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Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О 
Ж у р н а л ъ , и з д а в а е м ы й V I О т д к о м ъ -

И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Р У С С К А Г О Т Е Ш И Ч Е С К А Г О О Б Щ Е С Т В А . 

О собираши статистйческихъ СВ^Д'ЁНЁЙ ПО 

построй^ и экеплоатащ'и электрическихъ 
железныхъ дорогъ * ) . 

Докладъ инженера А. Г. Еогана. 

Я думаю, будетъ излишне доказывать полез
ность, скажу больше, необходимость статистй
ческихъ СВ-БД-БШЙ при проектированш и испол-
ненш техническихъ предпр1ят1й вообще. Хотя 
посл'вдшя, т. е. предпр!ят1я, и разсчитываются 
на основанш добытыхъ наукою положешй, но 
практическое исполнеше ихъ безусловно заста
вляешь В С Б чисто научныя данныя снабжать ко-
эффищентами, добытыми практическимъ путемъ, а 
самымъ удобнымъ и втзрнымъ средствомъ для 
получешя этихъ коэффищентовъ представляется 
собираше статистйческихъ свъ'дтзнш по опреде
ленной заранее и по возможности наиболее од
нородной программе. 

Однородность и возможная обстоятельность 
программы собирашя статистйческихъ С В ' Б Д ' Б Н Ш 
имъетъ громадное значеше для точности резуль-
татовъ, достижеше которыхъ желательно, и да
етъ мерило большей или меньшей годности со-
бранныхъ сведении Хотя промышленныя обще
ства и предпр1ят1я уже давно сознаютъ необхо
димость статистйческихъ данныхъ и въ своихъ 
отчетахъ, публикуемыхъ для общаго свъуг/Бшя, 
приводишь результаты, получаемые эксплоатащей 
предпр1ятгй, но сопоставлеше этихъ данныхъ, 
часто произвольное, зависитъ отъ ж е л а ш я выдви
нуть одну или другую часть ихъ; наконецъ, ре
зультаты получаются отъ различнаго рода состав-
ныхъ частей, такъ что сравнить эти данныя съ 
результатами подобныхъ ж е другихъ предхпнятай 
оказывается невозможнымъ, и ттвмъ самымъ те
ряется вся Ц Е Н Н О С Т Ь сообщаемыхъ данныхъ. 

Цъдью настоящаго доклада поставлено со-
ставлеше программы для собирашя статистйче
скихъ данныхъ, какъ по постройке, такъ и по 

*) Настоящш докладъ прочитанъ на i-мъ Bcepocciii-
скомъ Электротехническом! Съ^зд^, въ собранш IV От
дела, 50 декабря 1899 года. 

эксплоатацш электрическихъ железныхъ дорогъ, 
являющихся одной изъ самыхъ важныхъ отрас
лей примтЬнешя электротехники для практичес-
кихъ ц-влей. Сравнительно весьма быстрое распро
странеше электрическихъ дорогъ какъ въ Аме
рике , такъ и въ Европе и начинающееся и у 
насъ въ Россш стремлеше воспользоваться этимъ 
удобнымъ и сравнительно дешевымъ способомъ 
передвижешя доказываешь верность вышеука-
заннаго положешя. Но ттзмъ бол-ве важно для 
будущихъ дорогъ узнать результаты эксплоата
цш уже построенныхъ дорогъ—во избтзжаше 
ошибокь, сд-Бланныхъ въ начале, и съ Ц Е Л Ь Ю усо
вершенствовать, насколько возможно, какъ тех
ническую часть устройства, такъ и удешевить 
стоимость эксплоатацш и Т'вмъ самымъ содей
ствовать большей распространенности этой отра
сли промышленности. 

Прежде чемъ перейти к ъ и з л о ж е н ш той про
граммы собирашя статистйческихъ СВ-БД-БШЙ, кото
рую я намереваюсь предложить благосклонному 
внимашю С ъ е з д а , я позволю себе обратить вни-
маше на несовершенство принятой до сихъ поръ 
въ литературе и отчетности единицы сравнешя 
результатовъ эксплоатацш трамваевъ вообще— 
это вагонъ-километръ. 

Въ первое время единица эта еще являлась 
достаточно точной—когда типы употребляемыхъ 
въ то время вагоновъ были более или менее 
одинаковы, но въ последнее время введены въ 
эксплоатацш дорогъ вагоны самыхъ различныхъ 
типовъ и системъ—2-хъ-осные, 4-хъ-осные, за
крытые, открытые и т. п. Оставлять, какъ еди
ницу сравнешя, величину совершенно разнород
ную было бы только иллкшей статистики. Необ
ходимо ввести новую единицу, которая соответ
ствовала бы более современному п о л о ж е н ш во
проса и вытекала бы изъ техъ обстоятельствъ, 
которыя въ особенности имеютъ в л 1 я ш е на стои
мость эксплоатацш электрическихъ дорогъ, 

Однимъ изъ важныхъ элементовъ этой стои
мости является, конечно, потреблеше электриче
ской энерпи; количество ж е последней зависитъ 
отъ перевозимаго груза и отъ существующихъ 
на дороге. уклоновъ и подъемовъ. Необходимо 
было бы ввести въ новую единицу сравнешя оба 
эти элемента, и я позволю себе указать, какимъ 
образомъ я предполагаю это сделать. 
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Принимая за извтзстныя данныя: 

М — число вагоно-двигатель-километровъвъ 
годъ; 

А — число вагоно-километровъ, пройден-
ныхъ прицепными вагонами въ годъ; 

Р — число перевезенныхъ за годъ пасса-
ж и р о в ъ ; 

G m — в^съ пустого вагона-двигателя, въ 
тоннахъ; 

G a •— в^съ пустого прицепного вагона, въ 
тоннахъ; 

s15 s2, s3 )... s„ уклоны въ миллим, на метръ 
длины различныхъ частей линш; 

s\, s'2, s'3)... s'„ подъемы въ миллим, на метръ 
длины различныхъ частей линш; 

l j , 1 2, 1 3,... 1„ длина частей лиши, COOTBTVT-
ствующихъ уклонамъ; 

Гз, Г 3,.. 1'и длина частей лиши, соответ-
ствующихъ подъемамъ; 

L длина всехъ линий; 
и принимая за средни B-ВСЪ пассажира 70 кило-
граммовъ, мы получимъ следующий соотношения 
между этими величинами. 

Средшй подъемъ всей линш выразится сле-
дующимъ образомъ: 

. Л s/ 1/ - S 8 l l i 
1 ~~ L 

причемъ i будетъ выражено въ миллиметрахъ 
на метръ длины. Очевидно, что потребление энер
гии будетъ почти пропорционально какъ коли
честву перевезеннаго груза, такъ и средней вели
чине подъема эксплоатируемой линии. Поэтому 
самой подходяицей величиной сравнения была бы 
тонна-километръ, передвинутая на уклоне въ 
одинъ миллиметръ на метръ. Мы уже видели, что 
определение общаго груза возможно съ достаточ
ной точностью изъ имеющихся обыкновенно въ 
эксплоатацюнныхъ отчетахъ данныхъ. Д л я полу
чения ж е числа тоннъ-километровъ мы имеемъ 
следующее достаточно точное выражеше: 

» = ( b + ^ f ) x M + ( G . + ^ ) x A . 

Эту величину мы должны умножить на i — 
средшй подъемъ линш, чтобы получить то число 
новыхъ единипъ, т, е. тоннъ-километровъ на мил
лиметръ подъема,—которыя я имею честь пред
ложить . Съезду , какъ более точную единицу 
сравнения для данныхъ по эксплоатацш дорогъ, 
чемъ известную до сихъ поръ единицу — вагоно-
километръ. Название этой единицы для удобства 
можно было бы обозначить буквами Т. К- М., 
какъ это уже было сделано для единицы изме
рения электрическихъ величинъ, т. н. CGS—санти-
метръ-граммъ-секунда, или ж е словами тонна— 
километръ-миллиметръ. 

Можетъ быть, многие найдутъ возразить мне, 
что стоимость эксплоатацш не только зависитъ 
отъ величины затрачиваемой энергш, прямо про
порциональной перевозимому грузу и подъему, но 

зависитъ и отъ скорости д в и ж е ш я , отъ ЩЕНЬ на 
рабочпя руки, стоимости топлива и т. п. 

Я совершенно буду согласенъ съ ними, нов 
не претендую, что нашелъ абсолютно верную 
единицу сравнения,—думаю, однако, что вводя вг 
сравнение такие важные элементы, какъ перево
зимый грузъ и профиль эксплоатируемыхъ лиши, 
мы темъ самымъ увеличиваемъ возможность бо
лее правильно сравнить статистический данныя и 
оценить вернее результатъ эксплоатацш, чЬт 
на основании существующей единицы—вагоно-
километра. 

Но помимо выбора правильной единицы срав
нения необходимо знать все условия постройки 
линш, а также в с е составные элементы расходови 
по эксплоатацш. Я имею честь предложить Съезд] 
принять и рекомендовать лицамъ, интересую
щимся отраслью электрическихъ железныхъ до
рогъ, содействовать собиранию статистических!) 
сведений по следующей программе, составлен
ной мною въ виде вопроснаго листа: 

• 

СВ'БД'БШЯ по постройк* электрическихъ до
рогъ. 

А. В е р х н е е с т р о е н и е . 

I . Какова длина пути вашей дороги въ мет
рахъ? 

а) число линий? 
б) одиночнаго пути? 
в) двойнаго пути? 
г) число и длина разъездовъ? 
д) число и длина переходовъ? 

2 . Каковы число и длина вашихъ эксплоата
цюнныхъ линий въ метрахъ? 

Объяснете. Подъ эксплоатащонной линией 
понимается длина пробега въ одинъ конецъ каж
дой изъ вашихъ линш, хотя бы вагоны и прохо
дили по общимъ съ другими такими линиями 
путямъ. 

3. Какова длина въ метрахъ вашихъ подъъ-зд-
ныхъ и парковыхъ путей? 

Объяснете. Подъ подъездными путями под
разумеваются такие, где нетъ постояннаго дви
жения, а только для служебныхъ надобностей, 
т. е. соединения парковъ съ линиями, обходные 
пути и т. п. 

Длину путей отдельныхъ линий надо счи
тать отъ острая стрелки, посредствомъ которой 
данная линия ответвляется отъ другой. 

4. Укажите число имеющихся на вашихъ ли-
нияхъ стрелокъ: 

а) на линш? 
б) въ паркахъ? 

5. Укажите продольный профиль и планъ ва
шихъ линий. 

6. Укажите и опишите типы рельсовъ, уложен-
ныхъ на вашихъ путяхъ: 

а) в е с ь погоннаго метра? 
б) минимальная длина рельсовъ? 
в) ширина пути? 
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г) уширенпе въ кривыхъ? 
д ) подъемъ ВИТБШНЯГО рельса въ кривыхъ? 
е) система стыковъ? длина накладокъ? 
ж ) число болтовъ на накладку? 
з) электрическое соединение стыковъ? 

7. Укажите и опишите систему основания 
пути: 

а) шпалы и балластъ? разм-изръ и число на 
километръ? 

б) подбивка щебнемъ? глубина и ширина 
слоя? 

в) бетонное основание? размеры и составъ 
бетона? 

8. Укажите и опишите систему мощения вашихъ 
путей. 

9. Укажите систему и размеры вашихъ стре
лою». 

Б. К а н а л и з а ц и я т о к а . 

I . Укажите систему канализации тока. 

Система воздушныхъ проводовъ: 
а) распределение столбовъ? 
б) типы столбовъ: железные? деревянные? 

трубчатые? р-ьтпетчатые? 
в) диаметръ провода? 
г) система подвтисокъ? 
•д) число, длина и сизчеше питательныхъ 

фидеровъ: голыхъ? подземныхъ? 
е) число, длина и размеры обратныхъ прово

довъ: голыхъ? подземныхъ? 
ж ) типы выключателей!, громоотводовъ и т. пи.? 

Система аккумуляторная: 
а ) число элементовъ на вагонъ? 
б) система аккумуляторовъ? 
в) система заряжешя? 
г) пробчзгъ съ одной: зарядкой? 
д) емкость батарей? 
е) число запасньихъ батарей? 

Система подземныхъ проводовъ: 
а) съ каналомъ или контактная? 
б) токособиратели? 
в) размеры и типъ канала? 
г) отводъ воды, снтБга и грязи? 
д) секционные аппараты? 
е) фидера и рабочие провода? 

ж ) обратные провода? 

В. Ц е н т р а л ь н а я с т а н ц i я. 

1. Укажите число и размеры котловъ: 
а) типъ, фирма? 
б) поверхность нагрева? 
в) томливо? 
г) приспособления для питания котловъ? 
д) паропроводы и водопроводы? 
е) специальный приспособления? 

2. Укажите число и силу паровыхъ машинъ: 
а) вертикальныя или горизонтальныя? 

б) число индикаторныхъ силъ: нормальныхъ? 
максимальныхъ? 

в) размтзры цилиндровъ? 
г) число оборотовъ въ минуту? 
д) парораспределение? 
е) конденсация? 

ж ) какой фирмы? 
3. Укажите число и размеры динамомашинъ: 

а) типъ, родъ тока и фирма? 
б) способъ соединения съ паровой машиной? 
в) число оборотовъ (если соединена рем

нями)? 
г) мощность въ килловаттахъ при нормальной 

рабогв? при максимальной рабогиз? 
: д) родъ обмотки (шунтъ, компаундъ или ги-

перкомпаундъ)? 
е) число полюсовъ? 

ж ) диаметръ якоря? 
4. Укажите , существуетъ ли буферная бата

рея, и опишите ее: 
а ) типъ, система и фирма? 
б) число элементовъ? 
в) способъ зарядки? 

5. Опишите распределительную доску и при
боры к ъ ней: 

а ) схема соединений? 
б) амперметры? 
в) вольтметры? 
г) предохранители? 
д) выключатели? 
е) регуляторы? 

ж ) счетчики? 
з) автоматы? 
i ) указатели земляного тока? 

Г. П а р к ъ. 

Опишите устройство и оборудование парка: 
а) число и расположение парковъ? 
б) поверхность парка? 
в ) вагонные сараи, число ихъ, крытая по

верхность? 
г) приспособления для осмотра и ремонта 

вагоновъ? 
д ) мастерсмя, ихъ оборудование? 
е) магазинъ? приспособления въ немъ? 

Д . П о д в и ж н о й с о с т а в ъ . 

Укажите и опишите вашъ подвижной со
ставъ: 

а) число вагоновъ-двигателей закрытыхъ? 
число м-встъ? 

б) число вагоновъ-двигателей открытыхъ? 
число мъхтъ? 

в) число прицтшныхъ вагоновъ закрытыхъ? 
ЧИСЛО М-БСТЪ? 

г) число прицтшныхъ вагоновъ открытыхъ? 
число м^стъ? 

д ) втись пустыхъ вагоновъ каждаго типа? 
е) число и типъ электродвигателей (указание 

фирмы и мощности)? 
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ж ) специальный приспособления вагоновъ 
(предохранители, выключатели, контроллеры, рео
статы, тормаза и пр.)? 

з ) специальные вагоны (снегоочистители, по
ливные и пр.)? 

Помимо вышеуказанныхъ техническихъ дан-
ныхъ, было бы желательно, для экономической! 
оценки предприятия,собрать слёдуюпш'я сведения: 

1. Весь капитал*,, затраченный: на предприятие? 
2 . Стоимость всего предприятия на кшпометръ 

пути? 
3- Стоимость электрическаго оборудования на 

километръ? 
Объясненге- Въ эту стоимость должны войти: 
а) стоимость центральной* станции; 
б) стоимость воздушной канализащи; 
в ) стоимость электрическихъ соединение рель-

совъ, фидеровъ, обратныхъ проводовъ и пр.; 
е) дымоходы и трубы, и 

ж ) водоподогртнватели и пароперегреватели. 
4. Стоимость устройства пути на километръ: 

а ) одиночнаго? 
б) двойнаго? 
Объяснете. Сюда относятся: 
а ) стоимость рельсовъ, накладокъ, болтовъ, 

костылей, тягъ и т. п.; 
б) стоимость основания пути, балласта, укладки 

пути и т. п., и 
в ) стоимость стрелокъ, переводных* аппара-

товъ, скрещений и пр. 
5. Продолжительность работъ по устройству 

и оборудованию дороги? 
Им^я свед-Ьтя объ устройстве данной элек

трической дороги, согласно вышеуказанной про
грамме, легко будетъ при получети свед-пзшй по 
эксплоатацш этой дороги по программе, которая 
будетъ предложена ниже, объяснить себе влия
ние той или другой части устройства на состав-
ныя части стоимости эксилоатации. 

Преж де , чемъ перейти къ программе соби
рания статистическихъ сведений по эксплоатацш, 
я позволю себе обратить внимание С ъ е з д а на 
преобладающую роль, которую играетъ правиль
ное ведение магазинной отчетности въ отчетно
сти эксплоатацш. Въ действительности магазинъ 
является главнымъ нервомъ эксплоатацюннаго 
хозяйства, и отъ более или менее правильной 
постановки магазина зависитъ большая или мень
шая точность въ отчетности. На основаши опыт-
ныхъ данныхъ, позволяю себе рекомендовать за
нимающимся эксплоатацпей электрическихъ до
рогъ—обратить на это обстоятельство особенное 
внимание и принять въ основание организации сле
дующее положение. 

Все, безъ исключения, материалы, необходи
мые для эксплоатацш и текущаго ремонта пред
приятие, должны входить въ магазинъ и записы
ваться въ магазинную книгу, причемъ въ эту ж е 
книгу должны быть внесены: стоимость материала, 
согласно фактуре поставщика, стоимость пере
возки, таможенный пошлины и вообще всЬ от

носящиеся къ этому материалу расходы. И з ъ со
поставления всехъ этихъ расходовъ выясняется 
стоимость единицы веса или меры этого мате
риала, къ которой прибавляется отъ 5-ти до ю-ти 
процентовъ для покрытия расходовъ, относя
щихся къ содержание магазина, т. е. служащих* 
въ магазине, ремонта приспособлений и т. п. 
К а ж д а я отдельная служба, какъ-то: служба дви
жения, мастерскихъ, станщи и пр., получает* 
нужные ей материалы изъ магазина по особым* 
требовашямъ, причемъ магазинъ доставляетъ на
кладную на отпущенные материалы и указывает* 
въ этой ж е накладной цены отиускаемьпхъ ма-
терналовъ, установленныя какъ указано выше. 
По возможности слёдуетъ стараться, чтобы каж
дая служба получала материалы съ такимъ ра-
счетомъ, чтобы къ i-му числу каждаго месяца 
матерпалъ оказывался уже израсходованнымъ и, 
такимъ образомъ, въ магазине будутъ иметься 
точныя данныя о расходе материала каждой 
службой за каждый мъхяцъ. 

Подобно организации магазина, должна су
ществовать и организация мастерскихъ на тот* 
случай, если въ нихъ сконцентрированъ помимо 
ремонта подвижнаго состава и ремонтъ пути, 
машинъ и аппаратовъ центральной станщи и пр. 
Каждый заказъ долженъ быть фактурованъ 
службе , давшей этотъ заказъ, причемъ стоимость 
должна составляться изъ стоимости употреблен-
ныхъ матер1аловъ, стоимости рабочей силы и из-
втзстнаго процента на общий расходъ мастерской. 

Разъ будетъ установленъ такой порядок*, 
расходы н<аждой службы составляются и з ъ упла
ты общей кассой жалования служащим!, и рабо-
чимъ, суммы стоимости материаловъ, израсходо-
ванньихъ ею, согласно фактурамъ магазина, и стои
мости произведенныхъ въ мастерскихъ, за счет* 
службы, работъ. 

Выяснивъ эти обстоятельства, обращаюсь къ 
подразделению расходовъ по эксплоатацш на от
дельный службы и указанию расходовъ, относя
щихся къ к а ж д о й изъ нихъ. 

Все расходы должны подразделяться следую-
щимъ образомъ: 

A . Общие расходы. 
Б . Служба движения. 
B. Производство электрической энерпи. 
Г. Ремонтъ и содержаше подвижнаго состава. 
Д . Ремонтъ и содержание пути и здании (мо

жетъ быть при более значительныхъ предпрь 
ятпяхъ подразделен* и на два отдела) . 

Е. Ремонтъ и содержаше канализации тока. 
Ж - Отчисления на возобновление инвентаря. 
3. Отчислешя на п о г а ш е т е строительнаго 

капитала. 

Распределение р а с х о д о в ъ по отд*льнымъ 
службамъ и счетамъ. 

А. О б щ 1 е р а с х о д ы . 

а) содержание дирекции и служащихъ въ упра
влении; 
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б) конторские расходы (бланки, публикации, 
почта и телеграф!.); 

в) наемъ квартиры, квартирный налогъ, осв-в-
гцеше и отопление квартиры, чистка и ремонтъ 
инвентаря управления; 

г) страхование отъ огня и отъ несчастныхъ 
случаевъ; 

д) налоги: городские, государственные и зем-
сше; 

е) судебные расходы; 
ж) медицинские расходы; 
з) наградныя, вспомоществование служащимъ 

и проч.; 
i) разные расходы. 

Б . С л у ж б а д в и ж е н и я . 

а) содержание завтЬдывающаго движенпемъ и 
его конторщиковъ; 

б) контролеры; 
в) кондуктора; 
г) вагоновожатые; 
д) сторожа, стрелочники, надсмотрщики и пр.; 
е) бланки, билеты и др. канцелярские рас

ходы; 
ж ) обмундирование, сумки и др. аксессуары 

службы; 
з) ремонтъ инвентаря службы (фактуры мага

зина и мастерскихъ). 

В. П р о и з в о д с т в о э л е к т р и ч е с к о й э н е р г и и . 

а) содержание техника (часть); 
б) машинисты, помощники, кочегары, рабочие 

при центральной станщи; 
в) топливо; 
г) смазочные материалы; 
д) материалы для чистки машинъ и аппара

товъ и здания станции; 
е) водоснабжение; 
ж ) материалы для текущаго содержания станши; 
з) материалы и рабочие для ремонта: 

1) котловъ, 
2) машинъ, 
3) динамомашинъ, 
4) распределительной доски и аппаратовъ, 
5) аккумуляторовъ; 
6) освещения и отопления станции. 

Г. Р е м о н т ъ и с о д е р ж а н и е п о д в и ж н о г о 
с о с т а в а. 

а) содержаще техника (часть); 
б) жалование мастеру, монтерамъ, дежурнымъ 

рабочимъ по чистке вагоновъ и пр.; 
в) смазочные материалы (фактуры магазина); 
г) щетки электродвигателей и контакты конт-

роллеровъ, предохранители и пр. (тоже); 
д) материалы и рабочие по текущему содер

жанию; 
е) материалы и рабочие по ремонту (фактуры 

магазина и мастерскихъ). 

Д . Р е м о н т ъ и с о д е р ж а i r i e к а н а л и з а : 

цпи т о к а . 

а) содержание техника (часть); 
б) жалование монтерамъ и рабочимъ; 
в ) материалы для текущаго содержания и ре

монта (фактуры магазина); 
г) расходы на лошадей для передвижения 

т е л е ж е к ъ . 

Е. Р е м о н т ъ и с о д е р ж а н и е п у т и и з д а ш я . 

а) содержание техника или мастера; 
б) жалование рабочимъ по ремонту путей; 
в ) очистка путей отъ снега и грязи (поден

ные рабоч1е, расходы на метлы, лопаты или на 
с негоочистители); 

г) материалы по содержанию и ремонту путей 
(фактуры магазина и мастерскихъ); 

д) материалы по содержанию мостовыхъ(тоже); 
е) рабочие и материалы по ремонту и содер

жанию зданий. 

Ж - О т ч и с л е н и я н а в о з о б н о в л е н и я и н 
в е н т а р я . 

Сюда относятся суммы, отчисляемыя ежегодно 
въ особый ф о н д ъ , служащий на возобновление 
испорченныхъ и изношенныхъ частей инвентаря. 

3. О т ч и с л е н и я н а п о г а ш е н и е к а п и т а л а . 

Сюда относятся суммы, отчисляемыя ежегодно 
на погашение затраченнаго на предприятие капи
тала. 

Указанные выше расходы представляютъ, соб
ственно говоря, эксплоатащонные расходы. К ъ 
нимъ должно еще прибавлять расходы, зави
сящие отъ финансовой или административной 
организации предприятие, часто неправильно при
числяемые къ эксплоатацюннымъ расходамъ и 
темъ самымъ, затемняющие истинное положе
ние дела и затрудняющие сравнение получен-
ныхъ результатовъ съ результатами другихъ по-
добныхъ предприятий. Таковы: 

содержание Правлений акщонерныхъ об-
ществъ; 

отчисления администраторамъ и др. лицамъ. 
отчисления въ запасной, облигационный и 

друпе капиталы Общества и пр. 
Эти расходы отнюдь не должны быть при

числяемы к ъ эксплоатацпоннымъ расходамъ. 
Д л я того, чтобы пользоваться общими резуль

татами стоимости эксплоатацш въ совокупности 
и по каждому отделу для сравнения ихъ съ дру
гими необходимо иметь еще следуюищя сведе -
ш я по эксплоатацш: 

I . Число вагоновъ, находящихся одновремен
но въ движении. 

максимальное: зимой? летомъ? 
минимальное: зимой? летомъ? 
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2. Распределение вагоновъ, на каждой изъ 
эксплоатащонныхъ лиши? Средняя скорость про
бега на каждой лиши? Промежутки между двумя 
последующими отправками вагоновъ? Количество 
остановокъ на каждой лиши? Максимальная до
пускаемая скорость? 

3. Число часовъ д в и ж е ш я въ сутки: летомъ? 
зимой? 

4. Число полезныхъ вагоно-километровъ (съ 
двигателемъ) въ годъ (М). 

Среднее въ день за каждый месяцъ? 
Максимальное въ день за каждый месяцъ? 
Минимальное » » » » » ? 
Среднее въ день за весь годъ? 
5. Число полезныхъ вагоно-километровъ (при-

цвпныхъ) въ годъ (А). 
Среднее въ день за каждый месяцъ? 
Максимальное » » » ? 
Минимальное » » » ? 
Среднее въ день за весь годъ? 
6. Число перевезенныхъ пассажировъ въ 

годъ (Р). 
Среднее въ день за каждый месяцъ? 
Максимальное » » » ? 
Минимальное » » » ? 
Среднее въ день за весь годъ? 
7. Число киловаттъ—часовъ, производимыхъ 

на станцш въ годъ. 
8. Число киловаттъ—часовъ, израсходован-

ныхъ на д в и ж е т е въ годъ. 
Среднее въ день за каждый месяцъ? 
Максимальное » » » ? 
Минимальное » » » ? 
Среднее въ день за весь годъ? 
9. Число тоннъ-километровъ въ годъ (N) 

N / , 0,07, Р \ , / с , 0,07 .PN д 

где Gm— в е с ъ вагона-двигателя, въ тоннахъ, 

G a - в е с ь прицепнаго вагона, въ тоннахъ, 

Р — число пассажировъ^ 
А — число вагоно-километровъ для нри-

цепныхъ вагоновъ, 
М — число вагоно-километровъ для ваго-

новъ-двигателей, 
A - f - M — общее число вагоно-километровъ всехъ 

вагоновъ. 
10. Стоимость эксплоатацш на тонну-кило-

метръ-миллиметръ. 

„ Сумма расходовъ 
Число тоннъ-клм. (N) X среднш подъемъ дороги (i) 

При применения вагоновъ съ двигателями раз
личныхъ типовъ въ вычислеше вводится средни 
весъ вагона, получаемый следующимъ образомъ: 

Zj — число вагоновъ весомъ въ К х тоннъ. 
Z 2 — » » » » К 2 » 
Zz — J> » » » Кз » 

среднш весъ вагона получается изъ выражешя: 

г _ Z 1 K 1 + Z 2 K 2 + Z 3 K 3 + . . . 
Z 1 + Z f + Z , - f - . . . 

11. Годовая выручка. 
12. Т а р и ф ъ . 
Точно также следуетъ поступать при различ

ныхъ типахъ прицепныхъ вагоновъ. 
Изложешемъ программы я не желалъ бы огра

ничить предметъ моего доклада. Если вы найдете 
ее заслуживающимъ одобрешя или пожелаете 
внести кавдя-либо' изменешя, причемъ я съ охо
тою присоединяюсь ко всемъ замечашямъ, вы-
несеннымъ изъ практики, я позволю себе пред
ложить С ъ е з д у , для того, чтобы дело это не 
осталось только въ теоретическомъ изложенш, 
а было применено на практике , уполномочить 
будугцш Постоянный Комитетъ Электротехниче-
скихъ Съвздовъ , осуществлеше котораго весьма 
желательно,—обратиться ко всемъ управлешямъ 
электрическихъ дорогъ въ Россш, къ техникамъ 
и вообще всемъ лицамъ, интересующимся де-
ломъ электрической тяги, съ просьбой, доставить 
ему сведешя о каждой дороге , согласно выше
указанной программе и, по получеши таковыхъ, 
поручить ему сделать сводъ изъ доставленнихъ 
сведенш для сообщешя следующему С ъ е з д у . 
Я не льщу себя надеждой, что все безусловно 
управлешя дорогъ о т в е т я т ъ на этотъ запросъ 
(къ сожалешю, вопросъ о коммерческой тайне 
здесь играетъ не малую роль), но думаю, что 
если въ среде ихъ найдутся так^я, которыя 
сами поймутъ всю выгоду собирашя статистйче
скихъ сведешй и пришлютъ запрашиваемыя 
сведБшя,— этимъ будетъ положено начало бу
дущему своду периодически собираемыхъ стати
стйческихъ сведешй, который окажетъ не ма
лую пользу въ деле постройки и эксплоатацш 
электрическихъ дорогъ. 

Пожелашемъ успеха предлагаемому делу я 
позволю себе закончить на стояний докладъ. 

Электролитическая обработка цинковыхъ 
рудъ. 

По Ж. Коперъ - Кольсу. 

Обширная статья Коперъ-Кольса посвящена, глав
нымъ образомъ, описашю способа, предложеннаго имъ 
самимъ для обработки часто встречающихся въ при
роде елояшыхъ колчеданистыхъ рудъ цинка и свинца, 
содержащихъ обыкновенно, кроме того, неболышя ко
личества серебра. Обработка такихъ рудъ обычными 
металлургическими способами связана съ значительны
ми затруднешями, и потому многочисленныя попытки 
были направлены за последнее время на то, чтобы 
применешемъ электрическаго тока удешевить и упро
стить процессъ извлечешя металловъ изъ этихъ рудъ. 

Краткое описаше главныхъ электролитическихъ 
способовъ извлечешя цинка составляетъ первую часть 
статьи Коперъ-Кольса. 

Способъ Уатта былъ одной изъ первыхъ, по вре
мени, попытокъ въ указанномъ направлеши. По этому 
способу цинкъ извлекается изъ руды разбавленной сер-
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ной или уксусной кислотой и осаждается затем* изъ 
раствора токомъ при помощи нерастворимыхъ уголь-
ныхъ аяодовъ. При хоропгемъ перемешивании измель
ченной руды съ выщелачивающимъ растворомъ, уда
валось будто-бы получать до 86—96% всего заключен
н а я въ руде количества цинка, который при плотности 
тока въ 20—32 амп. на кв . метръ осаждался въ ком-
пактномъ вид*. Способъ Уатта былъ испробован* въ 
довольно обширных* размерах*, но не далъ практичес
ки годныхъ результатов*. 

Способъ Диффенбаха г ) применяется на одном* 
завод* въ Дуйсбурге (Германия) для извлечения цинка 
изъ огарков*, получаемых* изъ богатых* цинком* вест
фальских* пиритовъ, ири ихъ обжигании на серную 
киелоту._ Т а т е огарки подвергаются хлорирующему 
обжиганию и выщелачиваются затем* разбавленными 
растворами хлористаго цинка, выходящими изъ элек-
тролизаторовъ. Подробности Диффенбаховскаго электро-
лптическаго процесса не были опубликованы. 

Способъ Ашкрофта состоял* первоначально въ 
извлечены цинка растворомъ хлорнаго железа, 2 ) ко
торое было затемъ заменено сернокисльимъ цинком*. 
Въ своемъ ииервоначальномъ виде онъ оказался слинп-
комъ сложнымъ и дороинмъ. Главными причинами его 
неудачи являются: 1) невозможность установить дей
ствительный круговорота операции, вследствие нако
пления соединении марганца и коллоидальнаго кремне
зема; 2) сложность процесса, з а к л ю ч а ю щ а я въ себе 
13 отдельных* операции; 3) высокая электродвижущая 
сила разложения; 4) медленность извлечение цинка и 5) 
неправильности, являющиеся вследствие накопления въ 
электролите железа. 

Способъ Сименса и Гальске. Цинк* иизвлекается изъ 
обожженной руды, разбавленной серной кислотой или 
кислым* растворомъ цинковаго купороса. Получающий
ся растворъ с е р н о к и с л а я цинка подвергается элек
тролизу въ ваннахъ, снабженныхъ, вместо диафрагм*, 
недоходящими до дна деревянными перегородками. Ано
ды берутся изъ свинца, катоды изъ цинка. Когда содер
жание свободной кислоты въ электролизуемомъ растворе 
достигает* и з в е с т н а я предела, растворъ переводится 
въ резервуары, въ которыхъ происходить выщелачи
вание руды. Циркуляция и перемешивание растворов* 
производятся помощью с ж а т а я воздуха. Процессъ Си
менса и Гальске гораздо проще процесса Ашкрофта. 
Его слабой стороной является сильно кислая реакция 
электролита, повышающая электродвшкущую силу поля
ризации. Затруднения обнаружились также въ виде 
частаго образования цинковой губки 3 ) . Расходы по 

*) По словам* Кершау, способъ Диффенбаха не оправ
дал* возлагавшихся на него надежд* и заменяется въ 
Дуйсбурге процессом* Гопфнера. Л. Г. 

2 ) При этомъ происходить реакция: QZnO - j - 2FeCl3 + 
ЪЩО = 3ZnCliO-\-2Fe(OH)3. Растворъ хлористаго цинка 
подвергался электролизу въ трех* рядахъ ваннъ: въ вапнахъ 
первыхъ двухъ рядовъ электролизъ производился помощью 
ажодовъ изъ железа, прнчемъ последнее шло въ растворъ въ 
виде хлористой соли: 2Fe -f- 2ZnCl2 = 2FeCl2 -f- Zn; 
въ ваннахъ третьяго ряда, снабженныхъ диафрагмами, 
хлористое железо у нерастворимыхъ анодовъ окислялось 
въ хлорное, и такимъ образомъ установлялся кругово
рот* операции. На предварительном* испытании въ Англии 
способъ Ашкрофта далъ очень хорошие результаты; неуда
чу опытовъ на месте производства руды (въ Австралии) 
самъ Ашкрофтъ приписываетъ побочнымъ обстоятельствамъ, 
между прочимъ, ошибочности данныхъ ему анализов* руды. 

Л. Г. 
г ) Для устранетя кислой реакции С. и Г. предлагаюсь 

выщелачивать цинкъ сернокислым* адюмишемъ; при этомъ 
выгЬсняемый окисью цинка глиноземъ остается въ раство
ри въ виде основной соли и затемъ при электролизе ней-
трализуетъ освобождаюицуюся кислоту. Для получение цин
ка въ компактномъ виде, безъ губки, С. и Г. рекоменду
ют* прибавлять къ электролизуемымъ цинковымъ раство
рам* неболышя количества соединении, легко отдающих* 
галоиды, хлоръ и бромъ, какъ-то хлорноватистую и бром-
новатистую к., хлоргидратъ и т. д. 

производству одной тонны цинка по способу Сименса 
и Гальске оцениваются въ 3 ф. 12 пи. (т. е. около 
60 коп. за пудъ),—за исключением* ценил самой руды и 
стоимости процесса выщелачивания. 

Способъ Гопфнера. Электролнтомъ слулштъ растворъ 
хлористаго цинка (получаемый обжиганпемъ руды съ 
хлористым* натрпемъ и т. д.). Ванны снабжены д1афраг-
мами. Хлоръ выделяется у нерастворимыхъ анодовъ въ 
свободномъ виде. Катодами служатъ цинковые или же
лезные диски, не сполна погруженные в* растворъ и 
поддерживаемые во вращательном* движении. Плотность 
тока у анода берется достаточно высокой, чтобы хлоръ, 
выделяясь, не успевал* растворяться и диффундировать 
к* цинку въ значительных* размерах*. Растворил у 
анодовъ и у катодовъ поддерживаются въ циркуляции. 

Способъ Мора состоитъ въ извлечение цинка путемъ 
сплавление или кипячения руды съ кислымъ сернокис
лымъ натрием*. Въ лаборатории этотъ способъ будто-
бы далъ вполне удовлетворительные результаты. По 
словамъ Коперъ-Кольса двусернокислый натрш не да
ет* никаких* преимуществ* предъ серной кислотой, 
такъ какъ марганецъ и железо въ обоихъ случаяхъ 
легко переходятъ въ растворъ, а аморфный кремнезем* 
затрудняет* фильтрование. 

Способъ Свинбурна отличается отъ всехъ предше-
ствовавшихъ темъ, что руда не подвергается предва
рительному обжиганию с* целью превращение колчеда
нов* въ окиси или растворимыя соли, а поступает* 
непосредственно въ обработку токомъ. Сырая руда 
втирается въ сплав* хлористаго цинка. На дне тигля, 
въ котором* производится эта операция, находится не
большое количество расплавленная свинца, назначе-
nie котораго растворить въ себе находящиеся въ руде 
небольпине количества серебра и золота. После того 
какъ свинецъ, растворивъ въ себе драгоценные мета-
лы, удален* изъ тигля, содержимое п о с л е д н я я подвер
гается электролизу. Прежде в с е я у катода выделяет
ся въ расплавленном* виде свинецъ, приичемъ у анода 
развивается не хлоръ, а пары серы. Действие тока 
продолжается непрерывно, пока не выделенъ весь сви
нецъ. Удалнвъ последний изъ тигля, можно дальше 
действием* же тока осаждать пзъ сплава цинкъ. Оста
ющиеся после электролиза нерастворенныя примеси 
подвергаются накаливание въ особыхъ ретортахъ, прии
чемъ дестиллпруютъ заключенный еще въ нихъ меха
нически хлористый цинкъ, который опять поступаетъ 
въ дело. Возможность производить электролизъ расплав-
ленныхъ солей очень плотными токами позволяет* зна
чительно сокращать размеры аппаратов* по сравнению 
съ аппаратами, требуемыми для электролиза водных* 
растворовъ. 

Оставляя в * стороне другие процессы электролити
ческой обработки цинковых* рудъ, перейдемъ къ спо
собу Еоперъ-Еольса. Для обжигания руды Коперъ-Кольсъ 
заменяет* обыкновенную отражательную печь этажной, 
состоящей изъ трех* этажей, изъ которыхъ оба ниж
ние нагреваются боковыми топками, верхний же горя
чими газами, идущими снизу. Руда, предварительно 
измельченная пи просеянная, насыпается въ верхний 
этажъ, где она высушивается и подогревается, а за
тем* сгребается въ следующие этажи, где происхо
дить о к и с л е т е колчедановъ въ сернокислый соли или 
окиси. Обжигате следует* вести такъ, чтобъ возможно 
большая часть с е р н и с т а я цинка превращалась въ 
сернокислый, а не въ окись, такъ какъ тогда при вы
щелачивание тратится меньше серной кислоты. Выхо
дя изъ печи, руда, которая при высокой температуре 
успеваетъ отчасти спечься, подвергается вторичному 
просеиванию и измельчению, и поступаетъ въ чаны, въ 
которыхъ происходит* выщелачивание. Днища этихъ 
чанов* представляют* собой деревянныя решетки, 
покрытия кокосовыми циновками и тонким* слоем* 
коксовой золы. Руда, насыпанная слоем* вышины око
ло 45 см., промывается сперва водой, растворяющей сер
нокислый цинкъ, затем* растворомъ с е р н о к и с л а я цин
ка, с о д е р ж а щ а я не менее 20°/о п о с л е д н я я и, смотря 
по обстоятельствамъ, различный количества свободной 
кислоты. Употребление для выщелачивания цинковой 
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соли вмтзсто свободной кислоты имеете, то существен
ное з н а ч е т е , что имъ избегается образование аморфна-
го кремнезема, чрезвычайно затрудняющаго фильтро
вание. Профильтрованный растворъ, если онъ заклю
чаете въ себе медь, нодвергается очищению въ осо-
быхъ чанахъ, наполненныхъ цинковыми стружками, вы
тесняющими медь изъ раствора; такое очищение необ
ходимо въ вииду того, что даже незначительные коли
чества меди въ растворе вызывают!, образование ции-
ковой губки. Электролизъ очпщеннаго цинковаго рас
твора производится въ деревянныхъ резервуарахъ скреп-
пленныхъ оцинкованными железными болтами и по-
крытыхъ нзвнутри асфальтомъ пли особой железной 
замазкой, известной въ Англии подъ именемъ „ферро-
доръ". Анодами служатъ листы свинца, катодами—же
лезные или. алномитевые диски, лишь иа половину по
груженные въ жиидкость; дискии эти приводятся во вре
мя электролиза въ медленное вращение, и с о о б щ е т е 
ихъ съ динамо совершается чрезъ иихъ осин, помощью 
скользящихъ контактовъ или ртутныхъ чашечекъ. Алго-
мишевые катоды заслуживаютъ предночтеиие ииредъ 
железными, такъ какъ вероятно вследствие образова
ние на нихъ тонкой пленки окиси, цинковые осадки 
отделяются отъ нихъ легче, чемъ отъ железныхъ. Рядъ 
опытовъ былъ произведенъ съ целью определение наи
более благоприятной быстроты вращения катодовъ. 
Коперъ-Кольсъ наипелъ, что нанлучише результаты по
лучаются въ томъ случае, когда вращение катодовъ со
вершается достаточно медленно (1—2 оборота въ ми
нуту), чтобы растворъ усибвалъ совершенно стекать 
съ частей ихъ, выступающихъ изъ жидкости, и чтобъ 
послЬдтя успевали почти высыхать. 

Поступающие въ электролиизаторы растворъ содер
жите въ себе 120 гр. сернокнслаго цинка въ литре и 
подвергается разложению, пока въ немъ не накопляется 
3—5 гр. свободной серной кислоты на литръ. Растворъ 
не должепъ содержать въ себе более 0,015 гр. меди на, 
литръ, такъ какъ въ противпомъ случае цинкъ осаж
дается въ виде губки. 

Полученный по способу Коперъ-Кольса цинкъ далъ 
при анализе следуюппде результаты: 

Нерастворимое 0,005 
Железо . . . . 0,016 
Олово . . • . . • . 0,008 
Мышьякъ следы. 
Свинецъ 0 
Медь . . . . . . . . . . . 0,281 
Цинкъ (ию разности) 99,690 

100,000 

Въ своихъ лабораторныхъ опытахъ Коперъ-Кольсъ, 
работая токомъ плотностью въ 1,6 амп. на кв. дцм. 
(причемъ требовалась электродвижущая сила въ 3,75 
вольта), достигалъ отдачи тока въ 94,6°/°-

После удаления цинка, руда подвергается выщела
чиванию еще два раза, съ целью извлечение свинца и 
серебра. И з в л е ч е т е свинца производится помощью 
10—11°/°-го раствора едкаго натра, при нагреванш до 
температуры 90—95°, въ особыхъ железныхъ чанахъ. 
Операция эта длится около 20 часовъ. Растворъ окиси 
свинца въ н а т р е подвергается электролизу токомъ въ 
1 амп. на кв. дцм. (электродвижущая сила 22 вольта). 
Свинецъ осаждается на вращающихся железныхъ ка-
Тодахъ, производящихъ два оборота въ минуту, въ виде 
кристаллический—губчатой массы, которая промывается, 
сжимается, высушивается и сплавляется. Получаемый 
свинецъ очень чиста (99,8929) и заключаете въ себе 
лишь незначительный количества меди, цинка, железа 
и др. Вместо того чтобы изъ растворовъ свинца оса
ждать последний токомъ, можно ими также пользоваться 
для изготовления—обычными химическими способами— 
белилъ или массикота. 

Наконецъ, руда подвергается выщелачиватю сла-
бымъ (0,2°/°) растворомъ щанистаго калне, извлекаю-
щимъ изъ нея серебро, которое осаждается также то
комъ (плотностью въ 0,7 амп. на 1 кв. дцм. при напря
жение около 2-хъ вольтъ). Л. Г. 

Наследование электрической искры помощью 
вращающейся чечевицы. 

Г. В. Балясный (въ Полтаве) сообицаетъ намъ 
о результатахъ его новыхъ опытовъ надъ элек
трической! искрой. После различныхъ предвари-
тельныхъ попытокъ, авторъ приинелъ къ такому 
расположешю опыта: искра прогеакивала верти
кально, между мтзднымъ гнарикомъ (отрицатель
ный электродъ) и колечкомъ тонкой изолирован
ной проволоки (положительный полюсъ), находя
щимся подъ шарикомъ. Мельчайпшя ворсинки 
шелковой изолировки служатъ, по замечанию 
автора, хорошимъ началомъ образования электри
ческаго ветра, который тогда бьиваетъ одною 
изъ составляющихъ сложнаго явлешя искры. 
Искра проскакивала въ воздухе , разреженномъ 
до 8 см. давлешя, вследствие чего ея длина до
стигала 15 см. (катушка давала при атмосфер-
номъ давленш искру во много разъ меньшую). 
На разстоянш 6о см. отъ искромера былъ уста-

Фиг. 1. 

новленъ непрозрачный дискъ, могущий вращаться 
съ различными скоростями; въ этомъ д и с к е , на 
разстоянпи 472 см. отъ его центра, были вделаны 
два объектива съ центрами на одномъ д1аметре 
диска. На разстоянпи 20 см. отъ диска была 
устанавливаема кассетка съ фотографической 
пластинкой въ такомъ м е с т е , чтобы объективы, 
вращаясь ВМТБСНБ С Ъ дискомъ, около своего выс-
шаго положения давали на ней уменьшенное 
изображение искры длиною въ 3 см. Удачными 
считались т е отпечатки, которые получались при 
самыхъ высшихъ положешяхъ объективовъ, такъ 
какъ тогда искажение было наименьшее и пере
мещение изображешя было перпендикулярно 
длине самой искры. 

Прежде всего были получены снимки искры 
при неподвижномъ объективе ; ея изображение 
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показало, что она представляетъ наиболее яркою 
своею частью однородный вертикальный, не
сколько выгнутый, стержень. 

Снимки же, полученные съ вращающимся 
объективомъ, дали нечто совсЬмъ другое. При 

Фиг. 2. 

разсмотрътпи этихъ снимковъ нужно помнить, 
что изображение въ каждый моментъ получалось 
на новыхъ м'встахъ чувствительной пластинки, и 
вычисления автора показываютъ, что при той 
скорости, какая сообщалась диску съ объекти
вами, оно передвигалось на i мм. въ o,oooi се
кунды. Снимки эти представляютъ изображение 
искры А С К , резко очерченное съ левой стороны 
и нерезко — съ правой, что соответствуете ея 
мгновенному появлению и не мгновенному исчез
новение, причемъ дольше всего светится та 
часть пространства, где находилась средина 
искры. Слева отъ искры оказывается придатокъ 
А ' С весьма определеннаго характера, показы
вающий разрядъ въ виде светящейся точки, 
спускающийся отъ (-{-) электрода къ (—•) элек
троду. Наклонность лиши А ' С показываетъ, на
сколько эта часть явления искры, происходитъ 
медленнее той, которая изображается лишено 
АСК. Наконецъ, все снимки определенно пе-
редаютъ светлую полосу КК', параллельную 
скорости движения объектива и показывающую 
некоторое длительное свечение катода после 
прохождения искры. 

Негативы г. Баляснаго показыванотъ еще много 
деталей искры. Весьма интереснымъ является то 
обстоятельство, что, увеличивая сопротивление 
разрядной цепи введешемъ несколькихъ санти-
метровъ капиллярной трубки, наполненной водою, 
авторъ не наблюдалъ уже придатка А ' С ; вместо 
него фотографический изображения показываютъ 
целый рядъ усиливающихся разрядовъ, вполне 
подобяыхъ по форме следующей за ними искре, 
но гораздо менее яркихъ, чемъ ея светъ. 

Намъ кажутся результаты г. Баляснаго очень 
интересными: изагвдуя искру значительной длины 
и притомъ все же правильнаго строения (благо
даря разрежению пространства, въ которомъ она 
проскакивала), автору удалось наблюдать резко 
и въ двухъ различныхъ формахъ то предваряю-
щее искру разрядное состояше, о которомъ въ 
науке существуетъ уже не мало работъ * ) . 

Два случая дМств | ' я ультрафюлетоваго сви
т а на искру. 

(Письмо въ Редакцт). 

Занимаясь повтореннемъ известньпхъ опытовъ 
Гертца надъ дБЙствиемъ ультрафюлетоваго света 
на искру, я наблнодалъ два явления, которыя, на
сколько мне известно, оинределенно не описаны 
еще въ научной литературе. Искра, получаемая 
между острпемъ и шарикомъ, отъ электрофор-
ной машины Гольца, тушится, если осветить ее 
светомъ вольтовой дуги. Если между искрой и 
дугой поместить кусокъ бъ\лаго стекла, искра 
снова начинаетъ проскакивать; это показываетъ, 
что большое значеше въ явлении тушения искры 
имеютъ ультрафиолетовые лучи, не пропускаемые 
стекломъ. 

Если между теми же электродами пропу
стить искру отъ Румкорфовой катушки съ не
большою Лейденскою банкою, введенною парал
лельно искре, то вольтова дуга, какъ и въ 
опыте Гертца, облегчаетъ образование искры. 
Въ этомъ случае стекло также уничтожаетъ дей
ствие дуги 

Въ обоихъ опытахъ искра была небольшая, 
въ несколько миллиметровъ; только при такой 
длине искры небольшая дуга (на 8 амперъ), 
имевшаяся при опыте, позволяла любоваться 
обоими явлениями безъ малейшей неудачи. 

Электротехнический Институгъ 
С.-ПБургъ. 31 марта. Б. Лебединскш. 

ОБЗОРЪ. 
И з м ъ р е н г е в н у т р е н н я г о с о п р о т и в л е н и я 

а к к у м у л я т о р о в ъ п о с п о с о б у Р и м и н г т о н а . 
Первый способъ показан! на фиг. 3. Испытуемый акку-
муляторъ вводится въ цепь съ амперметромъ А и вы-
клночателемъ S; другой подобный аккумуляторъ нахо
дится въ цепи съ конденсаторомъ К и гальванометромъ, 
показывакмцимъ, въ вольтахъ, разность потенциалов! 
точеигъ F и 7 ( . Вместо конденсатора и гальванометра 
можно воспользоваться шунтовымъ гальванометромъ, 
соединеннымъ последовательно съ сопротивлением!. 

Если сила тока, показываемая амперметром! А, 
есть г, разность потенщалов! испытуемая аккумулято-

*) См. напр. W i e d . A n n . 1898. № 12 p. 636. 

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



pa есть Р, электродвижущая сила Е и р—его внутрен
нее сопротивление, то 

Е - Р 
р = , 

Электродвижущая сила вспомогательнаго элемента 
также Е, отсюда Е — Р = V— Тх. Этотъ способъ да-

Дифференщальный гальванометръ можно заменить 
обыкновеннымъ съ мостикомъ Витстона, какъ показано 
на фиг. 5. 

Bi и В2 — сопротивления; Bt должно быть довольно 
велико, чтобы можно было пренебречь внутренним! 
сопротивлением! включеинаго въ эту вътвь вспомога-

валъ бы весьма точные результаты, если бы электро
движущая сила испытуемаго элемента оставалась той 
же самой, какъ ири разомкнутой, такъ и при замкну
той цепи; въ действительности, однако, происходить 
легкое п а д е т е электродвижущей силы вследствие поля
ризации, что можетъ заметно повлиять на величину 
Е—Р, потому что Р лишь очень немного меньше Е; 
поэтому 

Е—е—Р Е—Р е , е 
Р = г ~ = i _ Т = Р ~~ Г ' 

где р' — внутреннее сопротивление безъ поправки на 
поляризацию; р' всегда больше р. 

Такъ какъ падение образцовая элемента больше, 
чемъ испытуемаго, то полезно располагать конденсато-
ромъ такой емкости, чтобы Е — Р получалось возмож
но большим!, и употреблять гальванометръ съ универ
сальной обмоткой Айртона и Мазера. 

На фиг. 4, 6г — дифференциальный гальванометръ 
больипого сопротивления, г — выверенное сопротивление, 

А— скользящи контактъ на немъ. Если сопротивление 
каждой обмотки гальванометра равна д, то сила тока 

въ одной обмотке будетъ Е~-Р а в ъ другой — — , 
9 9 

следовательно, если стрелка .гальванометра не откло
няется, то 

Е 
или г 

Е 

истинная же величина р, принимая во впимание поля
ризацию, попрежнему будетъ 

р _ Е—е—Р - _ е 

тельнаго акк.умулятора; Д 2 обыкновенно больше В1 и 
должно быть точно выверено и изменяемо; г — сопро
тивление провода, способная выдержать токъ, какой 
даетъ аккумулятор! при своемъ нормальном! разряде; 
оно должно быть приблизительно въ 10 разъ больше р. 

Регулируют! В2, пока стрелка гальванометра не пе-
рестанетъ отклоняться при замкнутомъ выключателе; 
тогда 

-Р— — — I , откуда р = г. 
1L 

В, 
в 3 ' 

Но здесь опять надо принять во внимание поляри
зацию, увеличивающую истинное значение р. Подечи-
тавъ электродвижущие силы, имеемъ тонн, въ гальвано
метре: 

E[F(r + B,) + B2(P+r)-} -
Д 

- (Е - е) [F(B, + r) + r(B1 + Д , ) ] 

где Д есть некоторая функция сопротивление!, не пред
ставляющая особаго интереса, такъ какъ по условиям! 
задачи Д можно оставить безъ разсмотрешя; F— со
противление соединительной: ветви, содержащей галь
ванометръ. 

Если токъ въ гальванометре будетъ равняться нулю, 
то числитель тоже равенъ нулю, откуда: 

^ F / I j , r \ _и_ v ( 1 I Р\ Р - J K 1 + i ) + ' ( 1 + i t ) ] 
Можно, однако, избегнуть действия поляризации; для 

этого (фиг. 5) надо регулировать величину Д 2 до т е х ъ 

Фиг. 6. 

пор! , пока она не будетъ та же самая при замкнутом! 
и разомкнутом! выключателе S. Предположим!, Д 2 уре
гулировано т а к и м ! именно образом!; разсмотрим!, что 
случится при поляризации испытуемаго элемента. В ! 
моментъ замыкания стрелка гальванометра покажетъ 
обратный токъ, потому что электродвижущая сила испы
туемаго элемента уменьшится. Если яге при этомъ умень
шить В2, то отклонение стрелки происходить вь проти
воположном! направлении; следовательно надо умень-
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шать JB2 до т4жь поръ, пока стрелка не перестанете 
отклоняться при замыкаши и тогда: 

Фиг. 6 и 7 показываютъ видоизм-внетя этого спо
соба. 

При опытахъ автора по последнему способу 
Ъ1 = ю ом., г =0 ,086 ом.; равновеше стрелки гальва
нометра достигалось при В2 = 185 ом., такъ что: 

Р = ~ X 0,086 = 0,0046 ома. 

(The E l . Eew., 1899, Ж 1143). 

П р и б о р ы д л я и з м ъ р е М я с о п р о т и в л е н 1 я 
р е л ь с о в ы х ъ с т ы к о в ъ . - — М ы опишемъ два прибо
ра для измерешя сопротивления рельсовыхъ стыковъ. 
Первый, изобретенный Еонантомъ и применяемый на 
одной изъ лив1й Бостона, состоитъ изъ трехъ стерлшей, 
оканчивающихся стальными остр1ями, телефона, ком
мутатора на три направлешя, трехъ гибкихъ провод
никовъ, соединяющихъ концы стержней съ коммутато-
ромъ п, наконецъ, вращающагося прерывателя. 

Для испыташя стыка, остр1я двухъ стержней при
кладываются къ точкамъ А и В (фиг. 8) на концахъ 

рельсу; гибкш шнуръ, намотанный на барабанъ съ пру
жиной, соединяетъ это остр1е с ъ , поперечиной и съ 
вольтметромъ; нанесенный на шнуръ делешя позво-
ляютъ легко измерить разстояше В — С. Коммутаторъ 
на два направлешя позволяете, включить вольтметръ въ 
ответвленныя цепи А и В, В и С. Стержень переме
щаюсь до техъ поръ, пока вольтметръ не даетъ одина-
ковыя показашя въ двухъ случаяхъ, причемъ тотчас* 
же читают* по гибкому шнуру длину рельса ВС—АВ, 
сопротивлеше котораго равно сопротивление стыка. 
Этотъ приборъ, повидимому, более удобенъ въ обраще-
Hin, чемъ вышеописанный; по опытамъ въ Санъ-Луи 
два человека съ помощью его могутъ испытать въ те-
чеше дня 3.200 метровъ двойного пути изъ 6 м. рель
совъ, т. е. до 1.420 стыковъ. 

(L 'Ecl . E l . , 1900, № 1). 

С о е д и н е ш е р е л ь с о в ъ п о с п о с о б у Б у 
( B o u l t ) . — П о этому способу, для соединешя концовъ 
рельсовъ пользуются кускомъ более или менее гибкаго 
кабеля 8 (фиг. 9 и 10), къ концамъ которого припаяны 

Л J В С ' С 

ФИГ. 8. 

рельсъ, разделенных* испытуемымъ стыкомъ I , при
чемъ между концами А и В разстояше равно 90 см. 
Затемъ другое лицо помещаете конецъ третьяго стерж
ня въ С на разстоянш отъ В несколько большемъ 
90 см., приводить въ движеше вращающшея прерыва
тель и поворачиваетъ коммутаторъ такъ, чтобы вве
сти телефонъ (который онъ держитъ у уха) после
довательно въ цепи А и В, В и С. По рельсам* 
проходить обратный токъ, отчего подъ вл1яшемъ от-
ветвлешя изъ А и В, въ первомъ случае, и изъ 
В и С, во второмъ, пластина телефона приходить въ 
дрожаше- Сопротивлеше между А и В, вследствие 
введешя сопротивлешя стыка, больше сопротивлешя 
между В и С; поэтому звукъ, производимый токомъ, от
ветвляющимся изъ А и В, сильнее, чемъ изъ В и С. 
Третш стержень перемещается до техъ поръ, пока оба 
звука не покаясутся одинаковыми. Когда это будетъ до
стигнуто, второе изъ нроизводящихъ это нспыташе 
лицъ помещаетъ ручку коммутатора на т р е т и зажимъ, 
соединенный съ телефономъ и съ концами стержней 
такимъ образомъ, что ответвляюпцеся токи будутъ 
противуположнаго направлешя; если эти токи равной 
силы, то телефонъ молчитъ. Если этого нетъ , то опера-
торъ ищетъ, въ какую точку С долженъ онъ поместить 
конецъ своего стержня, чтобы телефонъ замолчалъ. 
Разность разстоянш В С и АВ даетъ величину рельса, 
имеющую то же сопротивлеше, что и стыкъ. Все эти 
jMcTBia выполняются и безъ всякаго навыка весьма 
скоро и во время работы трамвая. Колебав1я силы 
обратнаго тока не вл1яютъ на результаты измерешй, 
такъ какъ въ носледнемъ испытанш каждаго соедине
шя ответвленные токи имеютъ противоположныя на
правлешя и уравновешиваются, каковы бы ни были 
совокупныя колебашя разностей потенщаловъ между 
А и В, О В и С . 

Второй приборъ, изобретенный Шнаусомъ и приме
няемый на сети въ Санъ-Луи, отличается отъ выше-
описаннаго деталями устройства и темъ, что телефонъ 
замененъ вольтметромъ, шкала котораго разделена на 
десятыя доли вольта. Этотъ вольтметръ помещается на 
площадке, прикрепленной къ деревянной подставке въ 
виде х ; нижняя поперечина имеете два стальныя 
остр1я А и В на разстоянш 90 см. Третье ocrpie С на
ходится на конце стержня, который перемещают* по 

Фпг. 9 и 10. 

или инымъ какимъ-либо нутемъ прикреплены металли-
чесше наконечники 7. Эти наконечники снабжены осо
быми цилиндрическими выступами, вставляемыми въ 
дыры соединяемыхъ рельсовъ. Самое же усовершен-
ствоваше этого, въ общемъ не поваго, способа заклю
чается въ томъ, что кабель въ середине (а) несколько 
раскручивают*, благодаря чему онъ пршбретаетъ зна
чительно большую гибкость и нзмьнеше длины его подъ 
действ1емъ высокихъ и низких* температурь не оказы
ваете вреднаго влз'яшя на прочность соединешя. 

(L'Eclairage Electr., 1900, № 1). 

П е р в и ч н ы й э л е м е н т ъ „ Г и д р а " . Развитте за 
последнее время пользовашя самодвижущимися экипа
жами имело последств1емъ выработку ряда элементовъ 
для электрическаго воспламенешя въ двнгателяхъ, ко-
которые, обладая хорошими качествами элемента Ле-
кланше, не давали бы, какъ эти последше, ползучих* 
солей; появилось несколько новыхъ видовъ сухихъ эле
ментовъ, которые, къ сожаленпо, несмотря на тщатель
ную выделку, слишкомъ скоро высыхали, всхЬдств1е 
чего увеличивалось внутреннее сопротивлеше, и эле
менты давали слишкомъ слабый токъ. Оказывалось 
необходимымъ выработать такой типъ элемента, кото
рый содержалъ бы достаточное количество воды—во 
избежаше испарешя — герметически закрытой. 

Объ одномъ изъ такихъ элементовъ, причисленном* 
изобретателями, не вполне точно, къ сухимъ, сообщаете 
„L'Ecl . EL". По опытамъ д-ра Кнорра, этотъ элементъ, 
изобретенный въ Германш и названный „Гидра", пред
ставляетъ много преимуществъ пред* другими подоб
ными элементами. 

Имея электродвижущую силу ту же, что и друпе 
подобные элементы (1,5 в.), этотъ элементъ обладаете 
вдвое меньшим* внутренним* сопротпвлешемъ; если его 
разряжать на сопротивлеше въ 1 омъ до т е х * поръ, 
пока разность потенщаловъ между полюсами будете 
равна 1 вольту,—онъ дает* несравненно большее коли
чество энерпи, чем* друйе подобные элементы, что 
видно изъ пижеследующихъ таблиц*; первая даетъ най-
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денныя величины сопротивленш въ четырехъ опытах! 
съ четырьмя различными элементами („Л. и О." обозна-
чаютъ элемента Лимана и Оберландера въ Берлине); 

1. Сравнительная таблица внутренняго сопротивле-
нгя, въ омахъ. 

Э л е м е н т ы . № 1. № 2. № 3. № 4. 

Л. и О. . . . 0,200 0,175 0,180 0,195 

Фогтъ . . . . 0,205 0,210 0,210 0,215 

Гасснеръ . 0,098 0,110 0,095 0,095 

Гидра . . 0,090 0,085 0,085 0,095 

вторая таблица даетъ энерпю, въ амперъ-часахъ, за 
время разряда до 1 вольта; элемента Гаеснера могъ 
быть изслъ\дованъ лишь съ сопротивлешемъ больше 
1 ома, а именно въ 5 омовъ. Изъ таблицы видно, что 
среднее количество энергш, даваемой элементомъ Гидра, 
равно 5,4 амнеръ-часа. 

II. Сравнительная таблица энергш, въ амперъ-часахъ. 

Э л е м е н т ы . 

С
оп

ро
т.

 | 
ц-

вп
и 

ВЪ
 1

 
ом

ах
ъ.

 

№ 1. № 2. № 3. № 4. 

Л. и 0 1 1,703 1,721 0,933 1,104 

Фогтъ 1 1,180 1,165 1,511 0,918 

Гасснеръ 5 0,614 0,230 0,487 0,321 

Гидра 1 5,569 7,246 4,822 4,859 

По опытамъ того же Кнорра, элементъ Гидра № 1, 
разряженный до 1 вольта, после трехдневнаго опыта, 
даетъ 1,4 вольта- При цепи, замкнутой во второй разъ 
на сопротивлеше въ 2 ома, и разряд'!, до- 1 вольта, 
элементъ давалъ еще 1,936 амнеръ-часа. Черезъ 4 дня 
поел!) этого второго разряда электродвижущая сила 
возросла съ 1,08 вольта на 1,4. 

iv во ю to SO 00 

Фиг. 11. 

Фиг. 11 представляетъ результаты опытовъ съ этимъ 
элементомъ въ Центральной Электрической Лаборато
рии въ Париж*; на ней изображена кривая разности 
потенциалов! у зажимовъ при 60-дневномъ разряде на 
цъпи въ 10 омъ. 

(L 'Ecl . El . , № 52). 

У п р о щ е н н ы й э л е м е н т ъ Д а н 1 э л я . — Два 
прямоугольные глиняные сосуды 5 см. длиною, 4 см. 
шириною и 8 см. глубиною содержать: одинъ—растворъ 
цннковаго купороса, другой — м-вднаго купороса. Одна 
изъ ст-внокъ каждаго сосуда продолжается прямоуголь
ной пластиной той же ширины, наклоненной подъ 
угломъ въ 45°. 

Электроды, двв металлпческихъ пластины (мтздная и 
цинковая), поддерживаются въ вертикальномъ положе
нии Т'вмъ, что въ противоположных! стъпкахъ сосудовт, 
имеются соответственные желобки, въ которые и вхо-
дятъ пластины. На верхннхъ с в о и х ! частяхъ пластины 
имътотт. обыкновенные зажимы съ винтами для зажатия 
проводовъ. 

Вышеупомянутые придатки покрыты обыкновенной 
фильтровальной бумагой около 20 см. длиною и 6 см. 
шириною. Одинъ ИЗЪ КОНЦОВЪ каждой такой бумажной 
ленты погруженъ въ жидкость; оба сосуда расположены 
такъ, что свободные концы бумаги лежать одинъ на 
другомъ; в с л т ; д с т в 1 е сего жидкости обоихъ сосудовт., 
поднимаясь по бумажными, лентами,, находятся въ со
прикосновении въ MicT'b соединения бумажныхъ лентъ. 
Необходимо располагать листы бумаги въ такомъ коли
честве, чтобы течение жидкостей было медлепнымъ: не
обходимо для меднаго купороса 5 листов ! и для цин-
коваго—2 листа. 

Глиняные сосуды можно заменить стеклянными, а 
фильтровальную бумагу—шерстяной матер1ей, не изме
няя электродвижущей силы. Эта последняя, по резуль-
татамъ многихъ и с п ы т а т й , равна 1,101 вольта, при
чемъ удельный вЬсъ мЬднаго купороса равнялся 1,1, 
цннковаго купороса—1,2. Сопротивление подобнаго эле
мента равняется несколькпмъ тысячнымъ ома. 

(L'Electricien, № 467). 

Э л е к т р и ч е с к о е о б о р у д о в а н 1 е к о р а б л е -
с т р о и т е л ь н ы х ъ з а в о д о в ъ . До п о с л е д н я я вре
мени въ спещальныхъ цехахъ судостроительных! заво
довъ не применялось электрическаго оборудования, а 
употреблялись отдвльныя паровыя маншны-орудш, какъ 
напримеръ, паровыя ножницы, дыропробойные прес
сы, валки для прогиба листовъ и пр. Въ последнее вре
мя на американскихъ и даяге англшекихъ заводахъ 
подобное устарелое устройство, требующее сложной 
подземной канализацш паровыхъ трубъ, заменяется 
электрическимъ. 

Какъ примерь, опишемъ заводь въ Чикаго общества 
„The Chicago Ship". Опъ находится на берегу реки Ка-
люме и имеетъ шесть эллинговъ. На этомъ заводе строятся 
больппе пассажиреюе нароходы для Великихъ озеръ. 

Электрическая станщя находится въ центре завода. 
На ней 6 котловъ: два береговыхъ, системы Берри, и 
четыре морскаго типа. Въ машинном! отделении нахо
дятся две воздуходувки п динамо системы Эльвеля В ! 
150 киловатта, соединенная непосредственно сь паро
вой машиной компаунд! Вилланса. Затемъ тамъ нахо
дятся динамомашина Эдисона въ 40 силъ для ночного 
освещения и другая въ 30 киловатт ! запасная. Обе 
работают! о т ! газовых! машин! . 

О т ! распределительной доски расходятся девять 
фидеров!; н а п р я ж е т е тока 220 вольта. Все динамома
шины постояннаго тока. Для освещешя служат ! 35 ду
г о в ы х ! фонарей и 400 лампочек! накаливания. 

Электрическое оборудоваше завода состоит , изъ 
18 электродвигателей, отъ 5 до 50 лошадиныхъ силъ, 
имеющихъ въ общей сложности 300 силъ. 

Ближайший отъ доски электродвигатель въ 15 силъ 
служить для дутья въ печи для нагревашя листовъ 
котельнаго железа; следующий электродвигатель въ 
25 с и л ! для дутья в ! 16 горнов ! кузницы. 

Механическая мастерская, выстроенная вся изъ 
стали и стекла, площадью 200X120 фута—одна изъ луч-
шихт, пароходных! мастерскихъ. Въ настоящее время 
электродвигатели въ ней служат! для к р а н о в ! и став
ков ! . К р а н о в ! два: въ 25 и 10 тоннъ, мостовые, каж
дый имёетъ три отдельных! электродвигателя. Отдель
ными электродвигателями снабжены следуюпце станки: 
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винторезный, между центрами 72 дюйма, завода Niles 
Tool Works—пятисильнымъ двигателем*; горизонтальный 
сверлильно-фрезерный, одинъ изъ самыхъ больших* 
станковъ, тоже пятисильнымъ двигателемъ; вертикаль
ный сверлильно-фрезерный—деоятисильнымъ. 

Въ судостроительном* цехе два электродвигателя 
иосредствомъ валов* и муфт* приводят* въ движение 
ножницы, дыропробойные прессы, валки, кромочные 
и строгальные станки. Здесь же находится сильный 
прессъ, который гнет* холодной 24-дюймовую двутав
ровую балку при разстоянш между точками опоры 4 
фута. 

Въ каждом* изъ 4 эллинговъ находится по два 25-
тонныхъ электрическихъ крана. Общая для всех* эллин
говъ мастерская имеет* самый сильный двигатель въ 
50 силъ для всехъ своихъ станковъ. 

Есть еще деревообделочная мастерская съ 30 силь
ным* двигателем* для пил* и станковъ. 

(The Electr. Rev., № 1146). 

И н т е р е с н а я м о л н 1 я . — П р и л а г а е м ы й рисунокъ 
представляетъ интересный снимокъ съ молши, сделан
ный въ Филадельфш во время грозы 10 августа 1899 г. 
Размер* фотографических* пластинок* былъ б'/з X 8 1/ 2 

дюйм. Во время этой грозы были сделаны одинъ за дру
гим* семь снимков*; на нихъ м о л т я занимала 5 дюй
мов* и не умещалась вся на пластинке. 

Во время экспозиции восьмой пластинки, снимок* 
съ которой представлен* на фиг. 12, сначала блеснула 

Фиг. 12. 

простая молшя (слева на рисунке), а потомъ через* 
несколько секунд* и сложная, очень яркая и широкая; 
удар* грома был* слышен* приблизительно черезъ две 
секунды. 

Угловая ширина вершины этой молнии, измеренная 
по секстану (нашли угловое разстояше между предме
тами, изображенными на пластинке и определили ея 
градусный масштабъ) равнялась 32 минутамъ, а у осно
вания 14 минутамъ, что, при разстоянш молши отъ на
блюдателя въ 2600 футъ, соответствуетъ 7,5 и 4,15 мет
рам*. Видимая длина ея была 60°, иначе 140 метровъ. 

(Е1. Ж. 1899 г.). 

С о в м е с т н о е р а с п р е д е л е н и е п е р е м е н 
н а г о и п о с т о я н н а г о т о к о в ъ п о с и с т е м е 
r e n i o c a . — Р а с п р е д е л е ш е переменным* токомъ име-

етъ болышя экономическня выгоды при передачахъ на 
большие разстояшя; но этотъ токъ не можетъ служить 
для зарядки аккумуляторовъ или для электролиза. 

Для того чтобы пользоваться выгодами того и дру
гого токовъ, фирма Гелшсъ употребляетъ особый спо
собъ распределения, применяемый ири двухъ и трех-
проводной системах*. Центральная станция посылает* 
переменный токъ въ первичную обмотку трансформа
тора; подстанцш снабжены трансформаторами перемен
наго тока^ и вторичными производителями электриче
ской энергии: аккумуляторами или вращающимися транс
форматорами. 

Фиг. 13 показываете расположение трансформатора Т 
и генератора М постояннаго тока, фиг. 14, расположение 

Фиг. 13. Фиг. 14. 

трансформатора Т и батареи аккумуляторовъ В; 1 и 2 
зажимы трансформатора, 3 и 2 зажимы генератора 
постояннаго тока; оба источника электрической энергш 
присоединены къ зажиму 2 и проводник* L 2 служит* 
совместно для обоих* токовъ. 

Между L , и Ь 2 существуетъ напряжение переменное, 
между L 3 и L 2 —постоянное, и наконец'* между L t и L 3 

н а п р я ж е т е периодически колеблющееся, равное алге
браической сумме двухъ предыдущих*. Если L i и L 3 

соединить цепью съ большой самоиндукцией, волны тока 
сглаживаются и этотъ последнш приближается къ по
стоянному. Если соединить L j L 3 съ противополож
ными зажимами батареи, токъ приближается къ пере
менному. Описанныя явления между L t и L 3 не изме
няются, если уничтожить проводник* L 2 . 

Этотъ способъ распределения выгоденъ въ частно
сти для ц и т а т а цепи электрическаго трамвая. 

(L 'Ecl . EL, 1900, № 6). 

П р 1 е м н и к ъ д л я т е л е г р а Ф Ш б е з ъ п р о 
в о д о в ъ . Въ Англш теперь передаютъ депеши безъ 
проволоки по системе Маркони на разстояше 90 миль, 
и это еще не составляетъ предела, въ то время, как* 
для обыкновеннаго телеграфа это составляетъ крайнее 
разстояше, на которое непосредственно передается де
пеша, а на. более длинных* линняхъ депеши автомати
чески принимаются и передаются передатчиками при 
помощи местной батареи. 

Для этой же цели Гварини Форезш устроил* пере
датчик* для безпроволочнаго телеграфа. 

Фиг. 25 изображает* схематический чертеж* пере
датчика Форезю. 

Вибрирующая пластина 1 сообщена проводом* 2 съ 
землей, а проводом* 3 съ шариком* воздушнаго кон
дуктора. Колебательная пластина соединена съ обмот
кой индукщонной катушки 5. Въ я щ и к е 6, 7, 8, 9, 10 
изъ мягкаго железа заключены: электромагните 12, 
который во время работы вибрирующей пластины пре-
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рываетъ сообщение между проводовъ 33 и котереромъ 
13, чувствительность котораго иначе менялась бы; ви-
браторъ 14, молоточекъ 15, ударяющий и отскакивающей 

s 

соединить на коммутатор* пластинку 34 съ 36. Если, 
въ добавокъ, проводникъ 34 соединенъ съ 37 и съ 36; 

это удостоверяет'^, что сигналы были верно приняты 
и переданы. 

На электромагнита, реле и когереръ, помещенные 
въ железный ящикъ, магнитное поле индуисщонной ка-
тушки не влняетъ. 

Вместо одного вертикальнаго провода молшо упо
требить два: 39—соединяющийся съ вибраторомъ 1 л 
40—съ когереромъ, чемъ устраняется электромагнит, 
12 (фиг. 16). 

Описанный передатчикъ можетъ быть употребленъ 
для сноппешй подвижныхъ станций, напримеръ: между 
тремя кораблями. На твердой почве между двумя стаи-
нпями Л и В съ реле въ промежуточныхъ пунктахъ 
употребляется соединеше фиг. 17. 

Фиг. 15. 

отъ чувствительной трубки, затемъ реле 17 съ местной 
батареей 16, гальванометръ 18, аппаратъ Морза 19, вы
ключатели 20,21, батарея 22, сопротивления 23, 24, 25, 
26, 27, 28 и 32. Проводникъ 29 соединяется, не посред
ственно съ 31. Можно изменять отвётвлете , заключаю
щее вибраторъ, соединяя проводникъ 41 съ 20, какъ по
казано на чертеже пунктиромъ. 

Передатчикъ можетъ служить въ то же время npieM-
никомъ и реле. "Чтобы апнаратъ работалъ какъ пере
датчикъ, необходимо замкнуть выключателемъ 21 цепь, 
содержащую батарею 22, первичную обмотку катушки, 
ответвление, съ вибраторомъ 14 (при соединении, пока-
занномъ цифрою 41, молоточекъ вибратора работаетъ 
безпрерывно); въ этомъ случае пластинка коммутато
ра 34 соединена съ пластинкой 36. 

Когда аппаратъ работаетъ какъ пр1емник.ъ, электри
ческня волны по стержню 39 и проводу 33 передаются 

Фиг. 16. 

когенеру 13; при этомъ необходимо, чтобы 34 на ком
мутаторе было сообщено съ 37. Если аппаратъ работаетъ 
какъ передатчикъ, все происходитъ такъ же, какъ и въ 
предыдущемъ случае, но реле 17, притягивая свою арма
туру, вместо того чтобы замкнуть цепь аппарата Мор
за, замьикаетъ цепь съ вибраторомъ. Для этого нужно 

Фиг. 17. 

Электрическня волны принимаются Л и передаются 
В. Для передачи отъ В къ Л употребляется второй 
аппаратъ съ промежуточной средой 41. Во второмъ 
аппарате пр1емникъ будетъ въ I I I , а передатчикъ въ 
IV" и оба аппарата разделены средой 43. 

(The Electr. Rev., № 1146). 

С о е д и н и т е л ь н а я к о р о б к а М а к ъ - Э в а н а . 
Эта коробка (фиг. 18 и 19) состоитъ изъ чугуннаго цилин-

Фиг. 18 и 19. 

дра Л, на которомъ навинчены трубки В, для npieMa 
проводовъ С. Концы этихъ проводовъ оголены и со
единены при помощи металлическ'аго зажима D. Такое 
соединеше помещается затемъ въ гуттаперчевый ци-
линдръ Д который зажимается и такимъ образомъ за
купоривается. Затемъ законопачиваютъ трубки В и 
закрываютъ коробку крышкой F, прокладывая между 
ними каучуковое кольцо. 

(L 'Ec l . EL, № 51). 

Т е л е г р а ф и р о в а н и е б е з ъ п р о в о д о в ъ , б е з ъ 
п о м о щ и к о г е р е р а . — В а р к е р ъ - С т а р к е й произвелъ 
рядъ опытовъ съ телеграфомъ безъ проводовъ, замъ-
нивъ когереръ аккуратно подвешенной металлической 
иглой. Передающий приборъ состоитъ изъ вертикаль-
наго иировода, имеющаго на верхней части металличе
ский кубъ. Электрическня колебания производятся маши
ной Вимсхерста. Кондукторы этой машины помещены 
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на такомъ разстоянш другъ отъ друга, что между ними 
не можетъ проскочить искра; искра же проскакпваетъ 
между двумя остриями, изъ которыхъ одно соединено 
съ землей, а другое съ вертикальными проводами. По
лучающий приборъ состоитъ также изъ вертикальнаго 
провода, наверху котораго точно также имеется метал
лический кубъ. У основания этого проводника, имеется 
хорошо подвешенная игла, причемъ поддерясивающая 
ее цапфа соединена съ землей. 

Все это устройство расположено на изолирующей 
подставке, причемъ конецъ иглы такъ выверенъ, что 
лроходитъ весьма близко отъ провода, не касаясь 
однако его. 

При проскакнваши искры па передающемъ приборе 
конецъ иглы сильно притягивается проводами; этимъ 
движеннемъ можно воспользоваться для приведения въ 
действие электрическаго звонка. Баркеръ-Старкей, поль
зуясь проводами въ 2,5 метра высотою заставлялъ дей
ствовать звонокъ на разстоянш 12 миль; результата 
показалъ, что разстояше можетъ быть весьма значи
тельно увеличено, хотя на большихъ разстояшяхъ еще 
не производилось опытовъ. 

Движение иглы не зависитъ, повидимому, отъ электро
статическая июля, такъ какъ не заметно никакого дви
жения, пока не проскакнваютъ искры на переданщемъ 
приборе, такъ что игла движется исключительно вслед
ствие присутствия электрическихъ волнъ. 

Б И Б Л 1 0 Г Р А Ф 1 Я 
А . ГГ. П о с т н и к о в ъ . О п р и р о д * э л е к т р о 

м а г н е т и з м а . Опытъ общедоступнаго изложения тео-
рш Максвелля и его последователей. Съ портретомъ 
Клерка Максвелля. Цена 75 коп. Москва, 1900. 64 стр. 

Эта брошюра представляетъ собою расширеше статьи 
автора во 2-мъ выпуске Сборника статен „Въ помощь 
самообразованию" (см. Электричество 1898, стр. 174). 
Брошюра эта является ответомъ на несомненную по
требность читателя въ элементарныхъ изложешяхъ Фа-
радеевской теории и въ известной степени можетъ удо
влетворить этой потребности. Существеннымъ упуще-
шемъ автора, которое, намъ кажется, должно бы было 
быть устранено въ настоящемъ расширенш краткой 
статьи Сборника, является неправильное изложеше идеи 
о натяженш (деформации) въ электромагннтномъ поле, 
которое (натяягеше) необходимо принять наряду съ 
динамическими качествами (напр. вихрями) поля. Авторъ 
не чуждъ этой идеи, но не выделяя ея резко, или сме-
шиваетъ ее съ идеею вихрей (стр. 32), или совершенно 
не упоминаетъ о ней, характеризуя электромагнитное 
поле единственно, какъ совокупность вихревыхъ нитей. 

C e n t r a l b l a t t f u r A c c u m u l a t o r e n - u n a B l e -
m e n t e n k u n d e . Herausg. D-r F r a n z P e t e r s . Char-
lottenburg. Verlag von W i l h . Knapp. Halle. 

С б о р н и к ъ СВ'БД'БНШ о б ъ а к к у м у л я т о -
р а х ъ и п е р в и ч н ы х ъ э л е м е н т а х ъ . Подъ ред. 
д-ра Ф р . П е т е р с а , Шарлоттенбургъ Издан1е Вилы. 
Кнаппа. Подписииая цена 12 марокъ въ годъ. 

Судя по первому номеру, новый журналъ обещаетъ 
стать очень полезнымъ литературнымъ пособ1емъ для 
всехъ занимающихся и интересующихся теор1ей и прак
тикой химическихъ источниковъ электригчества. Е а к ъ 
справедливо замечаетъ редакция въ своей программе, 
до сихъ поръ сведения о гальваиическихъ элементахъ 
и апскумуляторахъ были разбросаны по самымъ различ-
нымъ изданиямъ, вследствие чего литературное изучен1е 
касающиихся этого предмета вопросовъ представлялось 
очень затруднительнымъ. Въ нервомъ номере новаго 
журнала помещены следующня оригинальныя статьи: 
Фр. Фогель: „О соединении элементовъ"; проф.В. 1 е г е р ъ : 
„О нормальныхъ элементахъ"; I . Ц а х а р 1 а с ъ : „Новости 

въ технике аккумуляторовъ, предназначенныхъ для 
тяги"; Л. Г о п ф н е р ъ : „Опыты надъ пластинами Плантэ 
въ отношении нхъ применимости къ автомобильнымъ 
батареямъ". Затемъ следуютъ: обзоръ привилепй; об
зоръ журнальной литературы; отчеты о докладахъ въ 
различныхъ обществахъ; библюграфия; законодательство; 
правительственныя распоряжения и т. п.; разныя сооб
щение; торговые сообщен1я; почтовый ящикъ, и нако-
нецъ, отделъ, предоставленный читателямъ для предло-
жен1й съ ихъ стороны различныхъ экспериментальныхъ 
и литературныхъ задачъ, иредставляиощихъ интересъ 
для техники или теорией аккумуляторовъ и элементовъ,— 
задачъ, для обработки которыхъ сами авторы не имеютъ 
времени или средствъ. Журналъ выходить два раза въ 
месяцъ, тетрадями въ I 1 / 2 —2 листа. 

Л. Г. 

R e v u e t e c h n i q u e d e l ' e x p o s i t i o n u n i v e r -
s e l l e d e 1900.—Par un comite d'lngenieures, d'Archi-
tectes, de Professeurs et de Constructeurs. Directeur Ch. 
Jaconrnet. Secretaire de la Redaction M . Svilokossitch. 
E. Bernard et Co, Imprimeurs—Editeurs. Paris. 

Подъ такимъ заглав!емъ парижская издательская 
фирма Е . Bernard & С 0 выпускаетъ полное техническое 
описаше Парижской выставки 1900 г. Издаше будетъ 
состоять изъ 9 частей: часть 1-я, 1 томъ—Архитектура 
н сооружешя; часть 2-ая, 4 тома—Машины и двига
тели, счетчики и т. п.; часть 3-ая, 2 тома—Электриче
ство; часть 4-ая, 2 тома—Общественныя работы и спо
собы сообщешя, воздухоплавание и т. п.; часть 5-ая, 
1 томъ—Сельское хозяйство (сюда входятъ и булочныя); 
часть 6-ая, 2 тома—Горное искусство и Металлургия; 
часть 7-ая, 1 томъ—Прядильное производство; часть 8-ая, 
1 томъ—Химическая и другня отросли промышленно
сти; часть 9-ая, 1 томъ—Колонизация. Арм1я и флотъ. 

Подписка на все издаше для первыхъ 1000 подпис-
чнковъ 200 фрапковъ при взносе въ следующие сроки: 
50 фр. при подписке, по 50 фр. каждые 3 месяца съ 
31 марта (н. ст.) 1900 г., или 20 фр. мри подписке и 
20 фр. каждый месяцъ съ того же числа. При внесении 
при подписке всей суммы подписка стоиитъ дешевле— 
175 фр. Начиная съ 1001 подписчика, подписка увели
чивается до 250—300 франковъ. Подобное же издание 
было съ успехомъ выполнено на Парижской выставке 
1889 года. 

Издашя, присланный въ редакщю для 
отзыва. 

Горн. Инж. А . Н . М и т и н с к Ш . О г о р н о з а в о д -
с к и х ъ м а ш и н а х ъ О в в е р н о й А м е р и к и . — 
Выпускъ I . Каменноугольныя копи. 1900 г. С.-Петер-
бургъ. 25 стр. съ 4 табл. чертежей и рис. 

Bibliotheque technologique. P r a t i q u e i n d u s t r i -
e l l e d e s e o u r a n t s a l t e r n a t i f s . C o u r a n t s m o -
n o p h a s e s , par G-. C h e v r i e r . Paris. Georges Carre 
et C. Naud. 1900. 268 стр., 108 фиг. въ тексте . Цена 
9 франк. 

T r a i t e e l e m e n t a i r e d ' e l e e t r i c i t e a v e c l e s 
p r i n c i p a l e s a p p l i c a t i o n s , par R . C o l s o n , com
mandant du genie. Troisicme edition, entierement refon-
due. Paris. Gauthier—Villars. 1900. V I + 2 7 2 pages, avec 
91 figur. Ц е н а 3 фр. 75 с. 

L e s r a y o n s X e t l a p h o t o g r a p h i c a t r a v e r s 
l e s c o r p s o p a q u e s , par C h . E d . G u i l l a u m e . 
2-me edition. Paris 1897. Gauthier—Villars et fils. Y I I I + 
144 p. 23 figures et 8 planches. Ц6на 3 фр. 
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РАЗНЫЙ ИЗВЪСИЯ. 
Вывгьрка электрических» измгьрительныхъ 

приборовъ въ Главной Лалатп, мгьръ и вгьсовъ. 
Съ 1-го февраля 1900 года въ Главной Палат* мер* и 
весов* принимаются для выверки электрическте при
боры, а именно: вольтметры, амперметры и счетчики 
электрической энерпи. 

Къ поверке принимаются: 
а) вольтметры постояннаго тока до ПО вольтъ и 

вольтметры церемчщнаго тока до ПО вольтъ при 100 пе-
ремвнахъ въ секунду; 

б) амперметры постояннаго тока до 500 амперъ и 
амперметры перемъннаго тока до 300 амперъ при 100 пе-
ремънахъ въ секунду; 

в) счетчики электрической энерпи постояннаго тока 
до 500 амперъ и до 110 вольтъ и счетчики перемъннаго 
тока до 300 амперъ и до ПО вольтъ при 100 перемъ-
нахъ въ секунду. 

Съ 1-го сентября 1900 года Главная Палата мт>ръ и 
въсовъ будетъ принимать для выверки нормальные 
элементы и магазины сопротивлешя изъ платины, ней
зильбера и другихъ нодобныхъ сплавовъ. 

Все вышепоименованные приборы должны иметь 
ясно обозначенные назваше фирмы, изготовлявшей 
приборы, и нумеръ. 

Выварка такихъ приборовъ и выдача свидетельств* 
о повърке ихъ производится Главною Палатою м^ръ 
и въсовъ безплатно до 1-го января 1901 года. 

Съ 1-го сентября 1900 года на всв представленные 
раньше и вновь представляемые къ поверке приборы, 
удовлетворяющее требоватямъ особой инструкщи для 
клеймешя, имеющей быть опубликованной во всеобщее 
сведеше, будутъ налагаться Главной Палатой клейма 
до того срока,"который будетъ назначенъ по инструкцш. 

После 1-го января 1901 года за вновь представлен
ные къ выверке и клейменш электричесше приборы 
будетъ взыскиваться плата по таксе , утвержденной 
Г. Министром* Финансовъ. 

Пр1емъ приборовъ въ Главной Палате меръ и ве-
совъ (Забалканскш просп., д. № 19) производится еже
дневно, кроме воскресиыхъ и праздничных* дней, отъ 
12 до 4 часовъ. 

Заявлешя частныхъ лиц* и учрежденШ о выверке 
электрическихъ приборовъ оплачиваются двумя гербо
выми 80 коп. марками. 

ДобываШе каменнаго угля за 10 лгьтъ.—Сле
дующая таблица даетъ сравнительные данныя относи
тельно добычи каменнаго угля въ 1889 и 1899 годахъ, 
въ тысячах* тонн*. 

1899. 1889. Увеличе-1899. 1889. 
Hie въ °/о-

СЬв.-Амер. Соед. Штаты 218.000 85.383 255 
212.000 176.917 120 

Гермашя 110.000 67-342 165 
Францш 32.500 23.852 136 
БельНя 22.000 19.870 110,5 

12.500 9.950 125,5 
11.900 6.197 192 
4.100 2.658 153 
4.250 1.946 217 

Итого. . 627.250 393.695 159 

Иредсказывангя телеграфными проводами 
погоды.—Германскш докторъ Эйдамъ сделал* интерес
ное открыие относительно предеказывашя погоды теле
графными и телефонными воздушными проводами. Од
нажды, въ ожиданш поезда, докторъ обратил* внима-
Hie на шум*, производимый ветром*, ударявшим* въ 

телеграфные провода; при этомъ онъ вспомнилъ, что 
слышалъ подобный же шумъ накануне или за день до 
грозы или большого дождя и снега. Это и навело его 
на мысль о соотношеши между этими звуками и пред
полагаемой погодой. Его предположешя подтвердились: 
через* 48 часов* пошелъ дождь. Занявшись изслъдова-
шемъ этого явлешя, Эйдамъ пришелъ къ тому выводу, 
что более или менее сильный шумъ телеграфныхъ яро-
водовъ указываете вообще на худую погоду и что но 
высоте звука можно предугадать вероятныя, более или 
менее значительныя, атмосферныя возмущешя и время 
ихъ появлешя. Низкш звукъ, сильный или слабый ука
зываете., что чрезъ 30—48 часовъ будетъ небольшой 
дождь съ умереннымъ вётромъ. Наоборотъ, высошй 
свистящш звукъ указывает* на сильную бурю, сопро
вождающуюся сильнымъ доясдемъ или сшьтомъ. 

Такъ, напримеръ, подобное явлеше было замечено 
въ декабре 1886 г. за несколько часовъ до страшной 
бури, свирепствовавшей въ центральной Европе въ 
продолженш нескольких* дней, причем* слой выиав-
шаго снега достигъ въ некоторыхъ м е с т а х * 1,68 м. 

Безъ сомнешя трудно дать сколько нибудь точныя 
правила для выводовъ, основанных* на такихъ наблю-
дешяхъ, такъ какъ шумъ телеграфныхъ проволокъ зави
ситъ не только отъ атмосферныхъ причинъ, но и отъ 
степени натяжешя ихъ и т. п. * ) . 

Примгьнен1е электричества въ селъскожъ 
хозяйствгь. — Германское сельскохозяйственное Об
щество въ Оксенфурте, въ Баварш, устраиваете боль
шую электрическую установку въ Нижней Франкопш, 
предназначенную исключительно длясельскохозяйствен-
ныхъ целей. Для нолучешя тока будутъ пользоваться 
частью паровой, частью гидравлической силой. Токъ , 
напряжешемъ въ 5.000 вольтъ, будетъ распределяться 
по деревнямъ: на каждой ферме будетъ помещаться 
распределительная доска. Электричество будетъ приво
дить въ д в и ж е т е различныя сельскохозяйственныя ма 
шины, а также будетъ служить и для освещешя. 

Телефонъ-гиЫонъ. — Въ медицинской школе в ъ 
Женеве производились докторами Лабордомъ и Дюсо 
интересные опыты съ громкоговорящимъ телефономъ, к о 
торый можетъ оказать болышл услуги медицине. Э т о т ъ 
телефонъ, который можетъ быть названъ „телефонозгь-
шшономъ", можно помещать, въ виду его неболыпихъ 
размеровъ, совершенно незаметно въ комнатахъ, и о н * 
будетъ передавать, значительно усиливая звукъ, в с е 
воспринимаемые имъ разговоры. Кроме того, этотъ теле 
фонъ снабженъ фонографомъ, который записывает/в 
весь разговор*, если лицо, съ которымъ желают* п е р е 
говорить, находится вне дома. 

Движущгеся полы на Парижской выставка 
1900 года. — Для того, чтобы подняться во второй 
этаж* выставочных* отделов*, во в с е х * здашяхъ в ы 
ставки устроены движущееся полы, съ уклономъ в ъ 
33°/° при высоте подъема 8 метровъ и длине ихъ 25 
метр. Эти движущееся полы, приводимые въ д в и ж е т е 
электродвигателями постояннаго тока въ 440 вольтъ , 
будутъ иметь скорость 60 см. въ секунду. Подъемт. с о 
вершается въ 42 секунды, что позволить поднимать 2.000 
человекъ, а въ крайнемъ случае — 3.500 въ часъ. З а 
кангдьгй подъем* будетъ назначена плата 10 сантпмовъ . 

Подобные движущееся полы действуют* уже въ п а -
рпжскихъ магазинах* Лувра. 

*) Надо заметить, что городсые жители изъ простона
родья уже давно подметили соотношеше между шумомъ 
телеграфныхъ проводовъ и погодой; такъ, петербургск1е 
извозчики нередко пользуются шумомъ телеграфныхъ п р о 
водовъ для предугадыван!я погоды. 

РЕДАКТОГЪ А. И. Смирнов*. 
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