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Э л е к т р о т е х н и к а  в ъ  А м е р и к ^ .
(Продолжение.)

2. Системы воздушныхъ проводокъ. —
Конкуренция между компашями и большая сво
бода, предоставляемая имъ со стороны дгЬстпаго 
улравлешя, вм^сНЬ со стремлешемъ къ нажив-Ь 
заставили компанш электрическаго освФцешя въ 
Америк!» отдавать нредпочтеше воздушнымъ про- 
водкамъ и устраивать ихъ довольно небрежно, 
безъ всякой заботливости объ ихъ наружномъ 
вид"Ь. Нельзя, однако, не признать, что амери
канцы съум'Ьли выработать при этомъ нисколько 
замечательно хорошихъ и вм^ст-Ь съ гёмъ про- 
стыхъ и экономичныхъ системъ.

Фии I.

Весьма распространенная въ Америк^ система 
яеременныхъ токовъ высокаго напряжсшя тре- 
буетъ ссобыхъ м1;ръ предосторожности для об
щественной безопасности. Американцы старались 
удовлетворить этимъ требовашямъ возможно 
экономичными средствами. Такъ, трансформа

торы они располагаютъ на столбахъ, какъ по
казано на фиг. I, въ жел'Ьзныхъ коробкахъ, 
наполненныхъ масломъ, причемъ первичные про
вода лиши соединяются съ первичной обмоткой 
трансформатора чрезъ выключатель и плавкш 
предохранитель, а вторичные провода безъ вся- 
кихъ предохранителей идутъ прямо къ ламнамъ. 
Иногда трансформаторы подв'Ьшиваютъ также 
на наружной уличной erfarfe здашя, приблизи
тельно на высоТ'Ь перваго этажа. Въ н-Ькоторыхъ 
случаях!» ставятъ по два трансформатора, чтобы 
сделать вторичную ц^пь трехпроводной.

Отъ каждаго трансформатора, а именно отъ 
его сердечника, устраиваютъ земную в"Ьтвь, иду
щую къ газо- или водопроводу, или.къ особой 
земной пластинф Въ случай разряда атмосфер- 
наго электричества изолировка обмотки проби
вается н устанавливается сообщенic съ землею 
безъ всякаго вреда для установки.

фш. 2.

ПомЬщеше трансформаторовъ въ масляныхъ 
ваннахъ увеличиваетъ изолящю и представляетъ 
еще то преимущество, что въ случай иробивашя 
или повреждешя изолировки обмотокъ, масло 
возстановляетъ удовлетворительнымъ образомъ 
изолящю на поврежденныхъ мФтахъ.

Интересно устроенъ упомянутый выше вы
ключатель для первичной цФш. Какъ можно 
видФгь на фиг. 2, онъ состоитъ изъ железной 
коробки, закупоренной воздухонепроницаемо и 
эмалированной внутри; провода входятъ въ него 
съ об-Ьихъ сторонъ; передняя стФнка стеклянная, 
чтобы можно было осматривать свинцовые пре-
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дохранители и пр. B e t  части прибора, по кото
рыми. проходить токи, находятся въ прикрытии, 
и прикосновеше къ треугольной замыкающей 
пластин'Ь изъ фарфора, служащей основашемъ 
для предохранителей и снабженной рукояткой, 
ш  представлястъ никакой опасности. Самые пре
дохранители, изображенные на фиг. 3, бываютъ

покрыты гуттаперчей 
или другими, изоли
рующими матср!аломъ, 
чтобы устранить появ- 
леше большой вольто
вой дуги, легко воз
можной при высокихъ 
напряжеьпяхъ. ИзслР- 
довашя показали, что 

безъ подобной изолирующей оболочки длина воль
товой дуги въ воздух'Ь при опред'Ьленномъ потен- 
д1ал'}; можетъ перейти 175 мм., при изолиро
ванных'!. свинцовыхъ полоскахъ она едва можегь 
достичь 45 мм. Подобными же образомъ въ ком- 
мутаторахъ для токовъ высокаго напряжешя 
прим1;няютъ таше изолируюнце матер!алы, кото
рые при расплавлеши свиндоваго предохранителя 
пона’даютъ между концами посл^дняго и преры- 
ваютъ вольтову дугу.

Что касается до изоляторовъ для воздуш- 
нг.тхъ проводовъ, то въ ихъ устройстве амери
канцы не ввели ничего зам'Ьчательпаго. Въ боль
шинства случаевъ припаяю тся простые изоля
торы, вг.тд'кланные изъ обыкновеннаго зеленаго 
стекла. На фиг. 4 показанъ изоляторъ съ отд'Ьиь-

Фт. ?.

случаяхъ, когда приходится часто менять ил 
перетягивать провода. На MtcTa сращнванш и 
скр'Ьпленш необходимо обращать особое вшш- 
nie при прокладке воздушныхъ проводовъ да 
сильныхъ токовъ. Въ виду большого Btca про
водовъ и трудности ихъ натягивашя, ихъ беругь 
съ поперечными с'Ьчетсмъ не больше юо кв, 
мм., а если требуются болыше размеры, то про- 
кладываютъ несколько параллелыплхъ прово
довъ. Шнурообразные провода скрепляются по
добно проволочными кабелями для трансмигай 
и подъемовъ.

Отв’Ьтнлешя въ промежуткахъ между точ
ками закреплешя проводовъ делаются только 
при тонкихъ и короткихъ ответвлешяхъ, Вт 
главныхъ пунктахъ ответвлешя ставятъ столби, 
на которыхъ распределеше проводовъ устраи
вается различными способами.

Въ сети воздушныхъ проводовъ располагают! 
гораздо меньше предохранителей, чёмъ при под- 
земпыхъ проводахъ, такъ какъ здесь меньше за
висимости между отдельными ветвями и кромё 
того побочныя и земныя сообш.сшя случаются 
не такъ легко, какъ въ подземныхъ сетяхъ, а 
вместе съ теми изеледоваше и испрацлешя про
изводятся скорее и легче. Въ болЬе важный 
пунктахъ распределешя, особенно на концам, 
фидеровъ, располагаютъ та к in же приспособле- 
шя, какъ и въ подземныхъ пунктахъ распредё- 
лешя. Узловой пунктъ для разветвлен!» по ка
кими угодно направлениями представленъ на 
фиг. 5; провода здесь соединяются общими мёд-

Ф«1. 4.

ньшъ масляными резервуаромъ для 
токовъ очень высокаго напряжешя.

Здесь нетъ возможности раземо- 
треть всевозможные многочисленные 
приспособления, применяемыя для сра- 
щивашя проводовъ, устройства ответ- 
влeнiй н пр. въ виде ушковъ, зажи- 
мовъ, закрепокъ и т. п. и имеющая 
целью облегчить работу соединешя нымъ кольцомъ, состоящими изъ двухъ или нё-
проводовъ. сколькихъ частей и поддерживающимся на изо-

Механическое сран папаше проводовъ вместо ляторахъ, которые стоятъ на кронштейнахъ изъ 
спайки представляетъ преимущество въ техъ фасоннаго железа.

Фш. у.
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Въ Америк!» нередко применяются свинцовые 
кабели, которые сначала прокладываются подъ 
землей, а  потомъ выводятся въ определенныхъ 
пунктахъ кверху и дальше проводятся по воз
духу. Эти свинцовые кабели сл-Кдуетъ предохра
нять отъ всякихъ механических!, натяжений и 
огь иоврежденш оболочки, а потому ихъ про- 
шдываютъ, подвешивая на проволочномъ ка
нат! н а  подоб1е того, какъ это делается при 
телефонныхъ кабеляхъ. Такъ какъ при продол- 
д ате л ь н о м ъ  действш подъ высокимъ напряже- 
иемъ часто пробивается изолировка между сер- 
дечникомъ кабеля и свинцовой оболочкой, то для 
тстранеш я подобныхъ повреждешй, обусловли- 
ваемыхъ главнымъ образомъ явлешями статиче- ’ 
скаго заряда, применяются такъ называемые пре
дохранители кабелей (cable-protectors), устройство 
которыхъ показано схематически на фиг. 6. Въ

Фт. 6.

определенномъ пункте меднаго сердечника С 
кабеля укрепленъ изолированный эбонитовой 
втулкой D зажимъ съ металлической иглой R. 
Противъ последней, на разстоянш несколькихъ 
шлиметровъ (непременно меньше толщины изо- 
шрующаго слоя) располагается другая подобная 
же игла, соединяемая металлически при помощи 
эдима V со свинцовой оболочкой А  кабеля.

Фт. у.

Очевидно, каждый разрядъ электричества вы- 
сокаго напряжетя между сердечникомъ кабеля 
и его свинцовой оболочкой будетъ происходить 
яежду этими иглами, безъ пробивашя изолирую
щей оболочки. Въ случае, если вследств1е такого

выравнивашя напряжешя между этими точками 
различнаго потенщала произойдетъ прохождеше 
сильнаго тока, то расплавится тонкий свинцовый 
предохранитель F между D и кольцомъ Е, наса- 
женнымъ на сердечникь С, и опасность будетъ 
устранена.

Концевое прикрьгпе и соединительная коробка 
для такого воздушнаго кабеля представлены на 
фиг. 7. Колпакъ Q. поставленъ водонепроницаемо; 
снизу воздухонепроницаемой закупоркой слу
жить втулка X . Концы кабеля, вставленные въ 
пластину J  изъ изолирующаго матер1ала, снаб
жены только что описаннымъ предохранитель- 

нымъ приспособлешемъ, которое 
служить одновременно для обо- 
ихъ кабелей, причемъ средняя 
игла Н, выступающая въ об1; 
стороны, соединяется со свинцо
вой оболочкой А, а каждая изъ 
боковыхъ R  приводится въ со- 
обТцеше указаннымъ выше спо- 
собомъ со включен1смъ свинцо- 
ваго предохранителя, съ сердеч
никомъ соотв'Ьтствующаго ка
беля. Так1я приспособлешя при
меняются при перемЕнныхъ то- 
кахъ высокаго напряжен1я и для 
ц'Ьпей последовательно соеди- 

няемыхъ дуговыхъ лампъ.
Заслуживаютъ особаго внимашя американешя 

системы уличнаго освегцешя. Здесь принимается 
въ соображеше почти исключительно только во- 
просъ о стоимости безъ всякаго внимашя къ

Фт. 8.

Фиг. у.

эстетическимъ требовашямъ; устройство всехъ 
приспособлен^ замечательно по своей простоте 
и целесообразности. Особенно распространены 
въ Америке кольцеобразные простые изоляторы 
изъ фарфора или стекла; ихъ ставятъ прямо на 
стенахъ домовъ. Таше изоляторы часто приме
няются для укреплешя и изолировашя проводовъ
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дуговыхъ лампъ. Другая форма такого изолятора, 
снабженнаго подвеской для дуговой лампы, изо
бражена на фиг. 8.

Весьма распространенный способъ подвеши
вашя наружныхъ дуговыхъ лампъ, отличаюшдйся 
простымъ и практичнымъ устройствомъ, представ- 
ленъ на фиг. 9. Ламповый колпакъ, прочно со
единенный съ корпусомъ лампы, поддерживается 
на двухъ рычагахъ, сд'кчанныхъ изъ газовой 
трубы; эти рычаги связаны между собой и за

креплены на стенЬ на шарнире. Ихъ, а сл!до 
вательно и всю лампу, можно опускать и поди 
мать при помощи шнуровъ, перекинутыхъ чра 
расположенный сверху блокъ, благодаря че* 
все манипуляция съ лампой производятся г 
болыпимъ удобствомъ.

Подобнымъ же практичнымъ устройством 
отличается мачта для лампы, изображенная с 
фиг. ю . Провода къ дуговой лампе прикрЪ 
ляются къ мачте на изоляторахъ. Сама ш

Фш. 10.

подвешивается на безконечномъ проволочномъ 
пшуре, проходящемъ по тремъ. блокамъ. Поддер- 
живающ1й рычагъ устраивается простымъ спосо- 
бомъ изъ газовыхъ трубъ и закрепляется ука
занной на рисунке оснасткой. Для поднимашя 
или опускашя лампы приходится только тянуть 
за ту или другую сторону поддерживающаго 
лампу шнура, снабженнаго противовесомъ,- при- 
чемъ идуцце отъ изоляторовъ къ лампе провода 
будутъ-описывать дугообразный путь.

Действующее отчасти автоматически подвес
ное приспособлеше показано на фиг. и .  Оно 
служитъ преимущественно для подвешивашя ду

говыхъ лампъ па середине улицы, причемъ пре 
водочный канатъ натягивается отъ одной сте 
роны улицы до другой. На этомъ канате закреп
ляется служащий для подвешивашя лампы крюк- 
съ блокомъ. Под ни.чаше и опускаше лампы пре 
изводится следуюшимъ способомъ: помопщ 
шнура, перекинутаго чрезъ упомянутый выш; 
блокъ, можно поднимать и опускать небольшую 
поперечину съ двумя изоляторами на концах-;, 
по которымъ проходятъ провода АА, служат!; 
вместе съ темъ для подвешивашя лампы. Де 
статочно только поднять лампу кверху— и упомя
нутая выше поперечина нопадастъ на крюкг.
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операщя поднимашя лампы для подиЛшлсшя па крюкъ представлена слева на фиг. н ;  въ сре-

Фш. II.
лпгЬ изображено по
можете после поди.4 - 
плешя, а направо по
казана операщя отц-fc- 
плетя для опуекашя 
лампы.

Вполне разрабо
танное автоматическое 
подвтЬшиваше лампы 
изображено на фиг.
12. Оно представлено 
зд4сь въ двухъ поло- 
жешяхь для по ясней in 
его д4 й ст в 1я. Е го  
устройство основано 
на следующем ъ прин
ципе въ -п ер вы хъ , 
подц4плеше и отд-Ь- 
плен!е лампы должно 
производиться просто 
дергашемъ за подвес
ной шнуръ и в4 сомъ 
лампы, безъ всякихъ 
дальнейшихъ манипу- 
ляшй, и, во-вторыхъ, 
при подцеплеши лам
пы должно обезпечи- 
ваться надежное по- 
ложен!е ея, причемъ 
шнуръ для дергашя 
долженъ оставаться 
безъ нагрузки. Кроме 
того, при этихъ дви- 
Жешяхъ д ол ж ен ъ  
автоматически замы
каться и размыкаться 
двухполюсный кон
такты Такъ какъ въ Америке применяется исклю
чительно последовательное соединенле дуговыхъ

лампъ, то упомянутое 
приспособлеше надо 
устраивать такъ, что
бы при подштманш 
лампы дугообразные 
полюсы последней, 
вследств!е надавлива- 
шя при ударе заде
вали контактные под
весные крючки и за- 
темъ, вследств1е веса
лампы, прерывали об
разующуюся при опу- 
сканш лампы корот
кую ветвь между 
обоими полюсами въ 
верхней коробке. На- 
оборотъ, передъ пре- 
рывашемъ тока чрезъ 
лампу, раньше, чемъ 
лампа при опускаши 
выйдетъ вполне изъ 
своего положешя, за
мыкается автоматиче
ски упомянутая корот
кая ветвь. Такимъ об- 
разомъ обезпечивает- 
ся всегда замыкаше 
цепи независимо отъ 
того, где находится 
лампа, и манипуляцш 
съ последней не мо- 
гутъ быть ИСТОЧНИКОМ-!, 
опасностей для при
слуги, такъ какъ при 
опускаши лампа те- 
ряетъ всякое сообще- 

nie съ дЬпыо. Двухполюсный выключатель при
бора разсчитывается на токъ больше 40 ампе-

Фш. 12.
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ровъ. Водонепроницаемый футляръ предохра- 
няегь приборъ отъ всякихъ атмосферныхъ вл1янш.

3. Приборы для контролировали изоля
цш лишй. —  Состоянье изоляцш лин1й состав- 
ляетъ одинъ изъ самыхъ важныхъ вопросовъ для 
электрическихъ установок^ особенно при выср- 
кихъ напряжешяхъ, кашя въ болыномъ распро- 
странен1и въ Америке. Для контроля надъ изо- 
лящей линш служатъ указатели земныхъ сооб- 
щен1й (ground detectors), обшдй принципъ кото- 
рыхъ заключается въ изм^ренш гЬмъ или дру- 
тимъ способомъ напряжешя между полюсомъ 
сети проводовъ и землей. >

Въ настоящее время въ Европе пользуются 
для этой цели обыкновенно вольтметрами, тогда 
какъ въ Америк."Ь въ качестве указателей зем
ныхъ сообщешй служатъ по прежнему лампы 
накаливашя. Само собой разумеется, что при 
посл'Ьднихъ можно получать указашя только въ 
случай прямыхъ земныхъ сообщешй и при со- 
противленш изоляцш меньше i.ooo омовъ.

Указатели земныхъ сообщешй можно разде
лить на две категории i)  указывакнще неисправ
ности изоляцш только по временамъ и 2) авто- 
матическ1е указатели земныхъ сообще
шй. Весьма распространеннымъ еще 
въ Америке приборомъ перваго рода 
является сигнальная лампа. При уста- 
новкахъ съ рабочимъ напряжешемъ 
въ ю о или 200 вольтовъ достаточно 
одной или двухъ такихъ лампъ, ко- 
торыя соединяются последовательно 
посредствомъ коммутатора съ поло-

Для трехпроводныхъ установокъ коммутатор! 
устраивается Соответственно изъ трехъ частей 
(фиг. 13). Въ этомъ случае рекомендуется брать 

не одну лампу, а по крайней 
мере две последовательно, 
чтобы оне не повредились 
отъ чрезмернаго напряже 
шя при сообщешй съ зем
лей крайняго провода. Прн 
такомъ контролировавши» 
ляцьи предполагается конеч
но, что ни у одного изъ по- 
люсовъ сети нетъ непре- 
рывнаго сообщешя съ зем
лей.

При очень высокие 
напряжешяхъ въ земнш 
ветви надо вводить соот
ветственно болышя сопро- 
тивлешя. На фиг. ц  пока
зана схема соединенш ди 
первичныхъ проводовъ уста

новки съ переменными токами.
Более совершенная система контрольный,

Фиг. 14.

Фм. 1

жительнымъ или отрицательнымъ по
люсомъ сети и съ землей. О значи
тельности земнрго сообщешя судятъ 
по силе света лампъ, причемъ неис
правность будетъ на полюсе, противуполож- 
иомъ тому, отъ котораго зажигаются лампы. По 
степени яркости лампы сопротивлеше изоляцш 
можно определять съ точностью до ю о омовъ.

Фм. 1J.

приборовъ представлена на фнг. I J .  Здесь изо
бражена часть коммутаторной доски компами 
Брёша для цепи на 32 дуговыхъ лампы; она раз- 
считана для напряжешя въ 5.000 вольтовъ(т.е,
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на юо лампъ последовательно). Налево показана 
схема контрольнаго прибора. Посредствомъ ком
мутатора и можно соединять последовательно 
какое угодно число юо-вольтовыхъ лампъ нака- 
ливан1я L до 50; наблюдешя производятся по 
двумъ гальваноскопамъ G простого устройства. 
При помощи штенсельнаго коммутатора эти 
группы лампъ можно соединять съ полюсами 
сети; самый способъ измерешя представленъ 
схематически на фиг. 1 6. Какъ видпмъ, 50 лампъ

L вводятся въ цепь динамоматшш М парал
лельно цепи дуговыхъ лампъ В; подвижной кон
такта С представляетъ собою круглый коммута- 
торъ и на фиг. 15 ; чрезъ гальваноскопъ G онъ 
соединяется съ землей. Такимъ образомъ полу
чается комбинащя мостика Витстона, одну ветвь 
котораго образуем пунктирно представленное 
земное сообщеше у вследств1е неисправности 
изоляцш. Достигнувт. состояшя покоя гальвано
скопа, находятъ место повреждешя по извест
ному закону мостика Витстона (при. условш, ко
нечно, что динамомашина изолирована отъ земли). 
Такимъ образомъ этоть удобный способъ даетъ, 
при простой последовательной системе, положе- 
ше сообщешя съ землей между двумя лампами, 
причемъ для удобства лампы накаливашя можно 
брать такого же напряжешя, какъ и дуговыя 
лампы (50-вольтовыя). При помощи подобнаго 
прлспособлешя можно найти и величину сооб- 
щешя съ землей, соединивъ одинъ полюсъ группы 
лампъ накаливашя съ сетью и сообщивъ ихъ съ 
землей чрезъ гальваноскопъ.

Теперь обратимся къ автоматически сигнали- 
рующимъ указателямъ земныхъ сообщешй. Основ
ной принципъ почти всехъ системъ этихъ при- 
боровъ заключается въ томъ, что между обоими 
полюсами сети вводится последовательно не
сколько лампъ, середина группы которыхъ остается 
въ постоянномъ соединенш съ землей. Самое 
простое подобное приспособлеше показано схе
матически на фиг. 17. Если одна изъ лампъ L 
горигь ярче другой, то на одномъ изъ полюсовъ 
будетъ земное сообщеше. Однако въ некоторыхъ 
случаяхъ подобное приспособлеше не можетъ

давать показанш, напримеръ въ томъ случае, 
когда земное сообщеше возникаетъ одновременно 
и въ одинаковой силе на обоихъ полюсахъ.

На выставке въ Чикаго былъ 
экспонированъ довольно интерес
ный контрольный приборъ Weston 
Electric Instrument Со., который 
представляетъ собою въ сущно
сти обыкновенный вольтметръ 
Вестона съ двойной шкалой: ну
левая точка находится въ сере
дине и отъ нея д'Ьюшя идутъ 
въ обе стороны. Сопротивлете 
прибора составляетъ4у .ооо омовъ. 
Одинъ конецъ обмотки нахо
дится въ непрерывномъ еообще- 
нш съ землей, а другой идетъ къ 
коммутатору интереснаго устрой
ства, изображенному схематиче

ски на фиг. 18. Одинъ полюсъ сети, нанрим. + , 
находится въ непрерывномъ сообщенш съ левой

I*  1К’

пружинкой / ,,  а полюсъ —  съ пружинкой / 2. Если 
желаютъ изеледовать изолящю сети, то сначала 

нажимаютъ, напримеръ, на 
эбонитовую кнопку Ki, вы
ступающую немного надъ 
крышкой прибора; вслед- 
cTBie этого замыкается кон- 
тактъ С , и вольтметръ S 

[ < даетъ напряжете между 
{/}  иолюсомъ и землей. 11о- 

вторяютъ то же самое съ 
кнопкой К, и определяюсь 
разность напряжений между 
землей и полюсомъ — сети. 
Эти измерешя не даютъ 
еще действительныхъ со- 
противленш изоляцш, такъ 
какъ при измеренш на 
одномъ полюсе всегда по
лучается въ ветви у со- 
противлешя вольтметра со- 

противлеше изоляцш другого полюса, какъ по- 
казываетъ схема на фиг. 19. Точно вычислсше 
сопротивлешй изоляцш можно производить при 
помощи особаго графическаго npieMa.

На такомъ же принципе основаны контроль
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ные приборы для установокъ съ переменными 
токами. Такт,, приборъ компаши Вестингауза 
устраивается слёдующимъ образомъ: между по
люсами первичной д4 пи вводятся последова
тельно первичныя обмотки двухъ малеыькихъ 
трансформаторовъ и середина этой ветви соеди
няется съ землей; въ каждую изъ вторпчныхъ 
обмотокъ вводится сигнальная лампа.

Въ предыдущихъ статьяхъ *) былъ уже опи- 
санъ контрольный аппарата, Редда, применяемый 
Western El. Со. q

(Продолжеше слгьдустг.)

Э лек тр и чество  и его п р и м ^н ен1я в ъ  А н гл ш .
В. Е. Айртона.

Подводная телеграфия родилась въ Апглш и целый 
рядъ лФтъ эта страна была центромъ пронэводства ка
белей. Промышленное развипе надземной телеграф!и на
чалось тотчасъ после прокладки первой небольшой ли
ши въ сФверо-восточной части Лондона; теперь надзем- 
ныя лиши Англш могутъ смело выдержать сравнеше съ 
телеграфными лишями всякой другой страны, какъ по 
быстроте передачи сигналовъ, такъ н по количеству 
телеграмма,, приходящихся на единицу народонаселешя. 
ПримФпеше электричества въ распределен!» времени 
и передаче железнодорожныхъ спгналовъ тоже процве- 
таетъ въ Аигл1и; Бнрмингамъ и Шеффилъдъ прюбрели 
BceMipnyro славу своими гальванопластическимп изде- 
л1ямн. Но въ тЬхъ применешяхъ электричества къ про- 
мы1яленнымъ целямъ, который трсбуютъ снльныхъ то- 
ковъ, Великобриташя значительно отстала. Вто частью 
произошло отъ впечатлешя, оставленнаго быстро воз
никшими л йтъ двенадцать тому назадъ неудачными сие- 
куляшями надъ электрическимъ освёщешсмъ, кончив
шимися значительными денежными потерями, а частью 
пслй;дст i:i е тяжелыхъ о граничен in, введенныхъ несчаст- 
нымъ нрошедшимъ въ 1882 году „Актомт, объ электри
ческом!, освёщенш“. Однако, боязнь, наполнявшая умы 
нашнхъ законодателей, что электрическое освещеше 
улицъ и домовъ можетъ породить такгя же тнрашшче- 
citifi чудовища, каковы, напримеръ, наши общества снаб
жения водой, мало-по-малу разсеялась, и наконецъ 
вновь просмотренный „Актъ 1888 г. объ электрическом!, 
освещенш" далъ новый толчекъ развптш электротех
нической промышленности. Съ этого времени электри
ческое освещеше непрерывно прогрессировало въ 
Англш, хотя, правда, въ нослЬдше два года опо н по

двигалось ст, тЬми скачками н порывами, которые ха
рактеризуют!, консервативный Британскш радикализм.

Если не считать техъ княжескихъ состояшй, кото
рый были растрачены па фантастичесше проекты элек- 
трнческаго осве.щегмя, то весь капнталъ, затрачешш» 
до настоящаго времени въ Велнкобриташи на установки 
электрическаго освещен in, равняется 4.363.695 фунтовъ. 
нзъ которыхъ 1.307.797 были издержаны въ 1892 г. Kt 
этой сумме слйдуетъ причислить еще 529.293 фунтовъ 
ассигнованныхъ уже различными городскими управ» 
1ПЯМИ для устройства стан Hi н, по еще не вполне реа.м- 
зованныхъ, а зат’Ьмъ еще сумму въ 250.000 фунтовъ 
назначенную управлешями десяти других!, городовъ на 
электрическое освещеше, къ устройству котораго, nt- 
роятно, приступлено будетъ въ течете нескольким 
следующихъ месяцевъ, такъ какъ сметы уже подвер
гаются раземотренш. Итакъ, до конца 1893 г. въ нашей 
стране затрачены будутъ 5 миллюновъ фунтовъ стер- 
линговъ па устройство общественнаго снабжешя эж- 
трпческимъ освещешсмъ, нрпчемъ въ эту сумму ие 
включены расходы на провода и установки въ освй- 
щаемыхъ здашяхъ.

До иастоящаго времени большая часть установил, 
выполнена была частными обществами, но въ настоящее 
время общественное м н ете  склоняется къ предпочти
тельности доставлешя электрической энергии самими 
местными управлешями; изъ двадцати пяти городовъ 
въ которыхъ въ нрошломъ году были предприняты уста
новки, въ семнадцати они были устроены местных» 
городскими управлешями, н лишь восемь нзъ ипхъ об
ратились къ частпымт, обществам!,. Такой новоротъ, по- 
впднмому произошел!, частью вслФдствйе все больше 
н больше растущаго въ английских!, городах!, стреме- 
шл къ самоуправлепш, частью изъ все еще не угас
шей боязни, что частныя общества могутъ нородт 
мононолш, а также и вследств1е того, что городски 
управлешя могутъ всегда доставать деньгп на бо.тЬевы- 
годныхъ услон1яхъ.

Изъ пол наго числа электрпческихъ лампъ въ Анг.ш. 
питаемых!, центральными станшямн, пять шестыхъ ва- 
ходятся въ Лондоне, где къ концу 1892 г. было около
526.000 восьмп-свечпыхъ ламнъ (считая сюда н эквива
лентное число вольтовыхъ дугъ), соединенных!, съ обще
ственными проводами; нзъ ннхъ около 330.000 прибави
лись лишь въ последше два года. Токъ къ этнмъ 526.000 
лампамъ доставляют!, девятнадцать электрпческихъ стан
ций, имеющих!, полную производительную способной! 
въ 839.000 восьмп-свечпыхъ лампъ или около 40.000ло
шадиных!, енлъ.

Для распределен!» электрической энергш въ Лон
доне пользуются семью различными системами распре
делен in, н приблизительное число ламнъ, снабжаемый 
токомъ но каждой системе, можетъ быть видно изъ сле
дующей таблицы:

Электрическое освещен1е въ Лондоне къ концу 1892 г.

Система  распредёлеш я.
Число

станций.
Число пптае- 

ммхъ 8-св. 
ламнъ.

Производит, 
способность въ 
8-св. лампахъ.

Разстояш е наибо
л ее  удаленной лам

пы въ  ярдахъ.

Напряжете 
на стаицш вь 

вольтахъ.

Низкого нащтжетя. 
2-провод, съ аккум................................. 1 10.000 20.000 780 102
3-проводная.......................................... 3 74.000 115.000 1.090 210
3-провод, съ аккум................................. 6 166.000 287.000 1.820 201—230

Высокою напряжешя. 
Постоянный токъ съ аккум. или тран

сформ. пост, т о к а .......................... 2 40.000 70.000 1.600 . 1.250
Пост, токъ для дуговыхъ лампъ для 

улнчн. осв............................................. ( 3
516 дугъ 

— 7500 8-св. л.
890 дугъ 

— 12500 8-св. л. 3.344 570-2.600
Переменный токъ съ трансф. въ зда

шяхъ .................................................. 6 156.000 210.000 2.500 1.000- 2.000
Перем. токъ съ трансф. на вспомог, 

стан ф яхт,.......................................... 1 73.000 125.000 9'/2 миль 2.200- 10.000

*) «Электричество» № 9—ю.
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Электрическое осв-Ьщен1е въ АнглШскихъ провинц!яхъ къ концу 1892 г.

Система разспредФлешя.
Число

cTaimifi.

Число 
нитаемыхъ 

8-св. ламнъ.

Производит, 
способность въ 
8-св. лампахъ.

Газетой nie 
наиболее уда
ленной лампы 

въ ярдахъ.

Напряжете 
па станцш 

въ вольтахъ.

Низкаю папряженш.
кроводиая............................................... 4 10.200 21.500 1.760 107
кров, съ аккумул..................................... 9 72.000 90.000 1.700 105-125
З-вроводная............................................... 2 17.000 32.000 1.000 230
кров, съ а к к v му л...................................... 2 6.500 11.100 900 210—230

Высокаю папряженш.
Постоянный токъ съ траысформ. постояи.

тока ....................................................... 2 7.000 18.000 2.550 1.000
Постоцн. токъ для дугов. ламнъ для улич- 
наго освещ................................................ {

348 дуги 
=  4.700 8-св. л

512 дуги 
— 7.200 8-св. л. — —

Переменный токъ съ трансформаторами. 33 89.570 140.700 5.000 2.000

Отсюда мы вцдимъ, что нзъ 526.000 8-св1;чныхъ 
ммпъ. который питаются отъ лондопскнхт. обществен
н а  проводовт., 297.000 снабжаются энерпей отъ но- 
стояннаго тока, а 229.000 отъ персмТ.инаго.

Выше помещенная таблица даетъ вкратце нрнблнзн- 
тельыое состоите общественнаго электрическаго осве
щены въ яровинцш къ концу 1892 г. и, кавъ н въ выше 
данной таблице, числа скорее шике, чемъ выше дей- 
ствительныхъ.

Кромё того, следуюпил нровиншальныя станцш почти 
готовы уже для пускашя въ ходъ:

„  Произвол. Напряжешо
’ способность на станки 
4 въ 8-св. ламп. въ вольтахъ.

2-проводная съ аккуму-
ш орами...............................  1 2.500 105

Поремевнаго тока высо-
мго напр. съ трансф. . . .  4 47.000 2.000

Если мы иредноложнмъ, что въ этнхъ носледннхъ 
сташцяхъ то ate нроцентное OTiionienie лампъ будетъ 
пущено въ ходъ, что и въ другмхъ нровннщалышхъ 
сташцяхъ техъ же снстемъ, то нрндемъ къ заключен!»), 
что общее число 8-свечныхъ лампъ, нитаемыхъ уже нро- 
вишцальными станщямн н техъ, которыя еще будутъ 
къ ннмъ присоединены, достигает!. 240.000, нзъ кото
рых» половина приблизительно питается ностолннымъ, 
а половина переменным!, токомъ. Для всей Великобри- 
таши, включая и Лондоиъ, мы имФехъ такимъ образомъ
417.000 восьми-свечиыхъ лампъ, нитаемыхъ ностояннымъ 
токомъ, н около 349.000 нитаемыхъ переменным!, то
комъ отъ общественных!, станщй, что даетъ въ сумме 
около 3/< миллюна восьмн-свечныхъ лампъ, нитаемыхъ 
токомъ отъ центральныхъ станщй. (Въ эти данныя 
включены и дуговыя лампы, переведенныя на эквива
лентное. имъ по электрической энергш число 8-свеч
ныхъ лампъ накалнвашя).

Въ лучшихъ частяхъ Лондона число ламнъ, горя- 
щпхъ одновременно, достигаетъ только 30°/о общаго 
числа ламнъ, присоединенныхъ къ сети; въ техъ ча
стяхъ города, где расположены магазины, клубы или 
театры, это нроцентное отношеше доходить до 55 или 
60, а въ Сити достигаетъ даже 70°/о; для всей столицы 
среднее отношеше соответствуем, приблизительно 40°/о. 
Въ частныхъ домахъ каждая лампа зажигается въ сред
нем!. лишь на одннъ часъ нзъ 24 часовъ въ сутки, въ 
торговыхъ помещешяхъ и магазннахъ на I 1/2 часа, а въ 
ыубахъ на четыре часа.

Hina того количества электрической энергш, кото
рое соответствуетъ 1.000 ваттамъ въ одинъ часъ, или 
шоваттъ-часу, или, какъ ее называют!., Board of 
Trade—единицы электрической, колеблется, если ею 
пользуются для добывашя света, отъ 4 испсовъ (въ 
Ньюкэстле) до 10 пенсовъ (въ Истбурне). Въ самомъ

ЛондоиЬ nhua эта колеблется между 5 и 8 и.; такт, какъ 
указанное количество энергш можетъ поддержать го- 
ptnie 8-свечной лампы въ течете около 30 часовъ, н 
такт, какъ средняя сила света, даваемая подобной лам
пой во все ся время службы, равна около 6 свечами, 
то одпа Board of Trade — единица энергш производить 
около 200 свечей-часовъ световой энергш. Такимъ об
разом!., если нрнмемъ цену единицы въ 6'/* п , то осве- 
щеше въ 8 свечей можно поддерживать въ течете 8 
часовъ приблизительно за 8 фарсинговъ.

Действительная стоимость одного кнловаттъ-часа, 
включая сюда стоимость угля, воды, масла и жадова- 
uie служащими на центральной станцш, можетъ быть 
доведена, какъ показали прнмерт. общества St. James 
and Pall Mall C°, до 14/s п. Расходовъ но управлению, 
потерями, обезцененш имущества нриходится также 
по l 4/s п. на киловаттъ-часъ; ночника, выдача днвидсн- 
довъ и налоги налагаютъ еще 3/s п., такъ что йодная 
цена киловаттъ-часа доходить до 4‘/< н.

Применеп1е электрической энергш отъ обществен
ных!. станщй въ Великобританш ограничивается почти 
исключительно освещешемъ. Община Св. Панкраса по
дала, впрочем!., примерь, предложит, желающими поль
зоваться энерпей для двигателей въ течев1е всего дня по 
цене 3 и. за единицу; но даже по такой цене токъ 
весьма мало применяется къ приведешю во вращеше 
двигателей.

Новый шагъ впереди сделанъ недавно (февраль 1893) 
обществомъ City of London Electric Lighting С®, кото
рая предлагаем теперь электрическую эиерпю для це
лей нагреватя и для вращешя двигателей во всякое 
время дня п ночи по цене 4 п. за В. of Т. единицу, и 
за ту же цену энергш для освещешя даже отъ 8 ч. ве
чера до 8 ч. утра.

Характеристическое отлшйе брптанскнхъ станцШ 
электрическаго освещешя лежитъ въ прямо»!, соедипе- 
uin днвамоыашинъ съ быстроходными паровыми маши
нами. До 30.000 лошадиныхъ енлъ для электрическаго 
осв1ицешя отъ центральныхъ станщй добываются по- 
средствомъ около 200 паровыхъ машннъ Вилланса про- 
стаго действ1я съ центральными золотниками, и около
20.000 лош. силъ доставляются въ Anr.iin машинами 
того же типа для частнаго освещешя гостиницт., теа- 
тровъ, складовъ и т. н. Машины этого тина въ 200 дей- 
ствительныхъ лошад. силъ, работавший съ конденсащей 
при давление пара въ 160 фуптовъ, даютт. гарантирован
ное полезное дшств1е въ 92°/о и 85,5“/о при полной и 
половинной нагрузке, и производить въ этнхъ двухъ слу
чаях!. одну действительную лошадипую силу при нотре- 
бленш соответственно 19 и 20 фунтовъ пара.

Прямыми соединешемъ машннъ и динамо достигается 
значительная эконом1я въ месте, а отсутств1е ремней и
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капатовъ не только уменьшает!, неудобства нрн луска- 
нш въ ходъ н расходы но эксплуатащн, но даже уве
личивает'!. общее полезное д’Мсппе паровой н дннамо- 
электрической машины, такт, что, нрннявъ въ расчетъ 
веЬ потерн въ машине въ нодшннннкахъ и въ самой 
динамо, мы получимъ, что 84°/о всей механической энер
гш, развиваемой наромъ, д-Ьйствующнмъ въ большой ка
ровой машине, работающей нрн полной нагрузке, от
дается въ вид!; электрической aucpriu проводамъ, про
ложенным!, но улице.

Паровыя турбины Парсонса, впервые показанный па 
Выставке Изобретений въ 1885 году, долгое время счи
тались столь же неэкономичными, сколь они интересны. 
Съ т4.хъ порт. он'Ь, однако, настолько усовершенствова
лись, что турбодинамо въ 100 киловаттъ, действующая 
нрн полной нагрузке иерегрЬтымъ наромъ съ давлешемъ 
въ 103 ф. на кв. дюймъ, можетъ давать одпнъ кнловаттъ- 
часъ при потреблен]н 28,2 фунтовъ пара, и можетъ та- 
кнмъ образомъ конкурировать съ хорошими паровыми 
машинами медленнаго хода съ кондепсащей. Такая тур- 
бодпнамо веситъ всего 4 тонны и запимаетъ площадь 
всего въ 42 кв. фута. Она ставится па резиновые буф- 
феры, не требуетъ вовсе болтовъ для закреплетя къ 
полу, па которомъ стонтъ, и идетъ почти безъ вибрацш. 
Две центральный станцш съ общей производительностью 
въ 14.142 8-свечпыхт. лампы были снабжены этими тур
бинами и нигде въ Велнкобрнтанш цена на одну Board 
of Trade единицу для осн4.щш0я не такт, дешева, какъ 
на одной нзъ этнхт. станций, именно въ Ньюкестле. Для 
освещсшя еще другаго анг.пйскаго города строются те
перь турбодннамы переменнаго тока па 21.428 8-св’1;ч- 
ныхъ ламнъ, н ожидаютъ, что въ наибольшей нзъ этнхъ 
машппъ, которая при 4.800 оборотахъ въ минуту должна 
будетъ развивать 150 киловаттъ, нотребле1йе пара па 
кпловаттъ-часъ при нолной нагрузке будетъ не больше 
22 ф.

Въ нашей стране бол'Ье чемт. где либо въ другомъ 
месте обращено было внимаше на ращональное нроек- 
TiipoBaiiie динамо и двигателей; результаты, къ которым!, 
пришли, таковы, что теперь строютъ двунолюсныя ма
шины носгояннаго тока отъ 200 — 300 киловаттъ, кото
рый при ходе въ 350 оборотов!, даютъ электрическое 
полезное дейсппе въ 97,6"/», а коммерческое полезное 
д е н е т е , принимая въ расчетъ все потерн in. самой ди
намо, въ У()п/о при полной нагрузке.; при половинной 
иагрузкЬ оно надастт. лишь до 94,87°- Двигатели теперь 
делаются столь хорошо, что средни! нробе.п. локомотива 
на City and South London электрической железной до
роге, до того времени, пока понадобится какой либо ре- 
монтъ, равенъ около 10.000 англ, миль; искры на кол
лекторе настолько уменьшены, что хотя щетки нзъ 
проволочной ткани и закреплены наглухо въ своемт. 
положенш п не сдвигаются пи нрн перемене скорости, 
ни нрн перемене уклона пути или нанравлешя движе- 
шя локомотива, тЬ же щетки служатъ на локомотиве 
для пробЬга приблизительно въ 47.000 англ. миль.

Благодаря сравнительной дешевизне крунныхъ ко- 
ваниыхъ частей и болыинхъ машинных!, работъ, въ 
Британских!, централышхъ стаищяхъ употребляются 
главнымъ образомъ динамо съ однпмт. подковообразным!, 
магннтомъ н внизу расположенным!, барабаннымъ яко- 
ремъ. Благодаря хорошей вентнлящн н нрпме.нешю 
скрученных!, или евнтыхт. ме.дныхъ стержней, иовы- 
liienie температуры динамо после гаестн-часовой ра
боты нрн нолной нагрузке удалось ионпзнть до 50° Ф. 
(28° Ц.)

Электродвигатели пользуются сравнительно малымъ 
еще распространешемъ въ промышленности Белнкобрн- 
Taiiin, но теперь уже начали на болынихъ заводахъ при
ходить къ убежденно, что электрическое раенределеше 
энергш отъ одной большой паровой машины экономич
нее, чемъ применетме мпогихъ неболынпхъ наровыхъ 
машпнъ въ разлнчныхъ частях!, завода. Такъ, въ одномъ 
громадном!, заводе вблизи Лондона, на которомъ рабо
тали 14 отделышхъ наровыхъ машннъ, теперь уже почти 
окончена установка для электрической передачи силы 
отъ одной нейтральной паровой машины въ 1.200 енлъ 
в. е,мт> нрнборамъ и станкамт, на всемъ заводе.

Бъ носле.дше три года было всего въ Annin по
строено динамо н двигателей на общую силу около
100.000 лошаднныхъ енлъ.

Борьба между постоянным!, токомъ ннзкаго напря- 
жешя и переменнымъ токомъ высокого напрнжешя а  
трансформаторами находится теперь въ Англш въ са
мом!. разгарЬ. Несмотря на то, что мнопя станцш ие- 
ремЬннаго тока не могутт. даже добывать одну Board 
of Trade единицу за ту цену, за которую они ее пре
дают!., все яге одной только изъ лондонских!, фпр» 
заказаны теперь альтернаторы всего на 900.000 8-св4ч- 
пыхъ ламнъ, а на одной нзъ станщй общества „City ot 
London Electric Light. C°“ устанавливаются теперь ке 
мен'Ье 16 машннъ переменнаго тока, каждая въ 500 ки
ловаттъ.

Самовозбуждеше машпнъ переменнаго тока, столь 
обычное везде, почти неизвестно въ Англ in. Обычный 
англшекш щнемъ — это соединять параллельно магниты 
вс-Ьхъ машннъ переменнаго тока н возбуждать нхъогь 
одной или несколькнхт, машннъ постояннаго тока, при- 
воднмыхъ во вращеше отдельными машинами.

Центральный станщй постояннаго тока, у насъ уже 
н раньше часто снабжались аккумуляторами съ двойною 
целью: 1) для того, чтобы не нужно было пускать динамо 
ночью и чтобы обойтись такнмъ образомъ одной сменой 
служащих!,, и 2) для того, чтобы, пропуская токъ въ маги
страли черезъ аккумуляторы при перемене въ потреблены 
тока, все же поддерживать машины при полной нагруз
ке и этимъ дать нмъ возможность развить наибольшее 
полезное действ1е. При быстро растущемъ потреблены 
тока въ Лондоне безнрерынная работа динамо днемъп 
ночью сделается необходимою на централышхъ стан- 
щлхъ, число же дннамоманншъ на каждой станцш де
лается достаточно болыннмъ для того, чтобы опытный 
ннженеръ могъ въ каждый часъ дня и ночи выбрать 
наиболее подходящую комбинаты динамо, такую, чтобы 
нотреблеше тока въ это время было лишь немногим! 
меньше наибольшей производительной способности этой 
комбинацш. Бъ виду этого весьма вероятно, что при
ближается къ концу то время, когда на лондонских! 
электрическнхъ стаищяхъ пользовались аккумуляторами 
ради экономнческихъ соображешй, если не принимать 
въ расчетъ, что аккумуляторы даютъ резервный занасъ 
энергш на тотъ, правда, весьма редки! случай, что вй 
машины станщй одновременно нрндутъ въ негодность.

БамЬтнмъ, что при современных!, аккумуляторах! 
достигли въ последиii! годъ на лондоискихъ цеотраль- 
ныхт, стаищяхъ отдачи энергш въ 83,57» отъ обыкпо- 
венныхъ аккумуляторовъ, бывшихт, въ непрерывном! 
пользованш, несмотря на то, что батареи часто разря
жались при токе, значительно высшемъ нормальнаго 
тока разряжешя.

Для частныхъ установокъ, находящихся не въ горо- 
дахъ, и въ которыхъ было бы неудобно заставлять ра
ботать машину всю ночь, также часто пользуются акку
муляторами; кроме того, установки, въ которыхъ ди
намо движется газовымъ моторомъ, пользуются аккуму
ляторами, какъ удобнымъ средством!, для того, чтобы 
сделать светъ ра'вномернымъ. Применеше аккумулято
ровъ для движешя судовъ тоже быстро прогрессирует!. 
На Темзе уже около 100 электрическнхъ лодокъ, а на 
Бнндермерскомъ озере и на Манчестерскомъ Kaua.it, 
тоже образовалась уже небольшая флотн.пя изъ нихъ. 
Английская фирма, приготовляющая крытые массой акку
муляторы, выпустила въ нстекшемъ году 2.2(Х) аккуму
ляторовъ для нодобпыхъ лодокъ и id-.которыхъ других! 
целей и 14.000 аккумуляторов!, для целей осв'Ьщешя.

Развнпе тяги трамваев!, носредствомъ аккумулято
ров!, сильно тормазнтея высокою стоимостью замены 
отработавшнхъ пластинъ. На электрической железной 
дорогЬ въ БэрмингэмФ испытываются теперь аккуму
ляторы съ пластинами, непокрытыми массой и, при 
цене въ I 1/» иепса за вагонъ-мнлю на возобновлеше 
аккумуляторовъ, фабриканты последннхъ все же имеют! 
некоторый доходъ.

Между тёмъ какъ раенределеше электрической энер
гш нзъ централышхъ станцш все болйе и бо.гЬе рас
пространяется въ городах!,, въ и мен in хт, и частннхъ
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мадктлхъ все бо.г(.е и бол'Ьс устраивается частныхъ 
саноетоятельинхъ установокъ. Это обстоятельство дало 
сильный толчекъ производству экономичных!, газовыхъ, 
а в'|, последнее время и керосиновыхъ двигателей. Под
вал стоимость единицы энергш, включая сюда и ио- 
иш1си, и амортизацию, и обезц-Ьнеше установки, дохо
дить въ частной установка съ 50 16-св'Ьчными лампами 
и двигателем!. Отто, потребляющим!, обыкновенный ка
менноугольный газъ, до 6 ненсовт,. Теперь уже дЬлаютъ 
двигатели Отто до 170 нндпкаторпыхъ лошадиных!, сил!,, 
и если они работают!. ст> Доусоновскпмъ газомт., то на 
производство газа для одного нндикаторнаго лошадь- 
часа въ машин!, потребляется всего около четырехъ 
иятыхъ фунта антрацита.

Недавно произвели иптересный и точный онытт, срав
нены прежней стоимости осв-йщешл Лондомскаго музея 
восковых!, фнгуръ обыкновеннымъ каменноугольным!, 
газомт, съ тЬмъ, что обошлось примкнете того же газа 
за носл'Ьдше два года въ газовомъ двнгател!, для осв!;- 
щешл здашя посредством!, электричества. При стои
мости газа въ 2 шиллинга 9 пенсовт, за 1.000 куб. фу- 
товъ, стоимость газа, иотребленнаго на каждый кило
ватт!,-част,, равнялась 1,1 пейса, а полная стоимость, 
включая и жаловаше служащнмъ, и воду, и амортизацию, 
и обезцкшсше всей станцш и аккумуляторов!,, доходила 
до 3 неисовъ за киловаттъ-часъ. Нозобновлсше лампъ 
накалнвашя, углей въ дуговыхъ ламиахъ, и амортизащя 
стоимости нроводнпковъ и нхъ прокладки стоили вм’Ьст'Ь 
еще приблизительно 1 пенсъ на единицу энергш. Полная 
стоимость электрнческаго освйщешя всего здашя, вклю- 
чая ночники, проценты иа амортизацж и обезц1;ие(по, 
равнялась 1.196 фунтамъ 2 шиллингам!, 6 пенсам!,, между 
т1;мъ пакт, газовое осв'йщеше стоило бы 1.370 фунтовъ.

На частныхъ электрцческихъ установках!, применя
ются уже до 100 Прпстменовскнхт, керосиновыхъ дви
гателей. Нотреблеше въ часъ керосина на каждую ло
шадиную силу на валу машины не превышает!,, какъ 
утверждают!., 1 фунта и стоить около полуиенса.

Въ виду неблагощиятныхъ мн'Ьшй, установившихся 
у насъ о надземиыхъ ироводахъ, электрическая тяга 
сравнительно весьма мало развилась въ Пеликобриташп 
и ограничилась почти исключительно движешемъ ваго- 
новъ вдоль дорогъ, не посещаемых!, и не нересЬкаемыхъ 
другими экипажами. Если не считать одиннадцати бол’йе 
или MeHie частныхъ электрическихъ трамвайныхъ путей 
въ нашей стране, то у насъ есть всего две электрическим 
желкзныя дороги, именно „City and South London Elec
tric Railway", открытая въ 1890 г. и „Liverpool Overhead 
El. Railway", пущенная въ ходъ въ начале 1893 года. 
Первая изт, нихъ нмеетъ протяжеше въ З1/5* мили и со
стоит! изт, двухъ отделыгыхъ трубъ, каждая въ 10 фу- 
товъ 2 д. внутреннлго ;Цаметра, составленных!, изт, чу- 
гушшхъ колецъ. Эти трубы, представляются соответ
ственно прямую и обратную лншю пробега, проложены 
на большей части своего нротяжешя рядомъ на 60 фу- 
товъ ниже уровня улицъ; но тамъ, где эти трубы про
ходят!, подъ рекой Темзой, одна изъ этнхъ трубъ .не
жить надъ другой съ град1ентомъ, доходящнмъ въ одпомъ 
i tc i i  до одной четырнадцатой. ТТТ.ст, нормально нагру- 
жениаго поезда ране пт, сорока тоннамъ, средняя ско
рость между станциями тринадцати съ половиной милямт, 
въ часъ, а наибольшая скорость около 23 миль въ часъ; 
весь пробегъ, включая остановки на четырехъ промежу
точных!, сташцяхъ, совершается въ четырнадцать ми
нуть. Въ данное время въ каждомъ направлены! поезда 
отходятъ въ четырехминутные промежутки, но когда 
разъезды у конца лиши въ Стаквелле будутъ достроены, 
то общее число ноездовъ будетъ увеличено до двенад
цати, а промежутокъ между отходомъ отдельныхъ по- 
кздовъ уменыпенъ до 3 минутъ.

Первый годъ службы этой железной дороги сопро
вождался безирестанными порчами подвижнаго состава, 
такъ что иногда до девяти электрическихъ локомоти- 
вовъ одновременно находились въ починке. Сначала 
предполагали, что виной непрерывной порчи якорей было 
то обстоятельство, что эти якоря двигателей были прямо 
насажены на колесный оси локомотивовъ. Однако, не 
введя ннкакихъ радикальныхъ измеиешй въ метод!.

тяги, удалось нростымъ усовершенствовашемт, электрп- 
ческаго устройства двигателей значительно увеличить 
продолжительность службы якоря, и въ течете второй 
половины 1892 года действ!'е железной дороги сделалось 
столь правильным!,, что въ этотъ промежутокъ времени 
общш иробегъ поездовъ дошелъ до 214.417 миль, а число 
перевезенных!, лнцъ до З1/4 мнллшновъ. Стоимость по
езда-мили, включая все ночпнкн и обновлешя и даже 
т а те  расходы, какъ жаловаше, стоимость уиравлеши, 
надсмотръ и т. н., была понижена до 7,1 пенса.

Электрическая железная дорога въ Ливерпуле по
хожа на трамвай въ томт, отношен in, что въ ней петь 
отдельных!, локомотивовъ. Два длинныхт, вагона, име- 
щающнхъ 114 человекъ, образуют!, одннъ ноездъ, и 
каждый вагонъ снабжеиъ свонмъ двигателем!., якорь 
котораго прямо насажеиъ на ось. Длина всей лиши 6 
миль, наибольшая достижимая скорость около 25 — 30 
миль въ часъ, все разстояше пробегается менее 30 
минуть, включая сюда остановки на тринадцати проме
жуточных!, станщяхъ.

Подводная телеграф!л производится но кабелямъ, 
общая длина которыхъ доходить до 139.594 морскнхъ 
миль, и исключительно для починки этнхъ кабелей 
пользуются тридцатью семь») судами. Почти все ука
занные кабели были изготовлены въ Англ in и Anr.iin 
принадлежать также почти все кабелышя суда. Земныя 
телеграфныя лиши Пританскаго правительства передали 
въ истекшем!, году 70.215.439 нлатиыхъ денешь, а об
щество „Exchange" Telegraph С°“, передавало въ это 
время ежедневно 3.400.000 слоит, въ различные лондон- 
CKie клубы, редакцш и т. и., где эти телеграммы тутт, 
же печатались обыкновенными буквами на печатных!, 
машинкахъ со скоростью 40 —45 словъ въ мниуту. Наи
более выдающаяся новинка въ телефонш—это телефон
ный кабель между Лондоном!, и Парижем!., но кото
рому разговоръ передается съ удивительной ясностью, 
а также повыл пролагаемыя теперь иравнтельствешшл 
толефониыя сети изъ толстой медной проволоки съ цен
тральной станщей въ Лидсе. Изъ этого города, какъ 
изъ центра, будутъ исходить телефониыя лпнш, и когда 
они будутъ готовы, то между Пензанцомт, и Абердиномъ, 
или Довером!, и Обаномь разговоръ будетъ не только 
возможен!,, но будетъ даже проводиться съ большими 
удобствами, чЬмъ теиерь разговор!, изъ одной части 
Лоидоиа въ другую.

Д о д зем н ы я  проводки для электрнческаго  
освЪ щ еш я,

По этому предмету недавно были прочитаны два 
интересных!, сообщешя въ Northern Society of Electri
cal Engineers, въ одиомъ изъ которыхъ Райдеръ даетъ 
обшдя свЗДипя о проектировашн системы иодземныхъ 
нроводовъ, а въ другомъ Кляйрюсъ излагаетъ некоторый 
подробности объ устройстве и прокладке иодземныхъ 
нроводовъ. Здесь мы изложим!, сущность обонхъ этнхъ 
сообщешй и иск болЬе или менее интересныя практи- 
чесшя указашя авторовъ.

Въ сети электрнческаго освещешя раецреде.татель- 
ные провода надо брать такого ионеречнаго сечетл, 
чтобы иадеше потенщала отъ какой угодно точки со- 
едипешя съ фидерами до самой отдаленной лампы не 
превосходило, наиримеръ, 2°/„, когда горятъ все лампы. 
При обыкновенном!, уличномъ ocBrbiu,eiiin окажется, что 
для сохранешя за этими проводами умеренной вели
чины разстояше между точками соедииешя съ фиде
рами должно быть ие больше 250 м.

Къ каждому фидерному центру можно прокладывать 
одинъ или несколько фндеровъ, но ни въ какомъ слу
чай нельзя вести одинъ фидеръ въ несколько центров!,, 
.такъ какъ при этомт, нельзя было бы поддерживать по
стоянное напряжете по всей распределительной сети. 
Для ноддерживашя постояииаго папряжешя въ фидер-
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пыхъ центрахъ надо повышать напряжете у фндеровъ 
на станцш пропорщопалыю проходящему чрезъ пихт, 
току, иричсмъ каждый фндеръ необходимо 1)егулпровать 
пезавнснмо отъ другнхъ; при снстемахъ постояппаго 
тока для этого приходится попытать напряжете у 
дннамоыашннъ, а при нерем'Ьнномъ токе, этого можно 
достичь посредствомъ соедпняемыхт. последовательно ст. 
динамомашннамн регулируемых!, трапсформаторовъ.

Наблюдать со станцш за наиряжешемт, на фидер- 
ныхъ центрахъ удобнее всего при посредстве особых!, 
измерительных!, проволокъ, ндущихъ изъ фндерныхъ 
центров! къ вольтметрамъ. При переменных! токахт. 
эти проволоки сл’Ьдуетъ соединять всегда съ сЬтыо ииз- 
каго нанряжешя.

Системы прокладки нроводовъ 1’айдеръ разделяет! 
на два главных!, класса: 1) протаскиваше н 2) задгьлы- 
eauie; подъ первым!, онъ разумеет!, прокладывавie въ 
трубахъ н каналахъ, а подъ вторымъ—прокладываше 
прямо въ земле и заливайте смолой. По его Mirhuiio, рас
пределительные провода лучше всего прокладывать но 
системе заделываш'я, а фидеры — по системе протаскн- 
вашя; сеть нервыхт. п1)иходится увеличивать только для 
освФщеш’я новыхт. улицъ и въ этомт. случае разрывшие 
грунта не представить препятствии тогда какт. новые 
фидеры можетъ оказаться необходимым! прокладывать 
чрезъ освещаемые уже улицы, которыя пеудобно раз
рывать но нескольку разъ. Весьма крупное неудобство 
системы протаскнватя заключается въ опасности отт. 
взрывовъ газа, который можетъ попасть въ трубы или 
каналы электрических! нроводовъ вследств1е неплот
ности проходящих!, но близости трубъ газопровода. 
Единственное средство уменынешя подобной опасности 
заключается въ хорошем! вентплнровапш электриче
ской каналнзацш и тщательном! наблюденш за нею. 
Въ этомт. отношенш представляет! преимущество бро
неносный кабель, прокладываемый прямо въ землю; при 
немт, нЬтъ надобности строить дорого стоющихъ соеди
нительных! коробокт. для каждаго огветвлешл, не 
‘только требующагося при прокладке провода, но и та
кого, которое можетъ потребоваться въ будущем! (т. е. 
у каждаго дома); на броненосном!, кабеле отвЬтвлешя 
делаются легко п дешево при помощи небольшой разъ- 
емпой коробки и притомъ только тогда, когда въ ннхъ 
является нужда.

При переменном! токе дл я  устранешя потерн энер- 
riii на индуктивные токи рекомендуется располагать 
оба провода или всЬ три при трехнроводной системЬ 
въ одной трубе или броне н притомъ лучше всего кон- 
цептрично. При песоблюденш этого условкя потеря на 
нндукцш можетъ составить довольно значительную ве
личину, хотя па этотъ вопросъ очень часто не обра
щают! внимашя при npoeKTiiponaiiiii сФтн нроводовъ 
неремЬпнаго тока.

Однако, при трехпроводной систем!; применять трой
ной концентричный кабель было бы пеудобно въ виду 
затруднительности устройства отвётвлешй и соедппешй 
на такомъ кабеле. Райдеръ получнлъ вполне удовле
творительные результаты съ кабелемъ английской фирмы 
бр. Сименсъ и К0, состоящим! нзъ трехъ отдельно изо
лированных!, скручеппыхъ вместе и заключенных! въ 
общую свинцовую и железную оболочку проводовъ.

При переменном! токе, устраивая распределитель
ную сеть но трехпроводной системе, фидеры делаютъ 
двухпроводными; первичный токъ приспособляется тогда 
для средней изъ нагрузокъ съ обе.нхъ сторонъ вторич
ной обмотки каждаго трапсформатора. Такимъ обра
зом!,, машины и коммутаторный доски на станцш при
ходится устраивать для простой двухпроводной системы, 
пользуясь всеми преимуществами раснредЬлешя по трех- 
проводпой системе.

При нодземпыхъ проводахъ очень важное значете 
представляет! вопросъ о сонротпвленш изоляции Все 
соедннетя следуетъ устраивать съ большой тщатель
ностью, такъ какъ одно плохо изолированное соеднпе- 
nie можетъ причинить впоследствш мпого хлонотъ.

Для нроводовъ постоянная тока нпзкаго напряже- 
шя можно употреблять дешево обходящееся голые мед
ные провода въ каналахъ пли туннеляхъ.

Такимъ образомъ по устройству подземные провода 
можно подразделить на три системы, какъ указываетъ 
Кляйрюсъ: 1) изолированные кабели въ трубахъ пап 
каналахъ, 2) броненосные кабели и 3) голые медные 
провода въ каналахъ.

Что касается до изолировки кабелей, то первое мЬ- 
сто занимают!, безъ сомиЬшя, кабели, изолированные 
вулканизированной резиной. Наравне съ пимн можно 
поставить кабели Callendar Со., изолируемые битти- 
томъ, который представляет!, собою, кажется, очищен
ную и вулканизированную смолу. Проводт, покрывается 
нодъ давлешемъ сплошной оболочкой этого матер1ала, 
зат^мъ обвивается тесьмой, покрывается изолирующим!, 
составом!,, снова обвивается, оплетается пеньковой пря
жей и пропускается чрезъ ванну съ горячимъ асфаль
товым! составом!,. Сращпвашя на такомъ кабеле про
изводятся довольно просто: мЬсто сращпвашя обверты
вают! полувулканнзпрованнымъ биттитомъ до первова- 
чальпаго д1аметра изолировки, а сверху обвлзываютъ 
пропитанпымн тссьмамн; зат'Ьмт, cpamiinanie нодогрЬ- 
ваютъ лампой, чтобы бнттитъ обратить въ одну массу 
ц докончить его вулканизнроваше.

По мп'Ьнда автора, кабели ст, изолировкой нзъ расти
тельных!, волоконъ (въ видЬ бумаги и пр.) могутъ дать 
результаты не хуже резиновых!, кабелей, если обра
щаться ст, пимн съ надлежащей вннмателыюстчю и де
лать соедннетя, какъ следуетъ. Эти кабели не столь 
гибки, какъ резиновые; нхъ изолировка нуждается въ 
металлической оболочке для предохранения отъ сы
рости.

Свинцовые кабели такого рода приготовляются сле
дующим!, сцособомъ: волокнистая изолировка (пряжа 
или бумага) навивается на кабель спирально иодъ дав
лешемъ, до требуемой толщины, кабель высушивается 
при температуре около 120° вт. течете 30—40 часовъ, 
чтобы выгнать всякую влажность, затемт, погружается 
вт, сильно нагретый воскъ, смолу или другое нодобвое 
вещество и прямо изъ этой ваины пропускается въ 
евппцовый пресет,, гдЬ герметически покрывается свин
цом!,. При этихъ кабеляхъ много хлонотъ прпчпняютъ 
скважины въ свинце, образующаяся во время выделки 
кабеля отъ разныхъ ирнчинъ (главпымъ образомъ оть 
примесей въ свинце); единственный сиособъ обнаружить 
этотъ недостаток! при покупке кабеля — проследить 
нзмёнеше сопротпвлешя нзоляцш въ течете 24 часовъ 
погружешя въ воду. Но м нетю  автора, иредставляетъ 
значете не столько высокое, сколько равномерное со- 
противлеше нзоляцш; высокое сонротнвлеше обеспечи
вается чрезмериымъ высупшвашемъ, которое сокра
щает! долговечность кабеля. Кабели сл!;дуетъ испыты
вать напряжетемт, вдвое больше рабочаго и затемъ 
удостоверяться, не изменилось ли сонротнвлеше н'золя- 
цш поел!; этой пробы.

Кабели, которые предназначаются для протаскнватя 
въ чугунныя трубы, следуетъ обвивать лентой или опле
тать поверхъ свинца. При тяжелыхт, кабеляхъ требуется 
смазка (лучше всего мягкое мыло). Но прямой лиши п 
при умеренных! разм1;рахъ кабеля можно протаски
вать сразу по 80 — 100 м. кабеля. Концы кабеля сл’Ь
дуетъ закупоривать и, но возможности, мепыпе держать 
открытыми, такъ какъ иначе сонротнвлеше нзоляцш 
сильно понижается всле,дств1е гигроскопичности изоли
ровки кабеля; закупорку концовъ лучше всего произво
дить при помощи коленкоровой тесьмы, погружая пхъ 
ПОТОМ! вт, горячую смолу.

Одно изъ неудобств! броненоснаго кабеля, зарывае- 
маго прямо въ грунтъ, — затруднительность разыекпва- 
шя повреждений, когда приходится разрывать грунтъ 
на длине несколькихъ метровъ.

Фирма Кромптона применяет! голые провода, про
кладываемые въ бетонных! каналахъ подъ тротуаронъ, 
со стенками не тоньше 15 см., закрываемых! водоне
проницаемо камепнымн плитами на цементе. Чрезъ 
каждые 15 м. устраиваются лазы и здесь ставятся изо
ляторы для поддержки проводовъ. Дубовый поперечины, 
въ которыя вставляются изоляторы, кладут! на бетонъ 
въ 5 см. отъ дна канавы. Провода кладутъ свободно въ 
вырезки у изоляторов!,. Можно думать, что слон влаж-
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кости, скопляясь на нзоляторахъ, способепъ причинить 
значительную утечку тока.

Вообще эта система прокладки, весьма удобная во 
многихъ отношошяхъ, нредставляетъ следующее недо
статки: 1) во многихъ городахъ не найдется места для 
такпхъ каналовъ, 2) носл1’,дше можетъ затопить вода 
Bciiy(CTBie разрыва водоироводныхъ трубъ и 3) въ ка- 
налахъ можетт> скопляться газъ и произвести взрывъ, 
хотя въ водонепроницаемые каналы проникнуть ему 
труднее, чЬмъ въ чугунный трубы, которыя обыкно
венно не стараются делать водонепропнцасмымн. Кроме 
того сомнительно, способны ли воспламенить газъ го- 
ше провода тока. Д. Г.

Приборъ Ю и н га  д л я  в ы ч е р ч и в а ш я  м агн и т^  
н ы х ъ  к р и в ы х ъ ,

Этотъ приборъ былъ уже ошгсанъ вкратце въ № 1 
.Электричества11, 1893 г. Теперь ему 
придана нисколько усовершенство
ванная форма, приспособленная для 
пользованы въ мастсрскихъ и лабора- 
шорйяст въ качеств']; прибора для из- 
сйдоватя магнитныхъ свойства, же- 
йза. Такое изслГ.довансе, какъ изве
стно, состоитъ въ томъ, что вычер
чивается кривая, связывающая при 
какомъ либо процессе намагничива- 
шя намагничивание Б съ намагничи
вающей силой Н; по этой кривой н 
ея площади определяютъ степень при
годности различныхъ образцовъ же- 
йза для прнменешй на сердечники 
трансформаторовъ и пр. Опыты по
казали, что даже и при мягкихъ сор
тах! железа потеря на гпстерезисъ 
бнваетт. сравнительно большой, а по
тому подобный нрнборъ можетъ ока
зать болышл услуги при выборе ма- 
TepiajOBT. для электрических!, механизмовъ, если только 
ленытаюи можно делать легко и въ тоже время съ 
надлежащей полнотой.

браж ете (нс вполне согласное съ действительной фор
мой). Зеркальце можетъ поворачиваться во всгЬ сто
роны на игольном!, ocipin; будучи соедниспо двумя ни
тями съ серединой двухъ проволокт, АЛ п БВ, оно 
поворачивается въ ту или другу*) сторону нодъ в.шг- 
nieM!, неремегцешй нроволокъ; нити поддерживаются 
патянутыми слабыми пружинками, упругость которых!, 
можно регулировать. Проволоки натянуты (грузами) въ 
узкихъ промежутках!, двухъ магнитныхъ ц]шей: С, на
магничиваемой иостояннымъ токомъ, н DD, оставлен
ной нзъ нспытываемаго жсл]гза или стали съ надлежа
щими полюсовыми придатками и поперечиной, которые 
вместе съ т'Ьмт, образуютъ зажимы для закр'Ьплешя 
испытываемых!, образцовъ, представляющих!, собою 
цельные -стержпи или пучки тонких!, нластпнокъ или 
проволокъ. Кроме того эти натянутый проволоки вве
дены въ электрнчесшя ц'Ьпи: АЛ въ ц'Ьпг. постояннаго 
тока, намагничнвающагося С и ББ, и въ цепь обмотки 
па DI).

Дейстгйе прибора заключается вт, слЬдующемъ: при 
пзмепенш тока, намапшчнвающаго 1)1), проволока lil! 
втягивается или выталкивается изъ магнитнаго поля и

Фпг. 21.

такимъ образомъ сообщаетъ зеркальцу движешя, про- 
норцюпальныя памагшгчпвающей силе, действующей 
па DI); при изменены же магнитизма DD провпсаегъ 
вверхъ или внизъ проволока АА, сообщая зеркальцу 
вертнкалыгыя движешя, пронорцюнальныя переменамъ 
магнитизма. Амплитуды двнжешй нроволокъ можно 
изменять, регулируя натяпгвающте ихъ грузы. Комму
татор!, для измёнешя памагничнвающаго тока устроенъ, 
какъ и въ прежней форме прибора.

Кроме применешй для изеледовашя магнитныхъ 
свойствъ образцовъ железа прпборомъ можно пользо
ваться, какъ гальванометромъ, пропуская измеряемый 
токъ чрезъ одну пзъ натянутыхъ нроволокъ и поддер
живая постоянным!, памапшчнваше того магнита, нъ 
пол]! котораго эта проволока натянута.

(The Electrician.)

Фиг. 20.

Какъ уже было объяснено при описаши прежней 
формы прибора, кривая воспроизводится дипжетсмъ от- 
]гажен1я па' экране отъ зеркальца, которое получаетъ два 
составных!, движешя: одно вертикальное, проиорцш- 
на.!ьное Б и другое горизонтальное, иропорцшналыгое 
Н. Для наглядпаго объяснешя д1;йсття прибора прнве- 
дено на прнлагаемомъ рисунке его схематическое изо-

/)л е к т р и ч е ш й  и зм е р и те л ь  рудн ичн аго газа ,
Этотъ нриборт, предназначается для обнаружешл н 

нзм1’>решя болотнаго или рудничнаго газа главным!, об
разомъ въ атмосфер'!, рудников!,; друпя его прим'Ьиешя 
нредставляютъ вторичный интерес!,.

Изъ различныхъ изобретенных!, нрпборовъ этого рода 
аппаратъ Греана, описанный его нзобрЬтателемъ въ 
Revue Scientifique, первый далт, точные результаты. 
Этотъ приборъ Греапа нредставляетъ собою усовершен- 
ствовагпе прибора Кокнльона, а нослЬдшй основанъ на 
слЬдующемь принципе: когда пронускаютъ электриче
ский токъ но платиновой или палладгевой проволоке, на
мотанной въ спираль вт, стеклянном!, колпачке, содер- 
жащемъ воздухъ, то нагретая до красна проволока пн-
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сколько не изменяете объемъ чнстаго воздуха, когда 
газъ нриведутъ къ началы/ымъ уолшнямъ температуры и 
давлешя; но если вт> смеси съ воздухом'/, имеется го
рюч ifi газъ, боло тный газъ, окись углерода пли водородъ, 
даже вт> очень незначительной пронорцш, то происхо
дить сожнгате этого газа кислородом/, воздуха и за- 
мЬчаютъ yMenbiiieiiie объема, нропорщональное объему 
горючаго газа: одипъ объемъ болотнаго газа поглощаетъ 
два объема кислорода и даетъ объемъ углекислоты; 
объемъ окиси углерода поглощаетъ нолъ-объема кисло
рода п даетъ объемъ углекислоты; объемъ водорода по
глощаетъ нолъ-объема кислорода, даетъ воду и умень- 
uieiiie объема равно I 1/2; вт> прибор'!; Кокпльопа, кото
рый уже оказалъ больная услуги въ рудннкахъ, углеки
слота не поглощается и болотный газъ дознруютъ по 
уменыненго объема.

Аппаратъ Греана. — Я нзмйнилъ нрпборъ Кокильона, 
говорить Греанъ, н пользуюсь имъ такимъ образом/,, 
чтобы получать возможно точные результаты; думаю, 
что будетъ очень интересно познакомиться во всйхъ 
подробностях!, съ ириборомъ, который даетъ возмож
ность химикамъ производить въ лабораторш, около каж- 
дых’ь больших/, каменноугольных'/, копен, точныя н мно- 
гочнсленныя дозировки рудннчнаго газа въ различныхъ 
галлереяхъ каждый день и даже нисколько разъ въ 
день; но результатам!, анализов!, можно было бы регу
лировать надлежащим!, образомъ вентиляцш, которая 
вт, /гЬкоторыхъ случаяхъ должна быть крайне сильной, 
н т'1,мъ, можетъ быть, избегли бы несчастныхт, случаовъ, 
которые все еще бываютт, очень часты н нередко со- 
нровождаются смертными случаями. Я не могу взять 
на себя эту задачу,. мн'1; приходится ограничить свои 
нзсл'Ьдоватя вопросами, которые ннторссуютъ физюлога 
и ги пениста.

Больше года я пользуюсь ириборомъ, построенным!, 
вполне пзъ стекла, а теперь я пмйю въ виду обратить 
шшмате па повын, еще бол'Ье усоворшепствованпый 
нрпборъ, который даетъ возможность сохранять газы 
совершенно безопасно вт, замкнутом!, пространств'!;, 
пользуясь металлически чъ краномъ; кромъ того, опт, 
даетъ возможность управлять нпжннмъ краномъ, не 
опуская постоянно руки въ холодную воду.

Стклянка цилиндрической или яйцеобразной формы 
оканчивается сверху трубкой, къ которой прикрепляется 
мастикой латунный кранъ, а снизу —длинной градуиро
ванной трубкой въ 7 мм. наружнымъ д1аметромъ и 
480 мм. длиной, съ 86 делешямн равнаго объема; къ 
стЬнкамъ стклянкн припаяны на различной высоте две 
трубки, по которымъ проходятъ платнновыя проволоки, 
оканчивающаяся спиралью, расположенною на оси 
стклянкн; въ каждую трубку налнваютъ ртути п къ 
каучуковымъ пробкамъ прнкрепляютъ две м'Ьдыыя про
волоки, покрытия гуттаперчей н ведунря кьзажимамъ,

' которые соединяются съ полюсами батареи.
Кранъ состоять изъ металлической трубки, представ- 

I ляющей собою впнтъ очень малаго шага; эта трубка 
оканчивается остр1емъ, которое запнраетъ отверстге въ 
горизонтальной металлической пластинке; кранъ прохо
дить чрезъ набивочную коробку и приводится въ дви
ж ете  при помощи круглой кнопки; отверсие надъ 
ocrpieMT, даетъ возможность газамъ проходить по трубке, 
которая оканчивается овальпымъ утолщешемъ, но если 
повернуть надлежащнмъ образомъ кнопку, то стклянка 
будетъ совершенно закупоренной.

Требуетъ также осооаго опнсашя ншкшй латунный 
кранъ; къ его стержню прикреплены при помощи чекъ 

j две длинныхъ мета.тличеекпхъ тяги, которыя даютъ воз- 
I мощность поворачивать его, какъ следуетъ; но кранъ 

можно поворачивать только на i/олъ-оборота, двнжен!е 
j ограничивают!, две маленьких!, латунныхъ тяги; когда 

кранъ ноставленъ горизонтально, "то каналъ въ его 
[ стержне бываетъ наклопенъ на 45° п кранъ уже за

перт/,; чтобы открыть его, следуетъ повернуть на чет
верть оборота, поднимая правую тягу; чтобы закрыть 
вполне кранъ, следуетъ повернуть его на полъ-оборота 
въ обратную сторону подннмашемъ левой тяги; у тягъ 
никогда не бываетъ мертвой точки и оие даютъ воз
можность очень легко поворачивать кранъ, такъ какъ

нрпборъ нрнкреплент, кт, подставке эллиптической фор
мы и первый пзъ оннсанныхт, крановъ поддерживается 
ниже части съ кнадратнымъ сечешемъ.

Калибрироваже прибора.— Открынъ краны, ставятт, при- 
борт, на особую подставку; нрмвязываютт, къ крючку 
прибора шнуръ, который перекидывают?» чрезъ два 
шкива п маленькую лебедку, снабженную храновшп. 
колесом/.; онускаютч, нрнборт, въ большую цилиндриче
скую стеклянную банку, наполненную водой до высоты 
въ 84 см.; эта вода наливается //о свинцовой трубке, 
припаянной къ npieMi/ому крану; температура воды под
держивается приблизительно постоянной и измеряется 
термометром!, Бодена, разделеннымъ на градусы п де
сятый градуса.

При помощи каучуковой груши, прикрепленной падь 
верхним!, краномъ прибора, втягпваютъ воду, наиол- 
’ияютъ ею весь прибор/, //, новернувь кнопку, запирают 
этотъ кранъ. Нрпборъ вынимаютъ изъ воды и обтирают, 
пропускной бумагой; отвннчнваютъ верхнш кранъ п 
осторожно открывают'/, ншкнш, чтобы выпустить воду 
въ ту»убку, разделенную па /субнчесюе сантиметры и 
нхъ десятый:
объемъ v стклянкн и 20 делен in составляютъ 34,6 куб. см.

„ V „ /186 „ „ 39,6 ,, ,
66 дгклешй =  5,0 куб. см. 

одно Д'1;лете соответствуете, 0,0755 куб. см.
Отношсшс объема одного делетя  къ полному объему

стклянкн и 86 Д'1'.дстй равно такое отношешс ука
зывает!, на большую чувствительность прибора.

Предосторожности, наши надо принимать. При унотребле- 
niii прибора следуетъ всегда измерять газы при одной 
и той жо темиерагурЬ; въ самомъ деле, если при тем
пературе въ 15,1° объемъ введеннаго въ прнборъ воз
духа оказался равным/, v -ф- 30,5, то при ионижеши тем- 
нературы до 14,0° объемъ воздуха будетъ v +  27,9, т. е. 
на разность въ 1,1° происходить уменыпеше объема на 
2,6 дЬлешя.

Я- делаю отсчеты объемовъ газа двумя способами: 
1) оставляя прнборъ все время одинаково ногружен- 
нымъ въ воду, причем/, верхнш кругъ кнопки точно со
впадаете съ уровпемъ воды вт, банке; если после на- 
грева/пя до-красна платиновой проволоки объемъ газа 
остается неизменным’!,, то въ немъ нЬтъ совсем/, горючаго 
газа. Второй снособъ состонтъ въ томъ, что нрпборъ под- 
нпмаютъ лебедкой такимъ образомъ, чтобы меннскъ въ 
трубке совпадал!, съ уровнемъ иогружешя; при этихъ 
условиях!, отсчете объёма следуетъ делать быстро, по
тому что газъ сталь бы расширяться отъ атмосфернаго 
воздуха, который обыкновенно бываетъ тепл'Ье воды. 
Следуетъ заметить, что объемъ, найденный по этому 
второму способу, всегда бываетъ больше перваго, по
тому что давлеше газовъ бываетъ меньше, а именно 
точно равно атмосферному давлешю.

Выборъ батареи. — Чтобы нагревать до-красна плати
новую проволоку, можно пользоваться батареей изъ 6 
элементов!, съ амальгамирован нымъ цпнкомъ н углемъ, 
въ которыхъ электроды прикреплены къ дубовой доей 
и расположены въ 6 пшрокнхъ банкахъ, наполненный, 
раствором'/, двухромовокнелаго Ka.iin въ подкисленной 
воде. Xopoiiiie результаты даетъ следую min рецептъ: 

Двухромовокнелаго ка.пя вт, порошке 1 кгр.
Теплой воды .............................................. 10 литр.
Серной одноводной ки слоты ................2,5 кгр.

Практика показала, что если приходится дозировать 
точно горючШ газъ, содержащШся въ воздухе въ очень 
малой нропорцш, то получается полное гореше или, что 
одно и то же, объемъ не остается нензменнымъ только 
при одномъ услов!и: необходимо накалять платиновую 
проволоку 300—400 разъ; въ самомъ деле, для достиже- 
ш я полнаго горе.шя все газовыя молекулы должны по
следовательно придти въ coupiiKacanie съ маленькой 
новерхноетш накаленной проволоки.

Действовать въ-ручную прерывателемъ очепь уто
мительно; я пользуюсь очень простынь механически» 
прерывателемъ: на нодвнжномъ эбоннтовомъ цилиндр!:
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съ горизонтальной осью л закрепляю 5 латунныхъ кру- 
говъ, изъ которых!, каждый снабжен!» зубомъ ширинок 
въ 0,1 окружности; зубцы расположены попеременно и 
отделяются одпнъ отъ другого каучуковымъ промежут- 
комъ равной ширины; прилегаютъ къ этнмъ кругамъ 
пять пружинь, ирикр'Ьнленныхъ къ металлической но- 
лосЬ, которая соединяется съ одннмъ нзъ полюсовъ ба
тареи; пять другнхъ пружинъ соединяются съ однимъ 
m  кондовъ спирали прибора, тогда какъ другой конецъ 
соединяется съ другпмъ полюсомъ батареи; эти пру
жины прилегаютъ то къ зубцу, то къ каучуку. При 
каасдомъ обороте цилиндра, медленно вращаемаго боль- 
шиит. шкивомъ и гндравлпческнмъ двпгателемъ, плати
новая проволока пять разъ накаляется и пять разъ 
остываетъ; эти изм+.пешя температуры благо щшгг- 
ствуютъ двнжеы1ю газа въ стклянкв.

Когда приходится работать почти постоянно, бата
рея съ двухромовокислымъ ка.йемъ скоро истощается; 
она поляризуется н сила тока делается недостаточной, 
а потому я обыкновенно пользуюсь батареей нзъ 5—6 
элементовъ Бунзена, которые я ставлю вне лабораторш, 
на открытомъ воздухе, потому что они выде.тяютъ азот
ные пары, очень вредные для дыхаюя. Такимъ обра- 
зомь я получаю 15—20 амперовъ ц токъ остается почти 
ностояннымъ въ течете 5 пли 6 часовъ. Когда имеются 
въ распоряжение аккумуляторы, лучше всего пользо-* 
ваться ими, но слЬдуетъ брать такой токъ, который до
водила. бы платиновую проволоку до краснаго калщйя, 
но не расплавлять бы ея — раенлавлеше проволоки при
бора делаетъ нослЬдшй негоднымъ для унотреблеп1я.

С ухо й  э л е м е н т ъ  [е л л е з е н а .
Cyxie элементы представляютъ много удобства, при 

йкоторыхъ нрименешяхъ, потому что они не требуютъ 
никакого ухода и весьма легко переносимы.

Элементы Геллезена, подробные изеледовашя кото- 
рыхъ были описаны въ „Электричестве" за 1890 г. 
(стр. 401), получили большое раснространеше въ Англш, 
Бедьгш, Германш и Америке. Ихъ электровозбудитель- 
иая сила достигаетъ приблизительно 1,5 вольта, а очень 
незначительное внутреннее сопротнвлеше изменяется 
отъ 0,65 до 0,20 ома, смотря по образцамъ элементовъ.

Элементъ Геллезена состоит!, нзъ полаго угольнаго

Фиг. 22.
|щлиндра С (фиг. 22), наполненнаго въ SC остеклованной 
ватой *) и образующаго положительный электродъ. Этотъ

*) Вероятно это мннеральпая вата, приготовляемая изъ 
шлака продувашемъ чрезъ него струекъ пара, причемь 
шлакъ превращается въ очень тонюя стекловидныя нити.

(Примпч. редакцт.)

цилнндръ окруженъ с.тоемъ чернаго теста М, состав- 
леннаго изъ смЬси ретортнаго угля н перекиси марганца, 
нъ которымъ прнбавляютъ немного кремнезема, магие- 
3111, извести и окиси железа. Этотъ первый слой теста 
окружается вторымъ слоемъ I. бГ.лаго цвета, состоящим!, 
нзъ смеси нашатыря, извести, магнезш и окиси цинка, 
иеремешанныхъ па воде. Бее это помещается въ цнн- 
ковомъ цилиндре Z, закрытомъ въ нижней своей части 
и служащемъ сосудомъ элемента.

Устроенный такимъ образом!, элемент!, окружается 
деревянными опилками S н помещается въ ящпке.нзъ 
панье-маше. Элементъ закупоривается наливаемымъ 
сверху слоемъ смолы Р; трубка WT даетъ возможность 
выделяться образующимся газамъ. Зажнмъ +Т, постав
ленный на углГ. С, даетъ возможность соединить эле
мент!, съ отрицательнымъ прутомъ —Т с-тЬдующаго эле
мента.

Строится несколько образцовъ такихъ элементовъ; 
прилагаемая таблица показынаегъ размеры, вест, и по
стоянный этихъ различных!, образцовъ:

Типы.
’ Разм1>ры 

въ мм.

‘Электро- 
В^СЪ возбуди-

въ кгр.| тельнан
| сила.

Внутрен
нее со- 
против- 
леше въ 

омахъ.
ПримЬнешя.

около около
№ 1 100X100X175 2,160 1,5 0,20 Электролизъ, 

индуктнвныя ка
тушки, лабора
тории.

№2 75Х 75X165 1,360 1,5 0,25 Телеграф!я,те- 
лефоп1я, звон
ки, же.тЬзнодо- 
рожпыеоигиалы.

№3 60Х 60X140 0,850 1,5 0,35 Электричесюя
изследовашя,нз-

А 4 55Х 55X140 0,710 1,5 0,25 м ерительны е 
приборы, лабора-

Л» 5 40Х 35X 95 0,310 1,5 0,50 торные опыты.
Л* 6 35Х 35Х 95 0,230 1,5 0,65 Электротера-

шя.
На фиг. 23 представлены крнвыя электровозбудптель-

ныхъ сил’!, элементовъ 1’еллсзева типовъ № 1, 2 н 3 
оставленныхъ замкиутымн чрезъ солротивлсте въ 50 
омовъ въ Tcueuie семи дней.

Фиг. 24 представляет!, кривую сопротпвлешн элемента,
ОМЫ______________________ С И Л А  ТОКА

1 1 1 1 1 _
1

у т и б НН1Е

О 10 10 50 *0 50 60
М И Н У Т Ы

Фиг. 24.
замкнутаго чрезъ сопротнвле1Йе въ 5 омовъ въ течете 
часа.
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Элементы дМствуютт, очень удовлетворительно, на
сколько можно судить но этимъ кривымъ.

Для нрнмйнснш нрн звонкахъ н тслсфонахъ кон- 
структоръ доставлястъ батареи элемснтовъ въ дере
вянных! ящикахъ съ крючками для подвйшнвашя.

(L’Electricien.)

П о д в и ж н а я  эл е к т р и ч е ск а я  с в е р л и л ь н а я  
м аш и н а.

Статья В. Витта,
инженера въ Будапешта.

1?ъ большихъ маетерскихъ нерйдко приходится въ 
громоздких!, подлежащих! монтпровкй, 1 )абочихъ пред
метах!, какъ то: котлахъ, прогонах!, машинных! рамахъ 
н т. н. просверливать дыры на мйстй монтировки, за не
возможностью установки оныхт. на сверлильных! стан
ках!, что связано было бы съ крупной потерею времени 
и труда.

Фиг. 25.

Въ устрансше этнхъ-то неудобств! устроено уже 
множество бол4;с удобных! сверлильных! нрнснособлс- 
iiiii н во многих! промыслах! введенie иослЬдннхъ нмйло 
непосредственно н]>ямос luianie на мощность н конку
рирующую способность соответствующая) завода.

Нс смотря на значительных усовершенствован!!! ме
ханических! пособШ, нынй употребляемый сверлильный 
нрнснособлетя обусловливают! исключительно дорогую 
ручную работу.

До сихъ норъ ощущался педостатокъ въ сверлильной 
машннй, быстро н удобно переносимой къ каждому рабо
чему предмету, вездй н удобоснабднмой потребною дви
гательною сплою, постоянно готовой кч> дййствш н ра
ботающей въ любом! положенш, т. е. удобопрнмйшшой 
вт. каждомь отдельном! случай.

Ней стремлешя создать такую машину, обладающую 
приведенными преимуществами, побудили фирму Ганцъ 
н К" вт, Будапешт'!; кт» практическим! испыташям’ъ, ре
зультатами которых! нижеописанная электрическая свер
лильная машина, выполняющая вей вышеупомянутый

услов!я, и нзъ доселй выполненных! и въ дййствш на
ходящихся аппаратов! явствует! превосходство эти» 
аппаратов!, удовлетворяющих! даже самым! строга» 
трсбовашяиъ.

Описываемая переносная электрическая сверлильная 
машина по своему существу состоит! нзъ слйдующихь 
частей:

1) нзъ подвижною электродвигателя включнтелыо 
нередаточн. нрнснособлетя, проводки тока я 
ящика для инструментов!.

2) изъ сверлильного приспособлении
Подвижной моторъ (двигатель) состоит! нзъ двух-

колеснаго стана, на котором! иокоятся электродвигатель 
съ принадлежащим! къ нему реостатом!, передаточным! 
прпсиособлешем ь, также катушки для навивашя питаю- 
щаго провода—кабеля. Вращеше оси элект1юдвигателя 
передается зубчатымъ зацйнлетемъ на передаточную 
ось, расположенную надъ электродвигателем! н отъ пея 
помощью универсальных! ключей Гука и пары кониче
ских! колесъ на сверлильное приспособлете. Вей части 
машины весьма просто соединены вт, одно цйлое, удо- 
бопрнвннчиваемое 4 болтами къ колесному стану, для 
удобопрнмйннмости свсрлпльнаго нрнснособлетя и въ 
тйхъ случаях!, вч, которых! размйры рабочаго предмета 
настолько велики, что къ нему съ двигателем! нельзя до- 
• статочно близко подъйзжать, аипарагь

такъ у строе иъ, что нослй легкаго ирн- 
нодняпя (отвинчивашя 4-хъ болтом,) 
опт, может ь быть иодвйшенъ въ любом 
ноложенш.

Передаточное приспособление состоять 
нзъ трубчатаго до 2-хъ метр, вытяжвато 
вала, который, посредством! насажен
ных! у его концов! универсальных! кли
чей Гука, воспринимая съ одной сторонн 
вращеше вала электродвигателя, пере
дает! съ другой стороны это вращеше 
сверлильному приспособлен™.

Проводкою тока служить шбкШ, хо
рошо изолированный кабель, который 
наматывается на барабанную катушку, 
находящуюся надъ электродвигателем!. 
Удобопровидимость потребной двигатель
ной енлы'паравнй съ универсальною удо- 
бопрнмйнимостыо, при легкой подвиж
ности, образуют! тлавныя преимущества 
этой машины.

Сверлильное приспособлете состоять 
изъ прочно конструированной оправы, 
универсальных! ключей Гука и самого 
сверлнльнаго приспособлен ia, вездй легко 
н прочно прикрйпляемаго и позволяю
щая) давать сверлильному шпиндлю лю
бое иапу>авлеше въ пространств^ неза
висимо отъ ноложешя электродвигателя.

Скорость вращешл сверлпльнаго шпип- 
для можетъ быть приспособлена къ каж
дому отдельному случаю, для чего пре 

дусмотрйно легкое смйнеше зубчатыхъ колесу наса
женных! на двигательной и передаточной осяхъ; обы
кновенно каждая машина снабжена двойной нарой зуб
чатыхъ колесъ различных! д1амстровъ.

Нормальный пптъ электродвигателей для подвижной 
сверлильной машины строится для рабочаго напряже
ния тока въ 100 вольтъ; въ тйхъ случаяхъ, когда напря
ж ете  имйющагося въ распоряженш тока разнится отъ 
нормальная) нанряжешя, то сообразно этому электро
двигатели перестраиваются.

Электродвигатель дйлаетъ приблизительно 1000 оборо
тов! въ минуту, что соотвйтствуетъ 67 либо 145 обо
ротам! сверлпльнаго шшшддя, смотря по тому, наса
жены ли на ось двигателя зубчатый колеса для пре
образован ia вращешя электродвигателя въ медленное, 
пли быстрое, такнмъ образомъ передаточное отноше- 
iiie между скоростями двигателя и сверлпльнаго шипи- 
для, составляет! 15:1 и 7:1.

Потребная сила при (максимальной) полной нагрузй 
составляет! немного мснйс одной лошадиной силы и
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виол lit. достаточна для легкаго нросвер.швашя дыръ въ 
35 мм. д1аметромъ. Въ заключсше хочу еще заметить, 
что вт. передаточною, механизм!, зубчатая шестерня, на
саженная на валъ двигателя, сделана пзъ бронзы; зуб
чатое же колесо, насаженное на передаточную ось, 
дЬлается нзъ чугуна, иричемт. зубчатыя колеса, равно 
какъ н электродвигатель, прикрыты колнакомъ; вс’!  глав- 
ине нодшипники электродвигателя снабятепы доселЬ 
уже много л!.тъ упрочившеюся кольцевой смазкой 
(Ringsclmiierung) — отличительная черта машнпт. 1’апца 
пК° — при которой минимальная налнвка манит наго 
масла хватаетг. на (нисколько недель) продолжительное 
jtiicTBie.

lifcci. вполне снаряженнаго электродвигателя, вклю
чительно вс!хъ снарядовъ, простирается до 240 кгр. 
безъ свердильнаго приспособлен in, которое отдельно 
вЪснтъ около 110 кгр.

О Б 3 О Р Ъ.
П р о * . Д ж а к е о н ъ  о  п р и б о р а х ъ ,  н е о б х о -  

д и м ы х ъ  д л я  э л е к т р и ч е е к и х ъ  е т а н ц г й .  — 
Такими приборами являются тё, которые даюгъ воз
можность прислуг! па стан и, in управлять, какъ сл'Ь- 
дуетъ, динамомашннами и наблюдать за нхъ регулиро- 
шнпемъ. Обыкновенно всЬ эти приборы ставятся на 
коммутаторной доек!., но редко прндаютъ имъ хорошее 
раеположеше. Плохой подборт, и раеположеше прибо
ров!. можетъ повести къ нссчастнымъ случаямъ для 
прислуги, всей установки или ея части; нут вниматель
ности для прислуги безопасность обезиечена, но нельзя 
того же сказать относительно установокъ, о чемъ сви
детельствуют!. не ]>!дкте пожары амернканскихъ стан- 
uifi; исходной точкой большинства этихъ несчастных!, 
случаевъ бываетъ коммутаторная доска и, надлежащим!, 
образомъ устраивая последнюю, можно было бы почти 
вполне устранить эти пожары. Коммутаторныя доски 
сл^дуетъ строить нзъ негоудачаго матсу)1ала (мраморъ 
не очень дорогъ и лучше шнфеу>а), а иначе ее не с.г!- 
дуетъ д’Ьлать сплошной,— она доля,-на быть рамкой, под
держивающей приборы. Ставить ее надо но крайней 
Mt.pt. въ 60 см. отъ ст’йны и вс! пуювода слйдуетъ рас- 
полагать на виду; пространство кругомъ доски должпо 
быть св'1;тлое и свободное.

Приборы отъ динамомашпиъ надо располагать на 
коммутаторной доек-!  вместе, устаиавливая вт. отд'Ьль- 
ныхъ вертнкальныхъ рядахт. приборы, принадлежащее 
pinn каждой дпна.моматпнны; систематичность располо
жена нриборовъ представляет!. предметъ огромнаго зна- 
чешя. Приборы, обице для вс!.хъ динамомашннъ, cjt.- 
дуетъ ставить такъ, чтобы они были видны для щшелугп 
этнхъ машинъ.

Приборы для ц!,пей фидеровъ можно располагать 
сверху или сбоку прнборовъ дпнамоматннъ, обезнечнвая 
возможность расширегпн ct.ni.

Никогда не сл’Ьдуетъ увеличивать безъ надобности 
числа прнборовъ въцёпяхъ дннамомашинт. и фидеровъ. 
Ихъ выборъ сл’Ьдуетъ сообразовать еъ характеромъ служ
бы станцш, заботясь прежде всего о безопасности и удоб
ств t  унравлеыя.

Что касается до паровыхъ мсханпзмовъ, то если же- 
лаютъ достичь возможно экономичнаго расхода пара, 
рекомендуется ставить термометры или калориметры иа 
питательныхъ и паровыхъ ту>убахъ. У паровой машины 
слЬдуетъ ставить два манометра: одинъ въ еосдиненш 
съ котломъ и другой въ соединены! съ паровой трубой; 
это даетъ возмояшость контролировать кочегаровъ, 
чтобы, напрнмЬръ, они поддерживали давлеше пара 
соответственно съ требуемой отъ машины работой и 
при легкой нагрузке не держали излишняго давленia, 
понижая его открывашемъ клапана. ДалЬе весьма по- 
лезнымъ нрпборомъ является индикаторъ, служат) и для 
опредЬлешя того, работает!. ли машина при самой эко
номичной отс’Ьчк'Ь п установлены ли какт. слЬдуетъ ея 
золотники. (Electrical Review.)

С п о е о б ъ  Л о р и н г а  д л я  о п р е д е л е н  i я  м г н о -  
в е н н ы х ъ  в е л и ч и н ъ  п е р л о д и ч е е к о й  э л е к -  
т р о в о з б у д и т е л ь н о й  с и л ы .—Втотъ компенсацюп- 
ный способт. заключается въ следующем!.: — ноложпмъ, 
А н В (фиг. 26) представляютъ зажимы источника не- 
ртдпческой электровозбудптелыюй силы, С — контакт
ное приспособленie, соединенное съ осью генератора, 
доставляющаго эту электровозбудительную силу, 1) —

Фи Г. 26.

дпнамомашина ностояипаго тока (или батарея аккуму- 
лятоуювъ), R — жидкое сопротивлеше, вводимое ноелт.- 
довательпо съ последней машиной; часть въ ц’Ьни вольт
метра V можно изменять, передвигая электуюдъ S; D и 
1)„ — чашечки съ водой. PaituoB’bcie между двумя элек- 
тровозбудителышми силами экснериментаторъ о пред t-  
ляетъ при помощи двухъ своихъ пальцевъ, опуская ихт. 
въ чашечки 1) и I),. Если нушходится нм-Ьть дЬло съ 
высокими наприжешямн, то, конечно, не слЬдуетъ опу
скать пальцы сразу въ чашечки. Въ ннхъ опускаютт. но 
куску сукна или ветоши такъ, чтобы они свешивались 
чрезъ край чашечекъ, и операторъ прикасается сначала 
къ концамъ этнхъ лоскутковъ, а затёмт. двигает!. посте
пенно пальцы въ воду, перемещая при этомъ другой ру
кой электродъ S, пока не будетъ чувствовать никакого 
разряда. Если приходится определять напряжете неиз
вестной величины, слЬдуетъ иметь нодт. руками боль- 
пйя сопротнвлен!я г  и г„ которыя, вь случаи надобности, 
можно вводить въ цепь. Въ случае очень высокнхъ на
пряжены! чашечки для пальцевъ можно вводить во вто
ричную цепь, какъ показано па схеме пунктиромъ. 
Этотъ способа, весьма удобенъ н точенъ.

(Electrical Review.)

Осв’Ь щ ете отраженнымъ ев’Ьтомъ. — 
Bt.HCKiri журнала. J)cr Gnsteclmiher въ несколькихъ сво- 
пхъ номерахъ даетъ ряда, ннтересныхъ статей докто]1а 
Франца Меннинга объ ocBt.ineiiiu внутренних!, помеще
ны! вообще п осв!ш,енш отраженнымъ светомь въ осо
бенности,—статей, которыя должны представлять значи
тельный пнтересъ н для электротехников!., такъ какъ 
касаются одного нзъ наиболее важных!, вопросов!, 
освёщешя. Статьи эти основаны на опытах!., нроизве- 
депныхъ Меннннгомъ въ Гипеинческомь Институте 
университета въ Галле. А вторь замечает!., что школь
ная близорукость детей зависать главным!, образомъ 
отъ недостаточнаго освещешя, нринуждающаго детей 
держать глаза слишком!, близко къ работ!, и развпваю- 
щаго такимъ образомъ косогла:пе и болезни аккомода- 
цш глазъ. Во многих!, случахъ недостаточно даже и 
дневное осв!,1цеше, не говоря уже объ искусственномъ, 
распределенномъ всегда весьма неравномерно. Другое 
громадное неудобство состоит!, въ томъ, что часто сами 
источники св!,та находятся въ ноле з р !т я  учащихся
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и ослФ.шгяютъ ихъ глаза; pisaKia тгЬни отъ лсточннковъ 
света, пом'Ьщенныхъ сзади или надъ головами, также 
утомляютъ глаза. Теперь, когда у насъ есть приборы 
для нзмерешя силы освещешя въ разлнчныхъ точках!, 
одного и того же иомещешя — фотометры Вебера, проф. 
Петрушевскаго и Маскара, — легко каждому убедиться 
оиытомъ, какъ сильно грФпштъ въ этомъ отнотенш 
искусственное классное освещеше. По онытамъ Мен- 
нинга въ одной изъ ауднхоушй 6 последовательных!, 
м'Ьстъ на той же скамья им 1л и соответственно осве
щенья въ 8,4, 12,7, 45,8, 74,9, 16,9, 11,0 метровъ-св'Ьчей 
въ зависимости отъ разстояшя ихъ отъ подвешенной 
сверху лампы съ нолированнымъ рефлекторомъ.

Дневной светъ — света. разсЬянный, ламповый же — 
непосредственный; первая задача, следовательно, со
стоять въ превращены! прямого света въ разсеянный. 
Для этого еще въ 1881 году на Парижской электриче
ской выставке предложено было снабжать дуговыя 
лампы рефлекторами снизу, отражающими весь светъ 
къ потолку, откуда уже онъ въ свою очередь разсеи- 
вается но всему ном'Ьщешю. Такое освещеше введено 
было въ Промышленном'!, музее въ Вене и демонстри
ровалось на Московской выставке 1888 г. проф. Эрис- 
маномъ. Опыты московская ученая гипениста пока
зали полную применимость подобная метода къ осве
щение школьныхъ помещений, но количественных'!, 
измерены! распрсд’Ьлешя и потери света сделано не 
было. Мепнингъ решился пополнить этотъ иробелъ и 
съ этой целью нронзвелъ рядъ измерешй въ одной изъ 
аудиторий Гппеническаго Института университета въ 
Галле. Это пом'Ьщеше величиною въ 28 кв. метровъ 
освещалось четырьмя газовыми регенеративными горел
ками Вутцке, расположенными но вершинамъ прямо
угольника въ 11 кв. метровъ и подвешенными на вы
шине 9 ф. 4 д. надъ столами. Эти лампы, снабженный 
сверху рефлекторами молочная стекла, давали среднее 
освещеше иомещешя въ 10 метровъ-све.чей. Для опы
те въ надъ отраженным!, освещешемъ, рефлекторы были 
сняты и заменены зеркалами, представляющими жестя
ные, выкрашенные белой краской и лакированные сфе
ра чееше сегменты въ 24 д. д!аметромъ и обнимающими 
около 120°; эти зеркала были помещены подъ лампами 
и вполне скрывали ихъ пламя. Эффекта такого освеще- 
iiin получился весьма замечательный, пом-Гинеше было 
разделено какъ бы на два горизонтальныхъ слоя: верх- 
ши—светлый, нпжшй—темный; на пюпитрахъ было до
статочно светло для чтешя и письма. Измерешя фото
метром!, Бунзена показали, что при томъ же количе
стве потребленная газа сила света въ наиболее св'Ьт- 
ломъ месте комнаты при прямомъ осве.щенш равнялась 
26,15 м.-св., при отраженпомъ же 8,59; наиболее тем- 
ныя места соответствовали въ этихъ случаяхъ 16,58 и 
6,74 м.-св. Такнмъ образомъ отсюда следуетъ, что 
при прямом!, освещвши отраженнымъ светомъ 
потеря света равна около 64,2°/о н для нолучешя 
того же средняя освещешя нужно было бы взять 
источник!, света въ три раза более сильный; кро
ме того, все освещеше было недостаточнымъ, такт, „  
какъ было меньше 10 м.-св.— наименьшая пре- '•
дела достаточная освещешя. Достоинства же а \ 
отраженная освещен in суть чрезвычайная его 
равномерность (7,64 — 8,59), отсутствйе теней и 
отражений отъ степь и невидимость самая пла
мени. Когда затемъ вей стены иомещешя были 
выкрашены въ белый цвета,, то получились сред- 
иiя освещешя въ 27,05 и 10,76 м.-св., т. е. потеря 
уже только въ 60,2°/о. но все же нижняя часть 
иомещешя была освещена недостаточно. Это по
вело къ мысли заменить жестяные рефлекторы 
другими изъ полупрозрачная вещества, наир, бу
маги. Съ бумагой нолучены были результаты:

Наиб. Наиб, р 
светлое темное Р°Днее Потеря,
место. место. св п*‘

Прямой светъ . . 25,29 16,44 21,01 м  „о.
Отраженный . . 10,84 8,43 9,94 ол,/ '°‘

Результата, этотъ еще не вполне благонр1ятенъ; 
кроме того, бумага отъ времени желтеетъ и делается

мен'Ье прозрачной; въ виду ■ этого перешли къ молоч
ному стеклу, такт, какъ нужно было найти тело въ одно 
н то же время прозрачное и хорошо отражающее. Dm 
свойства понятно несовместимы, поэтому пришлось 
остановиться на н'Ькоторомъ среднемъ сорте стекла. 
Стекло было нарезано на полоски и расположено ра 
д1ально вт, рамке, края полосокъ были закруглены. Ре
зультат!, новыхъ онытовт, получился весьма удовлетво
рительный:

Среднее
Потеря

темное

Прямое
осв'Ьщ.

Металл.
рефл. Бумага. Стеш.

'0 . 32,04 11,79 13,79 19,28
. 21,75 9,08 10,62 13,50

. . 27,05 10,76 12,82 17,48
60,2°/о 52,7°/о 35,6";'о.

Эти числа показываютъ, пасколько среднее осв4ще- 
nie повышается при нользоваши полупрозрачными pef 
лекторами; потеря при рефлекторе изъ молочная стекла 
всего 35,6°/о, что нредставляетъ сравнительно небольшую 
потерю, особенно, если вспомшшъ, что матовые шары 
дуговых!, ламнъ часто поглощаютъ до 60"/°; кроме того 
даже наиболее худо осв'Ьщенныя части пом'Ьщешя все 
же освещены вполне достаточно (13,50 м.-св.). Съ дру
гой же стороны, при нользованш полупрозрачными ре
флекторами освещеше далеко не такъ равномерно, какъ 
при рефлекторахъ непрозрачныхъ (разница между наи
более темнымъ и наиболее светлымъ при металличе- 
скомъ рефлекторе 23°/о всего освещешя, при стеклян- 
номъ уже около 30°/о). Полупрозрачные рефлекторы 
даютъ нечто среднее между нрямымъ освещешемъ и 
чисто отраженнымъ; света,, даваемый ими, не такъ 
равномерен!, и не вполне лпшенъ тенен, но все же 
нредставляетъ зяачите.тышя преимущества нередъ пря- 
мымъ освещешемъ. Отъ особенностей каж дая отдель
н а я  случая завнентъ, какой изъ этихъ способовъ освГ 
щешя выгоднее применить. Если источникъ света сла
бый, то очевидно необходимо пользоваться прямымъ 
освещешемъ; если онъ весьма сильный (дуговыя лампы) 
и важна равномерность освещешя, то можно пользо
ваться освещешемъ, отраженнымъ металлическими pef 
лекторами; въ большинстве же случаевъ этотъ новый 
средний способъ будетъ найденъ наиболее подходящим!, 
удобнымъ и выгоднммъ. (Electrician.)

Штепсельный реоетатъ для токовъ вы- 
еокаго напряжен1я. — Такле реостаты выдеш- 
ваются д-ромъ Эдельманомъ въ Мюнхенскомъ физико- 
механическомъ институте. Въ виду трудности нзолиро- 
вашл н опасности .иашшулнровашя съ токами высо
к а я  напряжешя, этнмт, нрнборамъ придают!, особую 
форму, какъ можно видеть на фиг. 27, где представленъ 
десятичный реостата, на 100 омовъ. Здесь abed—эбони

Фиг. 27.

товая доска, d e f— латунныя планки съ гнездами для 
штепселей, pq  — латунная полоса также съ штепсель
ными гнездами пату, гм—две пары штепселей съ длин
ными ручками, соедниениыхъ проволоками. Между
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планками def расположены въ ящике АВ катушки со- 
противлешя. Всегда уиотребляютъ двЪ пары штепселей, 
чтобы избежать нскръ и сильныхъ колебашй тока.

(Elektrot. Zeitsclir.)

Н о в а я  о г н е у п о р н а я  и з о л и р о в к а  С н е д е -  
кора д л я  п р о в о д о в ъ .  — Вновь изобретенная обо
лочка для электричоскихъ проводовъ не только хорошо 
изолнруетъ пхъ, но и делаете ихъ огнеупорными, такъ 
что при ея применены! устраняются самыя главиыя 
опасности электрнческаго осве.щешя.

Новая оболочка устраивается следующим!. образомъ. 
Проволока нзъ м1;ди или фосфорной бронзы лудится 
обыкновеннымъ образомъ и покрывается вулканнзиро- 
ваннымъ каучукомъ. Затемъ на последний наклады
вается особая эластичная замазка или мастика, состоя
щая приблизительно нзъ

40 вес. частей магнезш, ’
20 „ „ сала,
15 „ „ мелко растертого асбеста,
30 „ „ жидкаго клея,
15 „ „ глицерина и
У* „ „ двухромовокислаго натр1я

или кал1я, а если требуется оболочка темнаго цвета, то 
прибавляют!, еще около '/* вес. части сажи.

Эта замазка пли мастика приготовляется въ сосуде 
тйснымъ перем'Ьишкагыемъ составныхъ частей и ею 
покрывается проволока.

Затемъ покрытая проволока вдеть на нриготовлеше 
шнура или кабеля и пропускается чрезъ ванну, соста
вленную приблизительно изъ

27 кнлогр. кремнекислаго иатр1я и 
13,5 „ квасцовъ,

растворенных!, въ 180 метрахъ воды, или другим!, спо
собом!, пропитывается снаружи этимъ раствором!., за- 
•темъ высушивается и въ конце концовъ покрывается 
оболочкой, состоящей изъ

40 весов, частей сероуглерода 
8 „ „ асфальта.

Приготовленные такими, образомъ проводы ие только 
обладаютъ хорошей пзолящей, но также выдержнваютъ 
внутреннее и наружное нагрева Hie.

(Zeitschr. fur Elektrot.)

П р и б о р ъ  д л я  и з у ч е н и я  э л е к т р и ч е е к и х ъ  
к о л еб ан 1 й . — Риги описываетъ въ Nuovo Cimento усо
вершенствованный аппарат!, для аудитор^, который 
даете возможность изучать крайне коротк1я электрн- 
чеипя волны. Нъ его аппарате индукщонная катушка, 
возбуждающая внбраторъ, заменена машиной в.ияшя 
Гольца, вт. которой искры между шариками перескакн- 
ваютъ въ изолирующей жидкости, н кт, резонатору при
креплена гейсслерова трубка. Между кондукторами ма
шины, въ 30 см. д1аметромъ вводится вибраторъ, кото
рый состоит!, изъ двухъ латунныхъ стержней, оканчи
вающихся шариками; два изъ последних!, сближаются 
на 3 — 4 мм. и погружаются въ жидшй вазелннъ, а два 
другихъ шарика помещаются противъ кондукторов!, ма
шины. На стержни одеты два подвижныхъ мёдныхъ 
диска въ 25,5 см. д1аметромъ, которые обыкновенно 
ставятъ въ 43 см. одинъ отъ другого. Весь вибраторъ 
около 72 см. длиной.

Резонатор!, представляет!, собою круги, нзъ медной 
проволоки въ 57 см. д1аметромъ, часть котораго обра
зуете гейслерова трубка въ 15 см. длиной. Этому резо
натору соответствуете длина волнт, около 4,1 м,

При машине Гольца, которая даетъ искры длиной 
въ 30 см., трубка нснускаетт, ияш е въ 6 м. отъ вибра
тора, тогда какъ при индукдюнной катушке, которая 
даетъ искры въ 25 см. длиной, йяш е пропадает!, на 
разстолнш 1 м.

С о л н е ч н ы я  п я т н а  и  м а г н и т н ы я  в о з м у -  
щ е н 1 я . — Nature приводить статью д-ра Палаццо, въ 
которой разсматрнваются магнитныя возмущешл, слу- 
чшшияся въ августЬ прошлого года, въ связи съ развн- 
TieMi, солнечных!, пятенъ. Когда очень большое пятно 
или, скорее, группа пятенъ проходила средний мери-

Д1анъ 6 и 7 августа н. с., двунитный магннтометръ обсср- 
BaTopin Римской Коллег1и подвергался сильнымъ коле- 
башямъ. 18 августа, когда иятна были снова около плос
кости средпяго мернд1ана, но на другой стороне солнца, 
подверглись колебан1ямт, все три магпитныхъ элемента. 
Другая магнитная буря была замечена вт, Морской 
обсерваторш въ Полё 12 и 13 августа.

Д-ръ Палаццо собралъ век факты относительно этнхъ 
трехъ магпитныхъ возмущений и разематрнваетт, ихъ съ 
цт,лью определить, не существуете. ли какой нибудь связи 
между ними и солнечными пятнами. Приблизительно за 
12 часовъ до возмущетн 12 августа было нрохождеше 
самаго болыиаго внднмаго въ то время на солнце пятна. 
Однако 18 августа, когда магнитныя стрелки обнаружи
вали пертурбацию, не было видно никаких!, пятенъ около 
средняго мерид1ана и съ другой стороны стрЬлкн не 
колебались, когда на краю солнца появилось снова двой
ное пятно и 2 сентября проходило среднш мерщйанъ. 
Такимъ образомъ бываютъ пятна безъ пертурбаций и 
нертурбацш безъ пятенъ, откуда можно'заключить, что 
связь между явлешямн ни въ какомъ случае не простая.

Проф. Рнкко, разематрнвая связь между солнечными 
пятнами и возмущешями земнаго магнитпзма, прихо
дить къ заключешю, что магнитныя пертурбац1и слу
чаются въ среднемъ чрезт. 45,4 часовъ после прохож- 
дешя пятенъ чрезъ средний солнечный мерид1анъ. Мар
шал!, доказываетъ, что таьйя пертурбац1н случаются, 
когда группы пятенъ бываютъ вблизи центра солнеч- 
наго диска, а гд-ръ Вндеръ приводить доказательства, 
что магиитныя колебан1я начинаются при ноявлешн 
пятенъ на восточном!, к pat. солнца. Д-ръ Палаццо счи
таете однако, что ноложешс возмущенной солнечной 
области относительно земли не представляете никакого 
значешя.

О т о п л е т е  и  о е в 'Ь щ е н т е  т р а м в а е в ъ .  — На
прошлогоднем!, съезде acconianin американскнхъ трам
ваевъ, пронсходившем!, въ Мнльвоки, Грппвудъ сделалъ 
весьма интересный по своей документальности докладъ 
по этому предмету, представляющий собою результаты 
его нзследованШ и собранныхъ имъ практических!, 
данныхъ.

Применяемый на практике многочисленвыя системы 
отоплен1я вагоновъ онъ разделяете на три класса: 
1) теплота получается отъ ежпгашя топлива внутри ва
гона, 2) теплота развивается внЬ вагона и аккумулируется 
н 3) электрическое отоплеше, которое, конечно, можете 
применяться только въ электричеекихъ трамваяхъ.

Хорошая система отоилешя вагоновъ должна удов
летворять следующим!. услов1ямъ: 1) грелки должны 
быть возможно лепил, 2) занимать меньше места, 3) не 
требовать сложнаго ухода, 4) быть экономичными но 
дейсгвш и 5) безопасными въ пожарномъ отношении

Принадлежности для отоилешя иерваго класса, т. е. 
печн, керосиновый грёлкн и нр., стоять отъ 30 до 48 руб., 
а ихъ установка обходится 3 руб. на вагонъ; расходы 
на отоплете вагона но этимъ снстемамъ въ день (18 ча
совъ) составите по даннымъ докладчика 30 коп. Отно
сительно системъ второй категорш точныхъ данныхъ 
1гЬтъ. Что касается до электрнческаго отоилешя, то 
приборы состоять нзъ проволокъ-цроводовъ, утоплен- 
ныхъ въ огнеупорной масс!., а токъ, производящей на
тр Ьваше, доставляется по лиши нзъ центральной стан
ции Обыкновенно въ вагон!; располагаются иодъ ска
мейками 4 грелки съ коммутатором!, для регулнровашя 
нагревашя и такая установка обходится отъ 70 до 
90 руб. на вагонъ. Для поддержашя 10° въ вагоне при
ходится расходовать, смотря по погоде, огт. 2,00 до 
6,66 лош. сплъ, т. е. 36—90 кнловаттовъ-часовъ въ день 
(18 часовъ), а это обойдется, считая но 1,8 коп. за кн- 
ловаттъ-часъ, отъ 65 коп. до 1 руб. 62 кон.

После всесторонней оценки трехъ системъ отопле- 
шя, Грппвудъ отдаетъ предпочтете первой. Для ваго
новъ, у которыхъ двери часто открывают!,, представ
ляют!, преимущество ташя грелки, который могутт. 
производить нагрйвате быстро, а это именно и дости
гается простыми печами, отапливаемыми углемъ. Та
кимъ образомъ, эта система, будучи самой простой но
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уходу и самом экономичной, оказывается вместе ст. 
т'1'.M'i. самом подходящей для трамваев’!, по заключенно 
докладчика.

Относительно освещешя вагоновъ Грпнвудъ при- 
знаетъ очень важнымт. д-Ьломъ спабжать вагоны хоро- 
шнмъ свйтомъ, чтобы сделать пребывшие вт. пихъ, но 
возможности, щннтнымъ для пассажиров!,,—это должно 
усилить движете последних!. и, следовательно, увели
чить доходы отъ эксплуатации дороги. Кроме того, съ 
улучшешемъ освещешя уменьшается по даннымъ до
кладчика число несчастныхъ случаев!,. Бследств|'е этого 
опт. приходить къ заключешю, что вт. электрическнхт. 
трамваяхъ следустт. применять электрическое освеще- 
nie. Если установить но 5 лампъ накаливашя, то такое 
осв’Ьщеше обойдется не дороже 1 кон. вт. чает, или 
8 коп. вт. день, считая вт. среднем!. 8 час. освещешя.

• Къ подобному же заключенiio относительно непрак
тичности электрическаго способа отоплешя электричо- 
скихъ трамваевт. нрншелъ и Гаррингтонъ, производив- 
mift рядъ опытовъ надъ часто иредлагаемымъ способом!, 
отоплешя вагоновъ реостатомъ, которымъ регулпруютъ 
двигатель. (L’Electricien.)

Опыты надъ синхроничными однофаз
ными электродвигателями. ~  Банти описы- 
ваетъ rt. EleUricistn свои опыты надъ двигателями, 
установленными въ римском!, нащоналыюмт. банке. 
Электромагниты этихъ двигателей снабжены для пуска- 
шя вт. ходъ двумя обмотками, котория соединяются 
параллельно, и вт. цепь одной нзъ которыхъ вводится 
батарея съ нолярнзащей, играющая роль конденсатора; 
такимт. образомъ при нусканш двигателя въ ходъ вт, 
токахъ, п|)оходящнхт. но эгимъ обмоткам!., получается 
разность фазъ около V4 першда и эти токи нроизводятт, 
вращающееся магнитное ноле.

Прежде всего испытывался двигатель въ 3 лош. с., 
вт. 42 см. длиной, 44 см. шириной и 43,5 см. высотой. 
Па электромагнитах!, 12 катушекъ: 6 для объткновен- 
наго намапшчнвашя и б для пускашя вт. ходъ. Об
мотка якоря состоять нзъ 38 м’Ьдныхъ полосокъ. Дви
гатель весить со шкивомъ около 190 игр. При опытам. 
H3Mt.pcnia производились нажнмомъ, ваттметром!. Ранца, 
вольтметромъ Карды» (напряжете на зажимахъ нрово- 
довъ) и амперметром!, (намагничивавший токт.). Наи
большее полезное дейетше въ 78"/° получили при полез
ной мощности (на зажиме) около 3 лош. с. Соответ
ствующее замедлеше фазы равнялось 20°. При мощности 
въ 5 л. с. ходъ двигателя отличался отъ хода норож- 
немъ не больше 5°/°. Эти результаты показывают!., что 
синхроничные двигатели простого неремЬнпаго тока не 
такт, плохи, пакт, вообще про пихт, думаютъ. При ну
сканш вт, ходъ, • когда действуют!, обе памагнпчпваю- 
ици обмотки, токъ достнгаетъ 55 амнеровъ, а въ мо- 
мептъ С1111хр011пза.цш понижается до 42 амнеровъ. Для 
питашя этого двигателя требовался трансформаторъ вт. 
(>.000 ваттовъ.

Дал’Ье испытывался двигатель вт, Vfr лош. с. следую
щих!. размеров!,: длина —36 см., ширина— 38 см., вы
сота—37,5 см.; намагничивающих’!, катушекъ 8, обмотка 
якоря нзъ 37 полосокъ; полный весь — 120 кгр. Наи
большее полезное дейспне въ 73°/» получили при мощ
ности въ 1,6 л. с.

Наконецъ, для двигателя въ 600 ваттовъ, полезное 
действ1е при нормальной мощности оказалось равным!. 
71 > .

П р и м 'Ь н етЛ е  э л е к т р о м а г н и т н о й  к о в к и  
в ъ  и з г о т о в л е н и и  м Ъ д н ы х ъ  т р у б ъ  п о  с п о 
с о б у  П и к а р а  и  Т а н ь е р а .— При нзготовленш 
мФдныхъ трубъ по способу Эльмора электролитически 
отложенная медь, какъ известно, сжимается агатовыми 
нажимами, вращающимися по поверхности стальнаго 
вала, на которомъ происходить отложеше меди. Этотъ 
процессъ уннчтожаетъ к1шсталлнческое с.тожеше м'Ьд- 
наго слоя, и даетъ ему волокнистое сложеше, увеличи- 
ваетт, его плотность, механическое сопротивлеше, и 
электрическую проводимость. Вт, способе Пикара н 
Таньера т’Ьхъ же ])езультатовъ достнгаютъ, отлагая медг,

па м'Ьдномт. патертомт. графнтомъ вале, приводя вал 
во вращеше и ударяя непрерывно по поверхности его 
агатовымт, молоткомъ, н]шводпмымъ въ движете ялек- 
тромагннтнымъ щшспособлешемъ. Молоть передвигается 
вдоль образующей цилиндра расположеннаго горизон
тально въ ванне съ темъ большей скоростью, чфит, плот
ность тока больше, такт, что ударь но тому же месту 
приходится каждый разъ, когда на квадратный децп- 
мстръ отложилось два грамма, что соответствует!, тол
щине слоя въ 0,022 мм. Электромагнитное приведете 
въ движете молотковъ ниеетт. предъ механически»™, 
испытывавшимся параллельно, то преимущество, что до
пускает!. введешемт, плп выведешемъ сопротивлений въ 
цепь электромагнита увеличивать или уменьшать силу 
удара. Притягивающее действле электромагнита про
должается еще короткое время после удара, такт, что 
молотокъ не отскакивает!,. Рядъ последователышхъ 
ударовъ наносимыхъ трубе во время ея образовашя 
механически отделяет!, ее отъ вала, когда она достигла 
желаемой толщины; тогда достаточно обрезать концы 
трубы для того, чтобы она легко отделилась отъ вала.

Механичесшл п электрнчесшя приспособлсшя, съ 
помощью которыхъ можно достичь этихъ результовъ, 
могутъ понятно разнообразиться до бесконечности, по
сему ограничимся приведешемъ ycjroitifi п результатовъ 
некоторых!. опытовъ, произведениыхъ надъ медью, полу
ченной на экспериментальной установке Г. Дессоля, 
которому поручено было наследовать способъ Пикара п
Таньера.
Длина в а л а ............................................ 140 см.
Д1аметрт, в а л а .......................................  5
П о в е р х н о с т ь .......................................... 22 кв. децим.
Периферическая ск о р о с т ь ................... 25 см. въ сек.
Сила т о к а ..................................................68 амп.
Разность нотенщал. у зажим, ванны 0,8 вольта.
Плотность тока . . ................... 3 амп. на кв. дец-
Скорость лин. перемещшпя молотка 7 см. въ мин.
Частота ударовъ...........................  800 въ мин.
Промежутокъ времени между двумя 

последовательными ударами ’ на
томъ же м е с т е .................................. 40 мин.

Плотность меди:
отложенной при 300 амп. на кв. дед. • 8.9479

„ „ 100 „ „ „ „ ■ 8.9156
Толщина трубы зависать только отъ времени отло-

жешя н отъ плотности тока. Для приготовлешя тонкихт. 
проволокъ доводят!» толщину трубы до 2 мм., н разре
зают!, ее затемъ но спирали, шагь который равенъ тол- 
щшгЬ трубы; проволока можетъ быть протянута боль
шое число разъ чрезъ волочнльпн безъ всякаго отжига- 
шя. Вотъ результаты, полученные въ „Ecole de physique 
et de chimie appliques" при нснытанш проволоки въ0,1 
мм. д!ам., полученной нзъ грубы въ 2 мм. толщиной и 
протянутой 17 разъ безъ отж'игашя.
Плотность........................................... 8,70
Д ia м e т p ъ ............................................... 0,399 мм.
Сопротивлеше удТаьпое при 0° . . 1,6158 мпкромъ-см.
Относительная проводимость . . . .  98,7"/о 
Нагрузка до р аз]» ы п а ........................36,7 кпл. на кв. мм.

Изложенный вкратце способъ Пикара и Таньера 
представляет!, значительный промышленный интересы 
какъ но быстроте своей, такт, н выдающимся качествамъ 
отложеннаго металла. Е. Госттшлье.

(Industrie Electr.)

П а р а л л е л ь н о е  е о е д и н е н 1 е  д и н а м о м а - 
ш и н ъ  п е р е м -Ь и н а г о  т о к а .  — Въ виду того, что 
такой способъ действ1я машннъ. не смотря на все его 
удобства, не получилъ распространешя въ Америке п 
тамъ даже существует!, MHtnie, что американская ма
шины неп]>11ГОдны для такого действ1я, Штсинмецъ 
предпринялъ рядъ опытовъ съ целью доказать возмож
ность параллельпаго действ1я дпнамомашинъ перемен- 
наго тока.

Прежде всего онъ нзеледовалъ зависимость возмож
ности такого дейс’гая  отъ числа перем1;нъ токовъ, а 
именно соединял!, параллельно машины ст, 125 переме
нами въ секунду п съ 25 переменами, прпчемъ для
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гёхъ и другнхъ не нашелъ никакой разницы: надлежа
щим, образомъ нроектнрованныя машины работали со
вершенно синхронично.

Точно также онъ нашелъ, что самонндукщя маншит, не 
ошываетъ никакого шйяшя на снихроиичнос д’Ьйств1с.

Особенно обстоятельно быдъ наследовать вощюсъ о 
необходимости равенства нотенщала для иараллельнаго 
соединешя (известно, что Мордн съ усн-Ьхомт, соедн- 
нялъ 1.000-вольтовую машину параллельно съ 2.000-воль- 
товой). Штейнмецъ взялъ 2 бронеиоспыхъ ОО-киловат. 
шипины General Electric С°, съ болыннмъ числомъ не- 
рем̂ нъ (125 въ секунду при нормальной скорости). Онъ 
еоединялъ ихъ параллельно, изменяя нхъ напряж ете
Йлнровашемъ намагничи пап in нхъ электромагннтовъ) 

)льшяхъ нредЬлахъ, а также меняя н силу давае- 
маго тш  во внешней цТнгц тока. Во вс-Ьхъ случаяхъ 
дМеше машннъ, соединенныхъ параллельно, было внол- 
H'li удовлетворительно и синхронизащя почти ножная.

Онъ нашелъ, что обменные токи между машинами 
достигаютъ величины тока полной нагрузки при раз
ности въ нотенщалахъ между двумя машинами около
1.650 вольтовы До разности въ нотенщалахъ въ 1.000 
волиовъ получающееся въ результат!; напряжете бы
ваете среднимъ изъ напряжен!;! об!шхъ машннъ, а за- 
тЬмъ оно нринимаетъ нисколько болын1я величины 
BMiflCTBie приближены первой машины къ точки насы- 
щетя. Когда напряж ете одной машины приближается 
къ 2.000 вольтамъ, а у другой понижается за 1(Х) воль
товъ, общее напряж ете об!шхъ машннъ делается но- 
устойчнвымъ и колеблется на ±  70 вольтовъ; это ио- 
казываетъ, что приблизились къ пределу синхронизи
рующей способности машннъ и он!; попеременно то 
выходятъ изъ синхронизма, то снова пршбрътаютъ его.

Таки.мъ образомъ изъ этихъ оиытовъ можно заклю
чить, что надлежащимъ образом], нроевтпровашшя дн- 
намомашины перемЬнпаго тока могутъ съ усн'Ьхомъ ра
ботать при иараллельыомъ соединены, даже при крайне 
неблагопр1ят11ыхъ услов1яхъ относительно нагрузки и 
намагничивашя, ирнчемъ параллельное соедыпеиie можно 
производить безъ всякихъ особыхъ и тщательныхъ пре
досторожностей отиоептельно урегулирования машннъ, 
разь они работаютъ нрн одномъ н томъ же числ-Ь пе
ремены (The Electrical World.)

Опыты надъ электролизомъ м'Ьди. —
Известно, что ртуть, серебро, внемутъ, сюрьма, мышьякъ, 
олово прнчнняютъ много затруднешй нрн электролити
ческой очистке меди.

Изъ амм1ачныхъ соединены м!;дь можетъ быть вы
делена вполне, причем], это выдёлеше ндетъ очень 
скоро, если въ раствор!; находятся к а т я  либо хорошо 
ироводяпця соли. Серебро, свинецъ, ртуть и кадм1й вы
деляются почти съ такою же скоростью, какъ и медь, 
что же касается ннккеля, то онъ выделяется гораздо 
медленнее. Сюрьма, мышьякъ н олово вовсе не выде
ляются, если употреблять слабый токъ. Способъ, недавно 
придуманный' Дроссбэкомъ, состоигь въ следующем!.: 
некоторое количество хорошо проводящей соли и ме
таллической меди было растворено въ горячей азотной 
кислоте, смешанной съ нзбыткомъ амлпака (если нри- 
сутствуетъ серебро н свинецъ, то предварительно при
бавляется серная кислота н растворъ фильтруется). По
лученный растворъ подвергается электролизу. Вотъ ре
зультаты четырехъ оиытовъ:

Опытъ 1. Изъ 0,1350 граммовъ электролитической 
м!дп было получено 0,1348 грамма меди.

Опытъ 2. Йзъ 0,1221 грамма электролитической медн 
было получено 0,1220 грамма медн.

Опытъ 3. Изъ 0,0622 грамма электролитической мЬдн 
было получено 0,0620 грамма меди.

Опытъ 4. Образецъ пирита далъ 23,47°/° м!;ди, тогда 
какъ при обыкновенныхъ сноеобахъ онъ давалъ 23,53°/о.

Въ опытахъ 1 и 2 въ очищавшейся мёдн находились 
примеси алюммшя, сюрыга, мышьяка, хрома, железа, 
кобальта, марганца, урана, висмута, олова и цинка. Въ 
опыте 3, кроме того присутствовали серебро, свинецъ 
и никкель. Въ этомъ опыте отложен]е длилось три часа. 
Въ опыте 2 между иятью и шестью часами.

При употреблены спльнаго тока, ироходнвшаго въ 
течен1н 12 часовъ, после полного отдё,ле1пя меди, отло
жились весомыя количества кобальта. Ути же опыты 
показали, что если въ электролнзуемой м!;дн находится 
Шпигель, то не сл-едуетъ пропускать долгое время токъ, 
иначе онъ тоже можетъ начать отлагаться.

The Electrical Review.

Эдуардъ Брэнли о проводимости не- 
еплошныхъ проводящихъ веществъ. —
1. Изсмъдованпыя вещества. 1) Металлъ въ ошшсахъ нлн 
вь порошке, помещенный въ изолирующую трубку; рас
пыленный металлъ, наложенный очень тонкимъ слоемъ 
на изолирующую пластинку; 2) смеси проводящихъ н 
нзолирующнхъ иорошковъ, заключенпыя въ эбонитовую 
трубку и подвергаемый иногда сильнымъ сдавлнвашямъ; 
3) скренленныя плавлешемъ смеси расныленныхъ нро- 
водииковъ н изоляторовъ, образующая цилиндры или 
пластины н нредставляюшдя часто плотность и твер
дость мрамора (металлы съ серой, камедью, озокерн- 
томъ, воскомъ и нр.); 4) несплошные нроводннкн раз- 
лнчнаго рода.

I I .  Способъ изелпдовапт. Къ копцамъ нзсл!;дуемаго 
т!;ла нрнкренлялнсь металднчесше проводники, соеди
няемые съ цепью элемента Дашеля. Увелнчешс прово
димости получается однимъ изъ следующнхъ снособовч.:
1) соедннешемъ на мгновеп!е концовъ столбика съ двумя 
полюсами батареи изъ большого числа элементовъ,
2) электрическими разрядами издали, 3) сонрнкасашемъ 
съ заряженнымъ копденеаторомъ или 4) со вторичной 
обмоткой нндукцюнной катушки. Нрн уеловы, что иро- 
должешемъ вещества служатъ проводники, его ц'1шь мо
жетъ быть замкнута или разомкнута; дё.йетв1е происхо
дить только тогда, когда чувствительное тело заклю
чается въ металлическую клёпку ц если изъ последней 
не выходить никакой нроводникъ, соединенный съ ве- 
ществомъ.

I I I .  Характеръ проводимости. Чаще всего прово
димость делается очень большой; опа возрастаетъ съ 
н.ыяющнмъ д!;нств1емъ и можетъ сохраняться несколько 
дней. 11ос.тЬ нолучешя н псчизиовеп1я первой проводи
мости оказывается достаточнымъ электрическое д еи сте  
значительно слабее того, какое произвело иервое деи
с т е ,  и вещество нршбрётастъ замечательную воспрым- 
чивость проводимости. Эта проводимость очень быстро 
нроиадаетъ отъ удара въ нЬкоторыхъ случаяхъ, и огь 
теплоты во вс!;хъ случаях!..

Повторяя эти опыты въ последнее время, Прэнлн 
полумиль различные результаты, заслуживавшие шшма- 
шя но его мнешю. Вотъ два изъ этихъ опытовъ:

1) Можно сд!;лать нроводннкомъ смесь изъ 1 части 
(но весу) графита н 10 частей плавуннаго порошка, 
сильно сжатую между губами тнековъ. Тоже самое до
стигается для смеси изъ 2 гр. растертой въ иорошокъ 
меди и 10 гр. нлавунпаго порошка (толщина нроводящаго 
слоя после сжатья 2 мм.).

Если затемъ увеличивать иостененно въ носледнемъ 
случае содержаше нлавунпаго порошка, то проводимость 
непрерывно уменьшается и въ конце концов!, пачннаетъ 
сохраняться только очень короткое время после того, 
какъ она получилась, а иотомъ нс сохраняется даже п 
нослЬ енльныхъ разрядовъ конденсатора.

2) Единственное дёйствы теплоты, какое наблюдал!, 
автор!, до енхъ поръ, заключается въ нсвозвратномъ 
уничтожены проводимости, щнобретенпон элсктрнчс- 
скнмъ вл1лшемь. Въ нЬкоторыхъ случаяхъ, когда те
плота исчезала, можно было заметить самопроизвольное 
возста но влшпе провод и мости.

Порется сплошной цнлиндръ изъ сЬры и мелкнхъ 
оннлокъ алюмишя (равныя части), см!;шанныхъ плав
лешемъ. Проводимости нетъ. См!;сь д!;лается проводни
ком!. огь сопрпкаса1Йя съ арматурой Maio заряженнаго 
конденсатора. При нагреванш' проводимость вполне 
нечезаетъ. По удалой и источника теплоты проводимость 
возстаиовляется чрезъ несколько мгновшнн, ирнчемъ 
эти перомЬны можно воспроизводить много разъ. Затемъ 
заставляютъ теплоту действовать въ течете минуты 
после того, какъ исчезла проводимость; приходится ждать
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больше минуты, пока не появится снова проводимость. 
Если тепловое д'Ьнств1е поддерживается въ течете двухъ 
мннутъ посл’Ь псчезновешя проводимости, то приходится 
ждать еще дольше. Проводимость больше не появляется, 
если дМств1е теплоты продолжается три минуты.

По равсмотр’Ь ти  всгЬхъ этихъ фактовъ можно объ
яснить эти явлешя двумя гипотезами:

1) Изоляторъ, заключенный между проводящими ча
стицами, д'Ьлается проводникомъ отъ временнаго дЬй- 
cTBifl тока высокаго потешиала и различным наблюдае
мый явлешя характеризуют'!, проводимость изолятора.

2) Можно считать за доказанное, что для нропуска- 
шя даже слабаго электрическаго тока частицамъ про
водника н'Ьтъ надобности быть въ соприкасаши между 
собой; разстояше, при какомъ существуетъ постоянная 
электрическая проводимость, зависптъ отъ энергш пре
дыдущих!, электрическихъ дейстнш. Въ этомъ случае 
изоляторъ служить главнымъ образомъ для поддержашя 
извести и хъ промежутковъ между частицами.

(Pliilosoph. Magazine.)

А в т о м а т и ч е с к и  п р и б о р ъ  д л я  э л е к т р и 
з а ц и и .— Eledricicn сообщаетъ, что на улнцахъ Па
рижа между прочими автоматическими приборами, при
ходящими въ дф.йсше отъ монеты извЬстнаго достоин- 
ства, брошенной въ особое отверсто, появились авто- 
матичесше элект-ротераны. Опущенная монета замы- 
кае гъ токъ (отъ батареи) и приводить въ дЬнств1е осо
бый прерыватель, при этомъ лицо, пользующееся этою 
забавою, должно взяться за особым ручки-электроды.

С т а т и с т и ч е с к 1 я  св 'Ь д 'Ь н 1 я  о ц е н т р а л ь -  
н ы х ъ  с т а н ц Г я х ъ  э л е к т р и ч е с к а г о  о е в 'Ь щ е -
ш я .  — Результаты эксплуатацш кельнской центральной 
станщй, опубликованные въ нФ.мецкихъ журналахъ,Крам- 
птонъ сравниваеть въ The Electrician съ цифрами, по
лученными въ Брадфордф и Ливерпуле, гдф, применяются 
постоянный токъ (кельнская станщя работаетъ пере
менным!, токомъ). Следующая таблица представляетъ 
расходы въ франкахъ на дейстое этихъ станщй, отне
сенные къ единице:

Кельнская Брадфорд- Ливерпуль-
ст. ская ст. ская ст.

810,000 440;540 796,281
един. един. един.

У го л ь ............................... 0,0766 0,02Я2 0,073
Вода и мслше narepia.'iu 0,0106 0,0036 0,0153
Жалованье служащим!,. 0,0746 0,034 0,0382
Содержите и ненравлешя 0,091 0,0237 0,0599
Адмннистращл и друпе 

расходы....................... 0,106 0,0277 0,0599

В с е г о  . . 0,3688 0,1172 0,2363

Если взять одну нзъ лондонских!, станщй, одинако
вую по работе съ кельнской, то получаются следувмщя 
цифры для летняго сезона, когда станщй работаютъ въ 
половину силы:

Кельнская
ст.

154,900 ед.

Найсбридж- 
ская ст. 

152,176 ед.

У голь .......................................... 0,076 0,064
Вода и нр................................... 0,0106 0,008
Жалованье. ............................... 0,0746 0,021
И справлен ia и содержаще . . 0,0910 0,066

Полный расходъ на станцш . 0,252 0,159

Уголь въ КельпЬ дешевле, чемъ въ Лондоне, по въ 
Кельне на развиваемую единицу расходуется 5,3 кгр. 
угля, а въ Лондоне 2,6 кгр.; такую разницу можно, ко
нечно, объяснить отчасти неодинаковой тсилонроизводи- 
тельностш угля въ этихъ двухъ местностях!,.

В ы ч и с л е н и е  коэФФИц1ента еамоиндукщи 
кругового проводника. — Профессоръ Минчииъ 
представил!, въ конце нрошлаго года лондонскому Phi
losophical Society мемуаръ о вычислены коэффпщсита 
еамоиндукщи кругового проводника. Въ немъ авторъ 
доказываете, что если обозначить чрезъ

А — рад1усъ окружности, образуемой цеитромъ по- 
неречнаго евчвши проволоки, въ см., 

а — pajiiyci, се чей in проволоки въ см.,
L — коэффнщеитъ самоиндукц{н проволоки въ еди- 

ницахъ C.G.S., 
то

Чтобы получить коэффнщеитъ еамоиндукщи въ генрп: 
надо только умножить предыдущее выражеше на 1(1~s.

Это точная формула. Доставляемые ею результаты 
даютъ величину, промежуточную между теми, какгя по
лучились бы при двухъ следующихъ иредположешяхъ,

1) пренебрегают!, сечешемъ проволоки и прини
маюсь, что она обратилась въ точку (величина 
меньше точной);

2) токъ нроходитъ только но поверхности проволок» 
(величина больше точной).

(Philosophical Magazine.)

(dHJd ЛЮГРАФ1Я.
T r a i t e  д ё п ё г а 1  d ^ e l a i r a g e .  H u i l e ,  petrole, 

g a z ,  e l e c t r i c i t e .  P a r  L . G a l in e ,  i n g e n i e u r  des 
a r t s  e t  m a n u f a c t u r e s .  P a r i s ,  E . B e r n a r d  et 
C . i m p r i m e u r s  E d i t e u r s .  1 8 9 4 . цена 15 фр. 
(стр. 412 въ ‘/а д. рис. 178).

Остынете масляное, керосиновое, газовое и электри
ческое. Инженера Л. Галина.

Воиросъ объ искусственномъ освЬщепш интересует! 
въ настоящее время всякаго техника. Почти всемъ прц- 
Х9ДИТСЯ иметь д'Ьло съ оснещешсмъ для той или дру
гой цели. Поэтому всякая книга, въ которой можно бы
ло бы найти сведешя о различиыхъ родахъ освещешя 
заслуживаетъ нолнаго интереса. Къ числу такихъ книгъ 
принадлежит!, изданный въ настоящем!, году въ Париж! 
трудъ инженера .1. Галина „Traite general d’ eclair age*. 
Трудъ этотъ представляетъ изъ себя объемн'стый томъ 
въ 412 страниц!,, въ которомъ довольно подробно раз- 
емотрЬны различным системы искусственнаго освещешя 
иосредствомъ растительных!, маслъ, керосина и вообще 
мииеральныхъ маслъ, газа и электричества. Соответст
венно этому книга распределяется на пять частей, изъ 
которыхъ въ первыхъ четырехъ разематривается въ 
отдельности каждый изъ четырехъ этихъ способов! 
освещешя, а въ пятой находится критическая оценка 
всехъ способов!, и сравнеше ихъ достоииствъ и не- 
достагковъ. Первая часть посвящена освещенiio посред- 
ствомъ растительныхъ маслъ. Въ первыхъ трехъ гла- 
вахъ нзъ четырехъ, составляющихъ эту часть изложенъ 
историчесшй ходъ усовершенствован!]! масляпыхъ лампъ 
н описаны главнейшие ихъ типы и общее ихъ устройство. 
Кроме того въ глав!’, IV описаны довольно подробно 
способы фабрикацш растительных!, маслъ для осве
щешя и приводятся некоторыя статистичесшя данныя 
относительно культуры растешй, служащихъ для добычи 
масла. Вторая часть, посвященная освещешю иосред-
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ствомъ керосина и другихъ минеральных1;, маслъ, состонтъ 
тоже изъ четырехъ главъ.

Первая начинается ст. нсторнческаго обзора развшчя 
iipiiirliiieiiiii мннералышхъ маслъ для оеп'Ьщешя, зат’Ьмт, 
«дстъ oiiucauie способов!, добычи и обработки иефтн и 
ознакомлеше съ различными сортами нефтяныхъ маслъ. 
1!о второй глав’Ь omicauie различных!, системъ ламнъ 
для бензина н вообще легкнхъ маслъ, въ третьей — си
стемы ламнъ для керосина, а въ четвертой описаше 
ламнъ для тяжелыхъ маслъ.

Третья часть занята газовымъ освЬщешемъ. Эта часть 
по объему больше нредыдущнхъ и состонтъ нзъ пяти 
главъ. Въ первой глав!; находится историческш очеркъ 
развитая газоваго освещен! я и данныя относительно 
современнаго положешя его въ различныхъ болыпнхъ 
городахъ.

Вторая глава посвящена описание способовъ добычи 
св^тяльнаго газа; третья—onircaniio снособовъ расире- 
д'Ьлешя газа и нрнборовъ при этомъ употребляемыхъ. 
Четвертая глава занята ошгсашемъ различныхъ системъ 
газовыхъ горФ>локъ, начиная отъ простого рожка и кон
чая самыми совершенными горелками, какъ уличными, 
такт, н предназначенными для внутренности здатй. 
Наконецъ въ пятой главе говорится о различныхъ 
особыхъ газахъ, какъ то водяиомъ, нефтяномъ и т. н. 
п ихъ iipiiM'hiieuijjхъ.

Четвертая часть, занимающая по объему болЬе 
трети всей книги, посвящена вопросу объ электриче- 
скомъ освещении Какъ н предыдущая части она на
чинается съ нсторнческаго обзора развитгя злектрнче
ска i'o освещенья. Зат'Ьмъ во второй, третьей, четвертой 
и пятой главахъ идутъ нзложешя осиовъ электротехни
ки т. е. говорится объ электрической энергии, электри- 
ческихъ единпцахъ, источниках!,, собирателяхъ н пре- 
образователяхъ электрической эиергш, описываются 
машины, трансформаторы и аккумуляторы и т. д. Эти 
павы изложены вполне элементарно, но ясно и толково. 
Глава VI посвящена распред’Ьлешю электрической энер- 
riu. Тутъ описаны различные способы каналнзацш и 
различные способы соединешя лампъ съ источниками 
aHepriii. Въ глав^ VII идетъ детальное onucaH ie боль- 
шаго числа различныхъ дуговыхъ лампъ н изложены 
принципы устройствъ всякаго регулятора. Глава VIII 
посвящена ламиамъ накаливашя въ воздухе и въ пус- 
тот’Ь и наконецъ въ главё IX описаны различные вспо
могательные приборы, употребляемые при электрнчс- 
скомъ освЬщенш, какъ то реостаты, счетчики и т. и., а 
также и измерительные приборы.

Пятая н последняя часть посвящена сравпешю между 
собою различныхъ способовъ освёщ етя. Тутъ подробно 
разсмотре.пы достатки п недостатки вс'Ьхъ способовъ 
освещешя, н разсмотрены случаи, когда можетъ быть 
примененъ съ выгодой, тотъ или другой способъ освЬ- 
щен!я н приведены некоторый данныя относительно 
стоимости освЬщешя различными источниками.

Изъ прпведеннаго содержашя книги Галина видно, 
насколько полно въ ней разсмотр'Ьнъ вонросъ объ 
пскусственномъ освещен!и. Главное ея достоинство то, 
что въ ней сведены данныя относительно всЬхъ при
меняемых!, способовъ освещен!я н потому читателю 
легко судить самому объ особенности каждаго, его 
достоинствах!, и недостаткахъ. Последняя часть только 
облегчает!, это. Изложеше всюду вполне яспое н полное, 
такт, что кпнга Галина наверное прочтется съ болынммъ 
интересемъ всякимъ, кого интересуетъ вопрос!, объ 
нскусственпомъ освещен!и и кому приходится этнмъ 
вопросомъ заниматься. Многочисленный цпфровыя дан
ный придаютъ разематрнваемому труду еще большую 
ценность.

У к а з а т е л ь  с т а т е й  и  р а б о т ъ  п о  э л е к т р и 
ч е с т в у .

E le c t r ic ia n ,  № 838. Опыты Ленарда надъ магннт- 
нымъ действ1емъ катодныхъ лучей. Фитцджеральда.— 
Опыты Герца. Лекщя Лоджа. Л1" 839. Замётки по элек
тролизу. Вадделя — Опыты Герца. Лекщя Лоджа. № 840.

Опыты Герца. Лекщя Лоджа.— Объ явлешяхъ, паблюдае- 
мыхъ при переходе электричества чрезъ дурно про
водящая жидкости. О. Лемана № 841. Снихрбнизирова- 
Hie часовъ для электрнческихъ счетчиков;,. Джонса— 
Къ тсорш телефонии Кеннеди,— Современный электро- 
химичесшя теории Оствальда. № 842. Бюграфя Г. Герца, 
Эберта.

L u m i e r e  e l e c t r i q u e ,  Л» 23. Зрачекъ и фотоме- 
Tpia, Шарль Анри. — ЭлектрическШ счетчнкъ системы 
Бршшэ, Ноля Робера.—Вопросы эксплоатацш при трех
проводной системе. № 24. Передача электрической энер- 
гш между Ляшапель н Эпине, Гнльбера,—Зрачекъ и. фо- 
тометр1я, Шарль Анри. № 25. Приборы для анализа нс- 
р!одическихъ функщй, А. Гесса. — О гнутш столбовъ 
воздушной лнп1и, О. Колара. —Электрическое освеще- 
Hie съ помощью батарей, Барюе. Л» 26. О законахъ фи- 
зическихъ действ!й и размерахъ физическнхъ иеличинъ, 
А. Ровида. № 27. Фотометричесшя единицы, А. Блон- 
дель.—Подъемный машины въ Notrc-Daine de la Garde 
въ Марселя.

E l e c t r i c a l  E n g i n e e r ,  № 317. Объ услов!лхъ эко
номит при передаче aHepriii посредством!, электричества 
на больппя разстояи!я, Антони. — Унннолярныя динамо 
для электрнческаго осв’Ьщешя и передачи эиергш, Ф. 
Крокера и Ш. Пармлн. — Электрическое отойдете съ 
точки зрЬiiiii инженера, Гедэвэй. № 318. Переменные 
токи н нлавюе предохранители, Джэксона и Окепера. 
№ 319. Новые приборы общества Stanley С° для дву- 
фазныхъ иеремениыхъ токовъ. — ОптнческШ указатель 
фазъ, Молера и Веделля. № 320. Новая центральная 
стапщя въ Эльмире. .V: 321. Электрически! резонаисъ 
по отношенш къ передаче aHepriii, Антони. — Изде.пя 
общества Fort Wayne Electric С°.

T h e  E l e c t r i c a l  R e v ie w  (London), № 863. Счет- 
чикъ Гуммеля. — Способъ Эрмнта для очистки воды. — 
Исиытате небольшой железнодорожной станцш, Смпса. 
Л» 864. Измереше сопротивлешя электролитовъ, Макъ- 
Кнтрика. — Счетчнкъ Ватёргоуза. Л» 865. Опыты надъ 
двнгателемъ иеремённаго тока Броуна, Рикардо Арпо.— 
О телефотахъ.—Электростатически вращен!я въ разрЬ- 
женныхъ газахъ. — Газовые двигатели на электриче- 
скихъ стапц1яхъ, Сегундо. Д* 866. Электрнческ!й лагъ 
адмирала Флэр1е. — Кннетофонографъ Эдисона. — Трех
проводная система въ примеиенш кътрамвеямъ. Л" 867. 
Потери при механической передаче эиергш па цен- 
тральныхъ станщяхъ, Альдрпхъ.

E l e c t r i c a l  R e v ie w  (X.-Y.), Л- 23. Освещеп1е 
Зимней Выставки въ Чикаго. Л* 25- Объ искусственной 
тягЬ въ трубахъ, Роней.

E l e c t r i c a l  W o r ld ,  Л» 21. Электричество на до- 
кахъ въ Филадельфии — Отчеты годичнаго съезда аме- 
риканскаго института электротехниковъ. — Относитель
ный достоинства гладкихъ и зубчатыхъ якорныхъ сер
дечников!,. Л» 22. Электротехника въ Швейцарии—Гар- 
моиичсстя функцш переменныхъ токовъ, И. Гоустона 
н А. Кеннелн. .V> 23. Электричество въ Швейцарии — 
Формула для вычислешя площади кривой гистерезиса, 
Фессендена.—Объ измерены! эиергш многофазных!, то
ковъ, А. Лэпта. № 24. Электротехника въ Швейцарии 
Л» 25. Электротехника вт, Швейцарии— Измереше раз
ностей фазъ. — Методъ для измерены! телефопическнхъ 
токовъ и ихъ электродвижущих!, силъ, Гарриса Рейапа.— 
О некоторых!, явлешяхъ, наблюдаемыхъ въ аккумуля
торах!,. Mi 26. Электротехника въ Швейцарии — 0  спо
собе для занисывяшя кривых!, переменныхъ токовъ, 
Крегора.

Н а у ч н о е  о б о з р и т е ,  Л» 24. Что можетъ сде
лать электротехника для неизлечимосл'Ьпыхъ, В. Тю
рина.

В р а ч ъ ,  Л: 23. Письмо въ редакщю. — Предунрсж- 
UCnic гг. иреподавате.гямъ физики, Дашель-Бека.

Т е х н и ч е е к ш  е б о р н и к ъ , № 5. ПрнмЬнеше
электричества къ тгЬкоторымъ химпческимъ производ- 
ствамъ, И. Егорова. № 6. Применеше электричества къ 
очистке растительныхъ маслъ.
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РА^НЫЯ ИрВЪСИЯ.
Э ле к т р и ч е с т во  въ „ О ли м п  iu “ . — Нзъ нариж- 

скихъ увеселптельиыхъ м!стъ самое большее нрпм!не- 
nie электричество получило безъ сомн!шя въ „Олнм- 
uiii“, театр! иа бульвар! Каиуциновъ. Зд!сь за каждое 
нредставлеше расходуется до 4.000 амнсровъ-часовъ; 
электричество служить какъ для оев!щешя, такъ и для 
другнхъ ц!лсй, йаприы!ръ для подъема занавеса, вен- 
тиляцш, нрпведешя въ д!нспне домдъ н up. Одндмъ 
нзъ главныхъ курьезов!» „Олн.чнш" является мгновенное 
H3M'I;iicuic осв'Ьщешя фасада здаши, которое произво
дится но такому же способу, какъ н перемены осв!ще- 
шя сцены въ театрахъ, т. е. нрн иосредств! трехъ 
груннъ разнодвЬтныхъ ламн'ь, но только зд!сь комму
татор!» для нонеремЬннаго ввода въ ц!нь этнхъ груннъ 
приводится въ движеше механически. (Lum. El.) ‘

Ударъ м о л ш и  вь зл е п т р и ч е с к у ю  ст ам цЬ о . — 
Въ апр!л! н. г. молшя иоразила одну нзъ иарижскихъ 
станцШ. Это была одна нзъ нодстаидш Societe d’eclai- 
rage et de force par l’elcctricitc, нолучающихъ токъ вы- 
сокаго напрлжешя (2.500 вольтовъ) нзъ главной заго
родной етанцш н нреобразующихъ его въ токъ ннзкаго 
нанряжешя нрн иосредстнё электродвигателей и дпна- 
момашинъ ннзкаго напряжен1я. Mo.iuin ударила на этой 
етанцш въ электродвигатель типа Марселя-Денре въ 
100 лош. енлъ, съ двумя якорями, весьма хорошо изо
лированный отъ земли (сонротивлеше нзоляцш равня
лось но нзм’Ьрешлмъ 5—6 мегомамъ). Грозовой разрядъ 
уналь на его яко])ь нзъ стеклянной крыши етанцш въ 
вид! зигзагообразной молши, нрошелъ но его валу въ 
другой якорь н оттуда въ одну нзъ двухъ дннамоманшпъ 
Эдисона, нрнводнмыхъ въ движеше этнмъ электродви
гателем!.. Зат!мъ разрядъ нроннкт» въ коммутаторную 
доску, гд! нерескакнвалъ съ осл!нителышмъ свГ.томъ 
и громомъ между нолками, и чрозъ каналнзацш ушелъ 
въ землю. Лншя высокаго нанряжон1я въ 8 кил. длиной 
и съ соиротнвлешемъ нзоляцш относительно земли въ 
7 — 8 мсгомовъ осталась совершенно неповрежденной 
со BcliMii своими плавкими предохранителями и громо
отводами.

При осмотр! оказалось, что изолировка якоря въ 
томъ м!ст!, куда ударила молшя. сгорйла и отвалива
лась в!» вид! порошка, а проволоки припаялись къ брон
зовому остову якоря. Якорь въ двухъ точкахъ оказался 
припаянным!» къ подшипнику. Па нолюсовыхъ прндат- 
кахъ остались сл!ды разряда въ вид! м!дной инкрус- 
тшцн. (Lum. El.).

Н есча ст н ы  й с л у ч а й  отъ грозоваго р а з р я д а .— 
Въ начал! ш пя, съ одним!» нзъ рабочнхъ, ремонтирую- 
щихъ телеграфную лimiю вдоль лиши Нижегородской 
жел!зной дороги, произошел!, сл!дующш трагичесшй 
случай, описанный въ „Волгар!".

День былъ совершенно ясный, безоблачный, ничего 
не предвещало грозы, во время которой ремонтный ра
боты прекращаются; колонна рабочнхъ пошла къ стан- 
щи Сеньково, блнзъ Вязникова, и означенный рабочШ, 
молодой парень л!тъ 19, крестьяшшъ Макарьевскаго 
у!зда, Нижегородской ry6epuin, вл!зъ на станщонный 
сголбъ для перетяжки п])оводовъ блоками. Черезъ н ! 
сколько мннутъ рабоч1й этотъ, вскрикнувъ „карауль11, 
повалился со столба, какъ подстреленный. Вывийс ’тутъ 
же рабоч1е усп!лн подхватить его на лету, по оказалось, 
что парень убить на новалъ грозовымъ ударомъ; зары- 
Bauie въ землю и друия м!ры, нрниятыя тотчасъ же 
къ его ожнвлешю, не привели ни къ чему. Замечательно, 
что и в!» момент!, смерти рабочаго небо было такъ же 
чисто, какъ и ран!е; никакой грозы надъ Сеньковомъ 
не разражалось, но произведенные но телеграфу запросы 
въ об! стороны отъ Сенысова выяснили, что въ моментъ 
смерти злонолучнаго рабочаго во Владимц)!, т. е. за 
107 верстъ отъ Сенькова, разразилась сильнейшая гроза 
съ необыкновеннымъ сильнымъ градомъ, причиннвшимъ

крупный вредъ растительности; отъ Владнм1ра гроза 
направилась къ Нижнему и на ст. Боголюбове разбила 
въ дребезги четыре телеграфныхъ столба н убпла жен
щину. По осмотру, у убнтаго рабочаго оказалось ва 
нижней части живота н на иогахъ девятнадцать ожоговъ.

Э ле к т р и ч е с к о е  cea p iiea n ie  арт гим ерШ ст т  
снарядовъ .—Электрическая сварка но способу Томсона 
съ усн!хомъ применяется въ Америк! къ выд!лк! сталь- 
ныхъ снарядовъ. American Projectile Со. выд!лываетъ 
ноел!дше двумя способами: во-первыхъ, снаряды меньше 
10 см. д1аметромъ составляются но высот! нзъ двухъ 
частей, которыя нотомъ. свариваются по способу Том
сона токомъ около 35.000 амнеровъ и 2 вольтовъ; сварка 
получается настолько прочная, что нрн опытахъ надь 
снарядами посл!дше пробивали стальную плиту въЮсм. 
н носл! разрыва оказывалось, что лишя разрыва про
ходила не по м!сту сварки, хотя несколько разъ пере
секала его. По второму способу снаряды больше 10 см. 
д1амстромъ выд!лываютъ нзъ стал ьи ыхъ трубъ безъ спайки, 
ковкой придавая нмъ сверху несколько коническую 
форму и зат!мъ наваривают, электрически острую го
ловку нзъ хромовой стали; такнмъ образомъ весь сва- 
рядъ выд!лывается нзъ дешеваго матер1ала, а дорогой 
употребляется только на остроконечлс, подвергающееся 
наибол!е сильнымъ мехаинческимъ д!йств1емъ. Снарнды. 
выд!ланные по такому способу для нробнвашя шить 
въ 77* см., пробивали нрн онытахъ броню въ 15 см. и 
разрывались только позади последней.

(L’Industric El.)

О d tbucm eiu  п о м п ъ .— Инженер!» Нородпнъ H3c.it- 
довалъ очень большое число иаровыхъ номиъ и между 
нрочимъ ташя, которыя употребляются на электриче
ских!, центральныхъ станщяхъ. Количество пара, рас- 
ходуемаго этими помпами на полезную лош. силу, изме
няется отъ 390 до 22.700 игр.; первая цифра ирннадле- 
житъ нульзомегру, а вторая помп! Вортингтона системы 
комнаундъ. Питательный помпы иаровыхъ котловъ рас
ходуют!» на себя нрн обыкновенных!» нрактичеекпхг 
услов1яхъ 1— 2°/° доставляемой ими въ котелъ воды.

О плавь д л я  с п а и в а и гя  со ст еклом ъ . — При
устройств! стеклянныхъ приборовъ, въ которыхъ при
ходится образовать пустоту, для образования металли- 
ческаго сообщетпя чрезъ ст!нку сосудовъ, чаще всего 
употребляютъ платину, потому что этотъ металлъ хорошо 
иристаетъ къ стеклу и обладаетъ почти такимъ же коэф- 
финдентомъ расшнрен1я, какъ н стекло. Съ другой сто
роны, въ виду дороговизны платины, старались заменить 
се ч!м!» инбудь другнмъ н сь этой ц!лью предлагали 
различные сплавы.

Въ последнее время Вальтеръ нашслъ, что сплавь 
нзъ 95 частей олова съ 5 частями м!ди очень хорошо 
иристаетъ къ стеклу н нмъ можно пользоваться для 
снаииашя концовъ стеклянныхъ трубок!,. Его нолучаютъ, 
прибавляя м!дь въ расплавленное олово; его точка плав- 
лешя около 300° Ц. Если прибавить V —1% цинка или 
свинца, енлавъ можно сделать бол!е или мен!е мягкимъ 
и бол!е или мен!е плавкнмъ. Имъ можно пользоваться 
также для лужешя металлнческихъ нредметовъ.

_____  (Lum. El.)

Н овое и зло ж еш е п р а в и л а  А м п е р а . - Въ пыо- 
iopKCKOMi» Electrical World предложено следующее новое 
правило для онред!лешя относитслышхъ направлены 
тока и мапштныхъ лишй силы около него. Если токъ те
чет!» какъ чернила съ пера, то нанравлеше магнитныхъ 
лншй силы будетъ такое же, какъ у пера, когда оно 
будетъ чертить круги но движение часовыхъ стр!юкъ, 
наир. такое же, какое бываетъ у нера, К01'да начинаютъ 
писать латинскую букву т (magnetism). Если же круги 
вычерчиваются на встречу двнжешя часовыхъ стр!локъ, 
наир, когда ншиутъ букву с (current), то ташя лиши 
силы будутъ индуктировать токъ, представляемый двн- 
жешемъ черннлъ внизъ по перу.

Отвътственны й  и  енкцтлльны й реда кто р!» А. И. Смирновъ.


