначе онъ могъ бы ввести ошибку въ показаше при
бора между двумя посЬщешями инспектора.

Когда определяютъ наибольшее нотреблеше даннаго 
абонента по указателю и его полное нотреблеше по 
обыкновенному счетчику, нолучаютъ все данныя необ
ходимый для составлелпя его счета. Разсчетъ произво
дится въ Брайтоне следующим!, образомъ.

Дифференщ альны й тариф ъ Райта или брайтон- 
сш й тари ф ъ .—Способъ расчета основывается на выя- 
сненномъ выше соображенш, что каждый нотребшель 
прежде всего долженъ уплачивать часть постоянных:, 
накладныхъ расходовъ, пропорциональную капиталу, ка
кой приходится затратить для него, и только иотомъ 
уже можетъ пользоваться какимъ либо пониженным!, 
тарнфомъ. Въ 1891 г. Райгъ едфлалъ расчета относи
тельно брайтонской станцш; онъ пашелъ, что если коэф- 
фищентъ потреблетя абонента равенъ двумъ часамъ
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въ день, т. е. если этотъ абонентъ расходуетъ въ те- 
чеше' года полное количество электрической энерпн, 
соответствующее максимальному нотреблешю въ тече- 
uie двухъ  часовъ въ день, то онъ уплачпваетъ свою 
ироиорщопальиую часть н можно продавать ему изли
шек!. безъ ущерба за половинную цйну.

1>ъ Брайтоне съ нервато ж е года пользуется иони- 
женнымъ тарнфомъ 40"/о абонентовъ; одновременно съ 
этнмъ уменьшение цйны, какое даль этотъ тарифъ, по
вело за собою нрнсоедннеше большого числа новыхъ 
потребителей и установку новыхъ нриборовъ у дреж- 
ннхъ абонентовъ. Коэффшщентъ нагрузки стапцш уве- 
лнчнлся въ такомъ размйрй, что въ началй второго 
года примйнешя этого тарифа явилась возможность 
уменьшить минимальную продолжительность утилизацш 
до одного часа въ день вмЬсто двухъ; въ результат]) 
получилось новое yMcubnienie средней продажной цйны 
и в с л й д с т е  этого для новаго класса потребителей ока
залось возможнымъ пользоваться экономично электри
ческими освйщешемъ.

Легко вндйгь, какую выгоду извлекают!, абоненты 
пзъ этого снособа назначешя тарнфовъ. Это доказы
вается тймъ обстоятельствомъ, что въ настоящее время 
% полнаго нотребле1пя доставляется по пониженному 
тарифу; благодаря этому электрическое осв-йщеше обхо
дится для потребителей дешевле газоваго и централь
ная станщя нривлекаетъ много потребителей нзъ сред- 
ияго класса; даже и въ бйдныхъ кварталахъ у нея 
имеется мпого-абонентовъ, которые доставляютъ ей не 
мало дохода.

Въ Брайтон-]., обусловливаемое увеличешемъ числа 
абонентовъ, расиредйленныхъ въ разлнчныхъ классахъ 
и зажигавшихъ своп лампы въ различные часы, увелн- 
aeHie нолнаго годоваго сбыта ие повлекло за собою 
пронорщонадьпаго увеличен]я установки; если бы веб 
абоненты расходовали свой максимумъ въ одннъ и тотъ 
же часъ, то пришлось бы увеличить установку станцш  
приблизительно на 50°/°. Коэффнщентъ утплнзацш уста
новки станцш, который въ 1892 г. равнялся 913, въ 
1896 г. достигъ 1495, т. е. увеличился больше, чймъ 
на 50°,о. Н е только установка станцш, но . и каналн- 
3auin стали утилизироваться гораздо лучше.

Вт. 1895 г. средняя продажная nt.ii а киловатта - часа 
равнялась I8V2 кои., а въ 1896 г. 15,13 коп. откуда 
видно, что въ 1895 г. по пониженной цйнй продавалось 
57,25°/° тока, а въ 1896 г. 60,5%.

Эти результаты тймъ болйе замйчательиы, что сред- 
nifl продажныя цйны были крайне низки; они доказы- 
ваютъ еще разъ, какъ тйсно связаны между собой инте
ресы компанш и абонентовъ. Слйдуетъ внрочемъ за- 
мйтнть, что здйсь эксплуатащей электрпческаго освй
щешя занималось городское управлеще, а потому эти 
цифры неприменимы къ часгнымъ н редщ нятм ъ; для 
послйдиихъ надо принимать въ разсчетт, продолжи
тельность KOHnecciu, болйе значительные расходы на 
первоначальное устройство вслйдств]е вознагражден]й 
за финансовое с о д й й с т е , проценты на каппталъ, дн- 
вндендъ п up. ■

Вслйдств]е такихъ удовлетворительных!, резу.тьта- 
товъ, получен ныхъ въ Брайтонй, система Ранта была 
ирпиятаХиочти въ 50 англшскнхъ городахъ. Приняты 
слйдуюшде тарифы: ,

Въ Шороднчй и Гаммерсмизй: иачальпая цйна 23,6 
коп.; пониженная цйна, иримйпяемая иослй коэффн- 
щентаднотреблешя, равнаго 1 часу въ день, 15% коп.

Издпнгтонъ: вачальная цйна 27,56 коп.; пониженный 
тарифъ, прпмйшяемый нослй коэффнщента нотреблешя, 
равнаго 2,часамъ въ день, 13,8 коп. •

Въ другнхъ городахъ: начальная цйна ,31,5 коп.; 
нослй коэффнщента нотреблешя, равнаго 2 час. въ день, 
пониженный тарифъ 15,75 кон, .

Въ иосдйднее время рйншла прнмйнить эту систему 
тарнфовъ н комнашя County of London and BruslV 
l’rovicial Electric Lighting, нрннявъ сдйдуюшдя у ело Bin 
относительно цйнъ за кнловаттъ-часъ: 1 ) за освйщеше: 
два первыхъ часа ежедневнаго дййсппя максимальнаго 
нотреблешя но 27,56 коп. н нзлншекъ нотреблешя но . 
11,8 коп.; 2) за движущую силу (если, двигатели вво

дятся въ особыя цйпн въ 500 вольтовъ): первый часъ 
ежедневнаго дйпсттл наибольшаго спроса по 23,6 коп. 
и пзшшекъ uoтpeблeнiя по 7,9 кон.

Примйпеше этой системы на ociiOBaHin числовыхъ 
данныхъ нзъ практики несомнйнно можетъ доставить 
цйнныя снйдйшя относительно эксилуатацш цептраль- 
ныхъ станщй, указывая, у какихъ категорш нодписчи- 
ковъ коэффнщентъ нотреблен1я самый большой н кайля 
слйдователыю нанболйе выгодны. _

Установка лампъ и проводка вйтвей; раеположе- 
Hie счетчиковъ.—Чтобы извлечь нзъ этой системы вей 
выгоды, необходимо, чтобы расходы на вйтвь,нроводовъ 
вторнчныя развйтвлешя и на нрнборъ были возможно 
малыя; если абоненту придется нлатить крупную сумму 
за каждую устанавливаемую ламну, то онъ установить 
нхъ возможно меньше, если его мйсячныя платы за 
прокладку вйтвн нроводовъ и установку счетчика бу
дутъ въ нйкоторой степени ироиорщоиадьны числу 
установленныхъ ламиъ, то выгоды тарифа, основаннаго 
на максимальном!. требовав iu, сразу уменьшатся какъ 
для абонента, такъ и для стаищн.

И такъ для вейхъ уиравлпющихъ центральными стап- 
щями должны представлять пн гересъ результаты, каше 
получатся въ Ворчестерй, гдй предцолатаютъ ирнмй- 
ннть елйдуюшдя условии

Электрическая энерпя будетъ продаваться но 23,6 
коп. за кнловаттъ-часъ, если коеффищенгь утплнзацш 
не больше одного часа въ день; всякое потреблеше 
выше этого минимума будетъ считаться по 10 коп. за 
кнловаттъ-часъ.

Максимальное потреблеше будетъ онредйляться каж
дый мйсяцъ и скидки будутъ вычисляться но оиредй- 
лешямъ за четверть года.

Э ти  ц й н ы  к р а й н е  н и зк и , т а к ъ  к а к ъ  дл я  к оэф ф н щ ен т а  
въ  10 ч а с о в ъ  в ъ  д е н ь , в о з м о ж ц о м ъ  при д в ш а т е л я х ъ  
в ъ  п р о м ы ш л е н н о с т и , с р е д н я я  с т о и м о с т ь  к и л о в а т га -ч а са  
н и з в о д и т с я  д о  11,3 к оп .

КромЬ того счетчики будутъ доставляться даромъ, 
если коэффцщентъ утилнзацшдостнгаетъ пли превышаетъ 
1 часъ въ день. Лампы пакадивашя замйняютсл даромъ 
въ слйдующемъ норядкй: лампа дается для каждаго по
требителя 50 кнловаттовъ-часовъ, соответственно 10U0 
часамъ горйшя одной лампы въ 50 ваттовъ; такъ какъ 
эта продолжительность горйшя распределяется па вей 
установлен1я ламны то въ действительности это соотвйт- 
ствуеть замйщешю каждой ламны приблизительно нослй 
500 или 600 часовъ горйшя. Наконецъ стараются все
возможными способами (напр, соглашешеыъ съ соответ
ствующими компашямн) обезнечпть безплатную уста
новку разлнчныхъ другнхъ нриборовъ у абонентовъ.

При этихъ услов1яхъ электрическое освйщеше ста
новится гораздо дешевле газоваго, но разечптываютъ, 
что станщя нолучитъ все-таки достаточную прибыль.

Вообще, если новый тарифъ вызоветъ замйтное раз- 
B u r ie  электрическнхъ прпмйнешй, то опъ можетъ до
ставить для станцш прибыль, недостаточную для част- 
наго иредщшгпл, но внолнй достаточную для дйла, 
организуемаго городски мъ унравлешемъ для общест
венной пользы.

Оеобыя условия для очень короткихъ и очень 
длинных-!. перй>довъ утилизацш . Единственный унрекъ, 
какой можно было бы сдйлать этой снстемй тарнфовъ, 
заключается въ томъ, что она недостаточно благощлятпа 
для абонентовъ съ очень высокнмъ коэффищентомъ, 
а абоненты съ очень малымъ коэффищеитомь, паобо- 
ротъ, не нлатятъ доли, нронорщоналыю достаточно 
высокой.

• Такъ въ Брайтонй въ 1896 г. не пользовались ноии- 
. жепнымъ тарнфомъ 141 подипечнкъ; нзъ этого числа 
, 74 заплатили всего за четверть года 375 рубл., хотя 

постоянно накладные расходы, нрнходшщеся иа этихъ 74 
.подиисчнковъ, равнялись 2100 руб. Чтобы устранить это 

•’неудобство, рйшено, чтобы на будущее время каждый 
абонентъ н.татилъ но крайней мйрй 14 руб. въ годъ.

Для абонентовъ'съ очень' высокнмъ коэффищентомъ 
иогреблешя еще уступки ие дйлаютъ, такъ какъ тепе
решни! тарифъ ниже, чймъ на газъ для такихъ же 

. прпмйнешй.
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Впрочемъ Вильмердннгъ въ Америке и Гастнпгсъ въ 
A u n iu  предлагаютъ возвратиться къ систем];, анало
гичной системе Гонкпнсона, но основывающейся на 
постоянной годовой таксе не на число установленныхъ 
лампъ, а на максимальное нотреблеше. Гастйцгсъ нред- 
лагаетъ постоянную таксу въ 2 рубля на требуемую 
10—св4чевую ламну въ годъ, т. е. около 6 0  рубл. на 
кнловаттъ максниальнаго потреблешя, н працорщо- 
нальную таксу на нолное нотреблеше.

Система Вильмердинга подобная же. Вычисления д е 
лаются такимъ образомъ;—Представнмъ еебЬ станцш. 
у которой постоянные накладные расходы въ годъ рав
няются А руб., а максимальная производительность въ 
день наибольшей нагрузки равняется ТЕпродаваемыми 
киловаттами (т. е. производительность ставцш безъ по
терь въ лиши). Каждый подиисчикъ долженъ платить 

А -
постоянную таксу въ руб. въ годъ на киловатта

максимальнаго потреблешя, плюсъ пропорциональную 
таксу въ а рубл. на расходуемый кпловаттъ-чаеъ по но- 
казашямъ счетчика. Тогда кривая, представляющая 
ц'Ьны, платимыя за киловатта-часъ, въ зависимости отъ 
продолжительности горйшя пли, что то же самое отъ

, , . . W —часы полные „коэффпщента утплизацш ----- . . . -------------------  будетъ
VV максим. 1 

гипербола, проходящая чрезъ начало координата, тогда 
какъ при системе Раита опа состоите нзъ горизонталь
ной прямой для перваго часа пропускающейся 
кривой начиная съ этой точки.

Следуетъ однако заметить, что максималь
ная цЬпа обусловливается тЬмъ услов1емъ, чтобы 
стоимость элекгрическаго освёщешя была не 
чрезмерна, а сообразна со стоимостью другихъ 
способовъ освЬщешя. Если это услов1е не вы
полняется, то теряется некоторый классъ по
требителей, а такъ какъ съ другой стороны 
абоненты, пользующееся своими лампами по 
многу часовъ, нлатятъ дешевле, то доходы стаи- 
щи уменьшатся если она применить сложный 
тарифъ. КромЬ того абонентовъ со средней 
продолжительно горГ.нш гораздо меньше одного 
часа въ день максимальнаго спроса бываетъ 
довольно мало п второй тарифъ, начиная съ 
этой продолжительности, будетъ выгоденъ для 
станцш менее нерваго.

Итакъ днфференщальнын тарифъ лучше 
соответствуете практическимъ услов1ямъ, по
тому что онъ даетъ возможность достигнуть двухъ це
лей, а именно удовлетворить абонентовъ н обезпечить 
прибыль- Онъ разрешаете эту съ нерваго взгляда не
разрешимую задачу — продавать токъ но однообразной 
цфне всЬмъ иодписчикамъ и делать такъ, какъ будто 
каждый абонента платите различную цену.

Для крупныхъ исключительно дневныхъ нрнменешй 
можно было бы установить особые уменьшенные та
рифы.

Новый приб ор ъ для и зу ч е шя  п е р е мЪ н -  
н ы х ъ  токовъ.

При изучены переменныхъ токовъ часто весьма 
важно бываетъ знать форму кривой тока, доставляемаго 
данпымъ альтернаторомъ, такъ какъ отъ нея зависите 
большая или меньшая пригодность тока для различныхъ 
цЬлен. Такъ, кривая съ острыми концами более пригодна 
для пнташя трансформаторовъ, чемъ кривая съ плоскими 
вершинами н, наоборотъ, вторая кривая более подходить 
для питашя дуговыхъ лампъ н т. д. Определять форму 
кривой можно несколькими методами, но все они до
вольно сложны, а главное не даютъ возможности видеть 
кривую,такъ какъ ее приходится строить по точкамъ, поло
жеше которыхъ дается рядомъ отдельныхъ наблюдение 
Единственный способъ непосредственно получать кри
вую перемепнаго тока предложенъ былъ Абраамомъ, но 
ио своей сложности распространена пока неполучилъ.

Желая показать студентами Горнаго и Электротех- 
ническаго Институтовъ кривыя’переменныхъ токовъ >н 
вл1яше на нихъ разиыхъ элемептовъ цепи, по которой 
токъ распространяется, я съ Владим1ромъ Федоровнчемъ 
Миткевичемъ (Лаборантами Горнаго Ниститута)спроек
тировали простой нрнборъ, дающш возможность не 
только легко наблюдать переменные токи, но и сдёлать 
кривую в и д и м о й  цЬлон аудиторы. Приборъ былъ затЪмъ 
построены въ Фнзическомъ Кабинете Гориаго Дисти- 
тута н оказался весьма удовлетворительными.

Нашъ приборъ основанъ на томъ же принциие, что 
И известный гпетереографъ Юинга, т. е. па свойстве 
проводника съ токомъ, помещеннаго въ постояиномъ 
магнптномъ поле перемещаться въ немъ въ ту пли дру
гую сторону въ зависимости отъ паправлешя тока. По
этому главный его части суть сильный электромагните, 
создающий поле, и проводнпкъ, помещенный въ этомъ 

3 нолё, по которому пропускается наследуемый токъ.
Электромагните состоите изътрубчатаго сердечника, 

на который, вдоль по образующей намотана проволока 
т. е. онъ подобепъ по виду знаменитому электромагниту 
Джоуля. Сердечники въ се  чеши не представляетъ нзъ себя 
замкнутаго кольца, такъ какъ въ немъ имеется продольная 
щель, въ которой н помещается проводники съ токомъ. 
На фиг. 24 н 25 А  В изображаете электромагните, а С—D 
проволоку съ переменными токомъ. Электромагнита на
магничивается токомъ постоянной силы, получаемыми 
нацримЬръ отъ несколькпхъ аккумуляторовъ.

Фиг. Д 4 .

Въ продольной щели, т. е. между полюсами электро
магнита помещается медная проволока, которая съ 
одной стороны укрепляется въ зажиме Е, а съ другой 
стороны припаивается къ рычагу Е , могущему вращаться 
вокругъ оси О, н затемъ уже идете къ зажиму G. На 
рычагЬ F висите грузъ Р, перемещая который можно 
менять натяжеше проволоки OD.

Надъ электромагнитами, параллельно проволоке CD 
натянута въ особой вилке N, укрепленной на стойке 
К , вторая нензнльберная проволока L M , къ которой

Фиг. 25.

прппаянъ въ точке L  ломанный рычажекъ QIv. Рыча- 
жекъ несете съ одной стороны плоское зеркальце Q,

R
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съ другой петельку К, въ которую продета шелковинка, 
, привязанная къ проволоке C D  въ точке Н.

Эти несложныя части и составляюсь весь приборъ.
! Если иметь еще вращающаяся зеркала, подобный употреб- 
I ляемымъ въ акустическпхъ опытахъ, то нзследоваше 
j любой кривой тока не представптъ никакихъ затруд- 

пешй. Вращаюпцяся зеркала легко приготовить, на- 
клеивъ 4 плоскнхъ зеркала на стороне куба, и посадивъ 
его на ось такъ, чтобы всю систему можно было вра
щать рукой. Однако, если возможно, лучше вращать зер
кала при посредствё электродвигателя, такъ какъ тогда 
вращеше получается болЬе равномерными. Приборъ 
д'Ьйствуетъ с.тЬдующнмъ образомъ: если намагнитить 
электромагнитатокомъ постоянной силы и загЬмъ начать 
пропускать черезъ проволоку C D  изследуемый токъ, то 
она въ зависимости отъ силы и паправдешя тока будетъ 
перемещаться вверхъ или вннзъ на большую или мень
шую величину. ПеремЬщаясь, она будетъ заставлять 
вращаться и рычагъ К  L, а следовательно будетъ м е
няться и наклонъ зеркала Q. Если, поэтому, уронить на 
зеркало Q пучекъ свега S, то отражаться онъ будетъ 
по разлпчнымъ наиравлетямъ н следовательно, если 
отраженный пучекъ Т будетъ падать ва экранъ, то опт. 
даетъ на экране при движенш проволоки С D въ поле 
вертикальную прямую, длина которой будетъ зависать 
отъ размаха проволоки CD, т. е. отъ максимальной силы 
ироходящаго по пей тока.

Если теперь пучекъ Т заставить падать на вращаю- 
шдяся зеркала, а отъ ппхъ уже отразить на экранъ, то, 
при вращены зеркалъ, светлой прямой мы уже не но- 
лучимъ, но, какъ известно, получимъ кривую, форма 
которой будетъ за в и ст ь  отъ закона иеремещешя про
волоки C D  въ поле, а такъ какъ это иеремйщеше за- 
висптъ только отъ силы тока, въ проволокЬ, то, следо
вательно, светящаяся кривая на экране и будетъ кри
вой тока.

Опыты съ этимъ прнборомъ были уже произведены 
нами въ Физнческомъ Кабинете Горнаго Института и 
приборъ уже работалъ въ Электротехннчееко'мъ Йнсти- 

I туте па одной изъ студенческихъ бесЬдъ во время со 
! общешя В. К. Лебеди нскаго „О методахъ графическаго

нзучешя переменпыхъ токовъ“.
Приборъ даетъ возможность легко видеть вл1яше на 

форму кривой тока такихъ факторовъ, какъгистерезисъ, 
неремеивая проницаемость и т. и Съ небольшими 
усложнешями онъ позволитъ изследовать 1ш я т е  па
токъ емкости, и самонндукцы въ цени, наблюдать раз
ность фазъ между электродвижущей силой и силон тока 
въ цепи съ самоиндукшей или емкостью и т. и. Въ 
одномъ изъ блнжанпыхъ померовъ „Электричества“ мы 
сообщимъ более подробный свЬдешя о работе съ на- 
шимъ прнборомъ н о  результагахъ съ ннмъ получаемыхъ, 
а также приведемъ образцы кривыхъ, которыя онъ 
даетъ на экране.

М. Ш ателенъ.

‘ Влектрохимичесш’й с п о с о б ъ  п р е в р а щ е ш я  п е -  
I ремЪнныхъ т о к о в ъ  в ъ  постоянные,  6
! Статья Л . Греца *). .

' Вопросъ о разделены  иоложительныхъ и отрица- 
тельныхъ частей неременныхъ токовъ и о сообщены  
имъ одного паправлешя либо въ двухъ разлнчныхъ 
проводникахъ, либо въ одной общей цЬии, является 
важнымъ при научвыхъ изм еретяхъ въ тйхъ случа- 

; яхъ, когда желательно или необходимо вместо эле- 
ктродинамометровъ применить болЬе чувствитель- 

■ ные гальванометры, какъ наир, при некоторыхъ мето- 
дахъ определешя критической скорости пли же для 
измФрешя потенцгала симоиндукцы. До пастоящаго

*) Graetz. Ann. d. Phys. u. Chem. 62, стр. 323, 1897.

времени вопросъ этотъ решался применешемъ особыхъ ! 
коммутаторовъ, главное неудобство которыхъ заклю- i 
чается въ трудности сохранешя равномерной быстроты 
вращешя и въ измененш коптактныхъ поверхностей. , 
Тотъ же самый иринцнпъ вращающихся коммутаторовъ 
иногда применяется и въ электротехнике. Но въ по- 
«гЬднемъ случае превращеше неремЬннаго тока въ по
стоянный достигается большею частно косвенными 
иутемъ и только со значительной потерей энергыг, — 
помещая на общей оси двигатель перемЬннаго тока, и 
динамо постояннаго тока, приводя переменными токомъ 
въ дв и ж ете электродвигатель и иосредствомъ иего 
дипамомашпиу. Развитый такпмъ иутемъ иостояиный 
токъ никоими образомъ не состоитъ нзъ частей иере- 
мениаго тока, это токъ совершенно иной, въ которомъ 
но желанно можетъ быть изменено отношеше величины 
папряжешя и силы тока.

Совершенпо нпымъ, более простыми и иадежпымъ 
способомъ эти задачи могутъ быть решены примене- 
шемъ поляризацюниыхъ свойствъ алюмишя. Уже давно ] 
известно *), что электролитическая ванна, одппъ элек- i 
тродъ которой состоитъ изъ алюмптя, чрезвычайно 1 
сильно ослабляетъ пропущенный черезъ нее токъ въ 
томъ случае, когда алюмишевый электродъ является 
анодомъ и на немъ образуется кислородъ, между г1>мъ 
какъ она не вызываетъ нзмЬиешя тока, когда алюмн- 
ндевый электродъ служитъ катодомъ. Причина этого 
явлешя приписывалась образовашю на аноде очень 
дурно ироводящаго слоя окиси **), т. е- промежуточному 
сопрогивленш, между тймъ какъ, повндимому, более 
правильное объясиеше—дейспн е конденсатора между 
электродомъ и растворомъ, т. е. роди д1Электрнческой 
полярнзацш, въ отлич1е отъ обыкиовениой электролп- ( 
тической полярнзацш ***). :

Этотъ носледнш взглядъ основанъ иа томъ, что про- 
тиводейств1е всякой подобной ванны отвЬчаетъ вполне ;
определенной электродвижущей силе, именно, по монмъ j
измёреиЙями, енлё въ 22 вольта, такъ что токи низшаго '
наиряжешя черезъ приборъ вообще не ироходятъ, токи !
же высшаго напряжев1я такими образомъ, какъ будто это |
н апряж ете уменьшено на 22 вольта. Принимая нромежу- |
точное сонротивлеше, следовало бы допустить, что оно !
обратно пропорцшналыю существующей силе тока, что i
трудно поддается объяснеиш . Црогивъ допущегпя обык
новенной электролитической нолярпзацш, помимо не
обыкновенной величины ея, говорить то обстоятельство, 
что даже очень быстро по размыканы заряжающаго тока 
пнкогда не наблюдается хотя бы близкая но величине 
полярпзащя. ОстаюшДяся наблюдаемый величины иоля- 
ризацы близки къ I вольту. Наиротивъ, д е й с т в  коп- 
денсатора объясняетъ какъ величину пр отиводей стя , 
такъ и ирекращеше его но размыканы тока.

Поэтому, ирн помощи ряда такихъ иоляризацшп- 
ныхъэлементовъ, соединяемыхъ последовательно, можно 
первичному току въ одномъ направлены оказать иро- 
тиводейств1е, равное числу элементовъ, умноженному 
на 22 вольта.

Въ такомъ случае, прохож дете первичнаго тока въ 
одномъ направлены, именно въ томъ, ирп которомъ алю
миний является анодомъ, нельзя обнаружить даже чув
ствительными гальванометрами. Въ обратномъ направ
лены токъ лишь несколько осдабленъ водородной но- 
лярнзашей (иротиводействге каждой ванны менее 1 
вольта).

Другой электродъ элемента не имФетъ существен- 
наго значешя. Онъ можетъ состоять изъ платины или 
изъ другого металла. Я обыкновенно бралъ уголь въ 
томъ видё, какъ онъ применяется для^бунзеновскнхъ 
элементовъ; для ниже прнведенныхъ целей второй элект
родъ,. во всякомъ случае, не долженъ состоять нзъ алю- : 
мины. Вастворъ долженъ обладать свойствомъ выделять !

- Ч : I

*)' Буффъ (Buff), Lieb. Ann. 102, стр. 264, 1857; Дюкретэ 
(Ducretet), journ. de phys. 4, стр. 84. 1875.

?*) Бэтць (Beetz), Wied. Ann. 2, стр. 94, 1877.
*.**) Стрейнцъ (Streintz), Wied Ann. 32. стр. 116. 1887;

34,- ctji. 751. 1888. '
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у апода кислородъ, непосредственно или при посредствЬ 
вторпчныхъ процессовъ. Для этой пДли, следовательно, 
применимы слабые растворы кислой, и растворы квас- 
цовъ (натр1евыхъ или кал1евыхъ).

Если при помощи коммутатора монеремЬиур про
пускать токъ то въ одномъ, то въ другомъ направлены  
черезъ такой рядъ элеменговъ, то оказывается, что 
Д1электрнчесьы слой на анод'!; тотчасъ же, ноинднмому 
моментально образуется н нсчезаетъ. Съ какою быстро
той эго происходить видно нзъ того, что невозможно 
определить сопротнвлеше такого элемеита по способу 
Кольрауша, пользуясь переменными токами и телефо- 
номъ. Въ телефопЬ не получается нсчезновешя звука, 
такъ что даже при этихъ быстрыхъ колебашяхъ эле- 
ментъ имееть не только сопротнвлеше, но н емкость.

Итакъ, если черезъ рядъ такпхъ элементовъ пропус
кать перемЬннын токъ н если число элементовъ вы
брать столь болыпимъ, чтобы анодная полярнзащн была 
болыпе напряжешя перемЬппаго тока, пли, по крайней 
м-Ьр-Ь, равнялась бы ему, то положнтельныя части тока, 
т. е. те, для которыхъ алюмншй является аподомъ, 
не пропускаются, а проходятъ только отрицательный 
части его.

Такпмъ образомъ, нзъ перемЬнпаго тока вей части 
одного направлешя выделены и вс.гЬдств1е этого по 
цепи проходптъ постоянный, прерывчатый токъ. По
пятно, послЬдшй пмеетъ только около половины тон 
силы, которою обладалъ первоначальный перемЬннын 
токъ. Съ этимъ однако не связана потеря половины 
энерпп. Такъ какъ положительные гокн вовсе не обра
зуются, то эпергш на возбуждеше тока расходуется 
вдвое меньше. .

Но во второй цени можно такнмъ же нутемъ удер
жать части тока другого наиравлетн. Для этого надо 
съ полюсами источника перемённаго тока соединить 
вторую батарею этнхъ элементовъ, только въ обратномъ 
направлены.

На рис. 26—М обозначаешь нсточннкъ перемЬппаго

г С
ч

%

пустить черезъ одпнъ и тотъ же ироводъ по одному 
направленно, такъ что переменный токъ вполне пре
вращается въ пульсирую пай постоянный. Для этой ц-Ьлн 
еоедппяютъ, какъ показано на рис. 27, съ зажимами источ
ника переменнаго тока ио двЬ батареи А , А, н В , и 
Н2, но разпоименвымн иолосамн, соедпняютъ свобод
ные одноименные полюса двухъ батареи (А , съ В , и 
А 2 съ В2) н накопецъ между этими пара сдельными ве- 
твямн въ точкахь G н II устааавлнваютъ соедпиеше 
съ темъ ироводомъ, черезъ который долженъ прохо
дить постоянный токъ. Легко проследить, чго по нро- 
в'оду СИГ всегда течетъ токъ вь одномъ направлены, 
каково бы ни было въ данный моментъ паправлеше 
перемЬнпаго тока. Когда верхшй полюсь источника М 
ноложнтеленъ, то токъ отъ М проходптъ черезъ А,'Н  
G В2 къ нижнему полюсу. Когда же нижшн нолюсъ ио- 

„ложителепъ, то токъ проходить черезъ В , Н G А2 къ 
“верхнему полюсу, т. е. оба раза по направленно отъ II 

къ G. .
При .такой схем!; соединены мпГ; небольшим!. аль- 

тернаторомъ удалось въ проводнике IIG привести въ 
въ двнжеше двигатель иостояинаго тока, я наблюдалъ 
отклонешя гальванометра и разлагалъ электролити
чески мЬдь, совершенно такъ, какъ будто нсточникъ М 
развпвалъ постоянный токъ.

Что касается количества эпергы, теряемой при пре
вращены неремепнагэ тока въ постоянный но послед
ней схемЬ, то оно завпептъ, съ одной стороны, отъ со- 
протпвлешя элементовъ, съ другой — отъ отнопгешя 
величины полярнзащн въ одномъ направлены къ ве
личине полярнзащн в ъ другомъ направлены. Умень- 
ineirie соиротивлешя этихъ иоляризащопиыхъ элемен
товъ легко можетъ быть достигнуто уведичешемъ раз
мера электроде въ. Величина катодной полярпзацы алю- 
M i i n i n  частГю заппентъ отъ матер1ала второго электрода.

При благощмя тиыхъ уел о ni нхъ можпо достигнуть 
того; что анодная иоляризащя, по крайней м ере, въ 
2 0 ,— 25 разъ больше катодной; такъ что такнмъ пу- 
темъ, при применены элементовъ достаточно болыпихъ 
размеров^ можпо бы до 95 — 96% энерпи переыен- 
наго тока превратить въ э н е р г т  иостояинаго тока.

тока, А н В—батареи алюмншевыхъ элементовъ; длнн- 
пыя черты обозначаютъ алюмпшевые электроды, корот- 
шя—друпе электроды.

По проводу W  проходятъ токи одного направлешя, 
по проводу W , — токи другого направлешя. Такнмъ

образомъ части тока разъединены и проходятъ по осо
быми проводамъ.

Наконецъ, по другой схеме, можно весь токъ про-

^ р а н ц у з е ш й  п р о п о в Ъ д н и к ъ  объ э л е к т р и -  
чествЪ.

ApxiemicKonb города Э (Aix), приглашенный на бого- 
служенГе при открыты электрической станцы, произнесъ 
при этомъ замечательную речь. Почтенный предать, 
указавъ на то, что даже наиболее видные ученые за
трудняются определить природу электричества, съ увле- 
кательнымъ Kpacnop'l/iicM L развилъ передъ слушателями 
свой собственный взглядъ на эту таинственную силу 
природы. Приводим!, здесь его слова въ извлечены.

„Что такое электричество? енраганваетъ ораторъ. 
Вы ничего о немъ не знаете. Наиболее ученые не 
счастливее васъ въ этомъ отношены. Они называютъ 
эту силу таинственной, невидимой, невесомой, ужасной 
въ свопхъ проявлешяхъ, неистощимой въ услугахъ, кото
рыя она оказываетъ и еще окажетъ намъ. Электриче
ство ведь далеко еще не сказало своего последняго 
слова-

„Могущество его неизмеримо и нетъ предела этой 
силе: ей, кажется, принадлежать безкоиечпость. Это 
молшя порабощенная человЬкомъ, потому что молшя— 
не что иное, какъ электрический разрядъ, потрясающий 
землю и небо, который грохотомъ свонмъ превосходить 
самую грозную артиллерш. Что такое въ сравнены ст, 
нею выстр'Ьлъ хотя бы изъ величайшаго ору,тДя? Жалкы 
искусственный, рукою человека зажженный огонекъ, 
не более того.

„Господь кажется вложилъ въ нее часть своего 
вездесушдя н своей неизмеримости. Она ускользаетъ 
отъ законовъ времени и пространства, она пробегаешь 
въ секунду восемьдесятъ тысячъ миль н, пока я нроиз-
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пошу эти немпопя слова, она могла бы уже тридцать 
разъ обернуться вокругъ земного шара.

«Электричество—всюду. Щ тъ  существа, которое не 
было бы нмъ проникнуто. Оно присутствуете въ моей 
руке, сквознтъ въ моемъ жестЬ, звучите въ моемъ 
голосй, нроннкаетъ мой языкъ, проникаете всего меня 
н кроется въ этомъ лоскутке бумаги- Электричество— 
это какъ бы невидимая душа матер!альнаго Mipa.

«Когда-же было создано это электричество? Въ на
чале всёхъ временъ, въ первый день творетя, когда 
Госнодь нзрекъ свое всемогущее: да будетъ свЬте! 
Электричество прнтомъ—порождеше солпца, этого гн- 
гаитскаго факела, неугасимо въ 30 мнллюнахъ миль, 
нылающаго надъ нашими головами на тверди небесной. 
Это мировое светило въ 14 мшшоновъ разъ больше 
нашей планеты. Все цифры безусловно превосходя шдя 
силу челов-Ьческаго воображешя; co3 iiau ie , по крайней 
м-Ьр-Ь мое co3iiaHie, останавливается нередъ ними но- 
давленнымъ н безномощнымъ.

«У тёхъ, кто не отрицаете чудеса, я спрошу теперь: 
разъясните мшЬ ваше непостижимое электричество! О 
Господи, какъ чудны д4ла твои! И какъ должны мы 
прославлять Тебя въ нихъ, мы которые такъ редко 
благославляемъ имя Твое!

Передъ дпцомъ стодькнхъ чудесъ я чувствую себя 
не более ннчтожнаго червя, я чувствую себя мепьшпмъ 
нзъ малЬГшшхъ тварей, и все-же духъ мой возносится 
до тебя, о Волге мой, ибо ты создалъ меня но образу 
н нодоб!ю своему. Могу только пасть па колФна н про
славляя тебя воскликнуть: Кто Богъ, вел!й, яко Воте 
нашъ.

Много в’Ьковъ тому назадъ Господь нредложнлъ 
одному святому мужу вопросы нзъ области физики, 
a c T p o n o M iu  и даже электричества, вопросы, которым 
не решены еще н нашими проницательными изслФдо- 
вателями. Я повторю вамъ слова божественнаго вопро
шателя н обращаюсь ко всФмъ учеными нрошлаго, иа- 
стоящаго н будущаго. Если вы знаете все, скажите 
мне, на какпхъ нутяхъ обнтаетъ свЬте, i u  q u a  v ia  lu x  
h a b ita t .  Заметьте на какнхъ путяхъ обнтаетъ евГ/гъ. 
Онъ действительно всегда движется, всегда онъ въ пути. 
Но ведь вы знаете объ этомъ не более, чймъ Товъ. 
Если вы все знаете, научите меня, кто далъ такой 
стремительный полета урагану, указалъ пути грому, 
разверзающему облака и освежающему землю потоками 
ливня? Отвечайте. Но опять вы знаете объ этомъ не 
более святого старца Идумеи. Продолжаю во имя Болйе 
вопрошать васъ. Если вы все знаете, объясните мне, 
какъ распространяется света но всймъ пределамъ все
ленной н какъ распределяется теплота, столь сораз
мерно проникающая каждую тварь? Что-же? Опять вы 
знаете такъ-же мало, какъ 1овъ объ этихъ неуловпмыхъ 
таинахъ божественнаго всемогущества. Вы хорошо 
знаете только действ1я нхъ. И это все, что вамъ ос
тается; остальное пребываете неисповедимыми въ вол!, 
Творца. Но все-же ищите, ищите еще: Miph—широкая 
арена для вашнхъ изслбдовашй. Не забывайте только, 
что всякое знаше отъ Бога, что, если вы пренебрежете 
этнмъ единственнымъ источнпкомъ его, то роковымъ 
образомъ будете учить людей заблуждеюямъ и станете 
злодеями въ области мысли.

Да, человТкъ овладели этой страшной силой; онъ 
заперъ молнш въ свои приборы, онъ оплелъ шаръ 
земной целой сетью желйзныхъ проволокъ и даже 
проложилъ нхъ по дну моря, еще разъ нмъ укро- 
щеннаго. .

Онъ сказалъ молпш: вотъ тебе путь, которымъ ты ’ 
пойдешь; ты не уклошшься отъ него нн на одну сотую 
миллиметра; будешь двигаться какъ и куда я захочу н 
останавливаться, когда я прикажу; ты будешь переда
вать мою мысль въ отдаленнййпйя страны земли. Я 
заставлю тебя нести мне самую обыденную службу: ты 
будешь освещате улицы, дома, мастерсшя и церкви, 
ты помчишь по дорогамъ экипажи н грузы, поведешь 
по океану громадные корабли, н это будетъ лишь нача- 
ломъ благодйянШ, ожидаемыхъ мною отъ твоего могу
щества которому н-Ьтъ равнато во всемъ совершенстве 
упроздатя...

Я  оканчиваю. Предмета моей рЬчп непсчериаемъ 
даже и для незнакомаго съ пимъ спещально.

Прежде чЬмъ обратиться къ вамъ съ этими моими 
словами, я прочелъ вей разеуждешя объ электричества 
и со скорбью увидйлъ, что ни въ одпомъ изъ этихъ 
ученыхъ трудовъ нн разу не упомянуто нмя Творца 
электричества; даже у тйхъ, кого мы все прпзпаемъ 
людьми верующими, это великое имя не названо. Заб- 
B e i i ie  непростительное! Унущеше постыдное! Оно за
ставляете думать, что наука якобы хочетъ выгЬснить 
Творца нзъ его творешя. Мыслимо развЬ говорить о
е.гйдствш, забывая о причине, въ особенности когда 
причина эта ие подлежите coMiitiiiio.

Ннкто пзъ ученыхъ, мною нрочнтанпыхъ, не съумйлъ 
плн не дерзнулъ повторить. Benedicite fulgura Domino. 
(Молшя благословляй Господа!)

О Б 3 О F* Ъ.
Новые еамозапиеывающ1е вольтметры  

и амперметры, еъ  изм еняю щ ейся чув
ствительностью, системыШ овэна и Арну.—
Самозаписывающее вольтметры и амперметры Chau- 
vin’a н Arnoux, также какъ и ихъ анерюднчесые галь-

Фнг. 28.

ваномегры *), основаны на принципе подвижной галь- 
ванометрлческой рамы, помещенной вь постоянномъ 
магннтномф нолЬ.

*) 0м.. Электричество ЖУ 15—16 1895 г., стр. 211.
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Постоянный магнитъ, пм-Ьющш подковообразную фор
му, сдф.лаиъ изъ вольфрамовой стали. Въмеждуполюсномъ 
пространстве его помещается подвижная .рама изъ чн- 
стой меди обмотанная проводнпкомъ. Эга рама, съ 
приделаннымъ къ ней стержнемъ для запнсывашя 
кривыхъ, можетъ вращаться вокругъ цилиндра пзъ 
мягкаго железа, замыкающаго собой магниевую цёвь 
иостоянпаго магнита. ; '

Поле, образуемое этнмъ магшпомъ, должно быть 
однородно, чтобы была строгая пронорцшпалыюсть 
между отклонетями рамы и силой тока, ироходящаго 
черезъ обмотку ел.

Токъ вводится въ обмотку рамы ирн помощи двухъ 
спиральныхъ пружннъ, помещенныхъ другъ противъ 
друга. Эти спирали сдёлаиы нзъ д1аматнитнаго металла 
(серебряная бронза), хорошо ироводящаго токъ. Стер
жень, приделанный къ раме, снабжепъ на своемъковце 
перомъ, которое и вычерчиваете дтаграммы изменений, 
силы тока па бумаге, павернутой на вращающийся 
барабанъ. Этотъ барабанъ приводится во вращеше 
помощью часового механизма, который помещается 
отдельно въ закрытой коробке. Бумажный цплиндръ, 
служащий для записывашя кривыхъ, разделепъ литиями, 
идущими въ направлены образующихъ па часы, кото
рые и обозначены цифрами; въ направлены же иерпен- 
дикулярномъ къ предыдущему онъ разделенъ на 50 
делшпн, прп чемъ каждое изъ ннхъ содержнтъ по 5 
болЬе мелкихъ де.тешн.

Если прнборомъ пользуются, какъ обыкновеннымъ 
гальванометромъ, то для определешя показаны стерж
ня (стрелки) служить секторъ, разделенный па н е
сколько делений. Этотъ секторъ поддерживается двумя 
ручками, привешенными къ постоянному магниту.

Для регулпроваийя равновЬмя стержня служить бе- 
гунокъ, который соответствепвымъ образомъ н пере
двигается вдоль стержня.

Перо, служащее дла записывашя д1аграммъ, имеете 
здесь особое устройство, благодаря которому устра
няется нежелательное т р ет е  прп употреблены обык- 
новепнаго пера. Это т р е т е  не позволяетъ перу дви
гаться правильно,те.мъ более, что энерпя электрическая 
въ обмотке рамы не велика (0,02 уатта при нанболь- 
шемъ отклонены стержня на 36°); а это влечетъ за 
собой уменынеше степени чувствительности прибора. 
Поэтому здесь т р ет е  скольжешя заменено третем ъ  
кататя, которое значительно меньше перваго.

Перо представляетъ собою кружокъ изъ порпстаго ве
щества; этотъ кружокъ вращается на оси н при дви- 
женш стержня катится безъ скольжешя по бумаге. 
Кружокъ этотъ напитывается чернилами, поступающими 
по каплямъ пзъ приспособленного тутъ же маленькаго 
резервуара. Такпмъ образомъ на бумаге получается тон
кая кривая линйя.

Если перо это будетъ двигаться въ направлены 
своей оси, то следъ оставленный нмъ, будетъ уже не 

j тонкш, а шпрокШ. Но при отсчете не трудно определить
| середину этой широкой лиши, а след, особой погреш-

ностп вь результата не войдетъ. Площадь полученной 
! кривой можетъ быть измерена планнметромъ и выра

зится напр, въ амперо-часахъ.
Въ“ еамозаписывающихъ вольтметрахъ сопротивле- 

nie въ раме въ среднемъ 150 омъ; сила тока прп нан
; болъшемтАотклонеиш 0.01 ампера; следовательно можно 

измерять разности потевщаловъ менее чемъ 1,5 вольтъ. 
Вводя въ цепь подвижной рамы сопротпвлешя нейзнль- 
беровой проволоки, можно придать прибору разлнчныя 
степени чувствительности при разностлхъ потенциала 
между 1,5 вольтами, н нЬсколькими тысячами вольтовъ. 
Для этой цели въ верхней части ящика, заключающего 
въ себЬ вольтметръ, помещены зажимы, при которыхъ 
имеются цифры, обозначаюпця соответственно разно
сти потен шаловъ.

Въ амиермеграхъ устроены заменяющее другъ друга 
шунты для различныхъ измерлемыхъ токовъ. Посред- 
ствомъ этихъ шуптовъ придается амперметру желаемая 
чувствительность. Снабдивъ такой амперметръ целой  
cepieft надлежащнмъ образомъ выбранныхъ шунтовъ, 
можно измерять все токи отъ 0,5 ампера до 5000 ам-

перовъ. Соедпнеше подвижной рамы алперметра съ 
двумя зажимами шунта производится помощью гибкнхъ 
нроводящихъ пыурковъ, спабжениыхъ на своихъ кон- 
цахъ контактами.

Шунты состоять пзъ иластипокъ, .’деланпыхъ изъ 
сплава съ болыннмъ уделышмъ сопротпвлешемъ и ма- 
лымъ температурнымъ коэффнщептомъ.

Къ концамъ этихъ пласгинокъ припаяны куски меди, 
сопротивление которыхъ весьма мало; эти куски н слу- 
жатъ для введегпя тока въ шунтъ н для равновЬрнаго 
раенределенйя его по пластннкамъ.

Бри употреблены шуптовъ нужно обращать впима- 
nie на то, чтобы контакты были исправны, иначе 
будетъ происходить нежелательное иагреваше.

Для удобства замены однпхъ шунтовъ другими они 
калибрированы, носредствомъ мостика Томсона, такъ 
что шунты, разечитанные на одинаковую силу тока 
пмЬютъ одинаковое сопротивлеше. Последнее, обозна
ченное въ микромахъ на контактныхъ нластпнкахъ 
шунта, выбрано такнмъ образомъ, что оно для всёхъ  
шунтовъ равно отношешю одной и той же разности 
потенщаловъ (0,08 вольта) къ наибольшей силе тока, 

означенной на шунте. Сл едовательно у зажимовъ всЬхъ 
шуптовъ будетъ существовать одна и таже разность, 
равная 0,08 вольтъ, когда по этимъ шунтамъ будетъ 
проходить максимальный токъ, па который опи разечи- 
таны.

Регулировка амперметровъ самопнсцевъ производится 
следующимъ образомъ. Последовательно съ подвижной 
рамкой амперметра соединяютъ сопротивлеше (пзъ мель- 
xiopoBoft проволоки), которое изменяютъ до техъ  норъ 
пока при токе, отклопяющемъ стрелку до предела 
шкалы, пе получать у концовъ гибкнхъ проводниковъ, 
служащнхъ для соедпнешя подвижной рамки и после
довательного сопротпвлшпя съ зажимами шунтовъ,—раз
ность потенщаловъ въ 0,08 вольтъ.

. Преимущества вышеописанпаго амперметра-само
писца заключается вопервыхъ въ томъ что шунтъ мо- 
жётъ быть отъ него удаленъ на произвольное разстоя
ше, стоить только соответсвенно подобратьсопротив- 
леще гибкнхъ соедпнительныхъ проводовъ; во вторыхъ 
отклопетя въ этомъ приборе пропорщональны силамъ 
токовъ всл е д е т е  чего ихъ очень легко градуировать 
и исправлять нуль шкалы; въ третьихъ вышеописанный 
амперметръ даетъ не только величину, но и направле- 
леше измеряемого тока (что удобно папрпмеръ при 
зарядке аккумуляторов!.).

Размеры прибора следующее: высота 35 см., ширина 
18 см., вёсъ—7,5 кгр. .

(L ’filectricien № 345, 1897).

Новый водонепроницаемы й патронъ  
для лампъ накалива-
Hi я .— Такъ какъ лампы на- 
каливашя часто приходится 
устанавливать и употреблять 
въ сырыхъ помет,ешяхъ, то, 
какъ утверждаетъ Electrical 
W orld , существуете большой 
епросъ на водонеироннцаемые 
ламповые патроны и въ про
даж е имеется много ихъ 
формъ. Изображенный здесь  
на фиг. 29 патронъ предста
вляетъ несколько прениу- 
ществъ надъ другими типами, 
а именно по способу впапва- 
шя проводовъ, обезнечиваю- 
щему полную водонепрони
цаемость, и по длине фарфо
ровой обо лочшг свизу, закры
вающей вполне основаше 
лампы. Эти патроны изгото
вляются фирмой Bryaut E lectric С у. въ Бриджпорте 
(Соед. Штаты).

Фиг. 29.
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П р е р ы в а т е л ь  Д ю к р е т е  и  Л е ж е н я  для  
с и л ь н ы х ъ  с п и р а л е й  РумкорФа,—Этотъ пре
рыватель, какъ и прерыватель Фуко, i i n i e n  стакапт, съ 
ртутью Hg (фиг. ВО), поверхъ которой палить алко
голь. Ртуть находится въ нижней, узкой части стакана. 
Стакапъ этотъ можетъ быть поднять или опущенъ во

первыхь, промежутокъ между наружной стенкой тер
мометра п внутренней поверхностью узкой части трубки 
долженъ быть, но возможности, малъ (что обусловли
в а е м  большую чувствительность амперметра); во-вто- 
рыхъ, резервуаръ термометра долженъ быть помЬщенъ 
цёлпкомъ въ среди lit, узкой части амперметра; въ треть-

ТПГ'

время д’Ьйств1я прерывателя помощью кремальеры, съ 
шестеренкой. Прерывающий штпфтъ tT  можетъ двигаться 
только въ направлены своей оси, вертикально, благодаря 
чему устранено разбрызгпваше ртути даже при боль- 
шнхъ скоростяхъ двнжешя, нрерывающаго штифта. 
Движеше штпфтъ иолучаетъ отъ осп маленькая электро
двигателя при посредстве пуговицы дискообразнаго мо
тыля. Пружина В  служить для прижнмашя рамки съ 
нрорФзомъ В к  къ пуговнцамъ, чтобы устранить удары.

(L’Eclairage Electrique Л» 28 1897 г.).
Р т у т н ы й  амперметръ.—Можно бы измерять 

силу тока опреде.гешемт, количества тепла, развивав- , 
маго токомъ въ определенный першдъ времепп. Но 
этотъ калориметрический способъ представляетъ круп- 
ныя неудобства и очень неточенъ. ТЬмъ не менФе его 
можпо видоизменить настолько, что опъ явится вдолне 
удобопримЬнимымъ. Стоить только измерять некоторую  
малую часть всего выделяемаго токомъ тепла. Такъ 
поступил,, папрпмеръ, К. Канитель при построены  
теплового вольтметра. Темъ же пр1емомъ воспользовался 
онъ н при устройстве ртутнаго амперметра.

Последний состонтъ нзъ двухколенчатой трубки, на
полненной химически чистой ртутью. Одно изъ коленъ 
трубки значительно съужено въ середине. Въ это ко- 
лъно, именно въ узкую ея часть, вводится резервуаръ' 
очень чувствительная термометра. Вотъ и весь приборъ.

Следуетъ указать лишь на некоторый необходимый 
при работе съ эгимъ приборомъ предостор.ожности: во-

Фнг. 31.

пхъ, промежутокъ между стенками термометра 
н трубки долженъ быть весь заполненъ ртутью, 
безъ малейпшхъ воздушныхъ пузырьковъ.

Действ1е амперметра очень понятно. При 
прохожденш тока черезъ ртуть, развивающаяся 
теплота сосредоточивается главнымъ образомъ 
въ узкой части трубки, иначе говоря, вокругъ 
резервуара термометра и почти целикомъ пе
редается последнему. Повышеше термометра 
гораздо выше увеличешя температуры всей 
массы ртути при паступленнг равновёмя.

Если производить каждое пзмереше въ 
Teqenie короткая перюда (напрнмеръ, 30 се- 
купдъ, какъ это делалъ авторъ), то можно счи
тать потерю тепла лучепспускашемъ чрезвы
чайно незначительной, теплопроводность ртути 
неменяющейся съ иовыше- 
шемъ температуры, а внут
реннее сопротпвлеше ам
перметра

R =  R„ (1 - f  at) а.

При повышены температуры на 
30° последнее пзЬмплется лишь на

0,00528 ома,
если начальное сопротнвлеше при
бора есть 0,2 ома, а сила тока пе 
превосходить 20 амперъ.

Когда желаютъ измерить силу 
тока, то вводятъ въ отвЬтвлеше цени 
съ ампсрметромъ сопротнвлеше R, 
равпое внутреннему сопротивлешю 
амперметра. Затемъ въ определенный 
моментъ нрерываютъ coo6meiiie въ 
аЪ и замыкаютъ цепь въ cd. По нсте- 
ченш заранее определенная срока, 
снова мапипулпруютъ коммутаторомъ 

■abed Вт, обратпомъ направлены.
.Предварительно градунровавъ при

боре, легко определять силу данная  
тока, съ желаемою точностью н быстротой.

\  КромЬ того, К. Камншель находить, что описанный 
айп&ратъ вполне можетъ заменить электродннамометръ 
при определены силы перемепныхъ токовъ. Прпве- 
денные имъ результаты опытовъ вполпе подтверждаютъ 
нримепнмость ртутнаго амперметра къ лабораторнымъ 
раб.отамъ.

. . ; (L’Eclairage electrique, № 35).

Фиг. 32.
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Н о в ы й  в и д ъ  п о л ю е н ы х ъ ’-. н а к о н е ч н и -  
к о в ъ  в ъ  д и  н а м о м а ш и н а х ъ .—Изв!.стпо, что, во 
время работы динамо-машины, въ нолюсахъ ея возни
кают!, токи Фуко, всл4,дстте нерюднческпхъ колебаний 
сопротнилешя магнитнаго потока. Въ болвшихъ маган- 
пахъ эти паразитные токи поглощаютъ настолько зна
чительную часть энерпн, что пе разъ -спещаднсты 
пробовали ослабить нхъ вредное в.шпле тфмъ или дру- 
гимъ способомъ.

НанбодЬе верный снособъ—это составлять полюсные 
придатки пзъ тонкпхъ желФзныхъ дистовъ, но онъ об
ходится сравнительно дорого.

Исходя изъ того подожешя, что токи Фуко разви
ваются главнымъ образомъ только въ полюеныхъ прп- 
даткахъ, англнчанинъ Рёшморъ (Rushmore) значительно 
уиростнлъ и удешевнлъ этотъ способъ. Опъ оставляетъ 
полюсный конецъ массивнымъ, а въ вырезанные нхъ 
края укрЪпляетъ цЬлый рядъ изолнрованныхъ другъ 
отъ друга пластпнокъ, нмФющихъ для большей прочно
сти, особую зубчатую форму (фнг. 33).

Результаты многократныхъ испытаны вполне выяс
нили действительность описаннаго приспособлены!, 
несомненно нмЬющаго отличную будущность.

(L ’EIectricien Л" 352).

М а л е н ь к 1 й  н а с т о л ь н ы й  т е л е ч ю н ъ .  Бер
линская фирма Gould & С6 выпустила недавно въ про
дажу маленькую, чрезвычайно оригинальную телефонную 
станпдю. Последняя имеетъ видъ маленькой бочки, 
утвержденной па обыкновенной деревянной подставке.

Фнг. 34.

Лежащш наверху бочки гномъ служить колокольчп- 
комъ, втулка бочки — кнопкой вызывного аппарата. 
Однимъ дномъ бочки является звуко-чувствительная

пластинка микрофона, другимъ—подобная же пластинка 
телефона. Наконецъ, самая бочка, сделанная изъ поли- 
рованнаго ореха, представляетъ собою две сложенный 
вместЬ половинки: отдельный части микрофона н теле
фона помещены внутри соотвЬтственных-ъ полубочекъ 
настолько практично, что разборка инструмента не 
представляетъ затруднение

Мпкрофонъ прочно ввипченъ въ узкую часть одной 
пзъ половннокъ бочкинудерживается на своемъ мЬст-Ь 
двумя кольцевыми винтами, подобно стекламъ обыкно
венна™ бпнокля. Въ широкой части той же полубочки 
почещепъ вызывной аппарате, молотокъ котораго про
ходить черезъ небольшую щель въ средине бочки, 
внутрь гнома.

Въ другую полубочку вставленъ телефонъ, очень 
легко выппмаюшдйся пзъ пея. За телефономъ укреплена 
внутри бочки маленькая индукщонная катушка. Самая 
бочка перетянута пятью красивыми обручами, изъ коихъ 
средшй закрываете небольшой нромежутокъ между по
ловинками боченка, такъ что весь прнборъ представ
ляется глазу цельнымъ.

(Electrotechnische Zeitschrift, lit 32).

Д е ш е в ы й  и  у д о б н ы й  к о н д е н е а т о р ъ  д л я  
в ы е о к и х ъ  п о т е н щ а л о в ъ . —Конденеаторъ являет
ся одвнмъ нзъ главныхъ слабыхъ местъ аннаратовъ 
высокаго потен идала. Историческая лейденская банка 
или какое либо ея видоизменение, со стекломъ въ ка
ч еств е, д!электрика и съ облицовками пзъ листовъ олова, 
была до сихъ поръ главнымъ, хотя неудовлетворнтель- 
нымъ и легко повреждающимся копденсаторомъ въ ла- 
боратор1яхъ. Употребляли вместо стекла различные 
твердые диэлектрики, но все они не выдерживали вы- 
GOKiixb напряжений и оказывались неподходящими для 
устройства нриборовъ съ изменяющеюся емкостью, а 

■кроме того все были дороги. Такъ какъ въ последнее 
время на электростатику обращено большое внимаше; 
особенно при аппаратахъ для X , лучей съ катушками 
Теслы, то ощущается надобность въ дешевомъ, регули
рующемся н прочномъ кондепсаторЬ.

Такой конденеаторъ устроенъ и употребляется уже 
около года въ физической лабораторш Канзасскаго 
университета. Его устройство крайне дешево; ему можно 
придавать какую угодно емкость п приспособлять его 
для какой угодно ц-Ьпи; вообще онъ оказался гораздо 
лучше всФхъ другнхъ тиновъ конденсаторовъ.

Н а фиг. 35 изображена одна нзъ удобныхъ перенос-

пыхъ формъ этого прибора. А —жестяпая чашка въ 
18 см. вышиной, 20 см. дтаметромъ сверху п 13 см. 
снизу; Б —бутылка пзъ обыкновеннато стекла, С—уголь 
для дуговыхъ лампъ, D —листе олова. Бутылка напол
няется до некоторой высоты водою, слегка подкислен
ной или содержащей въ раствор); поваренную соль; 
подобный же растворъ наливается до той же высоты 
въ чашку А. ЗатЬмъ чашка ставится на оловянный 
листе, соединяющейся съ однимъ электродомъ употреб- 
ляемаго аппарата, тогда какъ угольный стержень соеди
нится съ другпмъ. На одинъ н тотъ же листе можно 
ставить нисколько такихъ банокъ для получешя какой
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угодно емкости. Жидкость наливается въ каждую банку 
до определенной высоты, соответственно дени, нрнчемъ 
эту высоту легко подбирать по силе мелкпхъ искръ, 
являющихся на бокахъ бутыдокъ, на поверхности воды.

Эта форма конденсатора оказалась удобной для вся- 
кпхъ лабораторныхъ работъ. Если разрядъ пробьетъ 
бутылку, ее можно быстро заменить другой. Для устра- 
нешя перескакивашя нскръ открытую наружную поверх
ность бутыдокъ покрываютъ олифой. Tanie конденсаторы  
выдержнваютъ напряжен!)] больше 500 ООО вольтовъ.

(Electrical World).
А в т о м а т и ч е с к и  к о м м у т а т о р ъ  д л я  д у -  

г о в ы х ъ  л а м п ъ ,—Этотъ нрнборъ служить для авто
матического выключешя нзъ цепи дуговыхъ лампъ подъ

действ) емъ часового механизма. Онъ особенно приго- 
денъ для болыпихъ промышленныхъ заведенш, гдё не- 
которыя пзъ лампъ требуются только до нзвйстнаго часа.

Какъ можпо видеть на фнг. 36 и фиг. 37 (схема 
соеднпешн), нрнборъ очень простъ; здесь представлеш. 
коммутаторъ для гашен1я 8 дуговыхъ лампъ, располо- 
жепныхъ по 4 последовательно въ 200-вольтовой и'Ьпп. 
Для замыкашя тока рубнльникъ коммутатора опускается 
въ гнездо, сжимая сильную пружину, и задерживается 
на м есте маленькнмъ колеснкомъ п спусковой собачкой; 
колесико соединяется тягой съ сердечпнкомъ соленоида. 
Когда по последнему проходптъ токъ, тяга поднимается, 
освобождая стопоръ рубнльника, который при этомъ 
очень быстро отскакпваетъ, причемъ искра образуется 
между двумя короткими кусками ламповаго угля, легко

Фиг. 36.

переменяемаго. Ц6пь соленоида замыкается часами. 
Изъ схемы соединенш можно заметить, что когда глав
ная день прервана, цфпь часовъ бываетъ также пре-

Фиг. 37.

рвана, такъ что въ контакте последнихъ никогда пе 
бываетъ искръ.

Устроивъ добавочный контактъ въ А , можно пользо
ваться коммутаторомъ для гагаетя дуговыхъ лампъ и 
одновременнаго зажигашя ламиъ накаливатя вмЬсто 
ннхъ. (The El. Review.).

С в ’Ь т о в о е  л у ч е и е п у е к а н 1 е  в ъ  м а г н и т -  
'Л о м ъ  полТЬ.—Въ последнее время было произведено 
несколько пнтересныхъ оытовъ надъ частной полярн- 
зац!ей лученсиус1;ан!й нФкоторыхъ источпиковъ секта, 
когда они находятся подъ вл1яшемъ магнитнаго поля*). 
Это явлеше наблюдается не только въ пламени натр1я, 
лпыя и кал (л, но и въ индукцкшныхъ нскрахъ между 
магн{евыми электродами.

Результаты дальней шихъ изследоватй можно резю
мировать такъ: относительное количество экватор|'аль- 
ныхъ л у .ч е и, 11 с и у с к а е м ы х ъ пламенсмъ натр1я, и поляри- 
зованн.ыхъ прямолинейно, изменяется съ наиряжешемъ 
магнитнаго' ноля по особой кривой. Подъ B .iiauicM L  маг- 
шггпаго'Ноля даннаго напряжешя количество света, 
поляризованнато прямолинейно и испускаемаго въ маг- 
нитномъ.экваторе пламенемъ патр1я, изменяется съ тем
пературой, пламени.

*)■ (Сц: Электричество, 1897, стр. 192).
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Почти всЬ металлы, icairie брал1г,а именно: С.«,'Т/, Zn, 
С d, In, Mr/, С а, Ва  и др., обнаружили дроляризащю 
исключительно для тЬхъ лучен, которые легко обра
щаются (см. Электр, стр. 194). Я влете очень ясно наблю
дается для мЬдн въ зеленой части спектра.Въ пламени 
ирщдя ноляризащя нропсходнтъ только для 4ДЮ фшлс- 
товаго луча, а па друпе магнитное ноле; ёовсЬмъ не 
вл'яетъ. Въ опытахъ съ генслеровымн трубками, содер
жащими водородъ п re.iift, до снхъ поръ пе'получплн 
пнкакпхъ определенных! результатов!.

СлЬдуетъ замЬтнть, что въ упомянутых! ойытахъ 
всЬ явлешя только наблюдались, а между тЬмъ было бы 
интересно нзслЬдовать, ие можетъ ли фотографическая 
пластинка воспринимать эти мелшя изм Ь петя,—тогда 
мы получили бы прочную запись явлетя, которое не 
легко паблюдать. Такое изм1шеше фотографш сдЬлалъ 
п+.кто Алексаидръ Андерсонъ ирн содЬйствш Аденея. 
Они пользовались рЬшеткой Роулэнда съ ра/цусомъ въ 
6’/2 м. и получили фотографш спектра кадм1я, взявъ за 
псточннкъ свЬта искру между кадм1евымп электродами 
отъ вторичной обмотки большой ппдукщоппой катушки.

Результатъ получился отрицательный. Для его объ- 
лснешя Андерсонъ указываетъ двЬ слЬдующихъ при
чины: возможно, что магнитное поле было недостаточ- 
иаго наиряжетя пли, можегъ быть, была недостаточно  
продолжительна экспозищя (30 минутъ при узкой щели). 
Онъ утверждаетъ, однако, что, наблюдая я в л ете  глазомъ, 
вндЬлъ увеличете ширины лнвш.

(L ’Klectricien).

ЭлектричеекШ  буравъ.—Въ апгл1Йскихъ руд
никах!, получило примкнете следующее очень простое 
прпспособлете, которое даетъ возможность обходиться 
безъ буравлев1я камней въ ручную. Оно заключается 
просто въ нрпнЬненш гнбкаго вала для соедпнешя  
электродвигателя съ буравомъ, какъ изображено на 
фиг. 38. ЗдЬсь А —электродвигатель на телЬжкЬ, В —те

лежка, поддерживающая гнбтй валъ, С—поддержка 
для бурава, D—буравъ, F —его двпжушдй винтъ, G—■ 
нриспособлен1е для закрЬплешя поддержки бурава, 
Н—валъ бурава и R —гибтй валъ.

Для д1йст1»я бурава требуется около 4 паровыхъ 
лога, енлъ; прп этомъ онъ буравитъ въ част, 17 дыръ 
въ 1,370 м. глубиной, что соотвЬтствуетъ 3 тоннамъ 
камня въ часъ. Для управлешя мехапнзмомъ нужны 
три человека (изъ которыхъ одинъ можетъ быть маль- 
чнкъ): одинъ стоить у двигателя, другой у бурава, а 
третift вамЬчаетъ дыры, чтобы, просверлпвъ одну ды
ру, можно сейчасъ же переставлять буравъ па новое 
мЬсто.

НрпмЬнеше этого бурава въ Розендэльскпхъ желЬз- 
ныхъ рудннкахъ въ йоркшаирЬ даетъ около 1 ‘/э ко- 
нЬекъ экопомш на 1 тоннъ извлекаемой руды.

(L’filectricien).

Опыты М уаесананадъ приготовлендемъ  
алмазовъ,—Предыдупре труды Муассана установили 
возможность иолучетя алмазовъ иутемъ быстраго охлаж- 
дешя чугуна. Въ настоящее время знаменитый хпмикъ 
занять усовертеиствоватемъ этого способа.

Жпдкш и насыщенпый углеродомъ металлъ Ы уас- 
санъ вынускалъ нзъ электрической печи каплями въ 
подставленную ванну съ ртутью, поверхъ которой была 
налита вода, гдЬ опъ быстро охлаждался.

Дно печи снабжено было огверспемъ въ 6 см. 
д1аметромъ, а по оси положнтельнагоугрльпаго электрода 
просверленъ былъ каналъ, черезъ который вводился 
железный ирутъ, тотчасъ же таявппй прп температур!, 
вольтовой дуги и пасыщавппйся углеродомъ, иреващаясь 
при этомъ въ чугуиъ. Дуга получалась при 1000 ампе- 
ровъ и 60 вольтахъ.

Подъ печью помЬщался сосудъ со ртутью (сдой въ 
10 см.) и водою (слой 20 см.).

Капли металла падали па дно его, проходя черезъ 
ртуть; на этомъ пути онЬ быстро остывали, отдавая 
свою теплоту обЬпмъ жидкостямъ.

Засш впия и венлывння на поверхность ртути зерна 
металла получались большей частьюшарообразпойформы, 
преимущественно 1 сант. Д1амстромъ, или я;е эллипти
ческой прнблизптельпо такого же размера, были вполн-!. 
однородны, но нЬкоторыя были величиною 4—5 мм., и 
т а т я  были отобраны для обработки пхъ кислотами.

Беправильныя, ноздреватыя пли шероховатый зериа 
такой операцш пе подвергались, такъ какъ нзъ преж
них!, опытовъ было достовЬрно известно, что плотныхъ 
вндопзмЬнешн углерода въ ннхъ не содержится и при 
дфйств1н кпелотъ никакого остатка мпкроскопъ, по 
растворенш пхъ, не открывает!,.

ВсЬ безъ пеглю четя зерна оказались богато насы
щены углеродомъ, а отборные экземпляры послЬ обра
ботки ихъ кислотами дали правильно образованные кри
сталлы, вирочемъ, весьма мелше: самый большой между 
ними (октаедръ) пмЬлъ паиболышй размЬръ только лишь 

^ ъ  0,016 мм.
1 Кристаллы эти обнаруживали игру и блескъ алмаза, 
чертили рубинъ, а сожпгаемые въ струЬ кислорода обра
зовали въ продукт!, юрЬш я чистый угольный ангпдридъ, 
который поглощался баритовой водой, вслЬдств!е чего 

растворъ отъ осадка углебар1евой 
соли: словомъ это были настояпце 
алмазы.

Опытъ былъ повторенъ съ раз
личными видоизмЬпешямп; такъ, 
напр., Муассанъ увеличивал!, раз
мЬръ капель, а слЬдовательно, и 
д1аметръ зеренъ чугуна, который 
достигалъ уже 2 и 3 сант., и за- 
ставлялъ пхъ падать въ ванну по
добную вышеописанной съ высоты 
32 метр. Въ смысл-!, получешя ал
мазовъ, эта попытка оказалась 
неудачной, потому что капли раз
брызгивались, ударяясь о дно со
суда, а слон ртути былъ весьма 

недостаточенъ для такой высоты п адетя . Но тутъ было 
замЬчено два явлешя. Когда капля расплавленнаго чу
гуна падала па край сосуда или на полъ, она вспыхи
вала пламепемъ и разлеталась па множество ярко бле- 
стящпхъ шарнковъ съ шумомъ, какъ бы отъ ртжейнаго 
выстрЬла. Эти капли, очевидно, были насыщены газомъ, 
и он-!, сверкали, какъ болиды. Второе замЬчательпое 
обстоятельство заключалось въ томъ, что въ первые мо
менты своего п ад ет я  капли металла обладали ослЬпн- 
тельпымъ блескомъ, но уже пройдя едва 0,50 метра, те
ряли значительную часть своей яркости, а достпгпувъ 
ванны, пмЬли уже, судя по цвЬ ту пхъ, значительно низ
шую температуру.

Указанныя наблюдев!я побудили Муассана органи
зовать опытъ иначе, чтобы сохранить до нужнаго мо
мента высокую температуру расплавленнаго металла.

Съ этою цЬлью 400 граммовъ желЬза, расплавленные 
вольтовой дугою и насыщенные углеродомъ, были вы
литы въ желйзпый сгаканъ, высверленный въ цилнпдрЬ 
0,18 метр. выс. и 0,14 м. д1ам.; внутренний Д1’аметрт, 
углублешя былъ 3 см., а глубина его равнялась 
12 см. Отверсие закрывалось толстымъ желЬзнымъ 
стержнемъ, и все вмЬстЬ было помЬщено въ холодную 
воду. Охлаждеше наступало очень быстро. На этотъ
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I разъ результата оказался удачнее, чймъ прп опытй съ
j каплями металла: алмазы сопровождались кристаллами
! графита плотностью 2,35. Отдйльпые алмазы явились

хорошо образованными н вей отличались совершенной 
прозрачностью, но мнопе были также непорчены тре
щинками. 11овторивъ тотъ же опытъ, но съ мйднымъста- 
каномъ, Муассанъ достигъ еще лучпшхъ результатовъ. 

; Муассанъ сожигалъ полученные разными путями 
! алмазы н тщательно учнтывалъ продукты горйшя.

Алмазы нзъ сахарнаго угля и чугуна, остуженнаго въ 
желйзныхъ н мйдпыхъ стакапахъ, оказались наиболйе 
чистыми. Муассанъ сжигалъ 5,7 мнллиграм. алмазовъ 
того и другого происхождешя. Угольнаго ангидрида 
образовалось 20,5 мм., тогда какъ но теоретическому 
разечету должно было пзъ того же количества алма- 

i зовъ получиться 20,9 мм., что почти вполне соотвйт-
| ствуегъ 3,666 грам. угольнаго ангидрида на 1 грамиъ
j сгорйвшаго алмаза.
I (L’Electricien).

Новый пр1емъ и зм Ъ р е^ я  коэффициента 
; самоиндукции. Начпнаюшде электротехники часто 
j затрудняются при выяснеши явлешя самоиндукцш, а 
: тймъ болйе при вычнелеши коэффнщента самоиндукции 
[ Въ помощь нмъ Э. Ньераръ (Е. Pierard) прпмйнилъ въ

качествй енгнальпаго аппарата звонокъ и тймъ значи
тельно у простиль сложные опыты (см. фиг. 39).

Онъ составплъ цйпь изъ электромагннтнаго звонка 
| S, его вызывного аппарата М, реостата R и электро- 
i градуатора Ванъ-Рисседьберга (Van Rysselberglre). По-,
! с.гЬднш, представляя замкнутый магнитный потокъ, 

состоитъ изъ катушки съ желйзнамъ сердечнпкомъ,
: желйзной муфты и двухъ желйзныхъ же заслонокъ.

Приведя въ дййств1е аипаратъ М и варьируя сопро- 
I тпвлеше реостата, находить наконецъ такое иоложеше,
; что звонъ прекращается. Достаточно тогда поднять 
. одну изъ заслонокъ электроградуатора, чтобы молотокъ 
' звонка опять пршпелъ въ движеше. При задвпгашн 

заслонки звонокъ снова умолкаетъ. Въ опытахъ Роозена  
■ (Roosen) съ токомъ въ 0,0085 ампера, коэффищентъ 

самоиндукцш электроградуатора былъ равенъ 14 генри, 
а прп открыванш одной нзъ заслонокъ, только 85,

, генрн. Описанный онытъ отлично удается и съ обы- 
I кновенпымъ звонкомъ. Въ такомъ случай слйдуетъ 
| лишь ввести вей аппараты въ цйпь послйдова- 
| тсльио.
i Въ онытахъ того же экспериментатора съ электро- 
; градуаторомъ въ 250 омъ, чувствительными электрнче- 
! скнмъ звонкомъ и 2 сухими элементами, при токй въ 
! 0,0085 ампера было нужно ввести 288 омъ реостата,
I чтобы прекратить звучаше звонка. Коэффнщептъ само
' нндукцш этого электроградуатора былъ равенъ 6,5 генрн, 

а при открыванш заслонки -только 3,5 генрн.
j (L’Eleetricien, Jfe 351).

I  Электрическое дублен1е к ож ъ .—Уиотре- 
I бляемый съдавннхъ поръ снособъ дублешя кожъ, именно, 

снособъ дублешя ихъ въ ямахъ, какъ извйстно, состоитъ 
въ томъ, что въ яму кладутъ шкуры, нйсколько предва
рительно обдйланныя, пересыпаю гъ ихъ дубовой корой 
или, другими какими-либо дубильными веществами; за
тймъ полнваютъ дубильной жидкостью, и сверху засы- 

I паютъ дубовой коркой для предохранетя отъ дйис'ыня

воздуха. Время отъ времени кожи переворачиваются.
При такомъ способй дублешя, шкуры требуютъ для 
своей пропитки дубильными веществами, по крайней 
мйрй отъ 6 до 17 мйсяцевъ.

Конечно, современная промышленность не можетъ 
пользоваться такимъ медленным!, способомъ; поэтому, 
вей старашя техники направлены были къ тому, чтобы 
сократить время процесса дублешя и въ то же время 
нолучпть продуктъ не хуже, чймъ при дублепш въ 
ямахъ.

Прнмйнялпсь способы механнчесше, фнзичееше и 
химические. Прп механнческнхъ способахъ старались 1 
возобновлять постоянно conpiiKOCHOBeuie жидкости со 
шкурами, для чего приводили дубящую жидкость во 
вращеше; также поступали п наоборотъ, т. е. приво
дили въ дви ж ете шкуры. Такимъ образомъ шкуры 
вполнй омывались дубильною жидкостью. Употребля
лись также фильтры-прессы, при помощи которыхъ 
жидкость профильтровывалась сквозь шкуры и такимъ 
образомъ пропитывала ихъ. Но вей эти способы не 
даютъ особенно хоропшхъ результатовъ; получающаяся 
кожа выходить дуплистою, что, конечно, представляетъ 
педостатокь дублешя. Что касается до способов!, фнзп- 
ческихъ, то примйнялось повышенш температуры ду
бильной жидкости; такъ, напрнмйръ, сообщ ете темпе
ратуры до 25°—30° замйтно ускоряло процессъ дублешя; 
но при этомъ проигрывалось качество кожи. Также 
хорошихъ результатовъ не давало и пропнтываше шкурь 
помощью разрйженнаго воздуха; опять кожа получалась 
дуплистою.

Изъ физнческихъ способовъ остается только очередь ' 
за электрпчеекпмъ способомъ. Ф. Жанъ въ своей книги ;
„Кожевенная промышленность“ говорить,, что электрн- |
ческ1й токъ производить вспучнваше во влажной шкурй, 
чймъ облегчается iiponmbiBanie шкуры дубильной жид
костью; но съ другой стороны, какъ добавляетъ онъ, 
происходить разрыхлеше волоконъ кожи отъ дйисыия 
озона, получающагося при разложе1пн воды токомъ. 
Слйдователыю, опять получается дуплистая кожа, легко 
поглощающая влагу.

Такую, не вполнй продубпвшуюся, кожу приходится 
еще обдйлывать искусственно, чтобы скрыть вей не
достатки дублешя.

При хнмнческомъ способй выдйлкн кожъ прибав- 
ляютъ къ дубильной жидкости различпыя вещества, 
способств.уюшдя тоже вснучнва1пю шкуръ, черезъ что 
опять облегчается пропнтываше нхъ дубильными ве- 
ществамн. Употребляли, напрнмйръ, слабый растворъ 
ейрнон кислоты, щавелевую кислоту и ейрнокнелую 
соль магпез1я. Вей эти упомянутые способы и были 
испытаны до сихъ поръ для сокращешя времени дублешя 
кожъ, по вей они разрйшалп эту задачу неудовлетво
рительно по отношешю къ качеству выходящей кожи. 
Волйе удовлетворнтельнаго разрйшен1я вопроса о со- 
кращен1н времени дублешя и улучшешя качества по
лучаемой кожи нужно искать вь прнмйнешн къ дубле- 
шю электричества. Изъ исторнческаго обзора этого 
вопроса, сдйланнаго въ поябрй 1892 года вь Бельпй- 
скомъ обществй электриковъ Бузе сыпомъ, видно, 
что еще въ 1849 году Гроссе пробовать прпмйнпть элек
тричество къ дyблeнiю. Гроссе употреблялъ въ качествй 
электродовъ цннковыя и мйдныя пластинки, которыя 
н погружались въ дубильную жидкость. Затймъ, десять 
лйтъ уже спустя, Вардъ нагаелъ болйе простой снособъ 
Пропускать токъ черезъ дубпльпую жидкость. Въ 1861 г. 
Ребю вндонзмйннлъ и этотъ снособъ, п прпмйнилъ къ 
дублешю кожъ электричество совмйстно съ нрнбавле- 
п1емъ.къ. дубилышмъ веществамъ различиыхъ мета.тлн- 
ческихъ солей. Далйе, въ 1874 году, d e  Меритинъ нредло- 
жнлъ сдоеобъ дублешя кожъ, состоявши! въ слйдую- 
щемъ: онъ;; клалъ на дно дубильной ямы слой угля, ко
торый соединялся съ положительными полюсомъ днпамо- 
машнныъяатймъ уже но.кладывалъ сырыя шкуры, по- 
лнвалъ ихъ. дубильной жидкостью и иокрывалъ все 
сверху цинковой пластинкой, соединенной съ отрица
тельными, полюсомъ динамо. Этотъ способъ былъ впдо- 
нзмйненъ "въ 1876 году Ганларомъ и Ереснеромъ. 
Впдоязмйцен1е состояло въ томъ, что шкуры клались
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попеременно съ угольными электродами. Ноопять-такн 
всЬ эти сиособы дублешя ие были удовлетворительны 
и потому не нашли себе прнм'Ьнешя въ'промыгален- 
ности. Только въ 1889 году найдены были, способы, 
вполн!; практичные и дакнще удовлетворительные ре
зультаты; это способъ Вормса и Балэ н спбсрбъ Грота, 
въ этихъ способахъ удачно были скомбинированы ме- 
ханнчесшл мапипуляцш съ электрпчествояъУ

Способъ Вормса и Балэ былъ впервые/ ярнмЬиенъ 
British Tanning С0, въ Bermondsey, близъ Лондона. По 
этому способу шкуры, предварительно очпщеннЫя отъ 
волоса, кладутся въ большой деревянный барабанъ, • 
дтметромъ около 3,65 метра и такой же длппы. Этотъ 
барабанъ механическимъ способомъ приводится во вра
щение около горизонтальной своей осп; число оборотовъ 
барабана незначительно—отъЭ до Юоборотовъ въ минуту. 
Заразъ кладутъ обыкновенно около 500 клг. шкуры; 
дубильной жидкости вливаютъ около 30 гектолитров^, 
ирп чемъ примешивают къ ней 25 лнтровъ эссенщн 

, терпептнпа; после всего этого барабанъ герметически 
закры вают. Такпмъ образомъ дело ндетъ почти также, 
какъ и вт. прежнпхъ методахъ дубленая. Н о отличи
тельная черта способа Вормса и Балэ состоитъ въ 
томъ, что къ дннщамъ барабана приспособляют медные 
электроды, позволяющее току проходить съ одного конца 
къ другому.

Сила токовъ употребляется въ 10 амперовъ при 40 
вольтахъ. При этомъ способ!, продолжительность вре
мени дублешя необычайно сокращается, такъ что до 
ходить до 21—103 часовъ вместо 6 —18 м4сяцевъ. Когда 
были произведены еще только первые опыты съ этимъ 
способомъ, то некоторые знатоки кожевеиаго д!;ла вы
сказывали M irL n ic , что, действительно, шкуры пропиты
ваются очень хорошо, но что хребтовыя части пропи
тываются лучше, тогда какъ ценная часть, идущая па 
лучппя подметки, менее пропитывается. При вращеши 
барабана происходить небольшое нагрЬваше жидкости, 
а также выделеше газа нс.г1;дст1пе электролиза; при 
этомъ газъ нроизводптъ слабое давлеше внутри аппа
рата. Точной оценки в.пяшя этихъ двухъ факторовъ па 
результаты операцш дублешя не было сделано. Что же 
касается нримЬтиваша терпентнпа къ дубильной жид
кости, то это делается только съ целью способствовать 
растворенш жирныхъ веществъ шкуры. Одновременно 

- съ прпменешемъ этого способа былъ нрнмененъ заво- 
домъ братьевъ Теббнтъ, тоже въ Bermondsey, способъ 
Грота. При этомъ способ!; употребляется неподвиж
ный чанъ, прямоугольной формы, въ центр!; кото- 
раго имеется ось съ двумя деревянными ручками, къ 
этимъ ручкамъ привязываютъ растяпутыя шкуры ко
торыя образуют;, собою какъ бы огромпыя лопатки. 
Все это вмЬстГ, вращается въ дубильной жидкости. Съ 
двухъ д1аметралыю противоположных!, сторонт, уста
навливаются вертикально около ст!;нокъ чапа двЬ мГд- 
ныя полосы, и черезъ дубильную жидкость проходптъ 
токъ въ одппъ амперъ при 16 вольтахъ. Въ этомъ спо
соб!; шкуры остаются все время натянутыми, а не пе
реворачиваются постояпно, какъ въ способ!; Вормса 
и Балэ; и здЬсь не происходить ни р а зш т я  тепла, пн 
внутреппяго давлешя газовъ. Д ублете по этому способу 

! получается однородпымъ, кожи пропитываются вполн!,; 
тогда какъ въ способ!; Вормса и Балэ шкуры ирп вра- 
щенш барабана даютъ складки, и пропптывапш нхъ 
не можетъ быть вполн!; одинаковыми.

Поэтому способъ Грота призпапъ въ современной 
промышленности болЬе удобными для получешя хоро- 
пшхъ кожъ. Самъ Гротъ старался еще усовершенствовать 
свой способъ, и действительно усовершенствовали, и 
основанное въ Стокгольм!; анонимное общество ЛУе- 

I nerzborgs Lederindustrie Actien Gesellscliaft уже прпмё- 
; няло этотъ новый способъ Грота. Этотъ способъ тоже

представляетъ собой комбпнащю механпческнхъ мани
пуляций съ электрнчествомъ, и доводить время дублешя 
шкуры до п1>сколы1Ихь пед!;ль. Усовершенствование пер- 
ваго способа Грога состоитъ въ слЬдующемь; шкуры, 
нав!;шаппыя на деревяпныя рамы, приводятся въ дви
ж ете, взадъ и впередъ, въ дубильной яме, для того, 
чтобы не могли тереться другъ о друга; тогда дубильный

растворъ, конечно, по.тучаетъ обратное двпж ете, н про
исходить омываше шкуръ; затЬмъ шкуры подвергается 
повторному д е й с т в т  электрическаго тока, получаю- 
щагося отъ пебольшой динамо машины.

Упомянутое движ ете шкуръ еще пмеетъ целью: 1) пе- ; 
ремегапвать лучше дубильную жидкость съ находящн- 
мнся въ ней дубильными веществами, чтобы концен- j 
трац'|я раствора была бо.тЬс или мен!;е однородна; 2) до- 
стнгнуть болЬе однпаковаго дЬйств1я раствора по всей j 
поверхности шкуръ; 3) вполне обезнечпть проникповеше ; 
жидкости въ поры шкуръ, тЬмъ бол!;е, что эти норы j
въ некоторой степени д 1,лаются доступными для жид- i
кости уже после предварительной обделки шкуры. Что 
же касается действ1я электрическаго тока, то онъ по
м о г а ет  механическому движенш, въ смысле усплетя  
цирвуляцш дубильной жидкости, следовательно способ
с т в у е т  проникновенно жидкости въ клеточки шкуръ и 
усил ивает действ1е диффузш въ болг1,е тонкпхъ ме
стах!, шкуры. При обработке шкуръ, конечно, всегда 
нужно сообразоваться съ природой шкуры и соответствен
но этому нзм Ьпять механнчесшя д-1; не/пня и напряж ете  
тока. Продолжительность операщи дубле Hi л зав и си т  
какъ отъ свойства шкуръ, такъ и отъ вЬса ихъ. Такъ, 
напрпмеръ, коровья шкура весомъ въ 40 килограммовъ 
должна находиться въ дубильной ям е отъ 4 до 5 не
дель; если же весь шкуры больше 40 килограммовъ, 
то отъ 5 до 6 недель. Для телячьей шкуры достаточно 
10—14 дпей, чтобы опа вполне продубилась. Электри
чески! токъ въ этомъ способе не производить иовы- 
щешя температуры; а следовательно шкуры после вы
хода пе нужно обделывать еще искусственно, что тре
бовалось въ прежпнхъ способахъ съ электрнчествомъ. 
Растворъ для дублешя здЬсь получается изъ смёсп со
сновой и дубовой коры, полпвая ее дубовымъ экстрак- 

1 томъ. ’
Плотность раствора по Бомэ равняется 2,5.

. .]д!;сь дубильный растворъ слабее, нежели въ преж
нпхъ способахъ дублешя, и кроме того онъ употреб
ляется всегда въ холодномъ состояпш. Хотя электрн- 
чесш й ток ъ  п зам едл я ет  разложсЕпе раствора, однако 
растворъ долженъ быть таковъ, чтобы не происходило 
электролиза; тогда только получится при употребленш  
электричества до 50% экоиомш на дубильныхъвеществахъ. 
Механнчесшя прнснособлешя дубнльныхъ ямъ тр ебую т  
около одной десятой лошади для дублешя 40—50 шкуръ; 
дипамо-машнна для 12 ямъ требуетъ только 0,75 ло
шади, механнчесшя же приспособлешя тр ебую т  около 
2 лошадей при томъ же количестве дубнльныхъ ямъ.

Продукты дублешя з а в и с я т  не только отъ свойства 
шкуръ, но также и отъ того, какого on e качества и 
какимъ образомъ производится операщ'я дублешя. Такъ, 
найдено, что ирп шестн-нед!;льной выделк!; кожъ для 
иодошвъ, выходъ кожи былъ отъ 50 до 55%; при этомъ 
дубильная жидкость состояла изъ смйсн сосновой и ду
бовой коры, политой дубовымъ экстрактомъ. На прево
сходство способа Грота надъ всеми другими способами, 
а подавно надъ способомъ дублешя въ ямахъ, указы
в а ю т  результаты испыташя кожапыхъ ремней. Испы- 
ташя эти были произведены такнмъ авторптетомъ, какъ 
нрофессоръ Упвайпъ. Сравнительные опыты надъ ко
жаными ремнями, полученными изъ кожъ дубленыхъ 
обыкновенными npieMaMii въ А игл in, Гермаши и Швей- 
napin н надъ ремнями нзъ кожъ, полученныхъ по спо
собу Грота, указы ваю т, что сопротнвлеше разрыву у 
последннхъ значительно больше. После такого санкщо- 
ннровашя этого метода дублешя такимъ авторптетомъ, 
какъ проф. Упвайпъ, н после подтверждешя его ре
зультатами испытаны, всЬмъ строгнмъ критиками при
дется удержать свои порывы бросать упреки по адресу 
способа Грога за возможные въ немъ каше-либо пе-
достатк,г- (L ’filectricien).

П о т е р я  р а б о т ы  у  щ е т о к ъ ,—Harpbiianie ком
мутатора и щетокъ, какъ известно, происходить отъ 
двухъ причннъ: во-первыхъ, отъ потерн электрической 
энергш Bc.ri.;i,CTBie сонротивлешя на поверхности кон
такта, н, во-вторыхъ— отъ потери энергш всл!;дств1е
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механпческаго т р етя . Первое можпо уменьшить, уве- 
личпвъ нажапе щетокъ; но черезъ это увеличивается 
треше; следовательно, давленш между щеткою и ком- 
мутаторомъ нужно давать такую величину, что бы сумма 
потерь работы, а также п нагревав ie въ коммутаторе, 
были, по возможности, незначительны.

Этотъ вопросъ о потер!; работы былъ нзученъ 
Е. V. Сох’омъ и Н. W. Виск’омъ па ойытахъ, и резуль
таты этпхъ нзеледовашй были опубликованы W iener’oMU 
въ „American Electrician". Нриводнмъ краткую выдержку 
нзъ этой статьи "Wiener’a.

Щетками были дапы ташо размеры, что плотность 
потока у щетокъ красной меди не превосходила 0,27, 
у латунпыхъ 0,20 и у угольпыхъ 0,06 А па квадрат, 
мнллнметръ. Изъ опытовъ падь сопротивлешемъ кон- 
тактовъ оказалось следующее: величина этого сопро- 
тпвлешя съ увелнчешемъ давлешя на поверхности кон- 
тактовъ сперва быстро, а заткыъ довольно медленно 
убываетъ; величина сопротнвлешя отъ трешя возрастаетъ 
нропорщоналыю давленш  па поверхности контакта, 
по убываетъ съ увелнчешемъ скорости; смазываше ком
мутатора значительно уыенынаетъ coIIpoтпвлeпie трешя, 
н весьма незначительно увелпчпваетъ величину сонро- 
тивлешя контакта; мЬдныя щетки даютъ больше сонро-

тпвлепш отъ т р ет я , но мепьте электрнческаго сопро
тнвлешя, нежели угольныя; угольныя щетки, направ
ленный по paaiycy, даютъ большее тр ете, нежели 
направленный но касательной; накопецъ, для вс'Ьхъ 
родовъ щетокъ T peuie п электрическое сопротивлеше 
всегда значительнее при мЬдпомъ коммутаторе, нежели 
при цилиндре нзъ чугуна.

Въ приведенной ниже таблице дается величина со
протнвлешя отъ трешя прп скорости 5 метровъ въ се
кунду. Для двойной скорости, то есть 10 метровъ, нужно 
взять этого сопротнвлешя: для утроенной скорости— 
3А, для учетверенной—5/в, н для пятикратной—

Вообще, если назвать сопротивлеше отъ трешя при 
скорости v  (въ метрахъ въ секунду) черезъ г, и черезъ 
R величину сопротнвлешя отъ трев1я нрп скорости 5 
метровъ въ секунду, то величина г вычисляется но 
формул!;:

» — R ( 1  40

Таблица величинъ сопротнвлешя отъ третя  п со- 
протнвлеше контакта между щетками п внешней по
верхностью мЬднаго коммутатора:

Давлеше въ 

килогр. на 

кв. саж.

Сопротивлеше контакта въ 
омахъ на кв. сант.

Сопротивлеше отъ трешя на кв. сант. въ кплограммахъ при 
скорости 5 метровъ въ секунду

при сухой поверхности. при смазанной поверхности.
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0,034 0,064 3,20 2,57 0,041 0,021 0,034 0,011 0,007 0,014

0,069 0,058 1,54 1,28 0,095 • 0,043 0,069 0,022 0,014 0,021

0,103 0,051 0,96 0,83 0,117 1 0,066 0,104 0,033 0,021 0,031

0,138 0,045 0,77 0,64 0,155 0,086 0,138 0,044 0,028 0,042

0,172 0,038 0,64 ' 0,56 0,186 0,110 0,172 0,055 0,035 0,052

0,207 0,035 0,58 0,51 0,235 0,131 0,207 0,066 0,042 0,062

0,242 0,033 0,53 0,48 0,272 0,152 0,242 0,077 0,018 0,073

0,275 0,032 0,51 0,45 0,310 0,172 .0,275 0,090 0,055 0,083

Wiener, произведя вычнелешя, нашелъ, что при дав
ленш въ 0,24 килогр. па кв. сайт, будетъ самое незна
чительное пагрЬваше.

О еовременномъ состоянии производ
ства ал ю м и тя  на завод* въ Питтебур- 
г * . —Первая попытка промышлепнаго добывашя алю- 
мпшя въ Соеднненныхъ Ш татахъ была сделана Cowles 
Electric Smelting and Aluminium Company въ 1885 году.

Въ 1888 году „Pittsburgh Reduction Company" пред
приняла производство алюмнв1я но способу На11’я. По- 
лучеше алюмншя по этому способу происходить елк- 
дующимъ образомъ: расплавляютъ фтористый алюмншй 
и различные друпе фтористые металлы, болгЬе электро
положительные, нежели алюмншй; затЬмъ пропускаютъ 
черезъ расплавленную массу электричесшй токъ, и 
алюмншй получается въ металлнческомъ вид!; на катоде.

Для соетавлешл этой жидкой ванны предпочитаются 
фтористый ка л in п калыий съ фтористыми адюмишемъ; 
хотя „Pittsburgh Reduction Company" съ усиЬхомъ при
меняла н фтористый натрш съ фтористымъ алюмишемъ, 
причемъ для получешя этихъ солей она пользовалась 
сложными мпнераломъ, известными подъ пменемъ Kpio- 
лита (A1:F13 н 3NaFI). Но съ усовергаепствован1емъ 
способовъ получешя фторпстыхъ алюмншя п натр1л, 
ихъ можно было получать гораздо дешевле, нежели изъ 
естественного кршлнта, добываемаго въ Гренландии 
Пользуясь вч, качеств'!, движущей силы для получешя .
электричества-силой Елагарскаго водопада, Питтсбург- !
спая колшашя устроила для получешя алюмншя целыя i
две лннш тиглей, обложепныхъ графптомъ. Электрп- |
ч ести  токъ вводится въ жидкую массу этпхъ тиглей 
при помощи угольныхъ цнлнндровъ, погруженпыхъ въ 
массу и сдужащпхъ положительными электродами. Эти 
цилиндры носредствомъ медныхъ проводниковъ соеди-
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нены съ главной .iimiefi, но которой ндета.токъ. Сами 
жо тигли съ нхъ графитовой обложкой п.,вмйстй съ ме
таллом!,, отлагающимся на днй нхъ, олужатъ отрица- 
тельнымъ электродомъ. При электролнзй этой жидкой 
массы, выдйляющшся кнслородъ соединяется съ углем ь 
иоложнтельнаго электрода н даетъ окись углерода или 
углекислоту; прп этомъ расходъ угля -анода пронорцш- 
налепъ количеству нолученнаго ал юм и и ia . Онера ui я до- 
бывашя ал к» ми ilia этнмъ способомъ можетъ продол
жаться нйсколько мйсяцевъ, такъ какъ тигли изнаши
ваются очень медленно. Каждый день полученный мс- 
таллъ отводится въ больппе чугунпые ящики, н въ любое 
время можно подновить тигли и иеремйпцть аноды.

Для нзбйжашл вредпыхъ паровъ и газовъ, выдйляю- 
щихся при электролизй, Инттсбургская комнашя упо- . 
требляетъ снещальныя плавни" или флюсы, ноддержп- 
ваюиия массу въ расилавленночъ состоянш, прпчемъ 
выдйляется только углекислота. Каждый тигель обыкно
венно требустъ электродвижущую силу въ 4 —6 вольтъ. 
Весь заиасъ электрической энергш ндетъ въ видй двух- 
фазнаго тока при 2000 вольтахъ отъ электрической 
станцш; токъ этотъ ндетъ къ алюмишевой фабрпкй по 
воздушному мйдному кабелю. Электродвижущая сила съ 
2000 волътъ понижается до 115 вольтъ трансформато
рами, а затймъ двухфазный токъ при 115 вольтахъ пре
образуется въ постоянный токъ при 160 вольтахъ ио- 
средствомъ вращающихся трансформаторовъ, Въ на
стоящее время Питтсбургскал компашя обладаетъ элек
трической эперпей въ 10-000 амперовъ при 160 вольтахъ, 
то есть 1.600 кнловатами (2.000 электрнческнхъ лошадей). 
Благодаря такому источнику энергш, какъ IliarapcKift 
водопадъ, дйла Питтсбургской компанш настолько стали 
хороши, что уже въ августй 1895 года компания пред- 
ирнпяла pacniupenie фабрикацш адюмишя; къ весай , 
96 года предполагалось уже окончить постройку новыхъ 
нрнсиособлешй для расширешя производства. IJpn такой 
постановкй дйла было подсчитано, что возможно полу
чать въ день около 4.500 кплограммовъ алюмив1я. Оин- 
canie способа получешя алюмишя Питтсбургской ком-' 
нашей можно также найти въ докладй Гуита въ обще- 
ствй американскихъ граждапскнхъ нвженеровъ; болйе 
подробный анализъ этого способа сдйланъ журналомъ 
„La M ettalurgie“. (L’electricien).

i Э л е м е н т ъ  с ъ  п л а т и н о й  и  о л о в о м ъ  С к и н 
н е р а .—Этотъ элемента, похожш на элементъ Клярка, 
состоитъ нзъ пробирной трубки, черезъ дно которой 
проходить платиновая проволока, служащая катодомъ. 
На днй трубки помйщается оловянная амальгама; въ 
трубку наливается растворъ хлорпстаго хрома, въ ко
торый погружается платиновая нластннка, представляю
щая собою аподъ. Химическая реакщя въ трубкй пред

; ставится такимъ уравнешемъ:
Cr2 Cl5 +  Sn =  Sn Cl2 +  2Cr Cl2.

Растворъ хлорпстаго хрома дййствуетъ на олово 
только нрн высокой температурй; при охлажден1и же 
растворъ выдйляетъ малеиьше кристаллы олова, которые 
снова растворяются въ ртути. Такимъ образомъ, этотъ 
элементъ можетъ дать непрерывный электрнчесшй токъ 
только при высокихъ темнературахъ, тогда какъ при 
низкнхъ температурахъ полярпзащя увеличивается такъ 
быстро, что электродвижущая сила падаетъ почти до 
нуля. Этотъ элемента, между прочимъ, представляет!, 
большой ннтересъ для наблюдешя полнаго цикла Карно. 
Будучи помйщеиъ въ теплое пространство, этотъ эле-

1 ментъ даетъ электрпческ1й токъ до тйхъ норъ, пока
все олово пли растворъ хлорпстаго хрома не израсхо
дуются. При помйщенш же его потомъ въ холодномъ

I пространетвй олово начиетъ выдйляться въ вндй кри-
сталловъ; а также явлеше сопровождается выдйлешемъ 
теплоты. Кристаллы олова снова растворяются въ ртути, 
и опять получается оловянная амальгама, и элементъ 
принимаетъ свое прежнее состояше.

(L ’filectricien).

Б И Б Л Ю Г Р А Ф Ш .  ,
„ А ц е т и л е н ъ  и л и  п р и г о т о в л е г п е  и  у п о 

т р е б л е н ! ^  м е т а л л и ч е е к и х ъ  к а р б и д о в ъ  “
Проф. Др. Ф . А р е н с а .  ТТереводъ съ пймецкаго А . М . 
Л о м о н о с о в а .  Съ пятью рисунками, Издаше Ф. Б. 
Щ е панскаго 1897.

Нймецкая брошюра г. Аренса (которая, къ слову 
сказать пмйетъ вполнй логичное заглав1е: „Метадли- 
чесше карбиды н нхъ прнмйнеше", а не страииое „Аце- 
тпленъ и.1н“... п т. д.) представляетъ очень цйипый 
трудъ: авторъ собралъ н сообщаетъ мното нитересныхъ 
данныхъ о разлнчныхъ металлъ-карбндахъ н объ нхъ 
свойствахъ, объ электрнческнхъ иечахъ о фабрикацш 
ацетилена н о разлнчныхъ его примйнешяхъ... нрн этомъ
г. А. удйляетъ много внпман1я экономической сторонй... 
На стр. 34 (стр. 30 русекаго иеревода) выинсаны въ 
таблицу цифры, позволяющая сравнить стоимость аце- 
тнленоваго освйщеп1я и другнхъ освйщешн: электри- 
ческаго дугового, электрпческаго калнльнаго, газоваго 
ирн употребленш разлнчныхъ горйлокъ (въ томъ числй 
н Ауэровскон) п различныхъ сортовъ газа (свйтильнаго 
водяного и т. д.), кероспноваго освйщешя опять такн 
ирн употреблен in разлнчныхъ горйлокъ; п т. д... Нй
сколько страипцъ брошюры посвящены карборунду и 
трудамъ г. М уассана надъ фабрпкац1ей нскусствениыхъ 
адмазовъ.

Вт, настоящее время брошюра г. А. уже оказывается 
нйсколько — не то что устарйвшей, нйтъ, а слетка 
отставшей: въ пей нйтъ свйдйшй объ нзслйдовап1яхъ 
Вертело надъ взрывчатостью ацетилена, объ устрой
ствах!, новыхъ ацетнленовыхъ лампъ, объ опытахъ надъ 
употреблеи1емъ ацетилена въ газоиоторахь... Само собой 
разумйется, что авторъ ничуть не виновата въ этихъ 
иробйлахъ, какъ не впповатъ н въ томъ, что не могъ 

• включить въ свою брошюру многнхъ болйе ноздннхъ 
данныхъ о стоимости ацетиленовой часо-свйчц при раз- 
л.ичныхъ услов1яхъ. Но его можно н должно, по моему, 
уирейнуть за то, что онъ, говоря о фабрикацш алма
зовъ, не уноминаетъ о трудахъ Хрущова. Н е смотря 
на этотъ просмотри брошюра г. Аренса, все-такн, но 
обнлда собрапныхъ въ ней въ одно мйсто данныхъ,— 
которыя до того были разсысаны въ разныхъ журна- 
лахъ н т. д.— представляетъ цйннын вкладъ въ техни
ческую литературу.

Я до енхъ поръ еще ничего не сказалъ о трудй г. 
Ломоносова и, ирнзнаюсь, очень былъ бы радъ, если бы 
мота отклонить отъ себя эту обязанность — до такой 
степени этотъ трудъ слабъ. Г-нъ Л. очевидно старался, 
по возможности, дословно переводить съ пймецкаго на 
русскш. Но не смотря иа это (или можетъ быть вслйд- 
CTBie этого) перевелъ брошюру А ренса— я не знаю, на 
какой именно языкъ, но во всякомъ случай, не на рус
скш. Какъ образчнкъ языка г. Ломоносова я приведу 
хоть слйдующш переводъ со страницы 12, не пзмйппвъ 
въ- немъ нн одной занятой:

„Неренолохъ, произведенный этнмъ новымъ откры- 
Немъ во всей Амернкй, небольшая затрата на получе
ние, которою особенно отличались эти продукты, пашлн 
себй откликъ н въ Евродй н произвели настоящую кар
бидную лихорадку, еще когда къ этому вспомнили, что 
ацетиленъ является здйсь какъ и с х о д н ы й  пункта вейхъ 
ортаническихъ соединены. Но когда, затймъ, начали 
разематривать вей реакцш, примйняя таковыя но нхъ 
большей пли мепыией пригодности, пришли къ заклю- 
чешю, что этотъ энтуз1азмъ былъ немного преждевре
менный п что именно прнмйнимость ацетилена, па что 
прежде всего обратили внимаше, которая по теоретн- 
ческнмъ вычислешямъ должна была дать блестяпие ре
зультаты, въ действительности не оправдалась". II въ 
такомъ стилй написана вся брошюра г. Ломоносова! 
При томъ же переводъ его — не смотря на свою кажу
щуюся дословность—часто оказывается не вйрнымъ. 
Такъ, на стр. 8 строка 10 сверху, стоить „поэтому", 
тогда какъ въ нймецкомъ подлннннкй мы чнтаемъ „аа- 
gcgen“ (т. е. но, однако)[ И такнхъ ошибокъ у г-на Л. 
очень много. Не мйшаетъ отмйтить еще—какъ обстоя
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тельство довольно характерное—что опъ фамилш д-ра 
Borchers’a (Борхерсъ) всюду ппшетъ Борчсрсъ. Рисунки 
довольно отчетливы, шрифтъ — тоже, но очень ужъ ме-

D i e  V e r s o r g u n g -  d e r  S t a d t e  m i t  E l e e l r i e i -  
ta t , von O s e a r  M i l l e r .  1896. С н а б ж е т е  r o p o -  
д о в ъ  э л е к т р и ч е е т в о м ъ .  О с к а р а  М и л л е р а .—
Трудъ г. О. Миллера представляетъ пятый томъ обшпр- 
наго издашя, задумапнаго н нриводпмаго въ иснолнеше 
подъ редакндей д-ра Шмндга, профессора въ Дармгптад- 
rfc. Изданie это д-ръ Шмндтъ назвать „Der S t a d t is c l ie  
Tiefbau", что, за неим етем ъ вполне соответствующий) 
русскато выражешя, мы перевели бы: „Устройство оспо- 
B anin  городовъ". Программа этой энцнклонедш город
ского ннжеперпаго Д'Ьла следующая: 1 томъ—„Город- 
ск1я улицы", 11 т.—„Водоспабжеп1е городовъ", III т.— 
„Очистка городовъ11, IV т.—„Спабжеше городовъ свЬ- 
тнлышмъ газомъ", У т.—„Спабжеше городовъ электрн
чествомъ", VI т .—„Снабжеше городовъ тепломъ п дви
жущей силой". Каждый томъ сосгавленъ профессоромъ- 
снещалпстомъ пли известными. дйятелемъ въ соответ
ствующей отрасли. Среди нихъ авторъ V тома О. Мил- 
леръ заннмаетъ вполне заслуженное место: опытность
г. О. Миллера въ снабжены городовъ электрнчествомъ 
будетъ достаточно выяснена, если мы неречисднмъ 
главнейшая, построенный по его проектами, и подъ его 
паблюдешемъ электричесшя станцш: Кассель, Гепль- 
бронъ, Кайзерелаутернъ, Нюрнберга, Страсбурга, Гер- 
манштадтъ, Бозенъ-Меранъ, Ротенбургъ, Фюрстенфельд- 
брукъ, Хольцкнрхенъ, Меккенбейрепъ-Тетнангь, Шван- 
дорфъ, Изярсше заводы н проч. При составлен1н своего 
труда г. Миллеръ нм-Ьлъ въ виду пе только электро- 
те.хннковъ, но н ннженеровъ другнхъ сиещалыюстеЯ и 
даже вообще лнцъ, желающпхъ ознакомиться съ раз- 
сматриваемымъ имъ вопросом!.. Поэтому самая трудная 
глава его сочинешя (3-я), посвященная разсчетамъ 
сетей п питающнхъ проводовъ, не смотря на обн-iie 
въ ней формулъ н выкладокъ, часто очень длпнныхъ 
н сложныхъ но внешности, написана вполне общедо
ступно и не требуетъ спещальнаго знакомства съ элек- ■ 
тротехпикой. Общедоступность и ясность этой главы 
еще болЬе усиливается, помимо самаго характера нзло- 
жешя, обшпемт. цнфровыхъ нрнмеровъ. Для спевдалн- 
стовъ на первый взглядъ можетъ показаться, что эти 
примеры слшпкомъ банальны; но если принять во вни- 
Manie цели, которыя ставнлъ себе г. О. Миллеръ, то мы 
не решились бы выпустить пзъ его сочнненйя ни одного 
цнфроваго npinrbpa; намъ кажется даже, что при снега- 
ныхъ справкахъ даже спеидалистъ-электротехникь ска- 
жетъ спасибо г. Миллеру за эти примеры. Мы не мо- 
жемъ не подчеркнуть еще двЬ характерных!, черты 3-й 
главы „Снабжеше городовъ электрнчествомъ", посвя
щенной разсчетамъ проводовъ: во-первыхъ, вопросъ, 
трактуемый въ ней, можно сказать, нсчерпанъ вполне, 
имея въ виду цель труда г. Миллера, во-вгорыхъ, въ 
этой главе нетъ почти ни одной формулы, выводъ ко
торой не былъ бы приведен!, пли указанъ авторомъ. 
ОбЬ эти черты составляютъ два болы тя преимущества 
разбнраемаго сочнпешя. Благодаря первой, читатель, 
внимательно нроштудпровавнпй 3-ю главу, нолучаетъ 
возможность разсчптать какую угодно сложную сеть, 
благодаря второй, онъ будетъ пользоваться формулами 
вполне созпательпо, зная нхъ проясхождеше, и ему не 
придется доискиваться способа нхъ вывода.

Полнота н общность постановки вопроса пегоизло- 
ж ет я  присуща пе только 3-й главе, но п всему сочи
ненно, въ его це.томъ. Если оно не нсчерпъгваетъ пред
мета, опускаетъ мпопя подробности, пмеюшдя внрочемъ 
въ данпомъ случае второстепенное теоретическое зна- 
ч ете, то зато опо въ последовательнэмъ порядке вы- 
яспяетъ читателю все то, что слЬдуетъ сделать, чтобы 
составить правильный ц обстоятельный проектъ элек- 
трнческаго освещешя н передача силы въ данпомъ 
городе. При этомъ нзложеше ведется такъ, что чита
телю ёразу становится ясно, что въ данпомъ вопросе— 
главное и что—второстепенное. Такъ, возвращаясь къ 
главе 3-й („О разсчеге сети"), читатель сразу видщгъ,

что весь разсчетъ сйтн ведется прежде всего по задан- 
нымъ паден1ямъ на основаши закоповъ Ома н Кпрхгоф- 
фа. ДалЬе читатель вндитъ, въ какихъ именно случаяхъ 
н на сколько важна поверка на нагр-Ьванйе по плот- i 
ности тока.

Сображеше о минимуме израсходованной мВдп на 
провода, читатель находить лишь въ параграфе, носвя- 
щенномъ разсчету фидеровъ (ннтающихъ проводовъ). И 
въ самомъ дбле, при той степени точности, съ какой 
удается вообще установить величину ожндаемаго по- 
треблешя тока ко времени окончан1я устройства стан- 1
uiii и въ болЬе или менЬе блпжайшемъ будущемъ, более '
точный разсчетъ сети п фшдеровъ не име.тъ бы почти |
оправдан1я. Но авторъ не скрываетъ отъ читателя, что |
его трудъ не нсчерпываетъ вполне предмета н что мо- '
гутъ встретиться случаи, где придется руководство- i
ваться при составлеп1н проекта разными дополнитель
ными соображешями и делать дополнительные подсчеты. 
Для этихъ случаевъ г. Мпллеръ даетъ довольно подроб
ный бпблюграфпчесьчя указашя.

М енее удачна глава 4-я, посвященная onncaniro раз- 
лпчныхъ спсгемъ распределен1я. ЗдЬсь указан1я слпш- 
комъ кратки н отрывочны, что днсгармопируегъ съ 
очень обстоятельно изложенной предыдущей главой; 
может ь быть самымъ неудачнымъ местомь въ 4-й главе 
является объяснеше п о ш т я  о трехфазномъ токЬ, спо
собное возбудить BI, иезнакомомъ съ дЬ.томъ читателе 
неправнльныя представлешя.

Въ подлежащихъ мЬсгахъ сочнпешя г. О. Миллера при
ведены числовыя данный, необходимый для разечетовт. 
н вообще для составлетя нрэектовъ. Кроме того, въ 
тексте помещены 90 чертежей и, сверхъ того, прило
жены 12 вынолненныхъ красками плановъ if схемы

Въ заключение необходимо еще заметить, что все 
вышесказанное относится до I части сочинешя г. О. 
Миллера, посвященной разсчетамъ; И часть, которая 
будетъ посвящена конструктивной сторонЬ предмета, 
еще не получена редакидей „Электричества".

. Д. Ф.

L e s  A s c e n s e u r s  (ascenseurs liydrauliques; ascen- 
seurs liydrauliques avec emploi de moteurs a air corn- 
prime, a gaz ou clectriques; ascenseurs eleetriques) par 
'G , D u m o n t  et G . B a i g n e r e s ,  ingen. des arts et ma
nufactures. (112 p., 70 fig.). 1897.

П о д ъ е м н и к и  (подъемники гпдравлнчесше; подъ
емники гидравличесме съ нрнменешемъ двигателей сжа- 
таго воздуха, газовыхъ или электрическихъ; электрн- 
ч ест е  подъемники). П . Д ю м о н ъ  и Г . Б е н ь е р ъ ,  
ннжен. нскусствъ и маиуфактуръ.

Трудъ гг. Дюмона и Беньера, появнвнпйся недавно 
отдФ.тьнымъ выпуском!., представляетъ совокупность 
статей, печатавшихся вышеназванными авторами въ 
журнале „1,е Genie Civil".

Отдельный оттнекъ статен гг. Дюмонъ и Беньера 
представляетъ, безъ всякаго coMirbnin, flii.ienie желатель
ное п полезное въ узкомъ, утилитарном!. смысле, такъ 
какъ по вопросу устройства нодъемпнковъ литература 
весьма бедна, значеше же иодъемннковъ растетъ въ 
наше время съ каждымъ днемъ. Въ особенности въ на
стоящее время пршбрЬтаютъ значеше подъемники элек- 
трнчесме — удобные н дешевые. Этимъ послТдннмъ гг. 
Дюмонъ н. Беньеръ носвятнлн всю четвертую и послед
нюю главу своего сочинешя, представляющую почти 
половину послФдняго по объему. Въ глав!’, первой раз- 
сматрнваются вопросы, касаюшдеся разечета и конструк
ции нм1;юнйе аначеиie въ большой M t.p t для всЬхъ сп- 
стемъ подъёмников!.. Вторая глава посвящена подъем- 
пикамъ гидравл.нческимъ, а третья смЬшаннымъ; гидра- 
влн.ческимъ* съ применешемъ тЬхъ пли другнхъ двига
телей— воздушныхъ, газовыхъ, электрическихъ — для 
нагнетагпя ; воды изъ резервуара въ цнлнндръ пыряла, 
подымающего.'будку подъемника.

Характера разбнраемаго сочинешя спец1алыю-тех- 
ничесшй. Оно полезно н вполне понятно будетъ для 
ннженеровъ, знакомых!, съ электротехникой, представ
ляя нмъ в с е :Дапныя для разечета и общей конструк- 
цш мехайнз510къ нодъемпнковъ. Д . Ф.
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Р А З Н Ы Й  И З В В С П И . '
П е р т у р б а ц ш  въ подвод ком а кабели?* .п р и ч и 

н е н н ы м  э л е к т р и ч е с к и м и  т р а м ва е м ъ . А -  А. II. 
Троттеръ недавно нрочелъ въ Институт!.' инжене- 
ровъ-электрнковъ въ Лондон! интересную • *ам!тку 
о пертурбац1яхъ, вызванныхъ вт. подводпомъ теле- 
трафпомъ кабел! трамваемъ города Каптоунъ.. Кабель 
былъ нроложепъ петлей вблизи берега, чтобы предохра
нить его отъ якорей судовъ, стоящих!. въ бухт);. На бе
регу кабель пролегалъ подъ улицей Adderley и примы
кала. къ телеграфной станции

На длин! 1.500 м. кабель лежалъ на среднемъ раз- 
стояши 800 м. отъ трамвая, рельсы котораго в!силн 
40 кгр. па погонный метръ п были между собой еоедп- _ 
пены электрически по способу, принятому въ Чикаго, 
за нсключетеиъ участка—улица Adderley—электриче
ская стапщя трамвая; на этомъ у част к!, былъ примк
н е т . тройной способъ соединений рельеовъ.

ИзмФреше показало, что и щ е т е  напряж етя въ 
рельсахъ колебалось отъ V2 до 1 вольта.

Троттеръ констатпровалъ, что непосредственно за 
откры'пемъ трамвая, сифопъ-рекордеръ начать испы
тывать серьезный ном!хп въ своей работ!', на его зиг
заги налагались добавочные зигзаги, весьма загруднявппе, 
а порой дйлавппе даже невозможными ч т ет е  теле- 
граммъ. Другой родъ пертурбацш вФроятно происходили 
всл!дств]'е перерывовъ тока на собирающемъ кат к !  
(trolley, какъ его называнттъ англичане) трамвая, а так
же всл!дств1е понадатя песку подъ колеса вагоновъ.

Иосл! многочисленных!, попытокъ и пробъ оказалось, 
что существовали только одпнъ дййствительнын способъ 
уничтожить пертурбацш: проложить новый кабель, по
добный старому (очень близко къ посл!днему), длиной 
около 8 км., соединить его концы съ землей и къ 
этнмъ концами присоединить телеграфные аппараты.

О ч и с т к а  м а е е л ъ  и  ж ировъ  п о м о щ ь ю  э л е к т р и 
ч е с т в а — Гг. Aspinwall, Hoar и W ise взяли патентъ 
па способъ очистки маселъ электрнчествомъ. Въ этомъ 
способ! маслу сообщается способность проводить элек
тричество см!шивая его съ соляными растворомъ по- 
средствомъ механпческаго неремФшнватсля. Для очистки, 
наприм!ръ, оливПоваго масла или масла нзъ хлопчат
ника, его помфщаютъ въ резервуар!, разд!ленномъ пе
регородкой на д в ! части. Въ каждомъ изъ этихъ отд!- 
лешй ном!щается электродъ; при этомъ положитель
ными электродомъ служить уголь, а отрицательными— 
м!дь. Угольный электродъ погруженъ въ раствори 
обыкновенной соли надлежащей концентрации, м!дпый 
же электродъ погружается въ см!сь масла съ равными 
количествомь соляного раствора. Эти электроды соеди
няются съ динамо, дающей постоянный токъ; электро
движущая сила поддерживается, но крайней м !р ! , рав
ной 6 вольтами. Пористая перегородка резервуара по- 
зволяетъ проходить току; масло же остается въ своемь 
отд!леши. ПрибФгать къ нагрЬвашю, ио возможности, 
не сл!дуетъ; если же масло очень трудно поддается 
очнстк!, то можпо его подогр!ть, по во всякомъ слу
чай до температуры не выше 82 градусовъ ио Цельсш. 
Раствори обыкновенной соли можно также зам!нпть 
водой, подкисленной с!рной кислотой. Можно также 
уиотреблять для очистки и подогр!ватя  св!тъ и те
плоту лампочекъ накаливатя, погружая ихъ въ разла
гаемое масло пли жиръ.

А к к у м у л н т о р ъ  съ кадм гем ъ . — Электричество 
представляетъ для современной xim in и промышленности 
ц!лый рядъ новыхъ металловъ, которые мало-по-малу 
входятъ въ употреблеше, наприм!ръ кадмш, употреб
ляющийся теперь для аккумуляторовъ. Аккумуляторы 
съ кадм1емъ состоять изъ обыкновенной свинцовой по
ложительной пластинки и пзъ отрицательной, сд!ланной 
пзъ соединетя свинца, антим отя н кадмш; въ качеств! 
жидкости употребляется раствори с!рнокислаго кадьия 
съ 10°/о с!рной кислоты. При заряжанш аккумулятора

выделяются кнслородъ, перекись свинца и кадмий; прп 
разряд! ж е—кадмш соединяется съ cf.puoft кислотЬй, 
всл!дстк1е чего снова образуется с!рнокнслая соль кад- 
Mifl что предупреждаетъ образование сЬрнокнслаго 
свинца; свободный же водородъ с!рпой кислоты соеди
няется съ перекисью свинца. Электродвижущая сила 
такого аккумулятора, при разомкнутой ц!пп, равняется 
2,3 вольта; при разряд! же она пзм!няется отъ 2,2 
вольта до 2,15 вольта. Что же касается величины раз
виваемой энергш, го она равняется 54 ваттъ-часамъ 
на кнлограммъ пластинъ.

Э л е к т р и ч е с т в о  и  в о й н а .— Американцы р!нш - 
тельно не могутъ успокоиться; воинственные проекты 
Эдисона еще раздаются въ ушахъ его сограждаиъ, 
которые, вь свою очередь не нерестаютъ предлагать 
планы еще болЬе д н т е  для того, чтобы отбить аттаку, 
которая, въ воображенш американцевъ ул;е начата 
протнвъ НьюЧорка. Мы не будемъ разематривагь т!хъ  
странныхь проектовъ великаго Эдисона, но которымъ 
ядра, соединенный проволокой и прнсоединенпыя къ 
одному изъ полюсовъ динамомашнны, будутъ произво
дить поразительные эффекты; мы обратимъ внпмате 
на пространпую статыо Бадтиморскаго „Sunday Herold’a*, 
вь которой онъ угрож ает, пепр1ятелямъ всЬмн ио- 
в'бйшимн открытiими въ области электричества. Вь то 
время, какъ движущаяся по рельсами блнпдировавныя 
кр!пости будутъ громить приближающаяся въ ними 
суда, регулируемые воздушные шары Кребса и Репара 
будутъ обдавать нхъ цЬлымъ дождемь разрывныхъ 
снарядовъ. Что же касается неподвнжныхъ торнедъ и 
иодводныхъ пушекъ и tutti quanti, то объ этомъ нечего 
и говорить: о н ! будутъ также осыпать в с ! губитель
ными градомъ; въ помошь нмъ будутъ нодводныя лодки 
братьевъ Вэкеръ и Гпмиатъ; съ этими лодками можно 
все внд!ть, какъ день, на глубин! 15 метровь и на 
пространств! въ п (сколько миль. И вотъ для того, чтобы 
воспользоваться вс!мн открыпями электричества и j
нм!ть возможность поражать неприятеля съ математн- :
ческой точностью, Пэркъ Бепджамент, предлагает!, дать 
только два года, и все будетъ готово.

Д»ъмсш вге п е р е м т н н ы х ъ  т о ко въ  н а  человгь-  j
чес/сое т эьло . — До енхъ цоръ нпкто не обладали до- i
статочно ясными и полными данными относительно j
физшлотическаго д!йств1я перем!ннаго тока различныхъ !
иапряженш. Опыты въ этомъ направленш являются 
весьма неир1ятнымн, опасными, т!мъ бол!е, что из- 
сл!дователи не очень охотно соглашаются произ
водить эти опыты надъ самими собой, хотя задача 
является въ высшей степени интересной съ точки зр!ш я  
общественной безопасности. Въ ж урнал! «Elektrotech- 
nisclie Zeitsclirifto мы находнмъ онисаше оиытовь про
фессора Вебера въ Ц ю рих!.

Опыты были разд!лены на д в ! группы. Въ первой, !
два проводника противоположныхъ потенщаловъ кр!ико ;
держались сначала въ мокрыхъ рукахъ, потоми вь |
сухихъ. Число перемФнъ достигало 50-въ секунду. При 
электродвижущей сил! тока въ 30 вольтъ, и при сырыхъ ■
рукахъ пальцы, кисть руки, предплечье и плечо были .
парализованы, пальцы еле-еле двигались, а рука пово- j 
рачнвалась съ трудомъ. Вытянутая рука пе могла быть j
больше согнута, а согнутая—вытянута. Сильная боль j
чувствовалась въ иальцахъ, кисти  руки п плеч!. Боль |
нельзя было переносить дольше 5—10 секундъ. Однакоже 
можно было еще выпустить проволоку страшной силой 
волн. Сила тока проходившаго черезъ т!ло, не превы
шала 12—15 мшшамиеръ.

Когда электродвижущая сила поднялась до 50 вольтъ, 
то в с !  мускулы иальцевъ руки и плеча были парали
зованы, только въ тотъ момептъ, когда руки касались 
нроводииковъ. Невозможно было выпустить проволоку, 
несмотря на громадный уш ш я. Боль была такъ сильна, 
что переносилась только 1—2 секунды, всл!дств1е чего 
нельзя было сд!лать нпкакихъ и зм !р ет й  тока.

Ирн электродвижущей сил! въ 90 вольтъ и cyxifl 
руки были моментально и совершенно парализованы, 
до такой степени, что невозможно было выпустить про-
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волоку II боль въ рукахъ была такъ сильна, что наблю
датель невольно вскрикнуть; боль переносилась 1—2 
секунды. Шарль Броупъ дЬлалъ подобные же опыты 
надъ собою н нашелъ, что для него потребовалась 
вдвое большая электровозбуднтельная сила, чтобь про
извести эти же явлешя.

Хотя эти очень пещлятиыя дЬнеття были получены 
съ паиряжешямн, который существуют!, па всЪхъ рабо- 
тающпхъ станщяхъ, не слЬдуетъ думать, что эти уста
новки являются обязательно опасными. Случайное сое
дините не можетъ быть сравнимо съ тЬчъ случаемъ, 
когда нарочно касаются двухъ протнвоположпыхъ 
полюсовъ проводки н неизвестно ни одного случая, 
при которомъ был ь ранепъ кто нибудь велЬдстше сооб- 
щешя съ проводами внутренней проводки. Вторая 
группа опытовъ, пропзведеииыхъ проф. Веберомъ слу
жила для определешя опасности, которой подвергался 
человЬкъ, стоя па землЬ, находящейся въ соединено! съ 
работающимъ проводомъ. Когда наблюдатель находился 
па дорог-!; устланной бнтымъ кампемъ (щебпемъ), доста
точно сырой, н дотронулся до проводника въ 2000 вольтъ, 
то онъ получилъ только сильное виечатд-feHie ожога. 
Когда опт, сжнмалъ сильнее провода, то почувствовал-!, 
сплыюе др ож ате ыускуловъ пальцевъ. Стоя па глини
стой почве, покрытой мокрой каменноугольной пылью 
наблюдатель чувствовалъ какъ бы уколы, кладя руки 
на проводникъ въ 1300 вольтъ. Накопецъ, когда опт, 
сжпмалъ сильно проводникъ, то пальцы и рука были 
парализованы, такъ что даже нельзя было выпустить 
изъ рукъ проводъ. Въ-этихъ оиытахъ, сапоги наблюда
теля были сухи и безопасность обезпечивалась очевидно, 
изолирующими свойствами иодошвъ, пзъ хорошей кожи. 
Ирофессоръ Веберъ заключилъ изъ своихъ опытовъ, 
что проводникъ, нотепщалъ котораго не нревосходнтъ 
](!00 вольтъ при переменном!, токе не опасны для 
человека, име.ющаго сухую обувь, если даже оиъ стоить 
на сырон почве.

J fa m th tieu ie  способа Ж у б е р а  о п р ед гъ ле и гн  к р и 
во й  э л е к т р о д в и ж у г ц е й  с и л ы  а л ы п е р н а т о р о в ъ .— 
Въ „Elektroteclinische Zeitschrift“ находится опнеаше 
изменеп1я известнаго способа проф. Ж убера, нрило- 
жеш е котораго въ практике было хорошо исполнено 
вь электрической лабораторш Леве и К0.

Идея этого нзм'Ьнешя состоитъ въ нзбежанш, ho 
возможности, образовашя нскръ, которое служитъ всегда 
причиной недоразумеш и при прцмЬнешяхъ этого спо
соба.

Для этой цели включаютъ вольтметръ последова
тельно съ сопротнвлешемъ и источникомъ элсктродвн- 
жущей силы, форму першда которой изучаютъ.

Барабанъ, вращаемый сннхроннчнымъ двигателемъ, 
представляетъ металлическую поверхность прерываемую 
только изолирующей прокладкой въ одной точке. Две 
щетки, немного более узю я, чемъ прокладка, трушдяся 
но барабану, соединены съ зажимами вольтметра.

Вольтметръ нрнведенъ въ короткое соединеше, ис
ключая одной точки нерюда, соотвЬтствующаго поло
жению изолирующей прокладки.

Ври сделанныхъ оиытахъ служплъ прнборъ Вестона 
и не чувствовалось никакого затруднетя  даже при £ 
испытатяхъ этимъ способомъ токовъ высокаго па- 
нряжешя. ______

Э дисоновст е ж елгъ зны е р у д н и к и .  — Въ свое 
время *) въ нашемъ журнале говорилось о такъ 
называемомъ электрическомъ обогащенш по способу 
Уэсериля. Въ настоящее же время много пишутъ п го
ворят!, о песколько подобномъ нзобретеши Эдисона, 
который нридумалъ особый отборнпкъ для отдел етя  
металловъ отъ ихъ рудъ, обращаемыхъ въ самый мел к in 
пылеобразный порошокъ.

*) См. Электричество 1897 г. Уё 15—16, стр. 216.

Эдпсоиъ кушиъ за умеренную ц-1,ну, кпллометрахъ въ 
150 отъ Ныо-1орка, залежи магнитнаго железняка, ле- 
жащнхъ па значцтельномъ пространстве, но содержа- 
щнхь не более 257» железа. Это были рудники забро
шенные вследствш малаго содерж атя металла. Онъ 
иостронлъ громадный заводъ, на которомь извлекаюсь 
пзъ земли, обращаютъ вь порошокъ и направляют!, 
въ особыя отборники громадный количества руды. По 
словамъ уиравляющаго Эдпсоповскнмъ рудникомъ, они 
въ состояши производить огь 1000 до 1500 топиъ же
леза въ день. Порошокъ железа направляется автоиа- 
чееки въ особую мастерскую, гдф его смешиваютъ съ 
клейкими веществами н. делаютъ нзъ пего брикеты, 
которые нршбретаютъ высокую стоимость па металлур- 
гическомъ рынке. ______

С и г н а л ь н ы е  э л е к т р и ч е с г й е  во зд у ш н ы е  ш а 
р ы . — Эрнкъ Сгюартъ Брюсъ предложить систему 
электрпческаго воздушпаго шара для спгналовъ, пред
назначающуюся спещалыю для арктическихъ и аптарк- 
тическнхъ изеледоианш. Въ самомъ дЬле, для пзслЬ- 
дователей важно и м е т ь  сообщенге съ своимь кораблемъ, 
когда они теряютъ его изъ виду; если, следовательно, 
представляется возможпымъ поместить какой нибудь 
нсточнпкъ света на 150—300 м. выше корабля и произ
водить вспышки, то эти вспышки могутъ служить хо
рошими сигналами. Является невозможность осуществить 
это съ помощью обыкновенный воздушных!, шаровъ, 
ибо требуется употреблеше болыинхъ аэростатовъ н 
предполагается спокойное состои те атмосферы; но если 
представляется возможность человеку, оставаясь на 
земле съ приборомъ, производить съ шара сигналы, 
(помощью коммутатора) то этотъ последшй можетъ 
быть малъ и, всле,дств1е этого, быстра надуваемы Э. 
Брюсъ демонстрировалъ легкость своей системы съ 
помощью маленькаго шара въ 40 см. д1аметромъ, со- 
едипеинаго съ батареей элементовъ. Внутри шара 
помещены одни иодъ другими известное количество 
лампъ накалнвашя, токъ къ которымъ доставляется съ 
помошыо гибкаго проводника; изобрегатель показалъ, 
что при поднятШ па 300 м. съ лампами достаточной 
силы света, въ чистой атмосфере, сигналы могутъ быть 
замечены на разстоянш 80—100 миль, что въ такомъ 
случае сослужить хорошую службу нзеледователямъ.

Эта система является не новью. Светяпцеея шары, 
содержавние лампочки накалнвашя, были предложены 
еще капитаномъ 1 ранга Тревесомъ, а загймъ, въ 1882 г., 
нрезидентомъ Воздухоплавательпато Общества въ Велн- 
кобританш, Лефевромъ. Эрикъ Брюсъ только напомнилъ 
свою старую систему, испытывавшуюся около того же 
времени въ Адлерсгофе.

Л о д е т р у г  и ва н  iс р елъ съ  т р а м ва е въ .  — Труд
ность поддерживать въ хорошемъ состоянш стыки рель- 
совъ при трамваяхъ съ механической тягой повела къ 
увеличению все более и более вбеа рельсовъ, къ нзыс- 
канда разлнчныхъ средствъ (свареныхъ стыковъ, но- 
крытыхъ чугуномъ) для обезпечивашя хорошаго уравни- 
вашя рядомъ стоящихъ рельсъ. Маленькая разница 
уровней не замедлить проявиться въ непр!ятпыхъ тол

а чкахъ и подскакиван1яхъ вагона. Новый снособъ 
только что испытывался въ Дрездене. Онъ состоптъ 
въ подстругнвашн стыковъ рельсъ иослЬ ихъ по
становки на м-Ьсто. Употребляемое приспособлеше 
состоять нзъ известнаго числа квадратныхъ пластинъ 
изъ стали, обточенныхъ съ каждаго изъ четырехъ кра- 
евъ. Эти пластины нанизываются и закрепляются на 
стержне, снабженномъ рукояткой на каждомь конце. 
Два человека, сидя на дороге, подстругиваюсь рельсы 
этимъ оригинальнымъ снарядомъ.

Кажется, что употреблеше этого способа должно 
облегчить сравнпвашз уровней рельсь на месте-, но 
этотъ;йедостатокъ, если онъ существуетъ, значительно 
меньше,; чемъ разность высотъ двухъ рядомъ стоящихъ 
рельсовъ.   . ______

Р е д а к т о р е  А. И. Смирновы

Тип. Мин. Пут. Сообщ. ( В ы с о ч а й ш е  утв.. Т-ва И, • !$•< К у ш й е р е в ъ  и  К0), Фонтанка, 117.
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