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Вольтова д у г а  по новЪйшимъ и з с й д о в а -  
ш я м ъ .

И зследоваш я Айртона *).

Если какпмъ либо сиособомъ мы будемт. поддерживать 
постояипыми длину вольтовой дуги и напряжен поеть топа, 
вольтова дуга нршдетъ въ некоторое определенное сос- 
TOHiiie: угли будутъ на концахъ определенной формы и 
степени накалнвашя, также какъ и пространство между 
углами. Въ тотъ моментъ, когда подобное состоя iiie на
ступить, потеря тепловой энергш ве.г!,дств!с восходящихъ 
потоковъ воздуха п лученснускашя будетъ равна коли
честву расходуемой въ дуг!; электрической энергш. Такъ 
какъ cocroanie душ въ дальнФйшемъ наняться пе бу
детъ, то не будутъ изменяться уномянутыя количества. 
Но количество расходуемой въ единицу времени элек
трической энергш измеряется пронзведенДемъ разно
сти ногенщаловъ па напряженность тока. Следовательно, 
разность нотеищаловъ въ установившейся вольтовой дуге 
величина постоянная и есть функщя длины дуги н на
пряженности тока. Вообще одна пзъ этпхъ трехъ ве- 
личннъ есть фу шаря осталъныхъ.

Такъ какъ въ установившейся вольтовой дуг!; Д1а- 
мегръ кратера тоже вполне определенная величина, 
то д!амстръ кратера должепъ быть фупкнДен также двухъ 
нзъ предыдущих!, величины

Изложете рода зависимости между этими величи
нами н составдяетъ предметъ настоящей статьи.

Въ этомъ направлен!!! существуетъ довольно много 
работъ, но наиболее точпыя принадлежать Айртону еъ 
г-жен Анртонъ (II. Ayrton). Его нзследовашй мы и бу- 
демъ главпымъ образомъ придерживаться въ после
дующем!..

Методъ илслиьдованш. Угли, между которыми на
следовалась разность потенидаловъ, помещались посред
ством!, зажнмовъ на штатив!, н могли неремЬщаться 
либо каждый отдФлыю, либо оба вместе. Къ каждому 
нзъ углей носредствомъ лружннокъ нрижнмалось но 
одному, другъ отъ друга изолированному, углю. Эти но- 
следн1е соединялись съ вольтметромъ, нмФвшимъ очень 
большое conpoTHB.ieuie (около 80.000 омъ), чтобы раз
личная степень соприкосновения углей не отзывалась 
сильно на величине разности потенщаловъ. Вольтова 
дуга въ увелпченномъ виде проектировалась на экране.

Зная величину дуги на изображенш и уведнчеше, 
Анртонъ по вычнслешю могъ найти истннпую величину 
дуги. ЗамФтимъ, что нодъ длиною дуги Анртонъ подра
зумевает!. разстояше между вершиной отрнцательнаго 
полюса и плоскостью, проведенной черезъ края кратера. 
П оточу выражен!е, дуга длиною въ 0 мм., вовсе не 
обозначаешь, что въ такомъ случае углн соприкасаются, 
такъ какъ поверхность кратера всегда вогнута.

*) Эти иис.гЬдокашл принадлежали Айртону съ г-жен 
Анртонъ. 1’лдъ статей въ Electrician за 1895 н 1896 нани- 
санъ г̂ экен Айртонъ.

Айртонъ обратнлт. особенное вшшаше на то, чтобы 
измерения производились после того, какъ дуга при
меть окончательное свое crpoenie, потому что иначе 
пзмерешя не могутъ выражать ничего опрсделеннаго. 
Иногда дуга въ окончательное состоите приходить не 
скоро, оеобепно, если она коротка н напряженность 
тока мала. До окончательной установки дуги иногда 
проходило больше часа. На это обстоятельство пе обра
щали внпмашя иредшествовавпне экспериментаторы. Из- ; 
елфдовашя пелись какъ ст. однородными углями, такъ I 
и съ углями съ фнтнлемъ.

Общая характеристика вольтовой дуги. Схема, 
изображенная на фиг. 1, даетъ общее полипе о воль-

Фнг. 1.

товой дугЬ. Въ центре нижней поверхности ноло- 
жнтельнаго угля находится раскаленная добела, оди
наково на всемъ протяжеши, поверхность кратера.
За ннмъ следустъ раскаленное кольцо желгаго цвета, 
переходящее въ темно -желтовато красное. На вер- j
шине отрнцательнаго полюса находится также пака- |
ленная до б!.ла поверхность. Степень накалнвашя но- ;
видимому одинакова со степенью накаливанш кратера. j
Эта поверхность нрн возрастанш напряженности тока j
растегъ гораздо медленнее поверхности кратера. Воз
можно даже, что она обязана свонмъ происхождешемъ I 
переносу частнцъ углерода съ положительна го полюса 
н нагреванш  отъ ноложнтельнаго же полюса. оаг1,мт,
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слФдуетъ желтое кольцо, окруженное кольцомъ какъ 
бы вскнпающпхъ шарнковъ. Анртонъ дуыаетъ, что это 
либо кшшицй углеродъ, днбо шарики выстуиившаго сн- 
ропа, которымъ пропитываются угли ири ириготовленш.

! Нужно думать, что последнее вФриФе. TaKie же шарики
видвы к у положительнаго полюса, хотя труднЬе, такъ 
какъонъменьшеосвФщенъ. Центральная частьсамой дуги 
нрекраснаго фшлетоваго цвФта. Она окружена темной 

) полосой, за которой слЬдуетъ зеленая часть. Все это
I ясно видимо только нрц сильномъ ' r o u t  н д л и н н о й  дугЬ.

Форма углей очень зависать отъ длины душ  н напря
женности тока: ч-Ьмъ короче дуга и силыгЬе токъ, т'Ьмъ 
спльпфе заостренъ отрицательный уголь. Положительный 

: иолюсъ сильпФе заостренъ при короткой дугЬ; при бо
лЬе сильномъ токЬ заостренная часть длиннее. Отри

, цательиын полюсь можетъ значительно заостряться вслЬд-
I c rB ie  осаждешя на немъ паровъ углерода, нричемъ даже
i иногда удлиняется несмотря на сгораше. При сильномъ

Фиг. 2.
I
| удлниеиш получается такъ называемый грибщ свойст

венный не только шипящей дугЬ, по и спокойно горя-

Рнс. 3.

щей. Большее заострение отрицательнаго полюса при 
болЬе сильномъ ТокФ происходить всл1;дстк1е усилен

ного сгорашя отъ noBHmeuia температуры. Вообще же 
существуютъ двЬ причины, вслФ дсто которыхъ отри
цательный нолюсъ прннпмаетъ определенную форму:

Фиг. 4.

его cropanie п осаждеше наровъ углерода. Такъ какъ 
вь длинныхъ дугахъ уменьшено значеше послф.дмлго

Фиг. 5.

обстоятельства, то при увеличены! длины душ за- 
бстреше должно уменьшиться. Заостреше ноложи- 
тельнаго полюса усиливается съ уменыпешемъ напря
женности, потому что тогда уменьшается поверхность 
кратера и потому сгораше идетъ отъ болФе ограничен-
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ной поверхности. На фиг. 2—5 нредставлеиъ вндъ нЬ- 
сколькнхъ вольтовых!» дугъ. Какъ видно, дуги зпаци- 
телыю отличаются между собой въ зависимости- оте 
углей. На фиг. 5 центральная часть состонтъ нзъ н1,- 
сколькпхь частей: разм Ьрт» горизонтальный преобладат ь' 
у части вблизи ноложнтельнаго полюса, вертикальный'^' 
у отрнцательнаго. Степень окраски различна въ раз- 
лнчпыхъ частяхъ, часть у отрнцательнаго полюса, рас-; 
издается даже на дв-fc, одна внутри другой части.

Вообще при твердыхъ угляхъ въ центральной части 
появляется значительный красноватый отт-йнокъ и вся 
дуга бол-fee развита въ ширину. Вндъ углей завнеитъ 
также отъ ихъ комбпинровашя: однородный съ одно
родным!,, одпороднымъ съ фнтильнымъ н т. д.

Теперь мы перейдемъ къ количественному нзучешю 
частей дуги и другнхъ величннъ.

Вратеръ.Кратсръ, какъ сказано выше, представляете 
вогнутую поверхность. Эту вогнутость, в-Ьроятно, можно 
объяснить большею плотностью тока въ дугЬ но оей 
углей, ч'Ьмъ въ другнхъ ея частяхъ- Вогнутость углей 
больше для короткпхъ дугъ, ч'Ьмъ для длннныхъ, при 
чемъ длина дуги на глубину вл1яетъ гораздо больше, 
Ч'Ьмъ наиряжепность тока, какъ впдпо нзъ следующей 
таблички:

Положит, уголъ 13 лиг. сг фитил., отриц. 11 однород.

Длина 
дуги въ 

мм.

Нанряж. 
тока въ 

| амнер.

Глу- ! 
бина.

Длина 
дуги въ 

мм.

Напряж. 
тока въ 
амнер.

Глу
бина.

1

i

6 0,96 j 3 20 1,05

1 10 1,33 3 30 0,96

1 15 1,6 ! 6 6 0,72

1 20 1,38 6 10 0,55

1 28 1,27 6 15 0,63

о0 6 0,82 6 20 0,77

3 10 0,95 ! в 25
|

0,65

3 15 0,96 ! 6 j  30 
!
i

0,65

Д^амегръ кратера м-Ьняется вмЬстЬ съ токомъ н дли
ною ду<-и; это imrfeuenic д1аметра пронорцшналыю на
пряженности тока н потому можстъ быть изображено 
прямой. Длина дуги па д1аметръ в.пяегъ, но мало, а 

меино: д1аметръ слабо возрастаете съ увеличешемъ 
душ. Для душ въ 2 мм. и углей ноложнтельнаго съ 
фнгнлемъ въ 13 мм. и отрнцательнаго однороднаго д1а- 
«етромъ вь 11 мм. Д1аметръ кратера:

D =  3,2 +  0,162 А,

для дуги въ 4 mm.
В =  3,2 - f  0,172 А,

гд+. \  сыа тока.
Слмующая табличка чоказываетъ согласлс между 

величггдмн .иаметра вычнелениаго н измЬреннаго.

Токъ въ j Ддаметрь ■ Д1аметръ
амперахъ. | нзм-Ьрениый. вычисленный.

4 3,8 3,85-

7. 4,2 4,33

10 4,75 4,82

•15. 5,6 ! 5,63

20 6,45 6,44

25 7,25 7,25

. 1 
Этого рода правильность нмЬетъ мЬего только для !

спокойно горящей дуги, но не для шипящей. !
С. Томисонъ предполагаете, что OTHomeuie поверх- \

ности кратера къ снлЬ тока величина постоя иная, i
Этого, однако, ни въ какомъ случай не можеть быть ; 
при вЬрности формулы Айртона. ЭамЬтпмъ, что Айртонъ j
не дЬлалъ еще нзсл-Ьдованш, прнближается-лн д1аметръ 
кратера при уменьшены! напряженности тока за 4 ам- I
нера къ нред-Ьлыюй велнчниЬ 3,2 или уменьшается до j
нуля. |

Зависимость между электрическими величинами  
для дуги меж ду однородными углям и. Такъ какъ за- I
внсимость между электрическими величинами вольтовой |
дуги для однородныхъ углей проще, то мы нзложнмъ 
сначала цгу зависимость для однородныхъ углей. :

Эта зависимость представляется кривыми фигурами I
(фиг. (!). I

На горизонтальной лиши отложены длины, пронор- •
ндональныя напряженности тока, на вертикальной не- !
обходимая для поддержашя установившейся дуги раз
ность потенпдалбвъ. Крнвыя, какъ видно, состоять нзъ :
двухъ частей; кривой гнперболическаго вида для сно- !
войной дуги н ирямыхъ линШ для шинящнхъ дугъ. -
Первыя крнвыя показываютъ, что по м-fepb уснлен5я ;
тока разность нотенщаловъ между углями иадаетъ, и ,
н что для определенной разности потенщаловъ нри 
определенной длииЬ дуги черезъ последнюю можете 
пройти только одинъ онредЬлеиный токе. Для разно
родных!, углей, какъ увиднмъ, это будете н-Ьсколько 
иначе. Дуга перестаете, быть спокойной для тЬхъ то- 
ковъ, для которыхъ кривая лншя начинаете, переходить 
въ прямую. Переходъ отъ спокойной дуги къ шипящей 
происходите вдругъ, безъ ностепепиаго надешя разности 
нотеншалонъ н съ быстрымъ усилешемь тока. Поэтому 
пунктирный лиши, соединяющая крнвыя спокойной дуги 
съ прямыми шипящей, называются мЬстомт, „неустойчи
ва го состояn ia  шнпЬлля1. Крнвыя показываютъ, что 
mimfeHie происходить при болЬе енльномъ ток-Ь, когда 
дуга длиннее. Поэтому дугу, начавшую шипе-гь при 
нВкоторомъ токЬ, удлинешемъ можно заставить пере
стать шипеть при томъ же или несколько большемъ 
токе.

НаиболЬе просто выс-гуиаетъ зависимость между 
электрическими величинами и размЬрами дуги, если » 
введемъ въ раземотр-йше необходимое для поддержашя ;
дуги количество эиергш или мощность дуги. Оказы- I
вается, что количество расходуемой въ дугЬ эпергш 
изменяется нрн неизменной длииЬ дуги нронорцюиально 
напряженности тока, и при неизменной величине по- 
слЬдняго проиорщоналыю длине дуги. Отсюда слЬ- 
дуетъ, что мощность дуги выражается уравнен ieM i, 
вида:

W  =  (я +  Ы) А  +  с -f- dl,

такъ какъ нрн постоянномъ 1 (длине) мощность W во- j
зрастаетъ ироиорщонально А  (напряженность тока), a j
нрн ностоянномъ А, пропорцшнально 1, какъ видпо нзъ 
y p a B iie n ia :

W =  (ЬА +  d) I +  Ая 4- с. '
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Токъ въ аынерахъ.
П рим. Цифры озиачаютъ длину душ въ мм. 

Фиг. 6.
Такъ какъ W  =  А У, где У разность нотенида'ловъ, то 
соотношеше между А, V н I будетъ вида:

А V =  (а +  Ы) A - f  с 4 - dl,

откуда
W  =  38 ,881 А  г- 11 ,664 I (2 ,074  +  10,54 Z),

въ которое входить четыре постоя нныхъ. И хъ можно 
онредФлнть, принимая во внпмаше данныя опыта.

Айртонъ оиредФлялъ эту зависимость графически, 
строя кривыя, связы вания между собой \У и А или 
W и I. Эти кривыя въ даиномъ случае будутъ прямым 
лIIнiii, какъ видно на фиг. 7 и 8.

Коэффищенты определятся, если будутъ найдены 
уравнешя нрямыхъ. Обозначая черезъ W  мощность 
дуги произвольной длины для определенной силы тока, 
W„ и W 7 мощности дуги въ 7 м. иолучаемъ изъ чер
тежа. > •w  —  w„  w 7 -  w„ ^

V =  a +  bl (4).

I 7

Изъ чертежа 8 пмФемъ:
W 7 число ваттъ для тока 14 ам.

А 1,6-
откуда

'  14 - f  1,6

w 7 =  5 3 ,3 9 7  А  4 -  8 5 ,435  .

833
1 5 ,6 ’

(2)
также для W 0 пм-йемъ:

А - 'о ,3  14,3 ил“ W » =  38>881 А  +  ■ • • (3)

Подставляя значеше (2) и (3) въ уравнеше (1), 
пмФемъ:

" W  -  (38 ,881 А  4 -  11 ,664)
I -

_  53,397 А 4 -  85.435 - -  (38 .881  А  4 - 1 1,664)

для одпородиыхъ углей, положнтельиаго въ 11 мм., 
отрнцагельнаго 9 мм.

Следовательно, разность нотсищаловъ выражается 
формзглой:

V  =  38,88 4~ 2,074 I 4- ^ 10-54 1
вида:

c +  dl 
А .................

Насколько предыдущая формула хорошо выражаетъ 
онытныя дапныя, видно изъ следующаго. Значешя раз
ности потенщаловъ вычислялись но формуле и срав
нивались со значешямн, даваемыми кривыми. При 
этомъ оказалось, что при 81 сравненш обенхъ разно
стей иотенщаловъ они отличались въ

59  случаяхъ не больше какъ на 0 ,0 5  в.
J я я п  я я 0 ,05  0,15
5 „ я я я я 0 ,15  0 ,25
4  я я я я я  0 ,2 5 - 0 ,3 5
4 я я я Я Я 0 ,3 5 - 0 ,4 5

.. 1 ” я я Я Я 0 ,8
' * . . я я я я я 4»̂ -

' При этомъ надо заметить, что пос.гЬдшя разности 
имеютъ место для слабыхъ токовъ, где наблюдшая 
труднее всего вести-

Уравнеше между V и А представляетъ гиперболу, 
одна -изъ асснмнтотъ которой изменяется вместе съ 
длиной дуги н отстоитъ отъ оси токовъ на разстоя- 
Hiя  d  =  3 8 ,8 8  -f- 2 ,0 7 4  I.
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Длнпа дуги въ мм. 

Фиг. 7.

Сила тока въ амперах?,. 
Фиг. 8.

Сравнение формулы Айртона съ результатами изме
рений другихъ исследователей показывает!, co o a e ie  во , 
вс'Ьхъ случаях?., когда можно было найти указание от
носительно углей. Формула Айртона не всегда согла
суется съ выводами, сделанными различными изелфдова- 
телями из?, свопхъ розыскапняхъ, но согласуются съ пхъ 
изм'Ьреп1ями, такъ какъ выводы делались не всегда 
правннлыно. НанрпмЬръ, формула Айртона для разности 
потенпдаловъ вовсе нне даегъ формулы вида:

Y — a+bl ,
данной впервые Эдлупдомъ не совсем?. согласно съ 
тФмъ, что выражаютъ его измерение 

Полагая въ уравнении
W  =  38,88 +  11,66 - f  (2,074 +  10,64) I

получаемъ W  =  — 185,92.

Таким?, же образом?.:
I =  — 18,7, W  — — 185,92.

Принимая во впиманНе то, что говорннлось о выраже- 
nin ТТ, а также последние выводы, мы вннднмъ, что для 
уравнемл Айртона характерны слёдуюшдя четыре об- | 
стоятельства:

1) Мощность дуги пропорнпопалына напряженности | 
тока при постоянной длине дуги.

2) Мощность пронорнроналына длине при постоян- i 
nofr напряженгностнн. ■

3) Крнвыя, выражавшая связь W  и А для разлпч- 
пыхъдугъ, пересекаются въ одной точке съ двумя отри- 
цательнымп коорднннатамп.

4) Лннпп, выражаюннцл связь I hi W  для различных!, 
токовъ, встречаются въ одной точке съ двумя отрннд- 
телынънмнн координатами.

Bet. эти обстоятельства нме.ютъ место въ различных?. 1
пзслФ.доваи1яхъ, если пхъ подвергнуть вычисление по 1
упомянутому способу.

Если мы разделнмъ разность нотеннналовт. на на
пряженность тока, то получнмъ тансъ называемое кажу
щееся conpoTHBaenie вольтовой дуги. Для твердых?, 
углей оно будетъ выражаться формулой: ’

( I  —[- Ъ 1 С -j— ЗИ

' =  А  +  ™АЛ" !

показывающей быстрое умепыпепне сопротннвлен1я съ j
возрастанием?. напряженности тока, обратно тому, что I
нмеетъ место для обыкповенпаго проводника. j

Электрическгя величины для  углей съ фитилемъ. i
Следуюннпя крнвыя нноказываютъ зависимость между на- '
нряжениемт, тока и разностью нотеищаловт, спокойной 
дуги.

ОнЬ показываютъ, что вообще разность потешна- 
ловъ дуги падаетъ вместе съ усплешемъ тока, кроме 
того случая, когда дуга коротка: тогда падение, имею
щее место вначале, заменняется возрастанием?.. Эти крн
выя даютъ отчетъ отноеннтельно положения Швендлера, 
высказапнаго въ 1879 г. п подтвержденнаго Айртоном?. , 
нн Перри, будто разность нотеннналовт. для дуги oinpe- J
деленной длины не зависит?, отъ напряженности тока. ;
Крнвыя показываютъ, что это вообиде справедливо, 
если токъ не меньше определенной велнчншы нн больше 
относится къ длнннымъ дугамъ, чем?, къ короткимъ.
Эго обстоятельство, какъ видно на крнвыхъ для твер- j 
днлхъ углей, для нноследпнхт, не ннмеетъ места.

Замена однородных?, углей углямнн съ фнтннлемъ, со
провождается при прочих?, равныхъ условняхт, пони
же ином ъ необходимой разпости потенциалов?. от?. 3 до 
6 вольтъ. Подобно однородным?, углямъ, напряженность 
тока возрастает?., если, не изменяя разности потенциа
лов?., мы удлиннпмт. дугу. Фиг. 11,12 показывают?, завися- 
мостг, разпости потенциалов?, отъ длины дуги для раз
ных?. токовъ. Крнвыя, как?, внндно, сложнее, чЬмъ для , 
однородных?, углей. Некоторый изъ них?, въ значитель
ной части своего протяжения представляются прямыми.
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Фиг. 9. Сила тока въ амп.

Фиг. 10. Токъ въ амп.
П рим. Цифры на кривыхъ означаютъ длины дуги въ мм.

Для двухъ углей съ фитплемъ ou t  
liepeel,каются въ одной 'ючid;.

Фиг. 13 показываетъ связь ме
жду длиною спокойной дуги и силою 
тока при известной разности по
тей щаловъ.При помощи этихъ кри
вых!, легко получить наибольшую 
длину дуги для определенной раз
ности потенщаловъ: для этого не
обходимо провести къ кривой вер
тикальную касательную.

Эти крнвыя указывают!, па 
одну любопытную особенность: 
нрн разности потенщаловъ, не пре
восходящей известной величины, 
черезъ дуги определенной длины 
могутъ пройти два различныхъ 
тока. Это же обстоятельство сле- 
дуетъ и изъ фиг. 9 и 10. Если это 
обстоятельство нмеетъ место, то 
дуга сначала возрастаетъ вместе

Фиг. 11.. Длина дуги въ мм. ’
Положит, уголь, 9 мм. съ фитплемъ; отрицат.,8 Мм, одпородн.

   •  . . - ■ - ■ •  . _
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Длпиа дуги въ мм.
Прим. уголь, 18 мм. съ фнтилемъ, — уголь, 15 ми. 

съ фитил.

Фиг. 12.

съ токомъ, а зат'Ьмъ при увеличешп тока уменьшается. ■ 
Такимъ образомъ при 45 вольтахъ черезъ дугу въ 3 мм. 
могутъ пройти два тока въ 15 и 30 амперъ. ИзслЬдо-i 
Baniio этой особепностп были посвящены спеидаль- 
пые опыты, ее подтвердивппе: при разности погеп- 
щаловъ въ 46,5 вольта при возрастами тока- возра
стаешь и дуга, какъ и должно быть по виду кривой.
При 42,5 вольтахъ оказалось, что при 22 амнерахъ 
длина дуги=1,3 мм., при 19 амперахъ 1,5 мм., т. е. на
пряженность тока уменьшается съ нозрастатемъ дуги. 
Если же Д’Ьлатъ испытание съ постепенно возрастающей 
дугой отъ пуля, то напряженность тока отзывается воз- . 
растающей. Отсюда ясно, что можно подыскать та к in ’
дуги, что, не смотря па пхъ равенство, черезъ нихъ .
будутъ проходить токи разной напряженности, а это об- |
стоятельство оправдываетъ ходъ предыдущихъ крнвыхъ. ,

Сопротивлеше дуги изображается кривыми (фнг. 14).
Какъ видно нзъ хода крнвыхъ, сопротивлеше быстро 

падаетъ съ возрасташемъ тока н приближается къ n t- i
которому определенному пределу, независящему отъ '
длины дуги, но зависящему отъ д1аметровъ углей. Это 
нредёльное сопротивлеше нмйетъ место при наступлепш 
шппешя, какъ показываетъ табличка:

Длина дуги въ мм.
\рпм. числа па крнвыхъ озиачаютъ разн. нотенп. въ вольт, 

-f- уголь, 13 мм. съ фит.; — уголь. 11 мм., однородный.

Фиг. 13.

Д ли н а 
Дуги 

въ мм.
Разность

нотенц.
Токъ въ 

ампер.
Сопротивлен1е 

въ омахъ.

0 38,6 15,5 2,50

0,5 40,5 14,5 2,80

1 43,0 15,6 2,75

2 44,0 15,6 2,82

3 46,0 17,5 2,63

4 48,2 19,0 2,54

5 51,0 19,5 2,51

8 55,5 22,0 2,52
*

Предельпое сопротивлеше для углей поелйднлго 
чертежа около 1,6 ома. Для углей положительпаго 
съ фнтилемъ 18 мм. н отрицательнаго 15 мм. 
одпороднаго предельное сопротивлеше 1 омъ.

Сопротивлеше вольтовой дуги при угляхъ съ 
фнтилемъ меньше, че.мъ при одпородныхъ, какъ 
было указано выше. Кроме того, для токовъ и 
дугъ определенной величины кривая соиротнвле- 
nifi пмЬетъ некоторый особенный точки, какъ 
видно на фнг. 15, для дуги, длиною около 2 мм. 
н при небольшой сравнительно напряженности 
тока. Это обстоятельство паходнтся въ связи съ 
углублешемъ кратера, какъ это видно на та
бличке, приведенной выше. 4

Ш ипящ ая дуга. Какъ сказано выше, шипЬшс 
дуги наступаешь при некоторой определенной 
напряженности тока. На величину тока, какъ 
видно но крпвымъ фнг. 9 и 10, в.ыястъ толщина J
углей: чемъ толще угли, те.мъ больший токъ ну- !
женъ для начала iiiime.iiiii. Длина дуги тоже iu i- j
яетт. на велпчнпу тока, нронзводящаго шшгЬше, ;
по меньше: при уменыпенш суммы сечеш я углей j
въ четыре раза наибольший токъ въ этомъ случае j
падалъ съ 48 амперъ па 14,5, при такомъ ж е j
уменьшены! длины дуги съ 22 амперъ па 15,5. 
Когда шипЬте уже наступило, разность потен- |
щаловъ сохраняетт, постоянную величину, не- !
зависящую отъ напряженности тока, но воз- j
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3 3 4 5
Длниа дуги въ мм.

Фиг. 14.

2 3 4 6 6

Длина дуги въ мм.

Фиг. 15.
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растающую съ длиной дуги. Вндъ кривой, связы
вающей разность потенщаловъ съ длиной душ, 
нодобеиъ кривой на фиг. 8 для 15 амперъ. При 
некоторой величин!» душ  настуиаетъ пропорцио
нальность между возрасташемъ разности нотен- 
щаловъ и длиной душ. При переход!; отъ спо
койной дуги къ шипящей для однихъ и т!,хъ же 
углей происходить всегда постоянное иаден1о 
]>азности потенщаловъ въ размГ.рахъ отъ 9 до 11 
вольтовъ независимо отъ длины душ. Въ трехъ 
нзъ семи случаевъ надешс было равно 10 воль- 
тамъ. l ’-жа Айртонъ отлнчаетъ следующую осо
бенность: разность потенщаловъ не нрнннмаетъ 
первоначальной величины при переход!’, огъ ши
пящей дуги къ спокойной, если токъ не нмйетъ 
вызывающий» шип!»шя. При возвращепш къ ши- 
н Г е п ю  иронсходитъ паден1е иотенщала на ту же 
самую величину. Навпснмость между длиною дуги 
и разностью потенщаловъ, при которой начи
нается шшгЬше, выражается уравнешемъ:

V =  40,05 +  2 ,4 9 1 ........................ (5)
Для крайппхъ точекъ, на крнвыхъ для спо

койной дуги фиг. нмйетъ:

40,05 +  2,49 7 38,88 +

откуда
11,66 +  10,54 7
1,17 +  0,416 7

уравнеше вида:

А =
с + /7 7
7 +  /7

Гд!', 7 и f  повыл постоянный.

Исключая 7 нзъ уравпетй для У (4) и (5) 
получимъ уравнеше для упомянутыхъ точекъ.

Г-жа Айртонъ разлнчаетъ три главпыхъ рода 
птппйшя:

1) llInnbBie, напоминающее начало кипГ.шя 
воды — нрн слабомъ то id,, длинной дуг!: п безъ 
и адетн  разности потенщаловъ.

2) Illiinliiiie, сопровождающееся острымъ зву- 
комъ — при сильномъ ток!» н любой длшгЬ дуги.

3) Illiint.nie, напоминающее шумъ в!;тра при 
наступленш шшгйтя при сильномъ ток!».

Въ этомъ случа!» дуга показываетъ свГ.тло- 
зеленое ок1>аншван1е по краямъ кратера, какъ 
ото обнаруживается на экран!;.

П р и м к н е т е  э л е к т р и ч е с т в а  на военныхъ  
с у д а х ъ .

(Продолжете).

Рулевой телеграфа.—Назначеше этого аппа
рата заключается въ томъ, чтобы телеграфировать 
съ разлнчныхъ мГ.стъ судна къ гатурваламъ ирн- 
казашя, въ какое ноложеше ставить румпель. 
Производится это при иосредств!; передатчпковъ, 
располагаемых!., гд!; угодно, н соедипенныхъ 
проводами съ индикаторами, поставленными на 
вндпомт. м!;ст!» вблизи тгурваловъ. Устройство 
этого аппарата основано па томъ же принцип!,, 

■ какъ н устройство оппсаннаго выше рулевого 
индикатора, а именно передатчики состоять нзъ 
проволокъ большого сопротнвлешя, но которымъ 
передающее прпказатс лицо двигаетъ контакты, 
а индикаторы представляютт. собою гальвано
метры, соединенные проводами съ этими контак
тами.

к
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На фнг. 16 показаны схематически электричейкля. 
соодипешя для рулевого телеграфа съ тремя передатчи
ками и двумя индикаторами. По контактнымъ нрдво- 
локамъ ап' проходить токъ, доставляемый особымъ под- 
ходлщнмъ источником'!, (аккумуляторами, первичными 
элементами и пр.) или получаемый изъ проводовъ'для 
судового осв!щешя, какъ ноказапо на фшг. 16, причем!, 
въ посл’Ьднемъ с луча!, необходимо вводить надлежащее 
сопротивлеше R для уменыпешя силы тока въ каждом!.

передатчик!,'приблизительно до 2 амперовъ; bcdhsh — 
-зажимы на этнхъ сонротнвлсшяхъ для соединешя кон
тактных!. проволокъ съ проводами для осв!щешя; G — 
нулевыя точки па контактных!, проволоках!, и С — по
движный контакт!..

Чтобы можно было вводить въ ц!пь два или нисколько 
передатчиков!., им!я возможность все-такн пользоваться 
одновременно только одннмт, изъ пихт,, контакты С н пу- 
левыя точки G на проволоках!, па' находящаяся передъ

Фиг. 16. Фиг. 17.

ними обыкновенно не соприкасаются между собой, и каж
дый контакт!. С начинает!, прижиматься къ своей прово
лок!, только тогда, когда его сдвинуть со средпяго ноло- 
жешя; такимъ образомъ при ноложешяхъ, показанных!, 
на схем!, на гальванометры дййствуетъ только пере- 
мЬщешя второго передатчика, а нерваго и третьяго 
передатчиков!, какъ будто совс!,мъ н!тт> въ ц!,пн.

Чтобы не приходилось урегулнровывать сопротнв- 
лете ц!ин для устаиовлешя соотвЬ тсти  между нере- 
движешями контактовъ С и иоказашлмн индикато
ров!, — гальваиометровъ, а также чтобы регулировка 
системы не нарушалось перем!,пами электровозбудн- 
тельпой силы генератора тока, у каждаго передатчика 
иы'Ъется гальванометръ, совершенно подобный гальвапо- 
метрамъ — индикаторам!,, помТяцаемымт. у рулевыхъ 
штурваловъ. Такимъ образомъ передавший прнказаше 
рулевымъдвнгаетъ контакт!. С до т!хъпоръ, пока находя

щийся нредъ нимъ гальванометръ пе покажетъ желаемаго 
ноложешя румпеля; такое же показаше будетт, н на галь
ванометрах!. у штурваловъ. Такое устройство, т. е. спаб- 
жеше передатчиков!, гальванометрами, представляет!, 
еще, какъ мы говорили, то преимущество, что передающий 
прнказаше всегда знаетъ,д!нствуетт> Л1гаппаратъилнн!,тъ.

Контактная проволока па' располагается въ спнраль- 
помт, углублешн на поверхности цилиндра D, фиг. 17, 
изъ нзолпрующаго srarepiaua (напрпм!рт> изъ резины). 
Ея концы соединяются съ плоскими пружинками а и а', 
который прижимаются къ концами, зажпмовъ А и В. 
Средина проволоки G- соединяется стерженкомъ съ 
металлическим!, кольцомъ R, находящимся па одпомъ 
нзъ концовъ цилиндра D; къ этому кольцу прилегает!, 
пружинка Р, соединенная съ зажимомъ Е. Въ точк! G 
бороздка въ цилиндр! I) сд!лана глубже, такъ что коп- 
тактъ С зд!сь не достаетъ до проволоки.
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j Коптактъ С прнкр!плепъ къ гайк! X, которая 
j можетъ двигаться но внпту S; С нзолированъ отъ N. 

У вннта S и у бороздки па цилиндр-!; D  гаагъ одпнъ и 
топ. же, такъ что при вращенш S u D (они соединены  
между собой зубчатыми колесами) коптактъ С дви
жется всегда по проволок! а а \ не отходя отъ лея.

Провода, которыми соединяются между собой при
боры, должны быть не тоньше 1’/4 мм.

Передатчики, которыми не пользуются, должны быть 
установлены точно на пул!,, какъ внд1;лн выше. Для 
этой ц!лн въ футляр! прибора имеется окошечко со 
стекломъ, чрезъ которое можно вид!ть скользящи! кон
такты Устаповнвъ н о сл !д т й  па нуль, рукоятку при
бора можно закрепить вь этомъ положены при помощи 
особаго стопора.

Описанный зд!сь рулевой телеграфъ испытывался 
въ т еч ет е  года па американскому крейсер! N ew -York  
и, такъ какъ пспы татя дали удовлетворительные ре
зультаты, то эти аппараты нрпм!пнлн на броненосцахъ 
In d ia n a  н M assachusetts, поставнвъ на каждому судн! 
но 3 передатчика и 2 нпднкатора. Теперь эти аппараты 
устанавливаются еще на бропеносецъ Texas и крейсеру 
Brooklyn , "

Сонротнвлеше индикатора д!лаютт. равпымъ GO 
омамъ; д1амстрт> его диска равняется 25 см.

(Продолж ете слпдуетъ).
Д .  Г.

ф а б р и к а ш я  к а л ь щ и - к а р б и д а .  .
Съ мая м!сяца 1895 года Willson-Illuminium-Com- 

рапу производит!, калыий-карбпдъ, способу получешя 
котораго открытъ Упльсопомъ л!томъ 1892 г. раньше 
М оассана и независимо отъ носл!дпяго. Источником!, 
auepviu служить водяная сила, лошадиная сила которой 
обходится въ году 5 долларов!,. Стоимость производства 
одной тонны кальцш-карбнда не превосходить 25 
долларовъ. 1 фунту даетъ максимуму 5,9 куб. фута аце
тилена; въ среднем!,—5,0 куб. фута. Производство вдеть 
нрн прохожденш дуги въ 1700—1800 амп. п 100 в о л ь т у  
черезъ см!сь извести съ углеяъ. При такихъ услов1яхъ 
въ част, производится не м ен !е 8500 фуптовъ карбида. 
При безпрерывномт, производств! см!сь извести и угля 
вводится въ печь па жел!зной тел!ж к!; когда см!ст> 
превращена въ карбиду, тел!ж ку выводят!, и зам!- 
няютъ ее другою, съ повой норщей см!сн.

Производятся опыты повести безирерывное произ
водство такпмъ образомъ, чтобы см!сь вводилась, какъ 
въ шахтенную печь, сверху, а внизу бы откалывался 
или вытекалъ бы жидмй карбиду. Сверху токъ вво
дится нрн иосредств! пучка угольныхъ стержней, снизу 
же нрн иосредств! жел!знаго днища печи или тел!жки. 
Но м !р ! пренращегия см !сн въ карбидъ верхи ill элек
трод!, удаляютъ отъ днища. Вт, виду большой потери 
тока при большому соиротнвлеиш, пе целесообразно 
д!лать толщину болванокъ карбида, т. е. р азстояте  
между электродами, бол !е 2 '/2 футовъ. Угольный элек
троду почти всегда окруженъ возстаповляющпмп га
зами и поэтому онъ расходуется весьма незначительно, 
(0,05—0,10 дюймовъ въ часъ).

Сырымъ матер:аломъ служнтъ коксъ, содержащий' 
какъ можно мепынс золы, такъ какъ при содержапш  
золы въ 10—11°/о получается карбидъ нп-зкаго каче
ства. Коксъ долженъ быть пзмельченъ въ мел’кш поро
шок!,. Известь, которую лучше всего нрим!нять вт> не
гашеному вид!, п !тъ  надобности такт, сильно измель
чать. Ирпмйняемал известь содержит!, 1,5°/» магнезы н 
1— другнхъ прпм!сей. Негодной оказалась известь съ 
0,21— нсрастворимаго остатка, 0,78— кремнезема, 0,68— 
окиси желЬза и глнпозема, 92,83°|о СаО и 5,47и/о магве- 
Bin. Уже 2l/a"/o MgO оказываются вредными, такъ какъ 
нн уголь, нн известь на нее пе д!нствуютъ, окружен- 
ныя ею части извести не могутъ подвергнуться д!й - 
ствш тока н угля. Получаемый непосредственно нзъ

печп блоку карбида, окруженъ слоемъ нензмЬпеинаго 
матер!ала, предохраняющий карбиду; по охлаждение, |
нензм!пенную часть вещества удаляютъ и снова ну- ,
скаготъ въ д!ло. I

При нримЬнепш пегашепой извести для произвол- 1
ства карбида, выходу, разечитанпый па ацетиленовый 
газр, равняется 44—53 кубпчеекпмъ футамъ на суточ
ную лошадиную силу. При нрнм!пешн извести распав
шейся па сырому воздух! въ порошокъ, выход!, обык- 
повспно бываетъ меныпш, известь, распавшаяся па воз
д у х ! въ поротокъ, пм!етъ только го преимущество, что 
не трсбуетъ нзмельчетя. Лучше всего, когда см!сь со
держит!, 100 частей извести п 64—G5 кокса; при нанря- 
женш, превышающему 100 в о л ь т у ,  берутт, и!сколысо 
больше коксу, при напрлж етяхъ ниже 65 в о л ь т у  н и 
с к о л ь к о  меньше. Наибольший выходу газа па всякую 
лошадиную силу получается при производств! карбида, 
одпнъ фуптъ котораго даетъ 5 кубических!, футовъ 
газа. Преимущество постоянпыхъ пли нерем!нныхъ то
ковъ еще не установлено, такъ какъ до пастоящаго 
времени почти всегда прнм!нялся перем!нный токъ; 
электролнтичеыпе процессы въ образовано! карбида не 
участвуют!,. Лучше напряж ете въ ЮОвольтъ, поопомо- 
жетъ быть поннжепо до 65 в о л ь т у .  Сила тока колеб
лется въ иред!лахъ 1000 —2000 амперъ. При большей 
сил! тока скор!е расходуются угольпые электроды н 
пронсходптъ большая потеря отъ сопротпвлешя въ 
электродах!,. Изъ засыпаппаго въ печь материала, только 
около половнпы той н другой составной части пдетт, на 
образоваше карбида. Однако, безъ вреда для печп, 
можно вести производство такпмъ образомъ, чтобы 
всего сырого матер1ала оставалась неизрасходован
ной. Древесный уголь прим!пенпый вм!сто кокса, 
даетъ хороши! карбидъ, благодаря незначительности со- 
держашя золы. Недостатком!,, помимо ц!иы, является 
сильное раснылеше матер1ала. Уголь и антрациту не- 
прим!ннмы, такъ какъ даютъ слишком!, малый в ы х о д у  
газа на одну лошадиную силу. Пористость сырого 
матер1ала повиднмому В-Ляетъ благонр1ятнымъ обра
зом!,, такъ какъ она облегчает!, переходу угля въ паро
образное состояше, в!роятно п р е д ш е с т в у ю щ и !  образо- 
вапш  карбида.

(Chem. News).

Соотношеше м е ж д у  с корос т ью и полезнымъ  
д'Ьйств!емъ динамомашины.

Статья А . Гансарда.

Одна пзъ задач!, проектнроватя днпамомашнпы за
ключается въ т о м у ,  чтобы найти скорость, которая 
даетъ нанвысшее полезное дййспнс.

Ниже приведено графическое pt.menie этой задачи, 
которое даетъ довольно неожиданный результату, что 
скоростью, соответствующего нанвысшему полезному 
д !п ст 1ию, бываетъ та, при которой потери на токи 
Фуко равны потерям!, PR. Д!лаются сл!дуюшля пред- 
полож етя, которыя будутъ разсмотр!ны ниже; 1) элек
трическая мощность нзмйняется со скоростью; 2) потеря 
P R  при полной нагрузк! остается одна п та же при 
вс!хъ  скоростях!,; 3) потерн на гистерезису и треше 
пропорщопальны скорости; 4) потери па токи Фуко про
порциональны квадрату скорости.

По ОА и ОВ, фиг. 18, проведенным!, подъ нрлмымъ 
; угломт, одна къ другой, отложимъ абсциссы и ординаты, 
.проиорцюналышл соответственно скорости и потерям!,; 
возьмемт, 00=иотерлмт> PR и проведемъ CI) парал- 
-лельно ОА; нроведемч, СЕ такъ, чтобы ординаты огъ

• ноя д о 'CD (какъ c'd') были нроиорцшналыш потерям!, 
на гистерезису -I- тренье; въ силу 3-го предположеш'я

• /СЕ будетт, прямая лшия; проведемъ СЕ такъ, чтобы
ординаты отъ пел до СЕ (какъ Р'е') представляли по
дери на токи Фуко; такъ какъ, по 4-му предположении,
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взявъ какую-либо точку Г' па CF, нолучпмъ, что Р к’ 
iiponoimioiia.ibiio (O N 1)2, а следовательио н (Сё’)2, ’ то 
легко видеть, что CF будетъ парабола, каса- "■ 
ющаяся СЕ въ С, съ осью, параллельною ОВ. m

Ироводнмъ ОР, касательную къ этой пара- ^
бол-fc въ Р; тогда, такъ какъ PN будетъ орди
ната точки Р, то N дастъ искомую скорость, 
соответствующую наивысшему полезному д-1;й- 
етвш. Въ самомъ д1;л'1;, возьмемъ какую-ни
будь другую точку Р' па кривой CF съ орди
натой Р'Х', пересекающей ОР въ Q; по 1-му 
предноложешю электрпчесюя мощности при 
двухъ скоростяхъ, соответствующих!, N п X', 
нронорщональны PN н РХ' такъ какъ

Q N ': Г Х = О Х ': ОХ;

но такъ какъ полную потерю представляют!, 
соответственно Р'Х и PN', a P 'N 1 больше QN', 

потеря ^  ,
■го отношенie мощнесть для Т0ЧК11 Р бУ‘
деть меньше, чемъ для Р’, т. е. Р определяет!, 
скорость нанболынаго полезнаго дейстгпя.
Теперь па основашн евойствъ пораболы легко 
доказать, что Ре — СО =  d N, т. е. скоростью 
наилучшаго полезнаго дтйспш я будетъ та, 
при которой потери на токи ф уко равны  
потерпмъ P H .

Пять ирнведенныхъ выше условш строго верны для 
всякой данной динамомаганпы. Въ самомъ деле, если 
возьмемъ динамо, обмотанную, напрнмеръ, для 100 воль
товъ, нрн некоторой скорости, н удвонмъ скорость, под
держивая тотъ же самый магнитный потокь, то можно 
будетъ получить отъ нея вдвое большую мощность, а 
именно тотъ же токъ при 200 вольтахъ. Правда, вь 
день шентовой обмотки придется ввести соцротнвлете 
но если перемотать ее подходящей проволокой, то по
тери въ ней будутъ тамя же, какъ и прежде, при одноыъ 
и томъ же весе  мЬдн; PR  въ якоре будетъ конечно 
гоже самое, а гнстерезпсъ и т р е т е  увеличатся вдвое, 
тогда какъ токн Фуко будутъ вчетверо сильнее. Вообще 
говоря, если взять остовъ дпнамомашины данпыхъ раз
меров'!, н обмотать его для какой-либо скорости и на-

ап- - потеря на токи Фуко, нронорцюнальная квад
рату скорости,

пряжетя, то 1) отношеше наибольшая мощность будетъ

llloku.

jtx-om&pgk

■ fUjOesve-

Фнг. 18.

bn — потеря , на гнстерезпсъ--j-rpeuie, пронорцюналь- 
ная скорости, 

с — потеря 1 R, постоянная, 
то

Wnполезное действш -
AV и -]— гид- —j— bii —(—с

УсловЧе для максимума будетъ

. 11 ( ____ Wu Y - o
dn \W ii f a n 2-1 bn-f-сУ 

что, но дцффсренцнровашн, даетъ 
ап2= с ,

т. е. потеря па токн Фуко—потери PR.
(The Electrical World.)

скорость
постоянно въ шнрокпхъ пределахъ п это было бы стро
го вЬрно, если бы поддерживались постоянными маг
нитная плотность, а также амнеры-обороты якоря. На 
практике, если напряжете не понижается со скоростью, 
можетъ оказаться необходимым!, допустить ноннжеше 
мощности более быстрое, чЬмъ но эю й пропори)п, что
бы плотность тока не сделалась чрезмерной; 2) потеря 
PR въ обмотке магннтовъ будетъ постоянна для одного 
н того же Bf>ca меди и, за исключением!, крапннхъ 
случаев!,, когда изолировка заннмаетъ очень много 
места, этого можно всегда достичь съ обмотками какъ 
магннтовъ, такъ н якоря; 3) такъ какъ магнитная плот
ность поддерживается одна и таже, то гнстерезпсъ 
изменяется просто, какъ скорость; 4) у дннамомашннъ 
съ гладкнмъ сердечинкомъ потеря па токн Фуко изме
няется иронорцтналыю квадрату скорости нрн условш, 
что степень раздЬлетя сердечннковъ на пластины н 
распределено магнитнаго ноля поддерживаются одни 
н тЬже; почти так1я условия и бываютъ при барабапо- 
образныхъ якоряхъ болынаго н средняго размера. Бъ 
случае якорей съ выемками токами Фуко въ нхъ же- 
j'lai можно пренебречь, если зубы н выемки соразме
рены надлежащим!, образомъ относительно воздушпаго 
промежутка, п потеря па эти токн не будетъ сильно 
уклоняться отъ взятаго соогношетн, если число н раз
меры зубцов!, не будутъ очень значительно изменяться 
соответственно различным!, скоростям!,.

Выведенный выше результат!, относительно скорости 
нанболынаго полезнаго д е и с т а  легко можно получить 
и дпфференцнроватемъ. Въ самомъ дел'!;, если 

я—скорость.
I* 1Ги — электрическая мощность, нроиорц1ональная 

скорости,

О Б З О Р Ъ .  -
Н о в а я  а к к у м у л я т о р н а я  е т а н ц д я  н ь ю -  

ш р к е к о й  Э д и с о н о в е к о й  э л е к т р о о е в 'Ь т и -  
т е л ь н о й  к о м п а н 1 и .—Эта комиашя начала приме
нять аккумуляторы только съ 1890 г., когда на одной 
нзъ с я станцш была установлена батарея аккумулято- 
ровъ, которая дала столь удовлетворительные резуль
таты, что вскоре на другой станцш поставили еще боль
шую батарею, а въ прошлом!, году устроили особую  
акку м уля торную подстан цш .

Последняя помещается въ Boroling Green Building 
н доставляет!, токъ въ небольшую сеть фндеровъ, уси
ливая распроделете тока нзъ большой станцш на Duane 
street, находящейся въ I 1/? км. разстоятя  н достав
ляющей токъ для заряжав in аккумуляторов!, но соеди
нительным!, фидерамъ *). П осл едте снабжены особыми 
разъединительными коммутаторами н служить то рас
пределительными проводами вт, часы максимальной на
грузки, то соединительными нрн разъединено! отъ общей 
ейтн, въ часы легкой нагрузки. Такнмъ образомъ ока
зывается возможнымъ совсЬмъ останавливать д е б е т е  
станцш на Duane Street на несколько часовъ, когда 
нагрузка бываетъ минимальная н можетъ быть распре
делена на им'Ьемыя аккумуляторный батареи; разечи- 
тываютъ, что это доставить значительную эконогию.

Батарея описываемой подтипы  и состоитъ нзъ 150 
элемептовъ, приготовленных!, филадельфшекой фирмой 
E lectric Storage Battery Со. Она разделена на две рав-

*) См. Электричество, 1897 г. Л» 8.
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ныя части, расположенный на тон п другой сторон!; 
трехнроводпой системы, нрнчсмъ па конц! каждой 
группы отделено но 20 элементовъ для регулировашя 
напряжешя, соедпненныхъ съ регуляторными коммута
торами. На положительной н отрицательной сторонахъ 
имеются по два введенпыхъ въ ц!пь иараллельио ком
мутатора, чтобы можно было разряжать батарею при 
двухъ различныхъ потепщалахъ или одновременно за
ряжать н разряжать батарею. Нормальное разряжеше 
происходить при 400 амиерахъ на каждой сторон !, н 
заряда хватаетъ на 10 часовъ; на 1 часъ гарантнро- 
вапъ разрядъ при 2000 амп. ц па 3 часа — при 1000 
амиерахъ на каждой сторон-!,.

Каждый элементъ содержнть 14 положнтелышхъ 
пластинъ тина „Манчестера" , п 15 „хлористыхъ“ отрн- 

- Нательных-;, пластинъ. Разм!ры  элементовъ таковы: 
высота—ЮЗ1/* см., длина—77V2 см. и ширина—54V2 см. 
Сосуды сд-Ьланы нзъ тополя ц облицованы свннцомъ. 
Каждый элементъ стоить на четырехъ фарфоровыхъ 
нзоляторахъ.

В с ! провода между группами элементовъ, а также 
между регуляторными элементами ц нхъ коммутато
рами сд-Ьлапы нзъ м!дны хъ нолосъ въ 7'Л см. шири
ной и 3,8 см. толщиной. Во!мъ соединешямъ придана 
нлощадь въ 115 кв. см. и каждое нзъ ннхъ выполнено 
при посредств! двухъ болтовъ въ 22 мм. ;цаметромъ.

Чтобы нм!ть возможность повышать напряжете 
тока съ той величины, при какой токъ доставляется 
установк!, до той, какая требуется для заряжашя акку- 
муляторовъ, а также чтобы повышать напряжете тока 
отъ посл-Ьдпихъ для снабжешя какого-либо отдалепнаго 
пункта установки, па стапцш установлены д в ! динамо
машины, но одной на положительной н отрицательной 
сторон! батареи, им!ющдя обшдй валъ н прнводнмыя 
въ дв и ж ете двумя электродвигателями по 75 кпловат., 
которые расположены между машинами и соединены 
такъ, что могутъ д-Ьйствовать оба в м !ст! нлн каж
дый отд!льно.

На фиг. 19 представлена схема электрическнхъ сое- 
дпiieiriit станция Зд!сь  i ,  2, 3  п 4 —полосы коммута-

Qftyyu-tfbr* O rnr^tm . j
Фиг. 19.

Сторона.

-горней доски, а нмеппо главный полосы, 2  н 3 — 
вспомогательный н 4 —полосы для заряжашя; Е —фи
дерные кабели п N —нейтральный проводъ къ фиде- 
рамъ; с — коммутаторы, для нолосъ коммутаторной доски 
н К —коммутаторы регулирующихъ элементовъ; D —дн- 
намомашины и М—электродвигатели; а —прнспособлеше 
для иускапгя въ ходъ носл!днихъ, г—реостаты для ре
гулировашя нхъ намагннчнвашя u R —реостаты къ ди- 
памомашинамь; f —плавте предохранители. Какъ можно 
вид!ть нзъ этой схемы, каждой изъ трехъ коммута- 
торпыхъ нолосъ 1, 2 и 3 можно пользоваться для снаб- 
жешя токомъ двигателей, дннамомашннъ нлн фндеровъ, 
а вм !ст! съ т!мъ батарея можетъ разряжаться по

одной изъ двухъ свободныхъ нолосъ. В с !  ц!ин отъ 
коммутаторовъ с за нсключешемт. фндерныхъ снабжены 
особыми м!дными калиброванными в!твями б — для 

1 счетчнковъ Вестона.
• . (The E lectrical Engineer).

Э л е к т р и ч е с к о е  п р и е п о е о б л е т е  д л я  о т -  
к р ы в а н 1 я  и  з а к р ы в а н 1 я  д в е р е й ,  — Это нрп- 
споеоблеше, весьма полезное для различныхъ торго- 
вЫхъ и обществепныхъ учреждешй, изобретено Гикомъ 
и Троемъ въ Чикаго и получило уже прнм!неше въ 
п!околькнхъ м!стахъ.
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Механизм!, нриснособлешя помещается въ ящик'Ь, 
который ставится на кронштейнахъ падь дверью;'а 
замыкатели тока, которые приводят, въ денстше .ме
ханизм!,, располагаются въ полу передъ дверью,' нрдъ 
матомъ. Когда входяшдн становится па этогъ мать, 
дверь безшумно открывается передъ нимъ.

Фиг. 20.

Фиг. 2 нзображаетъ устройство этого приснособлс- 
ilia въ планф вм-Ьсте съ замыкателями тока. Оно со- 
стоитъ нзъ электродвигателя, безконсчнаго впита, маг- 
инговъ п пр. Токомъ оно снабжается изъ 110 вольто- 
выхъ нроводовъ для освЬщешя. Чрезъ дно ящика для 
механизма ндутъ впизъ рычаги; ихъ бываетъ два нрн 
двустворчатой двери, у которой одна половина служить 
для входа, а другая для выхода; каждый рычагъ соедн- 
няетъ соответствующую половину двери съ меха- 
низмомъ.

дейстше механизма заключается въ следующемъ: 
Когда входящш, наступит, на матъ, надавить одинъ 
нлн несколько замыкателей цени d, иоследняя зам
кнется но проводамъ ее чрезъ обмотки электромагнн- 
товъ U U, якорь которыхъ Z опустится и въ свою оче
редь замкпетъ токъ чрезъ f f  къ электромагнитной муф- 
тё gg съ якоремъ J. После.дшй, притягиваясь къ своему 
электромагниту, освобождаетъ катушку F  съ намотап- 
нымъ на нее ремнемъ L, при иосредствб котораго 
электродвигатель А закрываетъ дверь. Тогда пружины 
К при иосредстве рычаговъ К и О открываютъ дверь.

Когда вошедшее въ дверь лицо сойдетъ съ мата, 
коитактъ у Ъ прерывается, якорь Z возвращается въ 
свое нормальное положете, дёпь по f f  въ Т преры
вается, якорь I освобождается и пружина L на вал!; 
производить сц+шлеше катушкн F съ днскомъ С, а 
одновременно съ этнмъ магнитный коммутаторъ замы- 
каетъ цепь въ Т чрезъ дд и электродвигатель А; такъ 
какъ при этомъ коммутаторъ S гюсл1;днлго замкнуть, 
то двигатель начинаетъ вращаться и дверь закры
вается: Ш—обратный ироводъ для магнитной муфты, 
двигателя и магнитнаго коммутатора. Когда дверь бу- 
детъ почти совс’ймт, закрыта, Коммутаторъ S, двигае
мый тягой Ъ н рычагомъ К, прерываетъ токъ чрезъ 
двигатель и такимъ образомъ, пока дверь закрыта, 
токъ не расходуется. Расходъ тока на дейспп е ири- 
способлетя не велнкъ, а именно: на двигатель около 
2% ампера, на магнитную муфту около V5 яд и. 11 на 
магнитный коммутаторъ Vs амн. Замыкатели тока изо
лированы сверху и снизу резиной, прнчемъ все это 
заключено въ водонепроницаемую цинковую коробку; 
нос-тЬдияя кладется прямо на полъ и прикрывается 
резпиовымъ матомъ.

(The Electr. Engineer).

Э л е к т р и ч е с т в о  н а  Ф е р м * .—Интересная уста
новка устроена въ нмТипн бывшаго вице-президента 
Соединенных-!, Штатовь, Леви Мортона блнзъ Рейн- 
клнфора, нгг. Нью-1оркъ. Она служить для расиредй- 
лешя механической энергш и освЬщешя и заключает!, 
въ себе дв1, дннамомапшны соответственно въ 26 н 
12% ки.товат. Первая служить для распредфлегпя энер- 
r i i i  ирн 500 вольт., а огъ второй, развивающей 110 
вольтовъ, заряжается батарея аккумуллторовъ нлн, въ 
случае надобности, питаются прямо цЬпи освЬщешя.

Батарея состоять нзъ 07 аккумуллторовъ емкостью 
въ 720 амперовъ-часовъ каждый; нзъ ннхъ 21 соедн- 
няютсД съ коммутатором !, для регулнровашя вольтовъ 
у главной батареи. Главными проводами для освЬще- 
шя служатъ приложенные нодт, землей свинцовые ка
бели. Всего установлено 258 ламнъ.

ЦЬнь для распрсдЬлешя механической энсргш около 
500 м. длиной и заключает!, въ себе три электродви
гателя, ирнводяице въ дЬйспне насосы. Первый нзъ 
ннхъ въ 10 лош. с. соединяется двойной передачей съ 
двумя насосами Вортингтона, которые качаютъ воду 
пзъ колодца въ водонапорную башию съ общнмъ резер- 
вуаромъ для распред’Ьлеигя воды ио фермЬ.

(The Electrical World).

П р и м ’Ь е ь  н а т р Ь я  к ъ  а л ю м и т ю .  — По нз-
елЬдовашямъ Апри Муассаиа промышленные образцы 
алюмншл содержать, кроме азота и углерода, умень
шающих!, разрывавший грузъ и удлннеше п]ш разрыв-!;, 
еще H a T p in , дЬлаюиий алюмншеные предметы легко 
разъедаемыми даже водой, ромомъ и т. н. Муассанъ 
наследовала, образцы, выпущенные нзъ болыпнхъ фаб
рика, въ ПразГ, (Фрашця), НьюгаузенЬ (11 laeniiajnл) и 
ИнтсбургЬ (Соед. 111т.). Результаты, полученные Муае- 
саномъ были подтверждены также Ришт, и Муас- 
сонье, занимавшимися тЬмъ же вопросом!,. Содержашс 
HaTpin вЪ алюмнши доходила по Муассану до 0.1;0,3°/ц,

, да;ке 0,42%; ио Муассопье—до 4%. Весьма вредны для 
алюмннш также прим!,си олова и другнхъ металлов!, н 
даже простое сопрнкосновеше съ пластинками дру- 
гнхъ металлов!,. Но особенно замечательное д'1;нств1е 
производить микроскопические кусочки угля, вкрап
ленные въ алюмншй, и образующее съ алюмпше.чь 
мЬстныл гальванический пары. Въ мЬстахъ, гд1; есть 
мнкроскопнчесые кусочки угля, алюмишевые сосуды 
проё,даются насквозь даже дистиллированной водой. 
На основанш всего вышеирнведеннаго йлюмншй сле- 
дуетъ тщательно очищать отъ всГ.хъ примесей, могу- 
щихъ послужить и служивших!, действительно нсгоч- 
никомъ противоречивых!, результатов!, разныхт, экене- 
рнментаторовъ.

(L’Electricien).

М а г н и т н а я  у с т а л о с т ь  т р а н е Ф о р м а т о -  
р о в ъ .—В сё магнитные металлы,, будучи подвержены 
быстрымъ переменамъ магнитной полярности въ тече
т е  долгаго времени, подряда, или съ промежутками, 
прстерп-евають молекулярный 1шг6нешя, нос я'Ьдспин 
которыхъ не безразличны для электрических!, станпдй, 
работающнхъ переменным!, токомъ. Перемены магнит
ной полярности производить нечто вроде стар-Ьшя 
металла, старения не вполне отвечающаго но качеству 
старЬшю водки или шамнаискаго. Напримеръ, тран- 
сформаторъ въ 2500 ваттовъ, построенный пзъ же.гйза 
средняго качества и расходовавши”! первоначально, при 
60 перюдахъ въ секунду, 62 ватта на себя, Обнаружил!, 
возросташе потерн 69% поел !; 90 дней постоянной ра
боты, что соответствует, 467000000 магнитным!, цик- 
ламъ или 934000 000 перемеиамъ магнитной полярности. 
Другой трапсформаторъ такой же мощности, но изго
товленный пзъ превосходнаго железа, далъ увеличеш'е 
потери съ 48 на 50 ваттъ, т. е. на 6"/о, за то же время. 
ТреИй трансформатор!, поваго типа, поглощавппй на 
себя вначале 61 вагтъ, черезъ 70 дней постоянной ра
боты стал ь ноглощать на 12% больше. Яги цифры, но- 
лучепныя KOMnaniefi „General Electric С°“ для одного
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трансформатора стараго тина н двухъ—новаго, пока- въ ннхъ индуктивными разрядомъ для заряжай in акку-
зываютъ какое важное яначеш'е представляетъ выборъ муляторовь.
железа для остова трансформатора. Действует!, анпаратъ такпмъ образомъ: — При вра-

При наименьшем!, числе нершдовъ въ сск ун ду= 40, щенш коммутатора С щетка Н проходить но высту-
употреблясмомъ для электрнческаго освещешя, тран- памъ d, замыкая цйин чрезъ первичную обмотку К н
сформаторъ, работавший нф.шп годъ, н иодвс|>гается попеременно чрезъ два цилиндра. Эти две utini нодо-
:2523 мн.шонамъ неремЬнъ магнитной полярности, что брапы такпмъ образомъ, чтобы у ннхъ была одна и
дасть на каждый ватта лившей нотерн 9 кнловаттовъ таже емкость, самоиндукщя и coiiponiB.ieuie. Когда
въ годъ. щетка И находится въ электрнческомъ соединена! съ

(L’Industrie Electridue). какими либо нзъ выетуновъ d' отъ части с' цфпь между
главными проводами А н В замкнута чрезъ обмотку О', 

 ̂ щетку (Г, щетку Н и обмотку К. При этомъ энергш
Н о в ы й  г е н е р а т о р ъ  Т е с л ы  д л я  н е п р е -  скопляется въ обмотке 0 \  Одновременно съ этнмъ кон-

р ы в н ы х ъ  т о к о в ъ  е ъ  б о л ь ш и м ъ  ч и е л о м ъ  денсаторъ N' замыкается короткой ветвью чрезъ щетку
п е р е м ’Ь н ъ . — Вт, нрежппхъ генерагорахъ Теслы для G', щетку Н н обмотку К и чрезъ эту дйиь нронсхо-
токовъ съ болыппмь число из, неремйнъ и вообще въ днтъ разрядъ скопленной въ немъ энергш; этотъ раз-
геиерато|>ахъ высокаго нанрлжешя неизбежно иронсхо- ряд], бываетъ въ впдф, ряда нмнульсовъ, которые индук-
дягъ перерывы въ ноток!; электричества во время раз- тируютъ во вторичной обмотке L соотвТтствуюнйе
мыканш цени. Чтобы получать непрерывный разрядъ импульсы высокаго нотенндала. Когда щетка II нреры-
съ большимъ чиеломъ перемени, Тесла недавно скомбм- васть ц1шь чрезъ обмотку О', последняя даетъ разрядъ
пировали анпаратъ, изображенный схематически на высокаго нотенцгала и заряжаетъ снова конденеаторъ
фиг. 1.

Этотъ анпаратъ представляетъ собою комбинацию 
нзъ двухъ конденсаторов!, съ коммутаторомъ такого 
рода, чтобы онъ заряж ал, и разряжалъ конденсаторы 
попеременно, а нмепно чтобы одпнъ разряжался, пока 
другой заряжался, и обратно.

Промежутки се', фиг. 2, между двумя смежными по
лосками каммутагора d d ’ равны по длшгЬ дуги ширин!; 
каждой нзъ полосъ н заполнены металлическими бру
сками, изолированными отъ другнхъ лроводящнхъ ча
стей прибора. Дн1; кранннхт, части с н с' изолированы 
одна отъ другой. По окружности этого коммутатора 
трутся три щетки G, G' н II, нзъ которыхъ две первым 
остаются на сплошных;, металлических!, краях!, с н с', 
а последняя прнлегасгъ то къ выстунамъ dd' те къ 
брусками к.

Щетка Н соединяется съ главным!, проводом!, II 
чрезъ первичную обмотку К съ малой самопндуктйей, 
находящуюся въ индуктивной связи со вторичной об
моткой, которая представляетъ конечный нсточннкъ 
тока еъ большимъ чиеломъ перечень, какой анпаратъ 
долженъ доставлять. Щетки G н G' соединяются съ 
главнымъ проводомт. В соответственно чрезъ конден
саторы N н V  а съ проводомт. А  — чрезъ обмотки О и 

1 0' съ большой самонндукщей, который предназначаются 
для того, чтобы можно было пользоваться скоилсшшмъ

V , но какъ только щетка Н прондетъ но промежуточ
ному бруску е н достигнетъ слЬдующаго сегмента d, 
она замыкаегъ цепь чрезъ обмотку О и замыкаетъ 
короткой ветвью конденеаторъ X, такъ что чрезъ пер
вичную обмотку проходягъ почти безъ перерыва токи 
съ большимъ чиеломъ перемени то отъ одного, то отъ 
другого конденсатора. Такпмъ образомъ талантливый 
изобретатель нашелъ возможность устроить такой аппа
рата, который, не требуя увелнчешя расхода движущей 
энергш н безъ особаго уеложнешя устройства комму
татора, дЬйствуетъ, можно сказать, вдвойне и произво
дить въ общемъ больше работы, ч±мъ нрежше орди
нарные аппараты.

(The Electr. Engineer).

У е к о р е т е  п е р е д а ч и  д е п е ш т , .  — Известно, 
что по современным!, трансатлантическими лпшлмъ 
аппаратом!, Пнтстопа можно передавать, въ среднемъ, 
40 словъ въ минуту. Эта скорость давно уже не удов
летворяет!,, н было придумываемо не мало сноеобовъ 
увеличить ее. Недавно известный амерпканешп cnenia- 
лнстъ но переменными токамъ Грегоръ вместе со 
Оквайеромь предложили довольно разработанную си
стему скораго телеграфнровашл, названную ими синхро- 
нографомъ. По этой системе по лншн посылается пере
менный токъ, столь малаго периода, какой только мо- 
жстъ передаваться но .iiniii! безъ некажешл; д'1;Пспнемъ 
ключа па станцш отиравлешя пекоторыл волны нзъ 
ряда волнъ, носылаемыхь такпмъ образомъ па станцш 
назвачешл, отсутствуют!,, что и обозначатся на этой 
последней ставцш прерывомъ неременнаго тока. Число 
н нередоваше этнхъ прерывовъ п обозначают!, известный 
буквы. Авторы этой системы нолагаюгъ, что, применяя 
въ лнпш всегда устаповивппйся переменный токъ, они 
нолучаютъ панскорейшую возможную передачу, чего не 
бываетъ при обыкновенной системе, когда посылаются 
токи разной перюдпчпостн (соответственно точкамъ и 
черточками азбуки Морзе). Вторым!, обстоятельством!,, 
замедляющим!, передачу, является ннерпля различных!, 
частей преемника; ввиду этого были предлагаемы 
npieMHue аппараты безъ инерцш, основанные на хими
ческих!, д е й с т я х ъ  тока. Грегоръ и Сквайеръ устроили 
iipieM iiiiKb, основанный на лвленш вращешя плоскости 
Н' лярпзащи въ магннгномъ iio.it,; огсутствуюпия волны 
тока сказываются въ отсутствш вращешя плоскости 
цоляризацш ввнде темиыхъ точекъ па фотографической 
нластинкё, находящемся подъ ;i,l;iicinieMT> пучка ноллрн- 
зованныхъ лучей, уннчгожаемыхъ нмколемъ-аналнзато- 
ромъ, когда н!;тъ магннтнаго ноля.

" Авторы доказываюсь, что еннхропографъ можстъ 
передавать до 6СО словъ въ минуту. Ихъ опыты были 
производимы па лиши въ 13 клм. длиною, l ie  говори 

.уж е о проблематичности еамыхъ оснований системы, 
если п х ъ  применить къ кабелю въ 5.000 верста длиною, 
должн’б сознаться, что подобная скорость не имеетъ 

шримого практического зпачешя, такъ какъ никакой
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телеграфистъ не быль бы въ сосгоянш работать - еъ 
этою скоростью.

Справедливо замечаете, хропнксръ Electric. Bcv'iew, 
что полезнее было бы стремиться къ дальнейшему раз- 
Tiirri ю мультиплексной системы; если бы возможно было 
папр. двенадцати— разная мультнплекспая снетейзц 
можно было бы уже передавать 40 X  12 =  480 словъ въ 
минуту, прнчемъ это огромное количество передава
лось бы не однимъ, по двЬиадцатыо аппаратами.

Л а м п ы  н а к а л и в а т я  в ы е о к а г о  н а п р я -  
ж е н д я .  — ВыдЬлка этнхъ лампъ значительно усовер- 
гаепствовалась за последнее время, хотя о/гй еще не 
могутъ конкурировать съ 100 - вольтовыми лампами по 
дешевнзпе и прочпости. По большей части оне бываютъ 
съ двумя угольками, такъ какъ одпиъ длинный и топтан 
уголекъ трудпо поддерживать такъ, чтобы опъ, будучи 
нагреть, не нриходнлъ въ сопрпкасаше со стекломъ 
колпачка; всле,дств1е этого та/ал лампы сначала можно 
было располагать только въ вертнкальномъ положены. 
Но лампа съ двумя угольками всегда будетъ стоить 
дороже обыкновенной лампы съ однимъ уголькомъ, а 
потому цюрнхскШ ламповый заводъ сталъ выделывать 
въ последнее время лампы выеокаго напряжетпя съ 
однимъ волнообразно нзогпутымъ уголькомъ.

Для этнхъ ламнъ указывается полезное дЬйствте отъ 
3 7 2 д о  4 ваттовъ па свечу. Сопротнвлшне образцовъ 
лампъ въ холодномъ cocTonuin оказалось изменяющимся 
отъ 730 до 2.940 омовъ.

(The Electrician).

Н а к л о н н ы й  э л е в а т о р ъ  с и с т е м ы  Р е н о .  — 
Это новое изобретшие представллетъ очень полезное 
прнспособлшпе для надземныхъ н подземныхъ жслЬзпыхъ 
дорогъ и вообще для всЬхъ местъ, где много народа, 
переходить съ одного уровня на другой.

рядовъ пустогелыхъ нокрытыхъ резиной выступовъ, 
которые наверху проходятъ между зубьями гребнеоб
разной кромки пола (какъ можно видеть на фиг. 1); 
концы зубьевъ слегка загнуты книзу, такъ что въ щель 
сверху но втягивается даже тряпка, брошенная на дви
жущуюся поверхность элеватора.

Такой элеваторъ во мпогихъ случаяхъ будетъ лучше 
вертикалышхъ элеваторовъ, такъ какъ пассажиры мо- 
гутъ подниматься по пему непрерывно и для него не 
требуется никакой прислуги. Опъ особенно удобеиъ для 
приведшая въ действ1е отъ электродвигателей и можетъ 
быть очень полезиымъ прнспособлешемъ для станций 
электрпчеекпхъ жел Ьзпыхъ дорогъ, расположен и ыхъ 
выше или ниже уровня улпцъ.

(Street Railway Review).

П р о с т о й  п р и б о р ъ  д л я  о п ы т о в ъ  с ъ  р а з 
р я ж е н н ы м и  г а з а м и  рекомендует!, Стефанппп: 
газъ разряжается въ трубке, служащей для поверки 
закона Ьойля и, послТ, того, какъ опустится ртуть, от
делается отъ остальной части трубки краномъ. Разрядъ 
совершается между впаянными въ трубку проволоками. 
Аппарата позволяете легко менять степень разряжешя, 
что полезно для пзучешя явлешя.

Н о в ы е  у г л и  д л я  в о л ь т о в ы х ъ  д у г ъ .  —
Н'йкто Foote, съ помощью довольно простой формы,
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Фнг. 22.

Какъ можпо видеть на двухъ прилагаемых!, рнсун- 
кахъ (фиг. 22), элеваторъ состоите нзъ непрерывно 
движущейся паклоппой плоскости, па которую стано
вятся пассажиры, прнчемъ они берутся за поручень, 
который движется вместе съ элсваторомъ.

Элеваторъ устроенъ такнмъ образомъ, что даже при 
полной невнимательности и незнакомстве съ устрой
ством!, ноги и платье пассажнровъ не могутъ попасть 
въ щель сверху между движущеюся наклопиою поверх
ностью н пеиодвнжнымъ поломъ. Первая состоять нзъ

Фнг. 23.

У с т а н о в к а  а к к у м у л я т о р о в ъ  в ъ  в а г о -  
н а х ъ  т р а м в а е в ъ .—Эта установка всегда представ
ляет!, затрудпете вследсыис разрушнтельпаго дЬй- 
ств1я кислоты па iiOMt./nenie аккумуляторов!,. На элек- 
трпчсскомъ трамвае въ Гановерй съ этпмъ затрудпе- ' 
iiieMii справились довольно успешно, пользуясь особой 
изолирующей краской п войлокомь груберопдъ“.

11ом1;щшпе для аккумуляторовъ устраивается при 
этомъ такнмъ образомъ: Прежде всего осматрпваютъ, 
пе проходптъ-ли вь иомёщешс каких ь-лпбо металли- 
чеекпхъ винтовт., гвоздей и нр. Такъ какъ въ вагонах/, 
это всегда нензбйжпо бываете, то обыкновенно де- 
лаютъ второе дно въ аккумуляторном!, помещена!. 
Осматрпваютъ, вполий-лн сухо закрываемое простран
ство, и очшцаютъ crhiiKH отъ грязи, масляпыхъ ня- 
тспъ п нр. Затечь аккуратно пригоняют/. второе дно 
и делают/, въ иемъ отверспе для сточной трубки, при
чем!. дну прндаютъ некоторый накло/гь къ последней.

Нрпгнавъ это дно, выннмаютъ его, окрашпваютъ
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изолирующей краской нижнее дно, а также верхнее съ 
низшей стороны и быстро накладывают!, последнее на 
низшее дно, прижимая его для нолучешя плотнаго 
соедннешя тяжелыми грузами, которые оставляютъ ле
жать 3—4 часа. Затймъ иокрываютъ слоемъ краски дно 
н ст'йнкн до высоты 10 см.; наложнвъ еще второй слон

краски, быстро вставляют!, свинцовый ящнкъ, кото
рый также прижнмаютъ грузами для нолучешя хоро- 
шаго соедннешя.

Этотъ ящнкъ выделывается пзъ лнетовъ въ 1V2 мм. 
толщиной; высота его стйиокъ—10 см. Бока нрнпап- 
ваюгъ только тогда, когда ящнкъ вставятъ на m I.cto.

Фиг. 24.

Вставленная предварительно сточная трубка также 
припаивается къ ящику.

Для нолучшпя плотнаго соедннешя даютъ ящику 
простоять съ наложенными грузами 12 часовъ, а за- 
т'Ьмъ иокрываютъ всЬ его поверхности тремя слоями 
краски. Дно иокрываютъ особепно толстымъ слосмъ и 
затФ.мт, даютъ простоять еще около 15 часовъ’

ПослФ этого приступают'!, къ пастилке' нзолпрую- 
щаго войлока „РуберопдтЛ Покрышка для нижней 
части ящика вырезается пзъ одного куска; стенки по
крываются также одпнмъ кускомъ, прпчемъ края этой 
покрышки должны находить на края покрышки низа 
ящика. Верхний край войлока загибаютъ па верхнее 
ребро деревянной обшнвкп и црпкр'Ьнляютъ къ ней 
гвоздями; это можно внд'Ьть на фнг. 2; фиг. 1 пред- 
ставляетт, разрФзъ дна н сточной трубки. Передъ тёмъ, 
какъ положить па мЬсто войлокъ, его иокрываютъ 
густо изолирующей краской, а затФмъ его прнжнмаютъ 
къ дну н степкамъ палками, пока не прнстапетъ плотно 
во всёхъ мФстахъ. Чрезъ несколько часовъ иокрываютъ 
все пом1;щС1пе двумя слоями изолирующей краски, а 
затфмъ налпваютъ на дно слой около 2 'мм. густой 
краски, а сверху накладываютъ твердую резиновую  
пластину около 1 мм. толщиной, края которой густо 
закрашпваютъ на mupuirb около 50 мм.

Если описанная здФсь работа выполпепа тщательпо 
н чисто, то покрышка держится очень долго птребуетъ  
мало исправлений.

(The Electrical Engineer).

М и к р О Ф О Н О Г р а Ф Ъ  Д ю е е о .  — Занимаясь опы
тами надъ uocupiiiTieM'r, звуковъ лицами, которыя плохо, 
слышатъ, Дюссо выработали такъ называемый мпкро- 
фонографъ, анпаратъ, предназначаемый для усылсмiя 
звуковъ. Имъ не только можно пользоваться для усп- 
лешя голоса, но онъ оказывается крайне нолезнымъ 
для оскультацш п п зуч етя  слабыхъ звуковъ, пздавае- 
мыхъ здоровыми н больными органами тела.

Аппаратъ, изображенный па фнг. 25, состоитъ нзъ 
двухъ частей:, заппсывателя и повторителя. Баннсыва- 
тель состоитъ изъ горпзоптальпаго цилиндра, вращас- 
маго часовымъ механизмом!.. На этсмъ цилиндр!; за
крепляется восковой барабапъ, передъ когорымъ рас
положены заключенные въ коробку маленыйе электро
магниты, действу юнце па д1афрагму; къ последней прп-

крЬцлепъ рЬзецъ, бороздящш поверхность воскового 
барабана. Чтобы записывать слабые' звуки, распола-

Фнг. 25.

гаютъ въ области пзслФдуемаго органа мнкрофопъ осо- 
баго типа, соединяемый съ заипсывателемъ проволо
ками для тока отъ GO малепькнхъ элементовъ съ сер
нокислой ртутыо. При посредстве тока звуки, собирае
мые микрофономъ, верп о повторяются д1афрагмон ми
крофонографа н р'бзцомъ записываются па воске.

Повторитель состоитъ также пзъ горпзонтальнаго 
цилиндра, вращаемаго часовымъ механизмом'!,. На этотъ 
цплппдрт, надевается восковой барабапъ съ бороздкой, 
вырезанной заипсывателемъ. Передъ нпмъ находится 
ддафрагма съ закругленнымъ штпфтикомъ, который вхо
ди 1ъ ,в ъ  сл-Ьдъ, сделанный предварительно рФзцамъ. 
11а д1афрагмё закрёпленъ небольшой мнкрофопъ, спаб- 
женныц микрометрическими винтами, иружникамн н 
рычагами.

П)зй употреблены чрезъ прнборъ пропускается токъ 
отъ батареи, состоящей нзъ 1—60 элементов!,; въ цЬпь 
вводится также ручной телефоны Въ последний слы- 
шеиъ звукъ, запнеаппый на воск!;, прпчемъ сила звука 
завнертъ отъ силы проходящаго тока.
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Прпборъ конечно замечательно прнгодепт, для изслФ- 
довашя дФйств1Я сердца н это действительно подтвер
дилось нзъ онытовъ Дюссо. Кром е тою  прнборъ можетъ 
служить очень точнымъ аудюметромъ, такъ какъ его 
a lificT B ie  завпсптъ отъ числа элементовъ, иеобходн- 
мыхъ для полученiл слышпыхъ звуковъ. Такниць. обра
зомъ для одного молодого человека, которауо.'лечплп 
отъ глухоты мнкрофоиографомъ, въ начале лечешя требо
валась батарея нзъ 22 элементовъ, чтобы онъмогъВоспри
нимать звуки, а после 10 мФсяцевъ лечешя надо было всего 
2 элемента,—такъ сильно были возбуждены къ деятель
ности прпм1,пешемъ аппарата слуховые нервы и органы.

Дюссо въ настоящее время работаетъ надт, мнкро- 
фопографомъ болыппхъ разм!,ровъ, воспринимающим!, 
сильный токъ н предназначаемым!, для испускашл зву- 
ковъ, слышимыхъ аудптор1ен въ 10.000 человек!,. Онъ 
предназначается для Парижской выставки 1000.

(La Nature).

Л а м п ы  с ъ  з а к р ы т ы м и  в о л ь т о в ы м и  д у 
г а м и .  — ПФкто Пьерронъ, вполне безнристрастный 
последователь, сообщает!, следуюшдл наблюдешя надъ 
лампой Jandus:—Когда загорается вольтова дуга, кисло
рода,, содержащийся въ колпаке, быстро поглощается, 
образуя сначала углекислоту, а потомъ окись углерода; 
избытокъ газовъ вслед сп ае  расшпретпя отъ теплоты 
внходптъ чрезъ особый клапанчпкъ въ колпак!,. Такнмъ 
образомъ, спустя немного времени, въ последнем!, 
остается только окись углерода и азотъ. Образуются 
также азотистые продукты, какъ это показывает!, за
паха, газовъ, содержащихся въ колпак!,, когда.- откры
вают!, последние

Jandus—лампа съ длинной  в о л ьто во й  дугой; последняя 
образуется въ атмосфер!,, въ которой угли горлтт, 
крайне медленпо. Вт, этомъ заключается характерная 
черта, обусловливающая вс!, особенности этой лампы 
сравнительно съ обыкновенной вольтовой дугой. Раз
ность нотеншаловъ на зажнмахъ вольтовой дуги — 75 — 
80 вольтовъ вместо 38 — 40, какъ въ обыкновенных!, 
ламнахъ. Угли вместо того, чтобы обгорать, какъ обык
новенно, один!, (отрицательный) въ конуса,, а другой 
(положительный) въ форм !, кратера, обгораютъ равно и 
только положительный уголь быьаетъ съ очень незна
чительной впадиной. Кром!, того вольтова дуга непре
рывно перемещается, отыскивая точку напменынаго 
сопротпвлешя между поверхностями двухъ полюсовъ. 
Этой-то подвижностью дуги и объясняется о т с у т с т е  
кратера и заострешя, обусловливаемых!, очевидно бы
стрым!, горйшемъ углей въ обыкновенных!, ламнахъ.

При пзслЬдовашяхт, лампы Jandus взяли внутрепнш  
колнакъ нзъ матоваго стекла н наружный шара, нзъ 
обыкповепнаго бр.лаго стекла.

При этнхъ пзеледовашлхъ токъ, доставляемый акку
муляторами, изменялся между 5,25 и 5,52 амн., полная 
разность нотеншаловъ — между 114,5 н 11(5.5 вольт, н 
полная мощность — между 607 и 640 ват.

Сила св'1,та во всР.хъ направлешлхт, непрерывно 
изменяется всл1,дстгос перемещений вольтовой дуги; 
часто максимум!, въ каждомъ нанравлеши бываетъ 
вдвое больше минимума. Следующая таблица даетъ 
средше результаты фотометрнческнхъ измФрешй; сила 
света выражена въ немецких!, свФчахъ:
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Средтл . . . 887 515 701 0,886

Несмотря на тагпл нзмФнешя силы свйта по всякому ' 
данному направленно, средняя сферическая сила света 
изменяется очень мало и при употреблен in опаловаш 
шара, разеенвающаго св!,тъ, перемены въ силе по
следил го делаются менее чувствительными, ч!,мъ 
можно было бы ожидать, судя но цнфрамъ, но-для но- 
лучешл этого результата приходится жертвовать 30 - 
40°/0 св’Ьтового потока,поглощаемыхт, опаловым!, шаромъ.

Пылеобразный осадокъ, загрязняющий внутреннюю 
поверхность колпака, изменяет!, силу света въ зависи
мости отъ времени. Этотъ осадокъ образуется очень 
быстро; онъ состонтъ нзъ очень мелкой пыли съ желто- 
охровымъ оттФнкомъ, который при мале.йшемъ при- 
KOCHOBeniii отпадаетъ; ч1.мъ ближе къ низу колпака, 
темь онъ пристаетъ прочнее. Химически! аналнзт, по
казал!,, что это окись жел!.за, вероятно смешанная съ 
глиноземом!,. Этотъ осадокъ бываетъ очень плотный н 
желтоватый къ верху колпака; онъ постепенно умень
шается книзу, где бываетъ ночгн белый. Этпмъ объ
ясняется, почему сила свФ.та сначала быстро ослабе
вает!,, а нотомъ снова увеличивается; въ самомъ д1.ле, 
но мере того, какъ угли сгораютъ, вольтова дуга опу
скается кпнзу колпака, гд!, осадокъ бываетъ легче и 
прозрачнее, хотя онъ тамъ пристаетъ плотнее.

Для сравнешя закрытой вольтовой дуги .съ обыкно
венной, Пьеропъ бралъ лампу Сименса, снабжая ее 
такнмъ же колпакомт, нзъ матоваго стекла, какъ у 
лампы Jandus, но только открытым!, па обоим, кон
цах!,. При-'токе въ 11,5 амн. и 116 вольтах!,, что соот
ветствует!, двумъ лампамъ, соедипепнымъ последова
тельно, т. е. по 58 вольтовъ на лампу, при открытой 
вольтовой дуг!, на лампу расходовалось 667 ваттовъ.

Средняя сферическая сила света равняется 1.155 
св'1,чамт, для вольтовой дуги въ колпак!, н 1.442 св'1>- 
ча'мъ для открытой дуги. Расходъ энергш составляет!, 
0,577 ватта на свечу при закрытой дуг!, н 0,462 ватта 
при открытой. Итакъ, при томъ же самомъ колпак!, 
расходъ энергш у лампы съ закрытой вольтовой дугой 
на 257° больше, ч!,мъ у обыкновенной лампы. Что 
касается до расхода углей, то онъ равняется 0,239 гр. 
въ часъ Для закрытой вольтовой дуги н 10 гр. въ част, 
для обыкновенной.

Эти цифры даюгъ возможность судить о сравни
тельных!, достоинствах!, двухъ снстемъ дуговых!, лампъ, 
каждая нзъ которых!, нм1,етъ своп преимущества и 
недостатку.

(L'Industrie Electrique).

Т у ш и т е л ь  и с к р ъ  С и м е н с а  и  Г а л ь с к е . —
Этотъ простой прпборъ состонтъ нзъ двухъ М'ЬдНЫХЪ 
нолосъ D, Do (фнг. 26), поддерживаемых!, изоляторами н 
соединенных!, одна въ С съ поверхностью предмета, ко
торый хотятъ защитить, а другая въ Пет, землей (фнг. 28). 
Благодаря особенной форме этнхъ нолосъ, вольтова дуга, 
образующаяся въ Ъс (фнг. 27), поднимается такъ какьея

часть 5, соседняя съ «, старающаяся стать параллельной 
и, также какъ часть с поднимаются наверхъ. Изъ этого 
слФдуетъ, что дуга пронадаетъ сама собой на верхи пхъ 
копцахъ нолосъ D, D , находящихся на разстояши
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отъ 400 до 800 мм. однпъ отъ другого. Разстояше Ъс, 
равное нЬсколькимъ миллиметрами, регулируется вин
тами К, К* Этотъ аппарата, не имЬющш самонндукцш, 
пе представляетъ затруднений для прохода искръ грозо
вого разряда и потому является отлнчнымъ громоотво- 
домъ.

(L’Ecl. Blectrique).

М а г н е т о г р а Ф 1 я  п р о ® .  М а к ъ  - К е я .  — Давая 
отзывъ о сочннепш Эдварда Томпсона п проф. Антони, 
„Х-лучн н анодиыя п катодпыя лвлешя", лордъ Бель- 
впнъ выражаета, comiiI.iiie относительно достоверности 
оппсываемыхъ въ этомъ co'iiineiiiH опытовъ съ магне- 
тогра(|пен, произведенных!, проф. М акъ-Кеемъ, такъ 
какъ „никакой другой экспернмеитаторъ не нровЬрялт. 
этнхъ опытовъ". Въ названиомъ сочнненш говорится 
слЬдующимт. образомъ объ этнхъ опытахъ:—Хотя этотъ 
опыта пе принадлежит!, къ числу тЬхъ, которые про
изводятся съ разрядными трубками, но все-таки онъ 
представляетъ некоторую связь съ Х-лучамн. Макъ-Кей 
получалъ въ темнот']-. фотографш различных!, предметов!, 
посредством!, лученспускашй нзъ полюсовъ электрома
гнита, выдерживая по 2 часа, хотя было бы достаточно 
н бохЬе короткаго времени, такъ какъ одпнъ разъ онъ 
получнлъ ясныя изображен in въ 5 минуть, подвергая 
токъ частымъ иеремЬнамъ нрн помощи реостата и при
ближая и удаляя якорь магнита.

Опыты производились сл'Ьдующнмъ способом!.:—Под
весили полюсами впизъ большой подковообразный маг
нить, способный поддерживать 45 кгр.; къ его копцамъ 
прикладывали деревяную доску, а снизу последней — 
снимаемые предметы н чувствительный пластинки, нрп- 
чемъ все это вмЬстЬ съ доской завертывали со всЬхъ 
стороиъ въ совершенно непрозрачное покрывало. Снизу 
прикладывали якорь магнита такого вЬса, какой только 
иослЬдшй могъ держать.

(The El. Engineer.)

О тд'Ьлете металловъ при помощи ра- 
етворимы хъ анодовъ,—Уже давно известно лв- 
.icnie, что электроположительный металлъ, погруженный 
въ растворъ солн электроположнгельпаго металла по
крывается слоемт, этого послЬдняго; такое свойство м ё-1 
талловъ завнеитъ отъ того, что они съ неодинаковой 
силой стремятся переходить въ растворъ или, какъ те
перь называют!., обладают!, неодинаковым!, „напряже- 
шемъ pacTBopeniu". Изъ этого свойства металловъ прямо 
слЬдуетъ, что возможно существовало такого числа эле
ментов!. тина Дашэля, сколько существуетъ паръ ме
талловъ неоднпаковаго нанрлжешя растворешя; при 
этомъ вся Kin элемента, характеризуется тЬмъ, что соль 
металла, обладающаго меныппмъ давлегйемъ растворе- 
т л  занпмаетъ мЬсто мЬдиаго купороса въ элемент!-. 
Датэля, между т-Ьмъ какъ на мЬстЬ цнпковаго купороса 
находится растворъ соли металла, напряж ете раство- 
ремя котораго больше. При корогкомъ замыканш цЬпн, 
на катод-]-,, конечпо, выделится металлъ нерваго раствора. 
Паули нредлагаетъ воспользоваться такпмъ свойствомъ 
металловъ для отдЬлешя нхъ другъ отъ друга. Этого 
онъ достигает!. т-Ьмъ, что нрнмЬпяетъ вмЬсто раствора, 
соогвЬтствующаго въ элемент], Дашэлл мЬдпому ку
поросу, смЬсь растворовъ нЬсколышхъ солей, которые, 
однако, должны обладать нанряжетемъ растворешя 
равиымъ или мепыпимъ того, какое пмЬетъ металлъ, 
соотвЬтствующш цппку элемента Д атэля. При корог- 
комъ замыка1Йн цЬпн на кагодЬ въ эгомъ случай будутъ 
осаждаться тЬ металлы, напряж ете растворс1Йя кото
рых!, меньше металла анода. Нрн такомъ снособ-Ь от- 
дЬлемя пе только не требуется тока отъ посторонняго 
источника, но лаже можетъ быть получепо такое коли
чество электричества, какое потребовалось-бы для оса- 
жде!Йя металловъ нрн нерастворимых!, электродах!,.

Паули приводить въ Elektrochem. Ztsclir., 3. 222 п 
223 слЬдующш прнмЬръ своего метода отдЬлешя: сЬ- 
рый1 шнейсовый блескъ быль растворен!, въ соляной 
кнслотЬ и растворъ этотъ, содержании желЬзо н сурьму,

раздЬлент. на двЬ равныя части. Въ одной изъ ннхъ 
обыкновенным!, аналитическим!, снособомъ опредЬлялась 
сурьма въ впдЬ сЬрннстаго соеднне1Йя и найдено ел 
0,2463 гр. Другая часть солянокислаго раствора была 
употреблена для составлена элемента: F e  (нашатырь) 
лдафрагма (растворъ) Си. Элемента этотъ, дававннй въ 
пачалЬ 2 —3 вольта(?), оставался замкнутым!, на самаго 
себя въ т еч ет е  6 — 7 часовъ для осаждешя сурьмы, 
прпчемъ растворъ сЬраго шпейсоваго блеска все время 
перемЬшпвалсл. По пстечешн этого времени токъ уналъ 
до 0. На мЬдн получился плотный осадокъ сурьмы 
сизо - чернаго, чисто мегаллнческаго цвЬта, въ колпч. 
0,2438 гр. .

Результаты, полученные Паули, конечпо, вполпЬ удо
влетворительные для технпческаго апализа, но врлдъ-лн 
всЬ нзслЬдователи будутъ работать съ такпмъ же уснЬ- 
хомт, по этому методу.

Печь для электричеекаго производства 
карборунда.—Если судить по общему описашю этого 
производства, то можно было бы подумать, что процессъ 
очень нростъ, но въ дЬйствнтельностн эго пе совсЬмъ 
такъ, — теперепшяго совершенства въ этомъ иронзвод- 
ствЬ достигли цЬпою долголЬтней практики н много
численных!, опытовъ. Вт. пью-шркскомъ The Electrical 
Engineer приводятся слЬдуюшдя ннгересныя подробно
сти относительно устройство н дЬ йс-тл  электрических!, 
печей, въ какнхъ ведется теперь крупное производство 
этого матер1ала на Шагарскомъ завод];.

Печи строюгся нзъ кирпича въ форм-1; нродолгова- 
таго ящика слЬдуюнгпхъ размЬровъ: длина—4,8 м., шн- 
рнна — 1,8 м. и высота — 1,5 м. На каждомъ конц-1; въ 
стЬнку иечн вмазывается желЬзная рамка около 0,8 кв. м., 
въ каждую вставляются 60 угольныхъ стержней 75 см. 
длиной н 7’/а см. ;йаметромъ. Изъ отверстая, высверлен- 
наго па концЬ каждаго угля, выступает!, кусокъ мЬд- 

' ной проволоки въ 9 ‘/2 мм. и ироходнтъ плотно чрезъ 
соотвЬтствующее отверспе въ массивной бронзовой нли- 
тЬ, привинченной къжелЬзнон рамЬ п снабженной 4 вы
ступами, къ которым!, привинчиваются кабели для про
водки тока въ печь.

Вт, нротнвуположность коицевымъ стЬпкамт, печп, 
боковыя стЬнки складываются только па время н послЬ 
каждаго дЬ й с-тя  печи разбираются.

Зарядка печп производится въ такомъ иорлдкЬ: -— 
сложнвъ боковыя стЬнки, располагают!, въ печп желЬз- 
ные листы такпмъ образомъ, чтобы зарядъ печп пе при
ходил!, вт, coupiiKacaHie съ внутренними концами уголь
ных!, стержней. ЗатЬмт, насынаютъ въ печь смЬсь изъ 
песка, кокса, оннлокт, н солн; наполннвъ этой смЬсью не
много больше половины нечн, дЬлаютъ въ ней нолу- 
круглый каналъ въ 53 см. ;i,iaметромъ, пдупий отъ одного 
желЬзнаго листа до другаго Въ этомъ каналЬ распола
гают!, „сердечппкъ" — цилиндрт, одннаковаго съ кана
лом!, д1аметра, приготовленный изъ раздроблен наго кокса, 
который нросЬнваются чрезъ сито съ 4 отверспямп на 
2 7 , см. Для образования соединешя между этпмъ сер- 
дечппкомъ н полюсами печи, промежутки между желЬз- 
нымн листами н съ концами углей набиваются мелко 
раздробленным!, коксомъ; послЬ этого листы вытаски
вают.!,. ЭатЬмъ печь затопляют!, смЬсью упомяиутаго 
выше состава, образуя кучу около 2 7 2 м. высотой, н 
тогда можно пропускать токъ.

Нзъ генераторной станцш токъ доставляется при 
2.180 вольтахъ и на заводЬ преобразовывается въ 166— 
вольтовый токъ.

. Необходимо нмЬть какое ннбудь приспособдсше для 
нзмЬнешя разности нотешйаловт. между полюсами печп 
въ виду того, что сонротнвлеше сердечника сначала 
бываетъ сравнительно большое, а нотомъ съ пагрЬва- 
т ем ъ  пещи уменьшается. Долговременная практика 
выяснила необходимость дЬйсгвнтельпо точного спо
соба непрерывного регулпрояатя напрлжешя н вт, виду 
этого, по ттредложетю проф. Форбса, принята индуктив
ный регудяторъ, выработанный фирмою General Electric 
С0. При помощи этого регулятора, оказавшагося очень 
удачпымъ, Ттпряжеше можно нзмЬпять отъ 230 воль

. товъ до 80.* '



Я 9 — 10. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 147

Приготовпвъ печь для дйистгия, приращивают, ка
бели къ ея полюсовымъ плитамъ, замыкают^'первичную 
Д'Ьпь при помощи водяного реостата н ставят, регуля- 
торъ на большое напряж ете. При новомъ, не бывав- 
шемъ еще въ печн, сердсчннкй держать обыкновенно 
175 вольтовъ между полюсами печн, а при.дтаромъ — 
140 вольтовъ, такъ какъ старый сердечннкъ при свопхъ 
прежнпхъ пагрйватяхъ въ печи до высоком темпера
туры очистится отъ всякнхъ прнмйсей и -содержит, 
только чистый уголь, сопротивлеше которато гораздо 
меньше, чймъ у кокса. . .

Во время дЫстгня печи каждыя 15 мннутъ замй-. 
чаютъ показашя вольтметра н амперметра, вычисляют, 
но нпмъ киловатты и вычерчпваютъ кривую расхода 
энергии

С о т р я е е н 1 я  о т ъ  э л е к т р и ч е е к а г о  т о к а  в ы -  
с о к а г о  н а п р я ж е н 1 я .—Докторъ Hedley описывает, 
въ журналй „The Lancet“, странный случаи электри
ческая) сотрясеш'я отт, тока въ 2.500 вольтъ, перепе- 
сеннаго безъ особеиныхъ иослйдств1й ннжеперомъ одной 
нзъ цептральныхъ станщй Лондона. Этотъ инжеиеръ 
находился на площадкй нредъ распредйлптельной до
ской, гдй, сидя на стул!), онъ держался за рукоятку 
коммутатора, желая соединить альтернаторъ съ цйпыо 
дуговыхъ лампъ, соединенных!, последовательно (3.000 
вольтъ). Не пзмйняя своего нолож етя, онъ хотйлъ трО’ 
нуть свободной рукой коробку амперметра, который 
случайно былъ соедипенъ съ цйпыо. Но какъ только онъ 
усн'Ьлъ дотронуться кончиками свопхъ пальцевъ до ам
перметра, какъ почувствовалъ сильное сотрясшие.

Опомнясь онъ увндйлъ, что находится на ногахъ 
внизу площадки, не понимая, какъ онъ поналъ туда. 
Его руки были сильно сжаты, рука которой онъ дотро
нулся до амперметра, была согнута н находилась про- 
тпвъ груди. Въ рук-f,, на боль въ которой жаловался 
пораженный, было особаго рода учащ ете пульса, 6ienie 
котораго совпадало съ периодами неремйнпаго тока 
(около 8 0 —въ секунду). По изслйдовашю оказались на 
кончикахъ пальцевъ сайды ожога; на ладони руки видны 
были красповатыя лншя отъ прохож детя тока.

Измйрешя, сдйлапныи съ цйлью узнать напряж ете  
тока, показали, что оно было не ниже 2.500 вольтъ.

Этотъ случай еще бол-Ье представляется страппымъ, 
вслйдств1е того, что подавно былъ убнтъ рабоч1п то
комъ въ 110 вольтъ *).

О  е в  о  б  о  ж  д е н 1 е  в и н о г р а д а  о т ъ  ф и  л о к е е р ы  
п р и  п о м о щ и  э л е к т р и ч е с т в а .  — Способы, такого 
освобождешя пашелъ нйкто Фухсъ, который испыты
вал!, его въ внноградпнкахъ па остров-1; Эльба и полу- 
чилъ xopomie результаты. Способъ состоитъ въ томъ, 
что нораженпую лозу прокалываютъ иглой, которая под
вергается в.пяшю электричеекаго тока. Подъ дййствБ 
емъ электричеекаго панряжешя образуется нйкоторое 
количество озона, который выгонлетъ фнлоксеру, не 
вредя жизни растешя. Операщя производится быстро 
ври помощи переносной батареи аккумуллторовъ.

Примйиете этого способа въ первый же годъ изба
вило внпоградъ отъ его смертельная) врага. На слй- 
дующш годъ микробы снова были изгнаны, искали убй- 
жпща въ сосйднихъ мйстпостяхъ и, наконец!., иослй 
третьягоповторетя оперший, погибали или окончательно 
удалялись въ друпя мйста.

ПримФ.неш'е этого способа обходится не дороже дру
гих!, способов!, освобождешя отъ филоксеры при по
мощи ейры и ейрнокнелаго желйза. Довольно дорого 
стоить аппарат!, для пронзведешя электрической энер- 
rin (около 10.000 фр.), но его могутъ иргобрйтать со
обща нйсколысо владйльцевъ внноградннковъ.

(Bnl. Jntern. de ГЕ1.)

См. Электричество № 1, стр. 10.

Б И Б Л  Ю Г Р А Ф 1 Я .

E n tw ic k lu n g - , B a u  u n d  B e tr ie b  d e r  E le k -  
t r i s e h e n  О  fe n  zur Gewimmn" von Metallen, Carbiden 
etc. von D r. B o r e h e r s .  1897. Halle a S.

Р а з в и т 1 е ,  у с т р о й с т в о  и  д -Ь й ст в 1е  э л е к -  
т р и ч е е к и х ъ  п е ч е й  для добывап1я металлов!,, кар- 
бндовъ, и проч. Д-ра Б о р х е р е а .  1897.

Небольшой трудт, д-ра Борхереа, въ котором!, авторъ 
лзлагаетъ все существенное и интересное относительно 
электро-металл у ргнчеекпхъ печей, можетъ служить хоро
шим!. руководствомъ для тйхъ металлургов!,, которые 
пожелали бы испробовать работу въ электрических!, пе- 
чахъ; въ то же время опт, будетъ полезет, также и для 
практиков!, въ этомъ дйлй.

Д-ръ Борхерсъ указывает!, не только существенный 
черты койструкцш печен, но и данпыя для нхънроек- 
тнровашя, прнблнзптельнаго подсчета потреблешя элек
трической мощности, а также услотн н способа ведетя  
работы. Все это сосредоточено въ самомъ мшшмалыюмъ 
объем-f,—въ 64 страницах!, малаго формата, на которыхъ 
читатель нандетъ еще 42 простыхъ, нолусхематнческнхъ. 
но интересных!, н въ ковструктнвномъ отношешн ри
сунков!,.

Вс-f, типы электричеекпхъ печен, д-ръ Борхерсъ раз- 
дйляетъ па двй группы: а) печи-реостаты, въ которыхъ 
главнымъ нсточпикомъ тепла служить iiarpf.Banie како- 

1 го-либо проводиика. номйщеннаго въ иечн, ио законам!, 
Джоуля и Пельтье; б) печи съ вольтовой дугой, вт, кото
рыхъ нагрйваше производится преимущественно воль
товой дугой. Эти двй группы д-ръ Ворхерсъ характе- 
рпзуетъ слйдующнмъ образомъ: „при одинаковом-!, раз- 
стоягпи концовъ (полюсовъ) главнаго провода псчи-рео- 
спiambi работают!, при маломъ панряженш, но большой 
силй тока, между тймъ какъ печи съ вольтовой дугой 
работают!., панротивъ, при болыпомт, напряженш и малой 
сплй тока“. Обй группы печей дйлятся автором!, каждая 
еще на два класса. Печи-реостаты: 1) нагрйваемыи 
матер1алъ включенъ въ цйпь (сюда относятся печи— 
Pepys’a, Кульса, Герульта, Борхереа, Урбаницкаго, Тауе- 
сига), 2) нагрйваемыи матер1алъ находится въ сопрп- 
lcociiOBeHiii съ спеш'альнымъ проводником!,, того пли 
другого устройства, пагрйваемымъ токомъ (печи Дснре, 
д-ра Борхереа 2-й тинъ, Acheson, Госслахера. Кпнгъ- 
Витнга, де-Лаваля, Кролептопа и Доузнпга). Вей ука
занный коиструкцш печей типпчныя.

Печн съ вольтовой дугой д-ръ Ворхерсъ подралдй- 
ляет-1. также на два класса: 1) нагрйваемыи Maiepia.n, 
пепосредствепно участвует!, въ образован!!! вольтовой 
дуги (печи: Сименса 78 и 79 гг., Вильсона, Теннера, 
Твайта и Аллепа, Ратепау, Гейблнпга, Росслера, д-ра 
Борхереа, Славянова, Жераръ-Леекюйера); 2) обрабо- 
тываемый матер1алъ находится вт. пространств!,, иа- 
грйваемомъ вольтовой дугой, образуемой между особыми 
электродами (печи Джонсона, Каульса (87 г.), Сименса, 
Роджерсоиа, Статтера и Стивенсона, Леженъ и Дюкретс, 
Муассана (93 н 94 гг.) Муасеапа-Шанле (91 г.).

Д-ръ Борхерсъ считает, для 1ро«аднаго большинства 
случаев!, практики вполнй достаточной первую группу 
лечен, т. е. нечн-реостаты, которые, сверхъ того, онъ 
справедливо считает, н болйе удобными для конструк- 
TiipoBanin и ведетя  работы. .Между прочим!,, д-ръ Бор
херсъ даетъ эскпзъ шахтной нечи, построенной но тину 
1-й группы 1-го класса, въ которой можно достичь боль
шой экон ом ит, теп.тй и утилизировать химическую энер- 
пю иобочпыхъ продуктов-!,, папрнмйръ, окиси углерода, 
сожигая эту нослйдшою.

Ио отношешю къ нечамт, первой группы полезно за- 
мйтнть, что въ ннхъ можетъ быть получена температура 
до 3500°, что вполнй достаточно для возстановлетя са
мых!, стойкнхъ окпеловъ. Для этнхъ иечей д-ръ Бор-
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керст, предлагает!, весьма верную по существу градуи
ровку силы тока, разсчигывая его въ амперахъ па 
граммъ углерода, содержащагося въ погопномъ санти
метре длины рабочей части печи. ,

П олит ехническое Общество состоящее при  П м пе- 
раторекомъ Техническомъ училигцуъ.

М н о г о ф а з н ы й  т о к ъ  в ъ  п р о м ы ш л е н н о с т и .  
Руководство при проектированы и эксплуатации много
фазного тока. О п и с а н и е  и  к р и т и ч е с к а я  о ц 'Ь н к а  
н а и б о л е е  у п о т р е б и т е л ь н ы х ъ  м а ш и н ъ  и  
п р и б о р о в ъ .  Б . И . У г р и м о в а .  Стр. 57 съ 29 рисун
ками въ текст-1', и 3 таблицами чертежей. Москва. 1897 
Тов. Печатнаго и издательского дела.

Брошюра г. Угримова, песмотря на свое мпогообФ,- 
щающее назваше „руководство при проектированы и 
зксилуатацш многофазпыхъ установок!,", представляет!, 
нзъ себя ни что иное, какъ co6panie описаний чертежей 
и некоторых!, даниыхъ отиоснтельио большого числа 
многофазныхъ генераторовъ, двигателей и трансформа- 
торовъ, пзготовляемыхъ различными европейскими н  
американскими электротехническими заводами. Къ этнмъ 
онпсашямъ, составленными весьма удовлетворительно и 
удобопонятно, приложено нисколько коротенькнхъ главъ, 
посвященпыхъ теоретпческнмъ воиросамч.. Эти главы 
написаны достаточно неудобопонятно, и едва ли чита
тель вынесетъ нзъ инхъ правильное поняие объ явле- 
шяхъ индукцш н о законах!,, управляющих!, многофаз
ными токами. Къ числу недостатков!, брошюры нужпо 
отнести уиотреблеа1е термпиовъ не въ общепопятномъ 
смысл !:, что иногда- можетъ поставить читателя въ за- 
труднстя. Дал ко, въ главк о примкнетяхт, многофаз
ныхъ токовъ ужъ слншкомъ мало даниыхъ. Наир., о 
примкнеми: многофазныхъ двигателей въ горномъ д!,лг1;, 
для мостовыхъ и нныхъ краповъ и т. п. не сообщено 
ни одного даниаго, а сказано только нисколько общпхъ 
фразъ. Вообще ннтересъ въ брошюр!, представляетъ 
только часть, запятая описатемъ мапынъ, двигателей 
и трансформаторовъ, и таблицы даниыхъ относительно 
этнхъ приборовъ, пом'Ьщенпыхъ на разпыхъ страпнцахъ.

К у р е ъ  ф и з и к и  О . Х в о л ь с о н а . —Томъ первый:
, В в едете .—Механика,—Некоторые измерительные йрп-
j боры и способы изм-крегия.— Учешя о газахъ, жндкостяхъ 

и твердыхъ гклахъ. Съ 377 рис. въ текст!;. Снб. Издаше 
К. Л. Рнккера. 1897. X II+ 0 0 0  стр. Ц'Ьна 5 рублей.

П олвлетс нерваго тома давно ожпдаемаго курса фи
зики проф. О. Д. Хвольсона должно быть названо собы
тием!. въ русской научной литературе,; так!я книги 
появляются не каждый день, въ особенности у насъ, и 
о нпхъ стоить поговорить подробнее.

Сочппен1е проф. О. Д. Хвольсона представляетъ общЩ 
уииверситетскШ курсъ физики. Университетскихъ кур- 
совъ по точнымъ наукамъ (ие считая, конечно, лнтогра- 

I фнроваиныхъ лекщй) у насъ вообще мало и профессорам!,
| нашихъ университетов!, не мало брошено по поводу этого 

уирековъ, особенно въ последнее время, когда общество 
такъ заинтересовалось вопросами университетского 
строя и образоватя. Действительно, если взгляпуть на 
страницы „ОбозрЬны Бреподавашя" нашихъ русскпхъ 
университетовъ, то съ трудомъ можно найти между 
рекомендуемыми въ качестве руководств!, для студен- 
товъсочнпегпямн, сочннешя и курсы русскнхъ авторовъ. 
Оставляя даже совершенно въ стороне вопросъ о томъ, 
насколько, при маломъ зпаны иностранпыхъ языков:, у 
насъ, рекомендуемый книги доступны учащимся, можно 
убежденно сказать, что такое положеше не вполне нор- 
малыш. Обыкновенно говорятъ, что „наука не ннёетъ  
нацшнальности"; это можетъ быть и правда, но тутъ 
дело :гдетъ не о „науке", а о преподавай!::, кото

; рое несомненно, въ каждой стране имеет!, свой выра
ботанный временем!, характеръ, свое направлеше, по
жалуй свою „нацшнальиостьеЕслп русск:е университеты 
ц пе такъ характерны въ этомъ отношешп, какъ уни

верситеты Францш п Англш то, все же и имъ нельзя 
отказать въ не.которомъ довольно опредкленномъ на- 
правлсши. Бреиодаван!е въ определенномъ нанравленш 
требуетт, и определенных!, руководств:,. Вопросъ о 
руководствах!, не представлял :, бы такихъ затруднено:, 
если бы дкло шло о „тонкостях!," наукн, а не объ азахъ 
ея, которые служатъ введетемъ въ науку, которые со- 
ставляютъ основу упиверситегскаго преподавашл н ко
торые, главным!, образомъ, требуютъ руководств!, для 
учащихся, руководствъ ясныхъ, точных:,, приспособлен
ных!, къ сущеетвующимъ yc.ioaij:мт,. Такое руководство 
для русскпхъ высшнхт, школъ находичт, мы въ „Курск 
Физики" пр. О. Д. Хвольсона и въ этомъ видпмъ первую 
большую заслугу этого сочннешя.

Задача, которую себе поставил!, почтенный авторъ, 
весьма трудная. При современномъ необыкновенномъ 
росте физики, когда каждый день приносить столько 
повыхъ фактовъ, когда столько старыхт, воззркшн ру
шится и на обломкахъ нхъ строятся повыя, часто правда 
ш аттл и недолговечный, когда, наконец!,, и въ пауку 
характеръ времени внесъ духъ упадка „декаденства", 
писать курсъ физики для юныхъ, начинаюгцпхъ вникать 
въ пауку умовъ, дело трудное п ответственное. Тре
буется большой научный тактъ, чтобы избежать съ одной 
стороны догматнческаго сухого нзложешя, и элемен- 
тарпости въ ущербъ точности и современности, а съ ! 
другой стороны избежать пагромождешя фактовъ, но- 
выхъ, мало проверенных!, гнпотезъ и теорий и мало 
попятнаго для начннающпхъ нзложешя этнхъ теорш въ 
нхъ трудно доступной математической оболочке. Имя 
почтеннаго автора достаточно указываетъ па то, какъ 
выполнена имъ эта трудная задача. Свойственная автору 
ясность и точность изложен:я особенно выдастся въ 
этомъ курсе (укажемъ въ особенности отделы о кине
тической теорш газовъ, учешя объ упругости и т. д.). 
Авторъ ннгдк не избегает!, исчисления безконечно 
малыхъ, если оно приводит!, къ цели точнее и скорее 
нзложешя элементарного; нельзя не поблагодарить его 
за это, такт, какъ это увлечете „Элементарным!," и зло- 
ж етем ъ  весьма распространено и можетъ приводить 
къ такнмъ курюзамъ, каковы мнопя доказательства, 
напримкръ, въ нзвестномъ п хорошемъ курсе Miiller- 
Pouillet-Pfaundler. Разсматриваемое сочннеше вполне 
современно, между ткмъ авторъ нзбежалъ углублен!я въ 
области мало разработанных!, н довольно еще темныхт. 
повыхъ Teopifl (напр., Teopia осмотнческаго давлешя) и 
трактуетъ лишь съ большой осторожностью о ннхъ. 
Каждая глава заканчивается достаточно подробной ли
тературой вопроса, въ которой перечислены не только 
руководства и книги но даннымт, вопросам!., по н глав- 
н'кйнпя нзслкдоватя въ этой области и до сам ыхъ 
новкйшнхъ (даже 1897 г.), результаты которых!, важны 
и интересны. Везде, где это было возможно, разсмотркше 
формул ъ сопровождается разсмотре.н: емъ ч и сл еп н ыхъ прн- 
меровъ н изследовашемъ нхъ. Нккоторыя формулы 
даны безъ нхъ вывода (напр., въ кинетической теорш 
газовъ), но это обстоятельство, избегаемое многими, не 
представляетъ недостатка; действительно часто выводъ 
формулы (особенно элементарной) представляетъ самое 
слабое ея место, между т1;мъ какъ хотя бы даже голо
словно приведенная формула даетъ хорошую иллюстра
цию взаимозависимости входящих!, въ нее велнчинъ; 
кромФ, того приведете такихъ формулъ даетъ книге 
полноту н достоинство справочнаго сочннешя. Мнопя 
главы „Курса" отличаются выдающейся оригинальностью, 
наприме.ръ „В ведете", „Обнця замкчатя о производстве 
фнзичеекнхъ нзмерешн" и т. д.

Что касается содержашя нерваго тома и распреде,- | 
лени: матер1ала въ немъ, то оно лучше всего видно нзъ 
приводимого ниже подробнаго оглавлешя книги:

Отд. I. В в едете. Два Mipa.—Задачи физики.— Гипо
тезы,— Эфиръ.—Разделеш е физики. — Ф пзнчсстя вели
чины,;-^: Физнческ!е законы. — Величины, имкюпйя и 
величины, не нмкюпня геометрнческаго отношешя,— 
Состояние MaTepiii. — Coxpaneuie MaTepin.—Некоторые 
вопросы нзъ математики.—Векторы.—Журнальная лите
ратура. *

Отд. И. Механика. Гл. 1. Д в и ж ет е .— В ступ л ете,—
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Скорость. — Сложеше скоростей. — Ускорсшс ёрямблн- 
нейнаго равноперемЬннаго движешя. — Уекорейде при 
произвольной, ирямолинеппомъ движеши. — -Ускореше. 
при крнволннейиомт, движенш. — Д ви ж ете враща
тельное. .

Гл. 2. Сила. — ОпредЬлеше термина „сила1*. — Инер- 
щя.— Второй законъ движешя.—М асса.—Единица силы,— 
Плотность. — Давлеше. — В'Ьсъ. — Третш законъ . двн- 
жешя.—Имиульсъ силы н количество движешя.-Третье 
сл Ъ дсте нзъ закона II. — Мгновенный силы. — С. G. S. 
система единицъ.—Сложен1е и разложен!е силъ.—Дара 
енлъ. - -  Центробежная сила. — Динамическое ноле.— 
Цснтръ linepuiii.— Моментъ инерщи.

Гл. 3. Работа и энерпя.—Живая сила.—Работа.— 
Работа и живая сила.—Работа и время. Мощность.—

: Энерпя. Прннцннъ I.—1Формы или виды энергш.—Прнн-
i цинь И. Coxpanenie энергш.—Принцннъ III. ,
I Гл. 4. Гармоническое колебательное дви ж ете.—Гео- 
1 метрическое пронсхож дете гарчонпческаго колеба- 

гельнаго движешя. — Пройдеппый путь и фаза. — Ско
рость, ycK openie, сила и энерпя. — Сложеше двухъ 
одинаково направленных!, гармоннческихъ колебатель- 
пыхъ движеши, одинаковаго нерюда. — Сложен1е нро- 
нзвольнаго числа одинаково наиравленныхъ гармони
ческих!, колебательных!, двпжен!й, имЬющихъ обний 
перюдъ. — Разложсн1е гармоническаго колебательнаго 
двнжен1я на два такихъ же движешя, и мЬкнщя одина
ковое съ ннмъ наира влешс. — Сложен1е двухъ взаимно 
перпендикулярных!, гармоннческихъ колебательныхъ дви- 
жешп, нмЬинцихъ одинаковый пер1одъ. — Сложеше 

! двухъ равиом'Ьрпыхъ, одинаково быстрых!, двнжешй ио 
одной окружности, совершающихся но нротнвополож- 
нымъ паиравлен1ямъ.—Разложеше нрямолпнейцаго гар- 
моннческаго колебательнаго движешя на два круговыхъ 
движешя.—Сложеше колебательныхъ движеши, нмЬю- 
щихъ различные нер!оды.—Затухающая колебательный 
движешя.

Гл. 5. Лучистое распроетрапеше колебашй.—Возннк- 
HoeeHie лучей. — Образоваше лучей съ поперечными 
колебан!ями. — Уравнешс луча. — Продольный колеба- 
ш я.— Уравпен!е луча, ирошедшаго рядъ средннъ .— 
Интерференщя лучей съ одинаковым!, нанравлешемъ 
колебан!й.—Интерференщя лучей, колебашя которыхъ 
расположены въ илоскостяхъ взаимно нерненднкуляр- 
ныхъ.—Интерферевщя встр’Ьчнихъ колебан!й. Стоя чiя 
волны.—Волновая поверхность и волновая лнн!я, энерпя  

I и амплитуда.— Прннцннъ Гюйгенса.—Такъ называемое 
I прямолинейное раснространеше колебапш.— Днффрак- 

щя. — Физическое понятие о волновой поверхности. — 
Отражшпс волнъ и лучей,—Прсломлеше волнъ и лучей.— 
Потеря полуволны нрн отражение — Om ania волны, 
образующаяся при стражеши.— Принцннъ Допплера.

Гл. б. BeeMipnoe тлготЬш е.— Законъ BceMipnaro 
тяготЬшя. — О коэффишентЬ нропорц1опальностл въ 
формул!; Ньютона. — Отрицательный массы. — Actio in 
distans. — Прнтяжеше точки шаровымъ слоемъ и ша- 
ромъ. — Случай равном!,])наго дннамическаго ноля. — 
Частный случаи нрптяжешя точки эллипсоидальным!, 
елоемъ.

Гл. 7. Элементарное у ч ет е  о нотенщалЬ — Функшн 
точки. — Потенщалъ при одной притягивающей точкЬ 
1.маге]йалы10Й точк'!,). — Потенщалъ нрн систем!; дей
ствующих!, массъ,—Потенщалъ двухъ сястемъ другъ на 

, друга.—Потенщалъ системы самой на себя.—Теорема о 
пространстве, внутри котораго V =C onst. — Потенщалъ 
шарового слоя и шара.

Гл. 8. Сила тяжести. — Равномерное динамическое 
' ноле у поверхности земли. — Центръ тяжести. — Сво

бодное вертикальное дви ж ете те,лъ въ пустоте.—Дви
ж ет е  наклонно брошенных!, те,лъ въ пустоте.—Мате- 
матнчестй маятипкъ.—Фнзпчесшй маятникъ.

I Гл. 9. Размерь физических!, величии!,.—ОнрсдЬлеше 
термина „размерь**. — ОпредЬлеше размера единицъ 

| различныхъ величинъ. — Переход!, отъ одной системы 
! единицъ къ другой.—Абсолютный системы единицъ. по
! строепиыя не на осиовныхъ единицах!, L, М и Т. — 

Литература.
Отд. UI. Некоторые измерительные приборы и спо

собы нЗмЬрсшн. Гл. 1. Обшдя замЬчашя о производстве , 
фвзнческихъ измЬрешй.—Измерешя абсолютный н отно
сительный,—Эталоны и нзмегнтельпые приборы.—Манн- 
иуЛяцш нрн пзм'Ьрешяхъ. — Некоторый подробности, 
относяийяся вообще до производства фнзпческихъ измЬ- 
ренш. — Приближенное вычислеше результатовъ измЬ- 
penift. — Вычислеше наиболее вЬроятнаго результата 
ряда определений одной величины.—Вычислеше наибо
лее вероятных!, значеиш несколькнхъ величинъ. Сио- 
собъ ианмепьшнхъ квадратовъ.—Литература.

Гл. 2. Некоторые вспомогательные приборы.—ДЛ.лн- 
тельная машина линейная.—Делительная машина кру
говая. — Уровень. — Лупа, микросконъ и зрительная ; 
труба.

Гл. 3. ИзмЬреше линенныхъ размЬровъ тЬлъ.— Эта
лоны длины. — Ношусь. — Микрометр!.. — Окулярный 
микрометры—Сфермометръ.—Катетомегръ.

Гл. 4. ИзмЬреше угловъ. — Верньеръ. — Уровень. — ■ 
Теодолнтъ. — Способъ зеркала и шкалы. — ПзмЬреше 
двугранных!, угловъ. I

Гл. 5. ИзмЬрмпс объемовъ.—ОпредЬлеше емкостей.— j 
Волюмомстръ Реньо.

Гл. 6. ИзмЬреше силъ и массъ. — Обпил замЬчашя 
объ нзмЬрешн снлъ н массъ,—РазновЬскн.—Устройство 
вЬсовь. — Устойчивость, чувствительность и вёрность 
вЬсовъ. — Н аблю дете качано! коромысла. — Способы 
взвешпвшил. — Поправка на потерю вЬса телъ въ воз
д у х е .— Весы десятичпые, вЬсы Роберваля, Всстфаля и 
Траллсса. — Динамометры. — Одноннтные крутильные 
вЬсы пли унифнляръ.— Двунитныс крутильные весы 
или бифнляръ.

Гл. 7. Пзмереше времени. — Обгщя замечай in объ 
нзмерешн времени. — Хронографы. — Онред'Ьлеше вре
мени качашя маятника.—Моментъ инерщи маятника-— 
(Дравпеше времени качашя двухъ маятннковъ; метод!, 
совиадешй.—Стродоскоинчесшй мстодъ Лнпнмана срав- 
ueHia временъ качашя двухъ маятннковъ.

Тл: 8. ИзмЬреше иапряжешя силы тяжести. — На- 
нравлеше силы тяжести. — О пределите g при помощи 
машины Атвуда и другнхъ приборов!., служащих!, для 
нзслЬдовашя свободнаго иадешя тЬлъ.— Определшйс g 
но способу Ворда нзмЬрешя времени качашя маятника.— 
Онределеше g но способу оборотнаго маятника Kater’a.— 
Длина секунднаго маятника.—Зависимость ускорешя g 
отъ высоты и широты мЬста.—Литература.

Гл. 9. ИзмЬреше средней плотности земли. — ИзмЬ- 
penie Маскелена.— Измерешя Кавендиша.—ПоздпЬйппя 
нзмЬрешя, нронзведениыя по способу Кавендиша.— 
Друпе способы онредЬлешя средней п л о т н о с т и  земли.— 
Литература.

Отд. IV. У ч ет е  о газахъ. Гл. 1. Плотность газовъ.— 
Физика частпчныхъ снлъ. — Осиовныя свойства газовъ. 
Идеальный газъ. — Плотность газовъ (и перегретыхт, 
наровъ) н молекулярный вЬсъ. — Способъ Реньо онре
дЬлешя плотности газовъ. — Способы Гей-Люссака и 
Гофмана онредЬлешя плотности паровъ. — Способъ 
Дюма. — Способъ вытЬенешя. — Литература.

Гл. 2- Упругость газовъ.—Законъ Бойля-Марштта.— 
НзслЬдовашя, нронзведениыя до Реньо. — ИзелЬдовашя 
Реньо. — Давлешя меньпня одной атмосферы. Работы 
Сильвестрсма, МеиделЬева. Амага и Фукса. — Весьма 
енльныя давлешя. Работы Натерера и Кальете.—Опыты 
А м ага.— Критическая температура. — В.ыяше темпера
туры на сжимаемость газовъ.—Уравиеше состояния для 
идеальныхъ газовъ, ypamicnie Клапейрона. — Формула 
Вандервальса. — <1>ормулы Клауз1уса и Реньо. — Лите
ратура. '

Гл. 3. Барометры, манометры и насосы.—Атмосфер
ное давлеше. — Ртутный барометры — Установка баро
метра и поправка при отчетЬ. — Барометры съ другими 
жидкостями и барометры металлнчесше.— Барографы— 
ИредЬлы нзмЬнешя барометрическаго давлешя.—Мапо- 
метры. — Ртутные насосы. — Литература.

Гл. 4. Сонрикосновеше газовъ съ газами, жидкостями 
н твердыми тЬламп.— СмЬсн газовъ съ газами. Законъ 
Дальтона. — Растворимость газовъ въ жидкостяхъ. — 
Приборы, для изсл’Ьдовашя растворимости газовъ въ 
жидкостяхы — Результаты нзслЬдованш растворимости
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газовъ вт» жвдкостлхъ. — Выдйлеше растворепныхъ га
' зовъ изъ жидкостей. — Явлсш'и, при coiipiiK ocnoBeuiii 

газовъ съ твердыми тй, лам п. — Литература.
Гл. 5. Осповашя кинетической теорш газовъ. — Х а

рактер!, двпжешя газовыхъ молекулъ.—Законъ Бойля- 
Mapioira. — Следствии выгекаюшдя нзъ основной фор
мулы.—Скорость газовыхъ частнцъ.—Законъ Авогадро.— 
Законъ Дальтона.—Законъ Гей-Люссака.—Теплоемкость 
газовъ. — Энерпя газа. — Истниныя скорости молекулъ. 
Закоиъ М аксвелла-Средина длина пути.—Внутреннее 
Tpenie въ газахъ.

Законы Бойля-M apiorra, Гей-Люссака и Авогадро 
для растворо въ.—Л итература.

Величина средней длины пути.— Размеры и число 
молекулъ. — Литература.

•Гл. 6. Газы въ состоянш двпжешя и раснадеши,— 
Работа расшпрешя или сжатчя газа.—Внезапное расшп- 
peiiie нлн сжатчс газа; адиабатическое нлн нзентропн- 
ческое измйнегпс состоя шя газа. — И стеч ете газа нзъ 
малаго отверстя и нзъ тонкой трубки.—Взаимная днф- 
ifiysin газовъ.—Днффу:йя газовъ черезъ порнстыя пере
городки; эффу.ня.— Дпффуз1я газовъ черезъ каучукъ и 
черезъ накаленные металлы.—Днффуз1я газовъ черезъ 
жидкости. — Сопротивлеше газовъ двпж етю  твердыхъ 
тйлъ.—Днссощащя газовъ,— Зак лю чете.— Литература.

Отд. V. У ч ете о жидкостях!,. Гл. 1. Основныя свой
ства и crpoeiiie жидкостей.—Основныя свойства жидко
стей. —Строеше жидкостей. — И сн арете жидкостей. — 
Сгроеше молекулъ жидкости.

Гл. 2. Плотность жидкостей. — И оняпе о плотности 
жидкостей. — Сноеобъ Вильсона. — Снособъ сообщаю
щихся еоеудовъ.—Снособъ примЬиетя пикнометра (или 
флакона).—Снособъ, основанный на законе Архимеда.— 
Ареометры.—Литература.

Гл. 6. Сжимаемость жидкостей. — Коэффншентъ 
сжатчя.—Изследовашя сжимаемости жидкостей, произ
ведя ш ш я до Эрстеда,—Опыты Эрстеда,—Опыты Штурма 
ц Колладона. — Опыты Репьо. — Различныя нзмйршпя 
сжимаемости жидкостей,—ИзслЬдовашя Амйга,— Лите
ратура.

Гл. 4. Поверхностное натлжеше жидкостей.— Давде- 
nie новерхностнаго слоя—Формула Лапласа, — Формула 
Гаусса, поверхностное цатяжеше жидкостей. — Опыты, 
подтверждающее существоваше новерхностнаго i i j t o i -  

жешя жидкостей.—Связь между нормальными давлешемъ 
н поверхноетиымъ натяжешем ь.—Абсолютная величина 
нормальнаго давлеш я.— Форма, принимаемая жидкой 
массой нодъ в.шппемъ поверхностнаго натяжешл.Опыты 
Плято.— Пластинчатое состояше жидкостей. Мыльные 
пузыри.—Поверхностное натлжеше при сонрнкоенове- 
iiiu 1г1;сколькихъ срединъ. ,

Гл. 5. Явлен1я смачнвашя и волосности.—Сочрико- 
еновеше жидкостей съ твердыми телами. — Краевой 
уголь,—Сопротивлеше н движ ете капель въ трубахъ.— 
Волосность. — Назвашя и обозначешя ностоянныхъ.— 
Явлешя волосности въ не-цплипдрическомъ простран
стве. — Кажущееся притяжеыт и отталкиваше гЬлъ, 
отчасти иогруженныхъ въ жидкость,—Всасываше жид
костей пористыми телами.—Снособъ онред-елешя патя- 
жешя а н каппллярпой постоянной а :. — Далыгбйппс 
результаты нзмереш яа п а  въ зависимости отъ темпера
туры.—О величинерад1уса сферы частнчнаго действии— 
Литература.

Гл. 6. Растворы твердыхъ н жпдкпхъ тЬлъ,—Обшдя 
замечашя о растворахъ.— ОтдФлете растворителя отъ 
растворнмаго п обратно.— Зависимость растворимости 
огъ температуры,—Раствореше въ смёсяхъ nf,скольких!, 
жидкостей и растворимость cut,сей въ одной жидкости.— 
Пересыщенные растворы.— Плотность растворовъ.— 
ОбзоръиЬкоторыхъ дальн-Ьншнхъ свойств!, растворовъ.—

, Взаимное p a c r B o p e n ie  жидкостей.—Литература.
Гл. 7. Диффуз1я н осмосъ.—Свободная днффуз1я жнд- 

костей.—Днффуз1я жидкостей черезъ пористую перего- 
i родку нли осмосъ,—Осмотическое давлеп1е.
■ Гл. 8. Tpenie въ жидкостяхъ. — Коэффпщенты вну-
; треиняго трети . — Коэффншентъ внёшняго трешя и

1 коэффншентъ скольжешя. — Онрсделеше коэффнщента 
I тренш но способу капиллярных!, трубокъ. — Способы

Куломба, Гельмгольца и Маргулеса и другнхъ для опре
делен in коэффициента трсшя.—Влиийе температуры и 
давлешя на вязкость жидкостей. — Внутреннее тр ете  
въ растворахъ и смЬсяхъ. — Литература.

Гл. 9. Д ви ж ете жидкостей. — Установившееся дви
ж е т е  жидкостей.—И стечете жидкости пзъ небольшого 
отверспя.—Сжапе струн,—Устройство жидкой струи.— 
Т еч ет е  жидкости черезъ трубы,—Волны п вихри.—Ли
тература.

Гл. 10. Коллоиды. — Днффуз1я и осмосъ коллондовъ. 
Д1ализъ. — Литература.

Отд. VI. У ч ете о твердыхъ т-Ьдахъ. Гл. 1. Веищство 
въ твердом!, состоянии — Характеристика твердаго со- 
стоя1пя веп|,ества. — Кристаллическое и аморфное со
ст о и т е  вещ ества—Системы крнеталдовъ.—Гем1Эдр1я.— 
Двойники.—Строешекрнсталловъ.—Пол пморфизмъ (гете
роморфизм!,).— Изоморфизмы—Аллотропии—Литература.

Гл. 2. Плотность твердыхъ телы— Предварительный 
замечашя. — ИзмГ.реше вйса п объема. — Опрсд'Ьлеше 
объема вытесненной воды. — Снособъ отыскнвашя 
жидкости, одинаково плотной. — Снособъ ареометра. — 
Сноеобъ пружинных!, вйсовъ Жоллн. — Снособъ пикно
метра.—Снособъ гидростатический— Удельный, атомный 
и молекулярный объемы.—Плотность енлавовъ-

Гл. У. Дефирмацш твердаго тела.—Обвил замЬчашя 
о деформавднхт, твердаго тЬла. — НредЬлъ уиругостн п 
разрывы—Твердость.—Обзоръ величин!,,встречающихся 
въ элементарном!, учеиш объ уиругостн. — Раст я жен ie 
стержней; модуль Юнга. — Разрывы абсолютное сопро
тивлеше; числовыя величины. — Абсолютное сонротнв- 
леше одностороннему сдавлнванш.- -Поперечное сжапе: 
коэффншентъ Поассона,—Коэффншентъ н модуль одно- 
сторонияго сжат in слоя.—Коэффшиентъ всесторонняго 
сжатчя.—Модуль сдвига.—Обзоръ формулы—Кручен1е.— 
Связь между модулемъ кручей 1я н модулсмъ сдвига.— 
Опытное опред’Ьлеше модуля сдвига н коэффнщента 
Поассона.— Чпслениыя значешя модуля сдвига.—Гну- 
T i e ,— Относительное сопротивлеше; разломи и разрывъ 
при кручетп .—Тягучесть и текучесть.—B.iinnie давлешя 
на тЬла соирпкасаюшляея; опыты Сирнша. — Упругое 
посл'Ьд^йсччце.—Упругость кристалловъ.—Литература.

Гл. 4. Tpenie и ударъ твердыхъ гЬлъ.—Внутреннее 
•rpeuie въ твердыхъ тЬлахъ. — Tpenie между твердыми 
тФламн при скольженш.— Нажимъ Прони.—TpeHie при 
катьб'1; или TpeHie второго рода. — Ударъ тЬлъ; обпия 
зам baania.— Ударъ шаровъ неупругнхъ.—Ударъ шаровъ 
упругих!,. — Наклонный ударь шара въ сгЬну. — Время 
удара, формула Герца.—Литература.

Какъ видно нзъ этого оглавлетя распределение ма- 
repiaoa нЬсколько отличается отъ обычиаго. Авторъ 
включнлъ въ число вводпыхъ статей вопросы, которые 
обыкновенно разбираются при нзложетн отдФлышхъ 
учен1й физики; такъ нанрнме.ръ въ первомъ r o u t нахо
дятся статьи о гармоническомъ колебателыюмъ двн- 
jiiciiii!, о лучистомъ paciipocTpauenin колеба!пй (включая 
ирннцннъ Гюйгенса, принцииъ ннтерферепцш и явлен1я 
днффракц1и), элементарное уч ет е  о нотенщалЬ п т. д. 
ЗатЬмъ въ отделахъ о газахъ и жидкостяхъ разсмотрЬны 
вопросы,которые обыкновенно рутинно разсматрпваются 
въ учено! о тенлf,. Это придает!, нзложепш большую 
систематичность п цельность, но нреднолагаетъ зато 
нЬсколько почгоговленнаго читателя, н потому целесо
образно н возможно лишь въ уннверсптетскомъ курсе.

Нриветствуемъ автора съ его прекрасными трудомъ 
н русскую научную литературу ноздравляемъ съ цен
ными ирюбретешемъ н ожндаемъ съ нетериешемъ вы
хода осталышхъ томовъ. Такпхъ томовъ еще предполо
жено издать три; второй томъ будетъ содержать учешл 
о звуке и о лучистой энергии т р е т и —уч ет е  о теплоте, 
четвертый.— учешя о магнптнзме и электричестве. 
Вм есте это составить курсъ физики, которыми н авторъ, 
и русская научная литература будутъ вправе гордиться.

' ' • Г . Я .
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р а з н ы й  и з в ъ с и я .
Э л е к т р и ч е с т в о  н а  п р и з д н е с т в а х ъ .—Лондон:, 

приготовляется къ торжеству бршшаиговаго юбилея ко
ролевы Викторы: (22 ш ия, и. с.). В о  этому, поводу 
Eleetr. Review  веноминаетъ, что вся iicropia электро
техники развилась въ першдъ времени менышн, ч!ч:> 
это царствоваше. Королева вступила на престолы чрезъ 
6 л'Ьтъ после открып’я л п л ем if: электромагнитной нн- 
дукцш Фарадеемъ. На двадцагомъ году ея иравлешя 
лишь 700.000 ф. ст. было обращено на электротехинче- 
си я  нредпр1яия, а за все время до вастоящаго года 
электротехипчесшя общества эксилоатпровалн каннталъ 
въ 170.000.000 ф. ст.

Bcb лондонеше электричесше заводы готовятъ при
надлежности для нллюминащн; особенно эффектны бу
дут:. больипе целлулоидные шары, около фута въ ,i,ia- 
метре, окрашенные во всевозможные цвета, съ калиль
ными лампами внутри. Таше шары впервые были при
меняемы въ дин „русской педели" въ Париж!,; въ Лондо
не они приготовляются менее прозрачными, ч!мъ были въ 
Париже, что нрндаетъ пмъ более равномерную окраску.

Эднссонъ-Сванъ н К* приготовляет:, буквы-калепдо- 
сконы; эго — не что иное, какъ буквы нзъ граненаго 
стекла, позади которых!, вращаются (помощью электри
ческих!, двигателей) разноцветные стеклянные барабаны, 
освещенные изнутри калильными лампами.

Другаи компашя изготовляет!, разпые буквы нзъ 
чрезвычайно маленьких!, калнльныхъ лампъ, укр!нлеи- 
пыхъ на черномъ фоне, который могутъ быть, любымъ 
образомъ размещаемы для составлешя разлпчныхъ еловъ.

— Но словам:, „II.-Т. ж .“, В. И. Варанаевъ чпталъ 
въ середин!; Марта две публнчныя лекщн въ „Тифлис- 
скомъ кружке". Программа лекщн была следующая: 
Быстрое развнпе учешя объ электричестве п тесная 
связь Teopiu съ практикой. Гипотезы электричества. 
Фарадей, его взглядъ на д!,пс:ше па разстояпш и лннш 
сплъ. Максвеллъ, его электромагнитная rco p in  света п 
сл!дств1я нзъ нея. Герцъ, его внбраторъ, нхъ резонатор:,; 
электромагнитныя волны, иптерференщя и нолярпзащя. 
Токн большой частоты; труды Тесла, д’Арсонваля и 
Эберта. Ламиа будущаго. Телеграфироваше безъ нрово- 
довъ. Электрическая передача энергш н возможность 
шнрокаго прнложешя ея на Кавказе. Лучи Рентгена и 
предположешя относительно нхъ природы. Флюоресци
рующее экраны. Надюграф1я. Практически: приложен in. 
Лучи, испускаемые солями урана. Надежды ослаблять 
заразность натогенныхъ бацнллъ при помощи токопъ 
большой частоты н лучей Рентгена. Уаключеше.

О б н а р у ж е т е  о б м а н а  п р и  п о м о щ и  л у ч е й  
Р е н т г е н а .—Нью-юркскШ Electrical Review  говорить, 
что Х-лучн помогаютъ комнашямъ электрических!, же- 
л'Ешыхъ дорогь разоблачать неосновательный иретензш  
на возпаграждешя за вымышленныя ув!чья. Некто по
требовали огъ балтиморской комната 3.500 долларов:, 
за сломанную руку. Ему предложили 100 долларовъ, но 
онъ отказался и тогда его подвергли пзс.гЬдовашю Х-лу- 
чамн, прнчемъ его сильно забинтованная рука оказа
лась здоровою, никогда не бывшею сломанной. Тогда 
онъ соглашался удовольствоваться 25 долларами но, 
компашя отказала ему н въ этомъ.

Т р е х ф а з н а я  м е л гъ зн а я  дорога. — Какъ сооб
щает!. The Engineer , города Детруа н II ортъ-Гуронъ (въ 
Америке) нредполагаютъ соединить электрической же
лезной дорогой въ 100 км. длиной, которая будетъ ра
ботать при лосредств!, переменных!, токовъ. По ней 
будутъ перевозить грузы н нассажнровъ; она будетъ 
одноколейная съ разъездами. Поезда будутъ состоять 
изъ двухъ вагоновъ. Проектируется только одна генера
торная станцш на лннш, приблизительно въ 30 км. отъ 
Детруа, где будетъ находиться приблизительно центръ 
распред!лешя нагрузки. На этой станцш будетъ произво
диться трехфазиый токъ, который будетъ преобразовы
ваться въ постоянный вращающимися трансформаторами, 
расположенными на четырехъ подстанщяхъ вдоль лиши.

Т л и ц и т й .—Одннъ изъ вопросовъ, которыми зани
маются въ настоящее время электротехники, является 
вопросъ о нрнмЬнешн металла глнцпшя въ элсктро-i 
технике.

Этотъ мегаллъ обладаетъ многими хорошими свой
ствами, который делаютъ желательным:, его унотреблс- 
nie. Многочисленные оиыты показали, что онъ легче 
алюмпшл, такъ какъ его удельный ве»съ равняется 19, 
а атомный весь—2; что онъ обладаетъ проводимостью 
серебра п большею растяжимостью, ч!мъ жслёзо.

Ц !на его въ настоящее время около 200 фр. за кило
грамм!,: въ 160 разъ но объему, и въ 10 разъ но весу, 
дешевле платины.

Bet, эти преимущества заставляют!, заменить во 
миогпхъ прпмФиешлхъ платину этпмъ металдомъ.

Л 'и м и ч е с к ги  способъ п о л у ч е т я  п у с т о т ы  
в н у т р и  к а л н л ь н ы х ъ  л а м п ъ .  — До енхт, порт, для 
нолучешя безвоздушнаго пространства калильных:, ламп:,, 
употреблялись большею частью насосы Гейслера и Шпреи- 
геля, и все м ехапнчесте насосы принимались неохотно, 
такт, какъ они должны были выкачивать воздухъ сразу 
изъ целой cepin стеклянныхъ колначковъ, прнчемъ отъ 
порчи одного нзъ колначковъ, прерывалось д!йств1е 
насоса на остальные. Более года тому назадъ General 
Electric С0, ввела въ уиотреблете малсньк!с насосы, 
выкачивавшие воздухъ каждый только нзъ одной лампы. 
ч-Ьмъ устраняется сказанное неудобство н достигается 
большая скорость.

Но механическое выкачпваше совершается долго н 
точно-также, какъ :г ст, насосами Шпренгеля, требуется 
значительное время для молучеш'я безвоздушнаго про
странства, пеобходпмаго для хорошей калильной лампы. 
Ввиду этого для окончательного выкачпвашя употре- 
блцютъ теперь хпмическгй способъ, состояний въ томъ, 
что поел!, того, какъ воздухъ разрнжепъ насколько воз
можно, въ колпачскъ вводится газъ (какой именно дер
жится въ секрет!), способный ио своей природ!, сое
диниться съ остатками воздуха.

П оел! этого уголекъ накаливается до высшей сте
пени, прнчемъ колпачекъ наполняется характерным:, 
голубымт, свЬтомъ; немного спустя носл! введешл этого 
таппственнаго газа, св!,тъ пропадаетъ, что иоказываетъ, 
что совершилось соеднпешс. Теперь разряжеше доста
точно для того, чтобы можно было запаять лампочку. 
При этомъ способ! лампочки получаются необыкновенно 
хорошаго качества. Рабочш можетъ заниматься этимъ 
д!ломъ безъ опасности для здоровья, не боясь наровъ 
ртути, уиотребле:пе которых:, совершенно исключает:, 
механически: насос:,. Все это будет:, превосходно, если 
американцы, пзобрЬтателн этого способа, опубликуют:, 
назваше н природу газа н на практик! докажут:, нрн- 
м'Ьипмость этого способа.

Э л е к т р и ч е с т в о  въ Н н д о -К и т т ъ .—Город:, Сай
гон:, (А:пя; франц. Кохинхина) собирается освЬтиться 
электрмчествомъ. Для этого устанавливаются три ди
намо фирмы Бреге, приводимый въ дви ж ете турбинами 
системы Лаваля. На главных:, улицах:,, который осв!- 
щалпсь до сихъ порт, керосином:,, будутъ установлены 
до 45 ламиъ съ вольтовыми дугами.

Э л е к т р и ч е с к а я  т я г а  н о сред сш вом ъ  а к к у м у 
л я т о р о в ъ  въ О ст ен де  (Б ельгия). — Общество .uiiiifi 
бельпнекаго побережья въ Остепде вводить на буду щи: 
сезонъ службу электрической тяги отъ аккумуляторовъ 
на 10 кнлометровъ своей городской лиши.

Экипажи, нм!,юнце 50 м!,стъ, длиною 8 метров:,, по- 
коются па двухъ осяхъ, разстояше можду которыми 
2,4 метра и которыя приводя тся въ дви ж ете каждая 
двигателем:, мощностью въ 20 понселе *) посредством:, 
зубчатых:, колесъ.

Подъ скамейками каждаго вагоиа пом!щается бата
рея въ 3.000 кгр. аккумуляторовъ Сарщл, состоящая 
изъ 12ящпковъ по 9 въ каждомъ, всего значить 108 ак-

*) Поиселе =  100 килограмметровъ вь секунду.



15 2 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. № 9 — 1 0 .1 " — . ......
I кумуляторовъ, дающпхъ 220 вольтъ- Зарядка аккумуля- 

торовъ производится посредствомъдннамо Вестнпгауза 
въ СО иопселе, приводимой въ двнжеше локомобнле.мъ 
Ланда.

П о с т р о й к и  грапд 'ю зной  э л е к т р и ч е с к о й  у с т а 
н о вк и  оа К а п а д щ .— Въ 11 — 12 км. отъ Монреаля 
строится гидро-электрическая установка на 10.000 лош. 
снлъ для снабжешя окрестностей электрическим!, св!;- 
томъ и энерпей. Гндранлнческал установка будетъ со 
стоять нзъ 66 турбнпъ, расположенных!, въ 11 трунпъ, 
каждая нзъ которых!, будетъ снабжена электро-меха- 
нпческнмъ регулятором!, скорости. Турбины будутъ ра
ботать подт, наноромъ отъ 2,5 до 3,3 м. Передача вра
щешя отъ ннхъ дпнамомашннамъ будете производиться 
нрн,помощи зубчатыхъ колест.. Дннамомапшны, каждая 
въ 750 киловат., будутъ развивать наиряжен1е въ 5 000 
вольтовъ нрн скорости въ 175 оборотовь въ минуту. Для 
нхъ намагнпчнвашя будутъ установлены 6 днпамома- 
шннъ носгояннаго тока. Предполагают!,, что установка 
начнетъ работать въ концЬ мая этого года.

Д е р е в е н с к а я  э л е к т р и ч е с к а я  с т а н ц г я .— Бель
гийская деревня Боребекъ (1200 душъ) является, кажется, 
одной нзъ иемпогнхъ деревень въ ЕвропЬ съ электрнче
скнмъ освЬщешемъ. Образовавшееся тамъ товарищество 
для механической выработки масла нзъ молока устроило 
какъ сообщает!, брюссельски"! Industrie, электрическую 
станцш, заключающую въ ceot, 20-снльныП двигатель н 
двухполюсную дипамомашниу Шуккерта въ 9 кнловат., 
которая заряжает!. батарею нзъ 63 аккумуляторов!, 
Жюльепа съ емкостью въ 150 амнеровъ-часовъ. Воздуш
ная лн i l ia  въ 1700 м. д л и н о й  нптаетъ 120 ламиъ нака
ливай i a  но 16 C B fcie ii, изъ которых!, 40 служат!, для 
общоствепнаго освЬщстн. Эта установка стоила около 
10.500 франк.

Э л е к т р и ч е с ш я  ш л ю п к и  о й  Т е р м а ш и .  — По
стройкой электрических!, шлюпокъ въ Германш зани
мается главным!, образомъ Akkuniulatoren-Falirik Aktieu- 
fresellscliaft, вьггЬлывающая, какъ известно, аккумуля
торы системы Тюдора. Эта фирма построила но образцу 
шлюпки, привезенной съ Чикагской выставки, десять 
шлюнокъ слЬдующнхт, размЬровъ: длина—11 м., ширина 
1,9 м и номЬщешс на 30 пассажиров!,. Эти шлюпки 
фигурировали на прошлогодней выставкЬ въ Берли irk, 
а теперь out, будутъ нести пассажирскую службу въ 
различных!, курортахъ.

Для судей яхтъ-клубскнхъ гопокъ па Шпре построена 
особая быстроходная электрическая шлюпка, которая 
оказалась очень удобной для такого назначешя.

Б у р и  и  в о з д у ш н ы й  э л е к т р и ч е с ш я  л и н ь и . — 
Пронесшаяся падь Стокгольмомъ последняя спЬжпая 
буря принесла особенно много вреда телефонной сТ.тн. 
l it ,сколько важныхъ ферм!., поддерживают пхъ провода, 
были опрокинуты н 3000 линill нодппечнковъ (пятая 
часть существующих!,) повреждены.

Точно также во время енльныхъ вЬтровъ, которые 
дуютъ уже нисколько педЬль, ферма, поддерживающая 
300 проводив!. Брюссельской сЬтн, сорвалась съ кровли, 
на которой она стояла п совершенно разрушилась. 
Благодаря быстрот!; прокладки, вблизи сломанной под
держки устроили временную малепькую станцш,- съ 
которой соединили всФ, поврежденный лннш, н сообще- 
uie было прервано только на нисколько диен.

Д >ъйсшв1е Х - л у ч е й  п а  сер д ц е  —Гастонъ Сеги и 
Кепнссе сообщили следующее французской Академ1н 
Паукъ: — „Мы оба заметили, что, если подвергаться 
очень долго xlificTRiio Х-лучей, то происходить иару- 
meiiie правильиаго д1,йств1я сердца, которое про
является болЬзнениымн, очень сильными и неправиль
ными 6icniiiMu. Гастонъ Сеги констатировала, это на 

I самомъ еебЬ, подвергая себя много разъ дЬйстпш

Х-лучей. Кепнссе дЬлалъ зги наблюдеи1я надъ одпнмъ 
лнцомъ, котораго онъ нодвергалъ довольно продолжи
тельному дЬйствш Х-лучей, чтобы испытать нхъ тера
певтическое B-iiauie. Больной сначала испытывала, боль
шое етЬенеше со стороны сердца, а нотомъ очень спль- 
ныя н неправильный серднебнешл, которым дЬлалнсь 
совершенно невыносимыми, когда Х-лучн падали на 
грудь. Приходилось ставить довольно толстый метал
лический листъ, чтобы перенимать эти лучи.

П р е м 1 и  з а  э л е к т р и ч е с к и е  п л у г и .  — Германское 
ЗемледФлъческое Общество назначило конкурса, мехаин- 
ческихъ двигателей еъ прем1я.ми, пмЬн in, виду главным!, 
образомъ способствовать развитш нрим-ЬненШ электри
чества для д'Ьйств1я нлуговъ и другпхъ земледЬльче- 
екпхъ орудЮ. Это общество разечитываетъ, что прпмЬ- 
neiiie электричества доставить много выгодъ для зе.чле- 
д!ш я, особенно въ виду удобствъ, доставлясмыхъ 
электрической передачей энергш на болышн разстояшя. 
Пспытап1я будутъ производиться только съ плугами, 
такъ какъ ечптаютъ, что для прнмЬпешя къ другнмъ 
орулдлмъ потребуется сдЬлагь только неболышя пзчЬ- 
uenin. Будутъ обращать вннмаше на слФ.дуюпця обстоя
тельства: 1) скорость работы, 2) вЬеъ сдвинутой земли,
3) расхода, топлива на двигатель, 4) потеря энергш 
между двнгатслемъ и плугомт, н 5) стоимость работы. 
Назначены иремш: первая въ 3.000 марокъ, вторая въ 
1.000 м. н особая за иаплучннй электрически! плуте.

Н е с ч а с т н ы й  с л у ч а й  от ъ  э л е к т р и ч е с т в а  въ 
Л о нд о ш ъ ,— БьГамстэдскомъ приход!, рабочн! спустился 
но лЬстнпцЬ вт, трансформаторный колодезь и сталь 
одной ногой на плоска! верхъ кожуха трансфор
матора, который оказался съ зарядомъ’высокаго иотеи- 
nia.ia относительно земли, всл!,дств1е чего рабочш быль 
убнтъ. НЬтъ сомпЬшл, что колодезь, въ которомъ прои
зошел!, этотъ несчастный случай, быль очень тЬенын, 
па что указываете н майоръ Кардью, производивши! 
сл!,дств1е. Вообще сл!',дств:е обнаружило, что трансфор
маторный колодезь была, устроена, крайне небрежно, 
нрпчемъ главный нзъ замеченных!, упущена! заключа
лись въ елЬдующемъ: во-нервыхъ оказалось только одно 
земное сообмцеше, если можно признать за таковое 
жслЬзиий болтъ, пдушдй въ ст 1,ну колодца, а, во-вторыхъ 
отверстая въ кожух-Ь трансфо1).иатора, чрезъ которыя 
проходили провода высокаго иаиряжешя, не были 
снабжены изолирующими втулками, вслЬдствш чего, 
нрн по'врежденш изолировки на нроводахъ, кожухъ 
трансформатора нршбрЬталъ высший потеииииъ отно
сительно земли.

Ф р а п ц у з о к ш  к а б е л ь н ы й  п ароходъ .—Вт, настоя
щее время въ Гавр'Ь заканчивается вооружеше иоваго 
кабельнаго парохода Centre-Amiral Vaubet въ 2355 
тониъ водонзмЬщешя, 102‘/г м. длиной и l l ' / j  м. шири
ной, снабженного новейшими усовершенствованными 
машинами для прокладки кабелей. Этотънароходъ пред
назначен!, для фрапцузскаго трансатлаитическаго кабеля.

Н о в ы й к а б е л ь ч р е з ъ  А т л а н т и ч е с к и й  о к е а н ъ — 
и самый длинный задхманъ французами. Онъ будетъ 
проложена, между Брестом!, н Ныо-1орк"ЫЪ (болЬс 
3.250 морских к миль). На проводники кабеля пойдетъ 
975-000 клгр. мЬдп н на изолировку его -845.000 гутта
перчи. Полный вЬсъ кабеля около 11 миллюновъ клгр.

, О п е ч а т к а :
Вт, Д» 7, на стр. 106, въ отатьЬ: п-Ькоторыя даниыя 

относительно элсктровозовъ Гейльмана, 9 строчка сверху 
напечатано: поверхностьнагрЬва тонки 1,06 м2, вмгъсто 
18,06 м'..\

1  1 — ■ — .—
Р б д а к т о р ъ  А. И. Смириовъ.

Тип. Мин. Пут. Сообщ. ( В ы с о ч а й ш е  утв. Т-ва И. Н . - К у ш н е р е в ъ  и  К 0), Фонтаика, 117.


