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мышленныя компанш.
(Продолжсше.)

Зуювыя лампы и система освтщешл ими. —  

KuaMirb Бреша совсФмъ нТзтъ пруж ине, что 
иредставляетъ довольно важное преимущество, 
шгь какъ натяжеш’е пруж ине изменяется съ 
лпературой и еще больше съ течешемъ вре- 
ии, а ихъ регулировка составляете весьма хло
потливую операцию.

Въ новыхъ лампахъ Брёш а изменено, въ срав
ни съ прежними, устройство зажима, под- 
тердивающаго верхшй уголь. Въ  прежнихъ лам-- 
лп этотъ зажимъ позволялъ углю опускаться 
постепенно, но это оказалось иепрактичнымъ, такъ 
акъ дампа могла действовать исправно только 
зря чистыхъ и совершенно ровныхъ угледержа- 

, шгь, а последи ie о гь  употреблешя делаются 
' отыми и липкими. Заж имъ въ новыхъ лам- 
шъ опускаетъ верхшй угледержатель сразу, въ 
зшедащш моменте и дей ствуете исправно даже 
зря грязныхъ и неровныхъ угледержателяхъ, при
ют оказалось, что такое мгновенное сближсшс 
от при исправномъ механизме поддерживаете 
«гкс спокойную и устойчивую вольтову дугу, 
Ап> постепенное питаше у  прежнихъ ламнъ.

Фиг. I. Фиг. г.

На фиг. I представленъ этотъ зажимъ въ 
:огь моменте, когда онъ отпускаете угледержа- 
m А; въ нормальномъ состоянш последний бы- 
■ваетъ зажатъ между сФдломъ D и башмакоме С , 
который изображене отдельно на фиг. 2, чтобы 
показать формы его вырНззки Н для заклепоке 
U<f; первая изе нихе соединяете С  съ рыча-

ro iie  зажима В, а вторая проходите чрезъ В, С 
и D. Консцъ рычага В входите въ прорезе ры
чага F якоря (F на фиг. 3). Этотъ рычаге F, 
двигаясь вверхъ и внизъ подъ дН;йств!емъ элек
тромагнита, перемещаете вместе съ собой и 
угледержатель А  до тФхъ поре, пока планка F 
не упрется въ дно ламповаго футляра; если 
после этого F продолжаете опускаться внизъ, то 
С  отходите отъ А , освобождаете его и даете 
ему возможность падать внизъ, пока F нс под
нимется снова подъ дф йтйем е магнита и не 
зажмете опять А. Башмаке С, благодаря боль
шой поверхности соприкасашя съ угледержате- 
лемъ, быстро задерживаете его, какъ бы ни 
была грязна или неровна его поверхность.

На фиг. з изображене якорь и его рычаге, 
а также самый электромагните Н. Рычаге пово
рачивается около шарнира С; для сообщешя его 
перем'Ьщсшямъ плавности другой его конецъ со
единяется тягой К съ поршнемъ, двигающимся 
въ воздушномъ тормазф G. На рисунке пред
ставлено положеше во время горФшя лампы, 
когда сердечнике L  электромагнита Н подни-' 
маете якорь F, а следовательно и угледержатель 
А . Другимъ концомъ рычага Е  воспользовались 
для устройства выключателя лампы; если токе въ 
лампё прерывается всл Ф д сте какой иибудь ея 
неисправности, якорь F  подъ дФйств1емъ своего 
вФса падаете внизъ и прикрепленная къ другому
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концу рычага Е  поперечина J , прижимаясь къ 
двумъ упоркамъ R  и Т ,  замыкаетъ для тока по
бочную в'Ьтвь мимо лампы, благодаря чему св4 тъ 
отъ другихъ лампъ въ ц-Ьпи не прекращается. 
Такой вполне механически выключатель, конечно, 
сл-Ьдуетъ признать надежнее различныхъ элек- 
трическихъ, прим'Ьняемыхъ въ другихъ лампахъ. 
При бсзд4 йствш лампы J  прилегаетъ къ II и Т .

Чтобы выяснить, какъ производится описан- 
иымъ простымъ механизмомъ лампы Бреша зажи- 
ranie вольтовой дуги, ея регулироваше и пита- 
nie, обратимся къ общей схеме электрическихъ 
соединешй въ лампе на cjonr. 4 и просл'Ьдимъ

пути тока. Отъ положительнаго зажима Р  лампы 
токъ идетъ по a, b и с къ зажиму выключателя 
Р , где онъ разветвляется, а именно часть идетъ 
по J , R , d и небольшому нейзильберному сопро
тивление V  къ отрицательному зажиму N лампы, 
т. е.* мимо лампы, а другая часть по е, обмоткй 
электромагнитовъ Н, х, W , А , угли В и С и h; 
этотъ токъ намагничиваетъ НН въ достаточной 
степени, чтобы посд4 дше притянули свой якорь 
F. BarimcTBie этого, во-иервыхъ, прерывается со- 
общеше между R и Т  и весь токъ начинаешь 
проходить чрезъ лампу и, во-вторыхъ, угли рас
ходятся и образуется вольтова дуга. На магни- 
тахъ Н имеется еще вторая обмотка /  изъ тон
кой проволоки, намотанная въ обратную сторону 
относительно е и введенная въ ответвлеше SfY gR ; 
она и производитъ регулироваше вольтовой дуги 
по дифференщальному способу. Что касается до 
питашя или сближешя углей по м ере сгорашя,

то изъ вышеизложеннаго описашя ясно, кап 
оно производится. Въ одну ветвь съ тонкой об
моткой магнитовъ Н введена обмотка такъ назн- 
ваемаго вспомогательнаго выключателя К, распо- 
ложеннаго сверху. Ц ель устройства последняя) 
заключается въ следующемъ: если вследствк 
какого нибудь механическаго повреждешя углей 
или другой части лампы прервется путь для той 
чрезъ угли, то весь токъ устремится по тонкий 
обмоткамъ е и f  и можетъ повредить ихъ, т4мг 
более, что въ этомъ случае нельзя разсчитыват; 
на главный выключатель: раньше, чемъ якорь F 
успеетъ упасть всл4 дсгв1е перерыва главной ц-Ьпи. 
тонкая обмотка перемагнитигъ Н и онъ снов: 
притянетъ свой якорь; магнитъ К  предупреждаеп 
подобную порчу лампы, притягивая свой якорь 
у' и открывая для тока более короткш путь м 
ц4 пи by'YgdVd, т. е. у обмотокъ главнаго маг
нита явится короткая ветвь, якорь F  упадеты 
главный выключатель замкнется, выведя лампу 
совсемъ изъ цепи. Такимъ образомъ, лампа авто- \ 
матически приводится въ свое нормальное со- j 
стояше и по исправление опять готова для дй- | 
СТВ1Я. ;

У  лампы имеется еще регуляторъ сопротив- 
лешя /, введенный въ в+.твь прямо къ углямън 
служащ!й для регулировашя напряжешя у вшь- 
товой дуги.

Компашя Брёш а сама выделываешь угли дд 
своихъ дуговыхъ лампъ; ея угли безъ св-Ьтилыш, 
но покрываются медной оболочкой. Угледерда- 
тели приспособляются для углей троякаго раз- | 
мйра: въ n , i ,  12 ,7  и 1 6 мм. д!аметромъ. I

Фирма изготовляетъ 30 формъ дуговнгь 1 
лампъ и вт. томъ числй лампы съ рефлекторам 
для фотографовъ, для локомотивовъ, ручныя дл 
прожекторовъ и пр. Е я  прожекторы съ парабо
лическими рефлекторами получили прим4 нсшя на 
несколькихъ военныхъ судахъ; для последним: 
существуешь особый типъ динамомашины для не- 
посредственнаго соединен1я съ быстроходными, 
паровыми двигателями (Бродзерхуда). 1

Установки компанш Брёша для уличнаго освй 
щетпя устроены во многихъ американскихъ горо- 
дахъ, причемъ некоторыя изъ нихъ заключають 
въ себй по 700— 8оо лампъ.

Д ля введешя лампъ накаливан!я въ ц-Ьпи ду
говыхъ лампъ применяется послйдоватсльно-иа- 
раллельная система распред'кпен1я, пригодная j 
впрочемъ только для магазиновъ, конторъ, ре- 
сторановъ и пр.; здЬсь въ главную щЬпь вводятся 
группы лампъ накаливашя отъ у до 50 и больше, 
снабжаемыя особыми выключательными короб
ками, которыя служатъ такж е для зажигашя и 
гашешя лампъ.

Электрическое распредгьлете энергт. — Элек-| 
тродвигатели Брёша, приспособляемые для вве
деш я въ цйпи освещ еш я, по наружному виду 
мало отличаются отъ динамомашинъ. Они снаб
жаются чувствителышмъ регуляторомъ для под
держивания постоянной скорости независимо on 
перемйнъ нагрузки. Строятся двигатели 12 раз-
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шныхъ величинъ отъ 3/. до ю о  лош. силъ На 
прилагаемой таблиц-]} приведены даиныя относи- 
ш о н^которыхъ изъ этихъ двигателей:

т
двига
телей,

Достав-
ляемыя

лош.
силы.

Д!аметръ
шкива

см.

В'Ьсъ
кгр.

Приблизит, 
число обо- 
ротовъ въ 

мин.

20 I 17,8 и 8 1.600

ц 5 2 5,4 272 1.350

ц 1 1 33,о 560 1.250
27 30 З»,! х.обб I.IOO
29 8о 50,8 2.540 950

i° 100 6s,6 3.630 900

Компашя недавно устроила установку въ гор. 
Ниргннш (щт. Невада) для утилизировашя во
лной силы при помощи изв'Ьстныхъ колесъ Нель
ма, соединенныхъ непосредственно с-ь динамо- 
шинами. Установлено 6 динамомашинъ и 6 
шродвигателей для передачи 8оо лош. силъ 
игорные заводы.

Компашя строить такж е электродвигатели 
ш трамвасвъ съ зубчатой передачей вращеш я. 

Система оеет ьщ ет я н а к а л и е а ш е м ъ  при, 
.‘ЩМШНОМЪ т о к п .— Динамо Бреш а. —  При
давая затруднительнымъ бороться съ нагрева
ют сердечника якоря отъ гистерезиса, компа- 
ш Бреша совсемъ исключила сердечникъ пзъ 
коря своихъ машинъ и строить его изъ немаг- 
ишыхъ матер1аловъ, а такъ какъ подобный якорь 
рно сделать настолько прочнымъ, чтобы онъ 
«церживалъ механичесшя натяж еш я отъ вра- 
зшя съ большой скоростью, то его д^лаю ть не- 
гдажнымъ, а заставляютъ вращ аться электро
щиты. Якорь состоять изъ легко вынимаю
тся секщй, соединенныхъ последовательно и 
проенныхъ изъ хорошо изолированной ленточ- 
«й обмотки. Секши, имеющая форму сектора, 
навляются въ нейзильберную кольцеобразную 
pay, состоящую изъ двухъ  скрепленныхъ бол
тая половинъ. Устроенный такимъ образомъ 
порь представляетъ собою тонкш (около 1 1 /з см.) 
го, расположенный м еж ду двумя группами 
дающихся электромагнитовъ. П оследш е при- 
пкшотся къ двумъ насаженнымъ на валъ мас
ли т чугуннымъ колесамъ и играютъ вм есте 
аиими роль махового колеса, уравнивающаго 
№ двигателя. Для возбуж деш я магнитовъ бе
ла маленькую дипамомашину посгояннаго тока, 
зчемъ ея токъ доставляется помошдю щетокъ 
я двухъ изолированныхъ кольцахъ на вале.

Эти динамомашины строятъ обыкновенно на 
:мо вольтовъ, хотя было бы легко развить и 
гак высокое напряж ете. Существуютъ машины 
ыячныхъ величинъ, напримеръ, на боо, i.ooo 
12.500 лампъ.

Машины снабжаются автоматическимъ или 
дшгаъ реостатомъ, вводимымъ въ ответвлеше 
даромагнитовъ возбудителя, такъ что можно

производить вполне удовлетворительное регули- 
роваше, не трогая щетокъ и ц-]зпи высокаго на- 
пряжешя.

Трансформаторы и лампы накаливания.— Сср- 
дечпикамъ трансформатора служить полигональ
ное кольцо изъ тонкой железной проволоки. На 
каждой его стороне навита въ одинъ слой вто
ричная обмотка, причемъ обмотки каждой поло
вины сердечника соединены последовательно, а 
обе эти группы— параллельно, хотя трансформа
торы снабжаются приспособлсшями для быстрой 
перемены способа соединешй катушекъ, такъ что 
отъ нихъ можно по желашю получать токъ при 
50 шли ю о вольтахъ. На вторичной обмотке на
мотана въ несколько слоевъ первичная обмотка. 
Эти составныя части хорошо изолируются и 
устраиваются такъ, чтобы оне были легко до
ступны для осмотра и хорошо вентилировались. 
У  неболыпихъ образцовъ трансформаторовъ сер
дечники делаются изъ тонкихъ железныхъ пла- 
стинокъ съ отверстиями.

Компашя выделываетъ трансформаторы раз- 
личныхъ величинъ, для ппташя отъ 2 до 250 
лампъ, и рекомендустъ применять по возмож
ности приборы большой величины, какъ более 
выгодные по высокому полезному действю.

Компашя Брёша нрименяетъ лампы накалпва- 
шя Свана, выделываемыя въ Америке клевлэнд- 
ской фирмой The Swan Lamp Manufacturing Со.

Мы уже описывали коммутаторъ Раворза для 
параллельнаго д-Ьйств1я альтернаторовъ (стр. 102). 
Чтобы сделать совершенно безопаснымъ парал
лельное действ1е динамомашинъ переменнаго тока, 
въ цепь вводится предохранитель Раворза обрат- 
наго тока, который расплавляется только обрат- 
нымъ токомъ, идущимъ изъ проводовъ лиши въ 
динамо, передавая исправно токъ противуполож- 
наго направлешя. При обыкновенныхъ прсдохра- 
нитсляхъ, въ случае неисправнаго дейсыпя одной 
изъ параллельно соединенныхъ машинъ, могли бы 
расплавиться все предохранители ваЛ Ьдсте уси- 
лешя тока остальныхъ машинъ, и потухъ бы 
светъ у  всей установки или расплавились бы 
предохранители у  оставшихся исправными ма
шинъ, не выведя изъ цепи неисправной машины. 
При предохранителе Раворза, этого случиться не 
можегъ, — на него действуетъ только токъ не- 
правильнаго направлешя, а не избытокъ тока 
надлежащего направлешя.

Этотъ приборъ состоитъ изъ обыкновеннаго 
предохранителя f  (фиг. 5) и изъ ускорителя t. 
Т окъ  динамомашины d можетъ попасть въ про- 
водъ лиши bb чрезъ f  или t\ е представляетъ со
бою коленчатый рычагъ съ грузомъ, который при 
перегоранш предохранителя опускается внизъ, 
прерывая и второй путь для тока у коммутатора 
г; t представляетъ собою маленькш трансформа- 
торъ, который нри обыкновенныхъ услов1яхъ про- 
хож деш я тока немного повышает-!, электровоз- 
будительную силу (приблизительно на полъ-вольта) 
и всл ед сш е этого заставляетъ токъ идти пред
почтительно по пути st, а не чрезъ предохрани-
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тсль. Если ж е появится токъ обратпаго направ- 
лсшя изъ лиши вт, машину, то t будетъ дей 
ствовать, какъ замедлитель, и заставитъ токь 
пойти по предохранителю, который расплавится,

освободитъ рычагъ е и выведетъ изъ цепи ди
намомашину.

Наконецъ, при системе освещешя перемен
ными токами применяются коммутаторные аппа
раты для фидеровъ, подобные описашшмъ выше 
для постоя нныхъ токовъ. д  Q

(Продолжете елпдуетъ.)

Электрическая ассенизаш'я по систем^ 
Эрмита*).

Эта система ассенизацнг, о которой вкратце упомн- 
валось вт, ыашемъ журнал!; еще въ прошломъ году, (№ 1, 
стр. 12), въ настоящее время обратила на себя внима- 
iiie вслъдс'ш е онытовъ, Kauie нронзводятся надъ нею 
въ носл1;днее время въ различныхъ городахъ Франд!и и 
Англш.

Эта, сама но себе довольно нростая система пред- 
ставляетъ, невидимому, вполне удовлетворительное рЬ- 
iireHie важнаго вопроса о сточныхъ водахъ въ боль
ших!, городахъ. Система Эрмита заключается просто 
въ следующем!,: электролизом!, морской воды или над
лежащей смеси растворовъ хлористаго натр!я и хлори- 
стаго маппя получается очень энергичная дезннфеци- 
рующая жидкость, содержащая въ себе кислотныя сое- 
динен!я хлора, уничтожающая сернистый водородъ, гид
рата сЬрнистаго аммошя и различные микроорганизмы, 
т. е. представляющая собой хорошую асептическую и 
антисептическую жидкость, которая убиваетъ микробы 
и предотвращаете гшеше. Эта жидкость не имеете почти 
никакого запаха и не оставляете никакого осадка, когда

*) Считаемъ долгомъ принести свою благодарность г. Е. 
Hermite, любезно приславшему редакцш интересный ыате- 
р1алъ для этой статьи и клише фиг. 6.

ее употребляйте для мытья. Содержимое сточныхъ юл 
разрушается мгновенно при см-Ьшиванш съ этой и* 
костью н въ результат!; получается мутная вода lies 
запаха, содержащая въ себй только фосфорнокислц 
амм1ачныя соли н соли дезинфецирующей жидкостя.

Получается эта жидкость въ такомъ же электрон» ’ , 
торЬ, какой Эрмита выработалъ для получешя отл* 
ной жидкости. Этотъ аппарат;., а также и происходим; 
въ немъ процессы были описаны на стр. 88 нашего юр 
нала за нрошлый годъ, а потому мы нс будемъ ого 
павливаться здесь на этом ;,; замФ.тнмъ только, что в 
ассеиизацюниомъ аппарате ноложнтсльныс электрон 
состоять изъ платиновой ткани, навитой на стекш
ими палочки въ 12 мм. ддаметромъ, концы которш 
вставлены въ м-Ьдпыя трубки, прикрыты» эбоннтош 
Отд-Ьльные электроды соединяются между собою по* 
сон изъ цннкованнаго желёза; каждый электродъ мохм 
вынимать во время д'!;йств!я аппарата, нс нарушая мм 
дфисттня. Для иоддержашя чистыми отрнцатсльвип 
электродов!,, нредставляющихъ собою вращавшиеся пи
ковые диски, къ нимъ прилегают!, расположенные меха 
электродами цинковые ножи.

Эрмнтъ строите аппараты трехъ типовъ, отянч» 
щнхея между собою только но числу электродов;
1) тнпъ А съ 54 цинковыми и 208 платиновыми ж  
тродамн, наиболее пригодный для городекпхъ станов
2) тнпъ Б  съ 28 цинковыми н 104 платиновыми ма- 
тродамн для отдельных!, установокъ въ больницахъв 
фабрнкахъ, заводахъ и up.; 3) наконецъ, тнпъ С ев 
меньше, а именно съ 12 цинковыми и 44 платиновнм 
электродами. Для ннхъ требуются соответственно (А 
дующш токи:
тнпъ А  . . .  . 1.000— 1.200 амперовъ и 5 —6 вольтов 

„ Б  . . . . 500— 600 5 - 6  „
„ С . . . . 250— 300 „ 5 - 6

На большнхъ станщ яхъ можно ставить вФсшш 
аппаратов!,, соединяя нхт. последовательно, причел 
какъ показала практика, въ цепь отъ одной дннамои 
шины можно вводить до 10 аииаратовъ; такой групп 
какъ разъ достаточно для аесенизацш города съ насе- 
лен!емъ въ 20.000 человёкъ.

Уходъ за аппаратами очень просты приблизится® 
каждый месяцъ надо открывать инжнюю крышку в 
дне аппарата п промывать его водой изъ резаном 
рукава. Цинковые электроды чистятся щетками.

Итакъ, для снабжешя города этой системой accent-1 
зацш устраивается цеытральиая станщя для получеаи j 
жидкости, эрмитина. Станщя снабжается электрона-1 
торами, дпнамомашннамн, двигателями и необходи)1Ш1| 
измерительными и другими приборами. Отъ центрально!1 
стапцш расходится по всему городу такая же канала-1 
защя, какъ и для снабжешя водой и газомъ; этою в-1 
нализащей дезннфецирующая жидкость распределяем1 
по вс'Ьмъ улнцамъ и домамъ для иромывашя ватеряли 
зетовъ, раковннъ для помоевъ, выгребныхъ ямъ и пр 
Обезвреженную этойжидкостью сточную воду можно бея | 
опасений выпускать въ море или реку, такъ какъ ой; 
не только не можете п])ичинить вреда, но даже способ
ствуете дезинфекцш, благодаря избытку хлоро-кисю-; 
родныхъ соединен!;;. Эти сточныя воды могуть бып 
съ пользой применяемы къ удобренш полей, не зараза; 
воздухъ удушливыми газами, а почву полей—микроба»*.

Легко вид-Ьть, что ирименеше такой системы vmcii;  
шаетъ возможность распространенia эпндемШ. Кро»! 
того, эта система Эрмита доставляете значительную эко-: 
номш въ расходе пищевой воды, которая теперь слу
жите обыкновенно для иромыван!я ватерклозетовъ и пр. 
Дезинфецирующую жидкость можно готовить изъ каш: 
угодно воды, негодной для питья. j

Для канализацш можно брать цинкованный или смо-f 
леныя железный трубы. Вообще жидкость не разъедаеп 
железныхъ вещей и железный снстерны для нея могул 
служить очень долго: она только покрываете новые по
лезные предметы слоемъ ржавчииы, и этотъ слой пре
дохраняете уже отъ дальнейшаго разъе>дан!я.

Опыте показалъ, что для дезинфекцш вообще доста
точно, если жидкость содержите 0,5 гр. хлора на литр;..
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Что касается расходовъ на действ1е, то въ приморских’], 
городахъ, гд!; имеется подъ руками соленая вода, при
дется расходоваться только на движущую силу; приме
л е т е  системы доставляет!. даже некоторую экономно, 
устраняя расходъ ирЬсной воды на ватерклозеты, мытье 
и нр. Въ городахъ, удаленныхъ отъ моря, является еще 
расходъ на покупку упомянутыхъ выше хлористыхъ 
солей, но это, но словами Эрмита, не много увеличить 
расходы на д1)йств1е, такъ какъ продукты, о которыхъ 
идетъ речь, недороги. Такъ, для Парижа достаточно было 
бы 3 фр. 00 сайт. (1 р. 40 к.) на человека въ годъ; что 
же касается до устройства станцш всей ассенизацюнной 
канализащи, то все это обошлось бы не дороже 2 ‘/г мил. р.

Въ настоящее время система Эрмита испытывается 
въ Гаврф, JIopiaHii’fc, Бресте, Пицце и въ ВортингЬ (въ 
Англш). Отовсюду получаются весьма благопр1ятныя св4- 
д е т я  относительно иолученныхъ результатовъ, такъ что 
можно ожидать, что эта система нроизведетъ въ скоромь1 
времени полный перевороти въ ассеннзацш городовъ и 
ослабить расиространеше вссвозможныхъ эпидемш.

Наиболее замечательны опыты въ ГаврЬ, къ кото
рыми мы теперь и обратимся.

Компатя, эксплуатирующая электролптичесше спо
собы дезпнфекцш Эрмита, воспользовалась гнпенической 
выставкой въ Гавре для демонстрирован!)] въ болыпомъ 
масштабе своей системы ассеннзацш. Городское управле- 
nie Гавра разрешило произвести оффищалышё опыты 
падь одними изи кварталовъ, ассигновав!, на работы 
4.000 |}(р.; uni эти опыты приглашены были представители 
отъ bc'I.x i, болыиихъ французскихъ городовъ.

Механизмы станцш на гнпенической выставке изоб
ражены на ирплагаемомъ рисунке (фиг. G). Токъ до
ставлялся дннамомашнной, получающей вращеше отъ 
3-сильнаго локомобиля. Морская вода привозилася каж
дый день ви бочкахъ н преобразовывалася въ дезинфеци- 
рующую жидкость, которая была поднимаема въ верхнШ 
резервуар'г. и оттуда распределяема по выставке но под
земными свинцовыми трубами; опа доставлялася между

прочими въ резервуары 7 ватерклозетовъ думы, сточная 
вода нзъ которыхъ выкачивалася въ поставленный на 
открытомъ воздухе чанъ, чтобы каждый могь судить о 
результатахъ ассеннзацш; туда стекаетъ несколько мут
ная жидкость, но бези всякаго запаха.

Кроме того, въ Гавре устроена временная ставцы 
для ассеннзацш одного нзъ кварталовъ города. Таи 
установлены два наровыхъ двигателя но 35 лош. сил. 
какъ н на гнпенической выставке, но болыппхъ разм!- 
ровъ. Морская вода доставляется въ электролизатори 
центробежной помпой. Друпя центробежный помпы под- 
нимаюти выработываемую дезинфецирующую жидкость 
Вт, резервуаръ, поставленный на высот!. 12 м. и соеди
няют] ilea съ распределительной системой свинцовых! 
трубъ больше 3 клм. длиной, которыя проложены по 
всеми улицами квартала си 10 — 12 т. жителей. При дМ- 
ствш этой системы на улнцахъ квартала исчезло всякое 
зловоше и обитатели единогласно признаютъ получен
ные результаты замечательными.

Для демопстрнровашя ассеннзацш жилищи, эта си
стема применена къ двумъ домамъ по выбору город
ского архитектора. Эти установки выполнены кеша 
просто и дали также не менее замечательные результат

Здесь оказалось, что установка съ 4 электролизато- 
рами типа А можетъ доставить 600 лнтровт, дезннфецп- 
рующей жидкости въ минуту.

Что касается до онытовъ въ Преете (въ коммерче
ском'!, порте), то по докладу д-ра Аллена Питона поду
чены сле,душице результаты:

Чтобы довести содержите хлора въ 1.000 лнтрахъ 
морской воды

1) до 1 гр. нужно 4 ч. 45 м.
2) п 0,7о я л 3 ,  „
3) „ 0,50 „ я 1 „ 45 „
Что касается до дезинфецирующнхъ свойства, жид

кости, то докладчики приходить къ следующими заклп- 
четями:

1) Элсктролнзованная вода обладает’], совершенными деодирующнмъ свойством!,;
2) Она, невидимому, совсёмъ не способна растворять отбросы и бумагу;
3) Требуется 6 литр, воды съ сод. хл. въ 1 гр. для стернлизнровашя 150 гр. отбросови.

Я 7 „ О 7*1Я Я Я Я я '-Vй я я я 150 „ Я
Я 9 „ я Я Я Я Я 0,00 я я я 150 „ я
я 10 „ Я » Я Я я  0,36 „ „ я 150 „ я
Я 12—15 . 0 9Г*я я я я я  у,ч̂ -и я я я 150 „ я

4) элсктролнзованная вода съ содержащем!, хлора въ 
1 гр. стерн.шзнруетъ жпдте отбросы въ равномъ объ
еме въ 5 мпиутъ;

5) требуется не больше 5 минуть, чтобы вода въ 
1—0,75 гр. стерплизпровала въ равномъ объеме чистую 
культуру холерной или тифозной бациллы;

6) вода въ 0,50 гр. стерилн.энруотъ въ равномъ объеме 
чистую культуру холерной бациллы;

7) вода въ 1 гр. стерилизнруетъ равный объемъ чи
стой культуры bacillus subtilis въ 15 минуть;

8) необходимо тесное еоирнкасаше, а потому нередъ 
спускомъ въ сточныя трубы надобно отводить отбросы 
въ ямы н въ приборы для разжнжетя.

Вообще, но заключенно докладчика, элсктролнзован
ная вода иредставляетъ собою совершенное дезодирую- 
щее и превосходное антисептическое средство, которое 
очень быстро убнваетъ самые жпвуч]*е микроорганизмы 
при условш, что носледте прпходятъ въ тесное сопрн- 
к асате  съ жидкостью.

Действуя столь энергично на различный бактерш, 
жидкость остается безвредной для живыхъ существъ 
высшей организации какъ показали опыты Эрмита съ 
рыбами, которыя жили, не выказывая никакихъ нри- 
знаковъ безпокойства, въ воде, содержащей 25°/о дезин- 
фецирующей жидкости.

Въ последнее время устроена еще небольшая уста
новка въ Париже, въ доме газеты F ig a r o .  Цель ея устрой
ства—дать возможность всеми желающими познакомиться 
съ системою на деле. ж , ,

/1роисхождеше земныхъ электрическихъ 
токовъ.

П. Гтхметьева.
Профессора Физики вс Высшемъ Училищп въ Софш.

( Окончанье *).

Нзъ предыдущаго видно, что приходится отыскивать 
причину земныхъ токовъ на землё, или вч. ся атмосфер!. 
Какъ было сказано, некоторые ученые внделн причин) 
ихъ въ атмосферномъ электричестве и предполагали дл* 
этого нроблемати ч естя  т е ч е т я  воздуха въ верхних! 
слояхъ атмосферы, нич'Ьхъ до спх’ь норъ нс доказанные. 
Напротивъ, академик’!, Вильдъ въ частномъ письме ко 
мне сообщаетъ, что систематически нроизведенныя инь 
пзме.ретя атмосфернаго электричества нс нривелп ни 
къкакпмъ аналопямъ но отношетю къ земными токань

Такими образомъ и атмосфера наша не можетъ слу
жить источником!, земныхъ токовъ.

Если сравнить суточный ходи земного тока въ Со- 
ф1йской долине съ таковыми же ходомъ температуры, то 
мы заметпмъ поразительную аналопю между этими двум» 
явленьями. Я  не привожу здесь подробных!, чиселъ и 
кривых),, такъ какъ эти данный сообщены мною въ под- 
робномт, oniicaniii произведенных!, мною изсдфдовашИ

>

>

*) См. Электрнч. 1894, стр. 88.
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Щ1 земными токами, которое помещено въ другомъ 
itcri *); но скажу только, что максимумъ тока сов
падать по времени съ мнннмумомъ температуры п 
побороть. Такъ что, если сравнить кривую для суточ- 
нго хода земного тока съ кривой, начерченной термо- 
графомъ (на Центральной Метеорологической стаицш 
пСофш), разсматриваемой въ зеркалт, то получится 
«впадете не только въ общемъ, но н въ частностяхъ. 
Ijtcb сл^дуетъ заметить только одно, а  именно: мипн- 
мь тока’ (поел!) обЬда) зап азды ваеш ь  относительно 
шепнула температуры воздуха приблизительно па 1V2 
■аса. а максимумъ тока предш сст вует ъ  приблизительно 
■а столько же минимуму температуры.

Въ виду такихъ аналогий мы, не задумываясь, можемъ 
■шить температуру непосредственной причиной ироис- 
юкдешя земныхъ токовъ, т. е. свести земные токи на 
щммектужеше токи  земли. Въ самомъ дЬлЬ, для 
иппкновевбя термоэлектрнческихъ токовъ нужно вы
мнете двухъ главныхъ условии разность температурь 
I разлпчхе въ составЬ нроводящихъ веществъ. Посмот
р и ,  выполнены ли эти услотя на земномъ шарЬ.

Поверхность земного шара состоять отчасти изъ воды, 
тает же изъ суши, прпчемъ, последняя не вездЬ оди- 
наковаго состава,’ что завиентъ отъ ея происхождешя: 
раническаго, нептуничесваго и ироч. Что касается 
й температуры поверхности земли, что она не везд’Ь 
■щнакова, что завиентъ, въ свою очередь, отъ различ
ии причины во нервыхъ, отъ перемЬнъ времена года, 
ш, наир., если мы имЬемъ въ напгемъ полушарш лЬто, 
ввыожномъ полушарш въ это время зима и па обо- 
рогъ; а во вторыхъ, отъ чисто мЬстныхъ условш: обла- 
ивъ, вЪтровъ, горъ п долинъ и проч.; напр., рядомъ,
0 очень высокой температурой долины можегъ суще- 
явовать очень низкая температура какой нибудь горы, 
«крытой вЬчнымъ снЬгомъ.

Все это вмЬстЬ взятое и представлястъ причину для 
ярождешя земныхъ токовъ, которыхъ, вслЬдств1е раз- 
•ёразныхъ условШ каждой отдЬльпон мЬстпости, и бу
ки безчисленное множество. Эти „мЬстные" термо- 
аеиричесме токи, перепутываясь между собою, унич- 
ш  ослабляя или усиливая другъ друга, должны въ 
нищЬ концевъ дать одинъ общи! равнодгьйегггвующ т, 
югорып не будетъ нулемъ вслЬдствбе большого разно- 
р̂аз1я состава земной поверхности н постояннаго на- 

шдешя одной половины земного шара подъ влш темъ 
•аергш солнца (день), тогда какъ на другой половинЬ 
яазнерпя отсутствуетъ (ночь).

КромЬ того, тамъ, гдЬ условбя для возникноветя 
крлшектрнческнхъ токовъ болЬе благощиятпыя, и зем- 
иейстные токи будутъ спльнЬе, напр., въ мЬстностяхъ 
■|рнетыхъ, на берегу моря и т. д. Доказательство этому 
ипйемъ въ изслЬдоватяхъ В ильда. У  него въ маг- 
агао-тихое время самыя сильным колебатя земного 
щ выражались величиною 0,008 вольта при разстоянш 
между электродами =  1 килом., но если принять во вин
иле существовате въ наблюденныхъ нмъ токахъ, еще
1 шшчеекпхъ токовъ, то разность потенпДа.ювъ въ 
ПшовскЬ получится еще меньшая. У меня разность 
нгенщаловъ, сведенная на разстояше между электро- 
ш = 1  килом., была въ макснмумЬ 0,0660 вольта. При 
такихъ же услов1яхъ Врандеръ  въ Швейцарш нолучплъ 
в  вольта. Отсюда выходить, что, какъ н слЬдовало 
импдать, на больгаихъ равнинахъ (Роселя) земной токъ 
табВе, чВиъ въ мЬстностяхъ гористыхъ (lio.irapin, Швен- 
lapie).

Термоэлектричество не составляетъ, однако, едпп- 
гвенной причины возникноветя земныхъ токовъ. Су- 
аествуетъ еще одно мало извЬстное я вл е те , вызываю- 
№ мектрнческш потокъ на землЬ.

Въ 1859 году Г . К вин к е**), проф. Гейдельбергскаго 
чнверсптета, открылъ, что нрн нросачннанш чистой 
ш  черезъ глиняную обожженную пластинку полу
шек довольно сильный токъ, напряж ете котораго 
мходило при давленш 3-хъ атмосферъ, подъ которымъ

*) Жур. Физ.-Хим. Общ.
в) (f. Quincke. Pogg. Ann. 107. р. 1, 1859 г.; 110. р. 38,

Mr,

вода просачивалась сквозь поры пластинки, до 1 вольта. 
Толщина и поверхность пластинки неоказывалн никакого 
вл1я т я  на напряжете электрическаго тока; безъ в.йя- 
т я  не оставалось только вещество пластинки и сама 
жидкость. Такъ, съ чистой водой, просачивавшейся иодъ 
давлетемъ одной атмосферы сквозь различный вещества, 
получены нмъ слЬдуюлщя величины (гдЬ элекгродвижу- 
щая сила элемента Датэля положена равной 100):

С Ь р а ....................................... 977,07
Кварцевый н е с о к ъ .........  620,49
Норошокъ шеллака • ■ ■ . 330’01
Ш е л к ъ .................................... 115,45
Обожженал гл и н а .............  36,15
Асбеста ......................................  22,15
Ф а р ф о р ъ ..............................  19,86
Слоновая к о с т ь ..................  3,10
Животная перепонка . . . .  1,51

Отъ нрнбавлешл къ водЬ кнелотъ или растворовт, 
солей напряжете тока ослабЬвастъ, а при лрибавленш 
алкоголя иля мыльной воды усиливается.

Какъ видно нзъ этой таблицы, особенно сильный токъ 
получался у нанболЬе наст, интересующаго вещества, 
кварцеваго леска. Если положить электродвижущую силу 
Д атэля, равной 1,1 вольта, то получаемая электродви
жущая сила, при нросачнванш чистой воды сквозь квар
цевый песокъ нодъ давлетемъ одной атмосферы, будетъ 
6 ,825  вольта.

Я  не буду здЬсь касаться онытовъ другихъ физиковъ 
со стеклянными капилярными трубками, имЬвншми цЬлыо 
установить законы этихъ новыхъ электрнческихъ токовъ, 
которые Квинке назвалъ д'гафрагменными. Въ общемъ 
было найдено, что электродвижущая сила не зависни, 
отъ длины и толщины (въ иредЬлахъ дЬйствнтелыюстн 
закона Пуазелля  для нстечешя жидкостей) трубки, а 
только огъ ея вещества и проиорщональпа дав.тенш, 
обратно пропорщональна коэффнщенту трети и элек
тропроводности.

Гельмюлъцъ * ) даетъ математическую теорш этого 
яв.1С1пя, связывая его съ обратнымъ лвлстсмъ „элек- 
трическимт, эндос.чозомъ“, открытымъ въ 1807 году Ройс- 
сомъ**) въ МосквЬ.

Такъ какъ до енхъ норъ пе были еще нзвЬстны по- 
сгоянныя величины для д1афрагменнаго тока чернозема, 
обыкновениаго песку и снЬга, а также и ихт, зависи
мости отъ температуры, то я произвелъ совмЬстно съ 
г. II. Ненчевымъ, студ. Высшаго Училища въ Софт, со- 
отвЬтствениые опыты и нзмЬрешя.

ИзслЬдуемос вещество помЬщалось въ высокШ и шн- 
ротй стекляиный цилиндръ съ дномъ (/< = 1 0 4  см., 
2г  =  9,5 см.), а обыкновенная вода при помощи особен- 
наго приснособлешя проникала въ вещество либо сверху, 
либо снизу. Возбуждаемая при этомъ электродвижущая 
сила измерялась при помощи платиновыхъ электродовъ, 
находившихся вверху и внизу столба изъ даннаго ве
щества, Для удален 1я получающихся при этомъ поляри- 
защонныхъ токовъ была употреблена комиенсащонная 
метода Дю-Вуа-Реймони, измененная Воска. Подроб
ное oiriicanie и этихъ онытовъ номЬщено въ ЖурналЬ, 
Физ.-Хим. Общ.

Эти опыты привели къ слЬдующимъ результатам!.:
Электродвижущая сила, получаемая при иросачнва- 

iiin обыкновенной воды черезъ обыкновенный песокъ 
при температурь 1200 н при давленш вт,760 мм. ртути 
равна 0,301 вольта; для чернозема она была при этихъ 
yc.iOBiaxb 0,207 вольта, а для сю ыа  около 0,2 вольта.

Электродвижущая сила значительно увеличивается 
съ температурой; такт, при употребленш обыкновенной 
воды и обожженной бЬлой глины (какъ д1афрагыы) из- 
мЬпете это было около 5°/» отъ повышешя темпера
туры на 1°.

Изъ этихъ чпеелъ видно, что электричссюе токи про- 
сачшшпя могутъ при извЬстныхъ услогнлхъ достичь 
значительнаго наиряжетя.

*) Helmholtz. Wied. Ann. 7. р. 351, 1879 г.
**) Beuss. Mem. de la soc. imp. des natural, il Moscou. 

2. p. 327, 1809 r.
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Такимъ образомъ, рядомъ съ термоэлектричеством!, 
причиной земных!, токовъ служатъ еще п токи проса- 
чиват я. Въ самомъ делё, на поверхность нашей земли 
падаетъ ежегодно масса атмосферическихъ осадковъ 
въ впд’Ь дождя плп сн’йга; все это впитывается въ землю 
и ироизводитъ въ свою очередь такъ называемыя грун
товый воды , которшь пакт, показали изследовашя Внс- 
копсннской ставши (въ С'Ьверо-Американскнхъ Соеди- 
ненныхъ Ш татахъ *), находятся въ постоянномъ двн- 
женш и следовательно атмосферные осадки и после 
своего прошпшовешя въ землю производить электри- 
чесше токи.

Въ этомъ отношмпи интересна связь, найденная на 
упомянутой сташци между температурой и движешемъ 
грунтовой воды; поворотные пункты кривыхъ высоты 
воды впо.гнп совпадаютъ съ поворотными пунктами 
т емперат уры почвы. ,

Такъ какъ температура почвы, по крайней мере ея 
верхнихъ слоевъ, никогда не остается постоянной, то 
естественно заключить, что хотя въ данный моментъ и 
не происходить атмосферныхъ осадковъ, электрпческте 
токи просачивашя все-таки должны существовать, такъ 
какъ существуетъ движеше грунтовой воды. Итакъ, 
земной токъ, состоя главнымъ образомъ пзъ термоэлек- 
трическихъ токовъ и токовъ просачивашя, долженъ, въ 
виду вышесказапнаго, иметь одинаковый ходъ съ тем
пературой, что и доказывается произведенными мной опы
тами въ СофШской долинф.

Хотя до citxb поръ электричесше токи просачивашя 
на земномъ та р е  непосредственно н не были наследо
ваны, т. е. но были наблюдены отдельно отъ другихъ 
токовъ, составляющих!, земной токъ (чемъ я намёренъ 
заняться этим!) детомъ), однако известны факты, ука
зывающее на ихъ сущесгвоваше.

Такъ, Ламонъ, закопавъ одинъ электродъ въ землю, 
а другой онустпвъ въ колодезь съ водой, нолучнлъ токъ, 
который опъ называетъ земнымъ. Bapiaipn этого тока 
были сильнее, чемъ когда электроды были зарыты на 
одинаковую глубину въ землю.

Ст. изложенной здесь точки зрешя napianin тока по
лучались потому сильнее, что, когда оба электрода были 
зарыты не глубоко въ землю, Ламонъ нмелъ дело съ 
определенным!, напряжошемъ тока; но когда одна пла
стинка была зарыта глубже, чемъ друпе или опущена 
въ колодезь съ водой, тогда это напряжете стало больше, 
такъ какъ появился и токъ просачивашя всле.дств1е раз
ности гидростатических!, давлений (между верхними 
электродом!, и электродом!,, зарытыми глубже въ землю); 
а если напряжете стало сильнее, то естественно, что 
и Bapiaipn должны быть значительнее.

Этотъ же ученый наблюдали, что во время дож дя  
или сняла земной токъ усиливается. Этотъ факта гово
рит!, тоже въ пользу существовашя электрических!, то
ковъ просачивашя. То же явление констатировано и Виль- 
домъ, который говорить, что осенью и весной (т: с. во 
время сильной влажности земли) земные токи значи
тельнее, чемъ летомт, и зимой. Палъм'гсри **) прямо гово
рить, что дождь вызывает!, земные токи, хотя его при
чину онъ и сводить на нзме.иеше атмосфернаго элек
тричества, которое, какъ мы видели выше пзъ насле
дован ift В альда , не можетъ быть принято во вннмаше.

Но самое важное обстоятельство, говорящее въ пользу 
существовашя электрических!, токовъ просачивашя, 
состоит!, въ том!,, что Пальм'щт между Резиной и Вс- 
зув1смъ, а Брандеръ  между Анроло и С. Готардомъ на
блюдали земной токъ, пгедшШ постоянно отъ более ши
каю места кт, более высокому. Эго я слеше объясняется 
ст, точки зрешя токовъ просачивашя разницей въ гид
ростатическом!, давлении на горе и при ея подошве. 
При подошве влага (грунтовая вода), паходясь подт, боль
шими гидростатическим!, давлешемъ, чемъ на горе, по 
законамт, токовъ просачивашя, должна дать и больной 

’ электрический потешцалъ, чемъ на горё, н токъ вслЬд-

*) Наблюдешя и опыты этой станцш, обнародованные 
F . Н. K ing’омъ (1892 г.), въ извлечеши находятся въ „Ме- 
теорологическомъ ВЬстнике", № 3 и след. 1893 г.

**) L . Palmieri. Lum. dlectr. 38, р. 51, 1890 г.

CTBie этого, безт, сомнешя, долженъ идти отъ подошвы 
кт, вершине.

Итакъ, резюмируя все здесь сказаппое, мы заклю
чаем!,: земные токи происходят ъ ec.m dcm eic двухъ ш«- 
ныть причинъ: термоэлектричеекихъ токовъ и э.гекпщ- 
ческихъ токовъ просачивания.

Л не касаюсь здесь совсемъ нензеледованиаго в.ня- 
nia на земной токъ другихъ побочных!, причин!,, какъ-то: 
выветривашя горныхт, породъ, niieiiia органических! 
веществъ, роста растеыШ, прилива и отлива воды и 
океанахъ, трешя воды о берега н ледяного покрова и 
проч.; хотя нетъ сомнешя, что п эти причины скажуп 
свое слово вт, пользу земной теор'т  земныхъ током.

Уначеше земныхъ токовъ не только въ науке (какъ. 
наир., для объяснены земного магпетнзма), но п м 
практике, но мере накоплешя матер1ала, можеп, быть 
очень большое. Если только подумать, что солпечная 
энерпя, падая на земной шарь, нспаряетъ (между про
чим!,) массу воды пзъ океаповъ *), то и этого достаточно, 
чтобы открыть техникам!, новые горизонты для экспло- 
атацш природных!, сплъ въ виде земною тока.

Пудемъ надеяться, что не далеко то время, когда п 
земные токи нослужатъ на пользу человечества**).

Основашя для расчета электрическихъ про- 
водокъ распределена постояннаго тока.

Статья В. Кут невича.

Вт. предлагаемой статье я задался цел in) дополнить 
рядъ появившихся за последнее время работа, какъ и 
журпалахъ, такт, и вт, виде отдельных!, кннжекъ, но по
воду расчета наиболее экономичной электрической rim

Какъ известно, основой этому расчету служить тео
рема Томсона, получившая особую разработку вт. тру- 
дахъ Г ер ц ога , К ларен са  и Фельдмана въ ихъ Всгссктщ  
e lek tr isch cr  L citu n gsn etze , Г охенегт  въ книжке Annrd- 
nung tend B em essu n g  elek tr ischcr L eitu n g en  н многпхъ 
друтнхъ. Но какъ не велики достоинства этнхъ работы 
вследствш лн ихъ спсщальной темы, млн трудностя 
нзложешя этого вопроса, но нрочтеши нхт. чувствуется 
недостаток!, аналитическаго изследовашя предмета л 
нагляднаго улсисшя некоторых!» нзъ его сторонъ. Эта 
причина н заставила меня предложить мою работу; кь 
ней, нутемъ совершенно независимым!, отъ тйхъ спо
собов!. нзложешя, которые я встречал!, въ появившихся 
статьях!,, предмета излагается аналитически, и вощюсъ 
разбирается, какъ одно целое.

I.
Какъ известно, Томсонъ прпппмаетъ годовую затрате 

на нроводпнкъ составленною нзъ двухъ слагаемых!; 
одного К , — капитала, пдущаго въ годовое noramenie 
стоимости проводника; К , близко к ь прямой иропоршо- 
налыюстн поперечному сеченш  его S и можетъ быть 
выражено формулою

K t =  AS;

другого —К 2 затраты на эперпю, идущую па пагрЬвапк 
провода въ годовой же першдъ времени; это слагаемое

*) 1Го вычисленью проф. А. И. Воейкова, всякую секунду 
испаряется 2.400.000 куб. метровъ, что въ годъ составляет! 
огромпое количество 67.200 куб. кнлометровъ („Климаты зеж- 
ного шара“, стр. 109. 1884 г.).

**) Интересно, что К. Фламаргонъ въ своемъ последнею 
ромаи’Ь: „Кончина Mipa“ указываетъ на подъ-почвенныя 
воды, какъ на источникъ энергш, которымъ будетъ пользо
ваться человЬчество после замерзашя рекъ и ослаблены 
солнечной радлащи. Можетъ быть случайно, но вскоре поелк 
этого (18. X II. 1893 г.) Парижская Академ1я Наукъ задала 
па премш (въ 2.500 фр.) тему: „Изследоваше грунтопыхъ 
водъ, ихъ пуюиехождеше, ихъ нанравлеше, земные пласты, 
которые оне проходятъ и ихъ составъ“.
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обратно пропорционально S н вырая;аотся черезъ

Потому полная годовая затрата па проводт. пред
ставится въ вид'Ь

K =  K1 +  K, =  AS +  -g - ,

п для минимума ел извФстнымт, путемт. найдемъ

s  =  / I  о.
Что выражеше для S дастъ экономичную величину 

его, при которой затрата на проводи» будстъ минимум’!», 
•lento впдФть, что для этого значошя S

AS =  =  1 АГ.,
т. е.

К 1 =  К 2 =  У а В

К  — 2 У  АВ.
Отсюда, экономичное сФчеше провода то, при кото

рой капиталь, идущий вт, годовое noraiiicnio стоимости 
его, равспъ капиталу, затрачиваемому вт» годт» на энер
гии, пагрФвающую ироводннкъ при прохожденш по 
нему тока.

ото экономичное для данной установки сФчеше про- 
водовъ можно вычислить болФе или менФе точно въ за
висимости отъ большей или меньшей определенности 
дашгахт, нотреблешя тока вт» ннмъ. Вт» концф статьи я 
остановлюсь на нФкоторыхъ сторонахъ этого вопроса, 
адкь ate мпФ важно лишь принять, что па самомт» дФлФ 
существует. для данной проводки такого рода сФчеше 
провода, при которомт» затрата на него получается ми- 
шумъ.

Легко представить геометрически это обстоятельство.
Принимая K i и К2 за ординаты лиши, a S  за нхъ 

абсцнсы, мы найдемъ, что ypaBireiiie 
К , =  AS

есть y p a B n e n i e  прямой ОМ, проходящей черезъ начало

*) Коэффициенты А и В помФщепнихт» выше формулъ 
яйптъ слФдуюийл величины:

А =  ^ . « Ь  и Ii =  PL M ,

r|t р—продепт’ь погашешя капитала, затраченпаго па про- 
аодъ, я—стоимость единицы длины провода при ионеречпомъ 
Ачеши равномъ 1, р—его удФльпое сопротивлеше, L —длина 
провода, i — сила максимальнаго, могушаго проходить но 
нему тока, б — стоимость годового ватта-часа, а Т —годовое 
время потреблешя полной энергш; объ этой последней вслп- 
чип’Ь будетъ сказано въ коицФ статьи.

Посл’Ь этого экопомичное сФчеше провода представится 
И видф»

S =
I  '» I

рЬг2оТ _
Р ~

100
а . L

У рзТ

100
Откуда экономичная плотность тока D

D =
г
¥ зТ

Относительно затраты па проводъ имФсмъ:

К,=

PL
100

а  . L:

ц'Ь Д =  i  — падешю
О

К2 =  Р аТ  — ДгзТ,
О

вольтъ па проводФ.

Но для мшшмальпой затраты
К, =  К2 и К =  2К, =  2К2 l— 2Дг'зТ ~  2Дгш, 

тдф черезъ ш обозначено зТ, которую можно назвать стои- 
яостью годового ватта-часа.

коордииатъ, a ypaiiiienie

представнтт» гиперболу PQ, имеющую ассимптотамн осп 
коордииатъ (||шг. 7).

Полная затрата К =  К , -h К2 изобразится кривою рд, 
имФющсй ординаты, равный суммФ ордпнатъ прямой ОМ 
и гиперболы PQ, соответствующих!, одной и той же 
абсцисс!;. Эта кривая есть тоже гипербола, пмФющал 
ассимптотамн лннш АК и ОМ.

Фиг. 7.

Легко геометрически показать, что мнипмумъ для 
ордпнатъ кривой р д  соотв'Ьтствуетъ абецпсФ точки перс- 
сФчешя лпнШ PQ и ОМ, т. е. когда К, - К2.

Известно, что часть касательной къ гипербол!;, за
ключенная между ассимптотамн, дФлнтся въ точкФ ка- 
caniii ноиоламъ. Вс.т!;дств!е этого свойства, если АВ 
есть часть касательной къ PQ въ точк'Ь пересФчешя ея 
съ ОМ, то

АТ =  ТВ,
а тогда, проведя лннш АС || OS и соедшшвъ точки 
В  н С прямою, найдемъ, что фигура ОАСВ — прямоу- 
гольникъ.

ДалФс замФтпмъ. “что прямая АС, параллельная OS, 
имФстъ постоянную ординату, равную суммФ ордпнатъ 
нрямыхт» OAI и АВ для любой общей нхъ абсцисы OS,. 
Эти ординаты суть »i3S, и W!2S, и легко вндФть изъ чер
тежа, что

-f- iw2S , =  »*,S, =  OA.
Для любой изъ абецнеъ OS, и OS2 меныпеи пли боль

шей OS0 — абсцнсы точки Т пересФчешя лннш PQ и 
ОМ мы имЬемъ, что ордината кривой PQ больше еоот- 
вФтствующей ординаты касательной АВ.

Такт», для точки m t кривой PQ
»i,S, >  пцS „

а стало быть
m,S, +  tw3S, >  w2S, +  m 3S , ;

по лФвая часть написаииаго неравенства представляетъ 
ординату mS, кривой рд, а правая часть его, на осно- 
iiaiiiii вышесказаниаго, равна АО, откуда для любой 
точки S, влФво отъ S„ нолучаемъ, что

wS, >  ОА.
Для точки S0

S0rt =  2S„T =  ОА.
Подобно предыдущему для точки S2 вправо отъ S,,.

wS, >  ОА.
Отсюда кривая р д , касаясь АС въ точкФ а, всФмн 

своими точками лежпть выше этой прямой, почему ми-
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нимальное значеше ордннатъ кривой p q ,  выражающихъ 
полную затрату на нроводникъ изобразится ординатой 
прямой АС, т. е. черезъ АО.

Не трудно найти величины ея и соответствующей 
ей абсцисы, находя точку нересЛ.чешя лиши

К  =  AS и К =  g - ; 

отчего иолучаемъ

что уже найдено выше.
Чертежъ наглядно выражаетт. явлеше: увеличете по- 

перечнаго сечеш я нроводиика за величину OS0 не
выгодно всл'1;дств1е сильнаго возрасташя ординаты пря
мой ОМ, т. е. ц’1шы цровода; уменыиеше же попереч- 
наго сечеш я до велнчииъ меныпихъ OS0 не выгодно 
в с л е д с т е  чрезмерно быстраго возрастан i;i затраты энер- 
rin вт. немъ, ц^на которой изображается ординатой части 
ТР  кривой PQ.

Не трудно заметить, что кривизна части а р  кривой 
p q  изменяется отъ точки а  къ р  быстрее, чемъ на 
части ея aq, поэтому ординаты кривой влево отъ точки 
а  ростутт. скорее, чемъ вправо отъ нея, а стало быть, 
нзмеиешя напвыгоднейшаго сечешя провода OS0 въ обе 
стороны па равныя величины SqS, н S0S2 даетъ не рав
ный увели чешя затраты на проводъ: ттА н и  пм иричемъ

wm4 >• ии4

и следовательно, увеличете поперечнаго се ч е т я  сверхъ 
экономичнаго значешя его па некоторую величину бо
лее выгодно, чемъ уменыиеше его на ту же величину.

Уменыиеше ноперечнаго сечешя провода влечетъ за 
собой не нропорщонально больше — увеличете затраты 
энергш, идущей на нагреваше проводника. Это иагре- 
ваше быстро достигает!, иределов’1,, иедопустнмыхъ на 
практике.

Увелнчеше же провода, уменьшая быстро затрату 
на нагреваш е его, делаетъ ее почти ничтожной со 
стоимостью провода, а  стало быть влечетъ за собой 
почти проноридоналыюе се.чсшю увеличете затраты на 
него.

Падшие вольтъ А на проводе длины L , поперечнаго 
сеч етя  S, при силе ироходящаго но немъ тока J  выра
зится черезъ

и принимая Д за ординаты кривой, a S за ея абсцисы, 
мы получнмъ, что падение вольтъ въ зависимости on 
изменешя поперечнаго с е ч е т я  провода представится 
снова некоторой гиперболой, имеющей оси коордпнатъ 
ассимптотами.

Пусть на фиг. 8 АД эта кривая. Кривая же pq  пред
ставляете то же, что иа фиг. 7; S0a — ея минимальная 
ордината. Этотъ чертежъ представить изъ себя дшграмму, 
съ которой можно сиять величину надешя вольтъ на 
проводе при данномъ поперечномъ cLyeniit его и соот
ветствующую этимъ величпнамъ затрату па него. Такт, 
экономичному c'h'ieniio OS„ соответствуете, затрата на 
проводъ S0a и наивыгоднейшее п адете S0A0-

Предположпмъ теперь, что мы нмеемъ несколько 
проводовъ различиыхъ длпнъ, по которым!, токъ про
ходить прямо отъ машины, и возьмемъ для ясности чер
тежа 2 такнхъ провода. Поставимъ, кроме того, тре- 
бовашемъ, чтобы паденья вольтъ на пихт, были бы равны; 
тогда не всегда возможно взять экономнчныя величины 
сече Hi Гг для каждаго нзъ нпхъ, и вонросъ объ эконо
мичности проводки поставится въ несколько иной форме 
Въ этомъ случае, придется искать ташя величины по- 
иеречныхъ с!,чеши проводовъ, при которыхъ сумма за
трать на ннхъ, не будучи равна сумме минимальных!, 
затрать на каждый проводъ въ отдельности, а бо.т!;е 
ея, была бы въ то же время, мннимумомт, для данной 
проводки.

Пусть на фиг. 9 крпвыя Д,Д2, Д',Д'2, pqqu Р А  суть 
крнвыя нредыдущаго чертежа, при чемь, енлошныя для 
одного провода, пунктирный для другого. Экономичному 
сеченш  O S /1) 1-го провода соответствуетъ некоторое 
падеше щ, такому же сеченш  OS0 )2) для другого провода со
ответствуетъ другое падеше 32; соответствующая за
траты въ пнхъ выразятся ординатами S„V<i п S/ 2)«2 и 
полная затрата на оба провода К  будетъ

К =  So’ttj -j- S0(3)a2,

иричемъ надешя вольтъ па нроводахъ не будутъ равны.
Для удовлетворешя же требовашя иметь па кон- 

цахъ обоихъ проводовъ одинаковые вольты, для паде
ния на нихъ придется взять некоторое среднее значеше 
между о, и ®2, которое обозначу черезъ о.
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Пусть OS; u 0 S 2 сЬчешя лроводовъ, соответствующая 
дат падешю; затраты иа нихъ

S A  >  So'ai,
S A > S  0̂ а 2,

а. стаю быть, н общая затрата на нихъ

К1 =  8,6, +  S A  >  S0A  +  So(2)a, >  К.
Но при этомъ мы должны искать такое зн ач ете  для 

\ при которомъ К 1 получилось бы возможно меньше.
Какъ делать это рояыекаше, укажу въ последующем!,, 

теперь же остановлюсь на аналнтическомъ разбор!; нЬ- 
аоторкгхъ вопросов!., затронутых!, во, предыдущем!, нзло- 
*енш.

(П родолженье елпдует ъ.)

О Б 3 О Р Ъ.
Э л е к т р о л о к о м о т и в ’Ъ Гельмана. — У насъ 

уже былъ оннсанъ вкратце (стр. 46) интересный нроектъ 
Гельмана относительно прпменешя электрической тяги 
si железными дорогами. Не смотря на свою очевидную 
непрактичность, этотъ проектъ получили недавно осуще
ствите, а именно построили электролокомотпвъ и испы
тали его на лиши между Гавроми н Безевнллемт,-Броде. 
Оппшемъ вкратце этотъ локомотнвъ н раземотримъ ре- 
гаиаты опытовп.

Локомотнвъ (фиг. 10) въ 16 м. длиной между буфе
рами, расноложеиъ на двухъ стальныхъ рамахъ и под
держивается двумя платформами, каждая съ четырьмя 
осями; каждая изъ последних!. приводится во вращеше 
особы м и  электродвигателемъ.

Паръ доставляется стальнымъ трубчатыми котломъ 
съ волнистой железной топкой; котелъ въ 7,9 м. длиной 
и около 2 м. дДаметрояъ; нормальное давлеше пара — 
12 кгр. на кв. см. По бонами котла расположены съ од
ной стороны ящики на 6 тоннъ угля, а съ другой резер- 
вуаръ на 10— 12 тоннъ воды.

Паровая машина двухцилиндровая, компаундъ, особо;! 
уравновешенной системы Броуна. Этотъ двигатель сое
диняется непосредственно съ шестиполюсной динамо- 
машиной постояннаго тока съ кольцеобразными якоремъ. 
Рама машины нредставляетъ собою цшшндръ съ наруж
ными д1аметромъ въ 2 м.; дДаметръ якоря 1,24 метра. 
Щетки, какъ и у электродвигателей, уголышя; обмотка 
машины устроена такъ, что можно работать съ тремя, 
двумя или даже одной парой щетокъ. Эта дннамомашнна 
намагничивается особой четырехполюсной машиной ком- 
паундъ, которая приводится во вращ ете вертикальными 
двухцилиндровыми паровыми двигателемъ; она разви- 

: ваетъ нормально 50 вольтовъ п 260 амперовъ, причем!, 
часть тока ндетъ на освещеше поезда (или зарнжаше 
аккумуляторовъ, служащих!, для той же ц1;лн). Буш нор- 
мальныхъ уелтняхъ главная дннамомашнна развивает!. 
400 вольтовъ н 1.000 амперовъ или 400 кнловаттовъ.

Электродвигатели четырхиолюсные съ магнитами изъ 
литой стали (у дннамомашнны изъ мягкой стали). Рама 
нредставляетъ собою одну, отливку. Якорь зубчатый 
кольцеобразный въ 65 см. дГаметромъ. Восемь электро
двигателей образуютъ 2 группы, каждая изъ 4 парал
лельно соедпненныхъ двигателей; при пусканш въ ходи 
дыр. группы соединяются последовательно, а но дости- 
жен1п известной скорости оне соединяются параллельно.

Вполне снаряженный локомотнвъ весить около 113 
тошгь. Его поездъ при испыташяхъ весили 70 тоннъ, такт, 
что полезный вЬсъ составляли меньше 0,4 нолнаго веса. 
При исныташяхъ достигли скорости всего въ 55 км. вт. 
часъ.

Фиг. 10.

Еще при постройке было замечено, что паровой 
двигатель слшнкомъ слабъ (800 л. с.) относительно котла 
11.100— 1.200 л. с.) н дннамомашнны. Но если бы даже 
цопустить, что паровой двигатель лучше приспособлен!, 
и своему паровому котлу, то и тогда электрический 
юкомотивт, не моги бы сравниться съ существующими 
паровыми по полезной работе, некоторые изъ локомо- 
тявовъ современной постройки могутъ развить 1.100 л. 
с. при весе въ 80 тоннъ; чтобы эле к три чесы ft локомо- 
гивъ системы Гельмана моги сравниться съ ними по но
жной работе, они должен!, развивать мощность на 25°/о 
больше. Но повысить парообразовашо локомотивнаго

котла за известный передели весьма затруднительно и 
даже можетъ оказаться невозможными.

Сомнительно, можно лн достичь но системе Гельмана 
увеличешя пелезнаго действгя тяги сравнительно съ 
обыкновенными локомотивами. Результаты испытаний 
указываютъ, невидимому, на обратное. Вообще полезное 
дРйствГе не можетъ быть выше, чемъ у последних!., въ 
виду большого числа преобразований, какими подвер
гается тепловая он ерш;, не говоря уже объ огромномъ 
весе  локомотива (больше 140 кгр. па лот. с.).

Вообще до спхъ порт, локомотнвъ Гельмана нред
ставляетъ только отрицательныя преимущества надт.
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обыкновенным'!,, за исключешемъ лпшь сохранешя пути, 
такъ какъ электродвигатели сообщаютъ болйе ровный и 
правильный ходъ, ч’Ьмъ паровые двигатели. Д . 1\

Г е л т т р о п и з м ъ ,  п р о и з в о д и м ы й  э л е к т р и 
ч е с к и м и  и с к р а м и  и  в о л ь т о в о й  д у г о й .—Проф. 
Роменсъ въ сообщенш лондонскому Королевскому Обще
ству, онисываетъ свои изс.тЬдоватя надъ дййеттямп 
исрсмсжающагося ев+>та, ироизводпмаго, напрнмйрт,, 
электрической искрой или вольтовой дугой, на ростъ 
растетй , который обнаруживают? гелютроппзмъ. Это 
явл ете весьма обыкновенно у наиболее развнтыхъ орга- 
низмовъ растнтельнаго царства; его можно определить, 
какъ изгибающее или скручивающее дЬпствге на ростъ 
стеблей и стволовъ (подобно тому, какъ вьются вьюнки), 
когда на нихъ падаютъ лучи источника света.

Электричесмя искры получались отъ машины Внмт 
шерста или индуктивной катушки, или же посредствомъ 
следующаго нрпспособлешя: отъ зажимовъ конденсатора 
большой индуктивной катушки вели проволоки къ ртут
ной чашечке, где замыкали и прерывали токъ чрезъ 
желаемые промежутки времени посредствомъ электро
магнита, соеднпеинаго надлежащим?, образомъ съ часо- 
вымъ механизмом?; такимъ образомъ, каждый перерывъ 
тока сопровождается яркой искрой. Между растениями 
и электрическим!, аппаратом?, ставили толстую стеклян
ную пластинку. При вейхъ описанныхъ здесь опытахъ 
брали горчнчныя растешя (sinapis nigra), выро1цеиныя 
предварительно въ темноте до высоты отъ 2*/а до 5 см. 
Сравнительный онредйлетя делали надъ однимъ н темт. 
же горшкомъ съ растешями: въ течеше первой ноло- 
випы сравнительпаго опыта половину растеши прикры
вали оть света картоннымъ колнакомъ, закрывающнмъ 
половину горшка; при второй половине опыта этотъ 
колпак?,* снимали и горшок?, поворачивали такъ, чтобы 
в.ыяшс света подвергались те растстя, который прежде 
были закрыты.

Из?, опытовъ оказалось, что электричесшя искры 
производить ге.тютроннчсокое дЬйств]е сильнее всякаго 
другого нскусственнаго или естественнаго источника 
освйщешя, но при этомъ обнаруживается странное об
стоятельство, что этот?, способ?. освйщешя совершенно 
не сопровождается образовашемъ хлорофила, зеленаго 
окраптвающаго вещества, въ стеблях? н листьяхъ ра
стеши. (The Electrician.)

В и м е т а л л и ч е е к 1 я  п р о в о л о к и  д л я  т е л е -  
ф о н н ы х ъ  п р о в о д о в ъ .  — Вт. 1883 г. американское 
общество Postal Telegraph Со. производило опыты надъ 
проводами, состоящими пзъ стального сердечника, одй- 
таго толстым?, слоем?, меди. Эти проводы обладаютъ 
большой крйпоетш на разрывъ и хорошей ироводи- 
моетш. Провод?, такого устройства между Ньто-1оркомт, 
и Чикаго представлялъ сопротнвлеше въ 1.552 ома, т. е. 
немногим?, больше, чем?. l ‘/s ома на милю (д1аметръ 
всего провода и д1амстрт> стального сердечника нага?, 
источник?, къ сожаленш, не сообщает?,).

Для телег1)афнаго сообщешя такой проводъ оказался 
прекрасным?, и поэтому тотчас?, же возникла мысль про
изводить но этому проводу и телефонное сообщеше. Ре
зультаты превзошли вей ожидай in; несмотря на то, что 
не было обратнаго провода, а проводъ, по которому теле
фонировали, был?, отведен?, на обоих?, концахъ въ землю, 
передача рЬчн все же была очень отчетливая, при упо
треблены самыхт, разнообразных?, передатчиков?,. А 
между Нью-1оркомт. и Клнвлэндомъ удовлетворительные 
результаты получались даже при употреблены въ ка
честв!’, передатчика обыкновенпаго Всллсвп npi-емнто 
ап п арат а.

Среди лицъ, принимавших?, учаспе въ этихъ работахъ, 
находился и Эккертъ, въ то время служнвппй въ Нью- 
1оркскон Metropolitan Telegraph and Telephone Co. 
Много размышляя над?, этим?, вонросомъ, онт, прншелъ 
къ убйждешю, что отчетливость передачи въ данном? 
случай не могла быть обусловлена, ни малым?, сопро- 
тмвлешемт, лиши, ни ея хорошей изолящеп, а именно 
ея двопственноспию , если можно такъ выразиться. 
И он?, решительно заявляет?., на основаны свонхъ

дальнейших?, опытных? изелйдованы, что одинъ двуме- 
таллнчеекы проводъ нзт, стали н мйдн, отведенный на 
обоих?, концахъ, дает?, такую же отчетливую передачу, 
как?, обыкновенная телефонная лпшя, состоящая im, 
двухъ мйдныхъ проводов?, прямого и обратнаго; предпо
лагая, что сопротнвлеше каждаго изъ этихъ двухъ про
водовъ равно сопротнвлешю одного двуметаллнческаго 
провода, г. Эккертъ находить даже, что одиночный 
биметаллпческШ проводъ даетъ столь же хорошую пере
дачу, как?, пара мйдныхъ проводовъ прямого и обрат
наго—когда его сопротнвлеше больше, чймъ соиротнвле- 
nie этой нары, и когда въ добавокъ cjge его изоляцй 
хуж е.

Г. Эккерт?, не рйшается предложить какую иибудь 
теорш в?, o6'bacneuie этих?, явлены; но другой ученый 
Ф. Дёнбаръ (см. „The E lectrical Engineer" 1894, Л? 300, 
р. 81) пытается обт.ясннть ихъ математическим? апалн- 
-зомт,; мы не приводим? здйсь его статьи, хотя бы въ 
извлечено!, такъ как?, она переполнена выкладками п 
формулами, и такъ как?, въ этой статьй автор? постоянна 
ссылается на своп друпя работы. А, главное, намъ ка
жется, что прежде, чймт, приниматься за объяснения дан- 
ныхт, г. Эккерта, желательно было бы ихъ повйрпть, 
или, но крайней мйрй, имйтг, самый подробный отчет? о 
ннхъ, котораго г. Эккертъ, повидпмому, еще не пред
ставлял?.

Мы приведем?, впрочем?, замйчаше Дёнбара о томъ, 
что от?, о т с у т е т я  обратнаго провода на короткихъ раз- 
стояшях?, нечего было и ожидать ухудшешя передачи, 
если только вблизи не было друшхъ  телефонных?,, теле
графных?, и т. д. проводов?^ такъ какъ обратные про- 
воды нмйютт, единственной цйлш парализировать пндук- 
щю сосйдних?, лншй и отчасти нндукцш земли.

Кромй того, г. Дёнбарт. выводить, что съ электриче
ской точки зрйшя было бы лучше брать для телефоны 
не стальные сердечники въ мйдной оболочкй, а наобо
рот?, мйдные сердечники въ стальной оболочкй, сораз- 
мйряя нзвйстнымъ образомъ толщины. Желающих? 
ближе ознакомиться со статьей г. Дёнбара, мы принуж
дены направить къ оригиналу, на который мы указали 
немного выше.

Т и х о о к е а н с к а я  т е л е г р а ф н а я  л и н 1 я .—Объ
этой лиши уже упоминалось въ одном?, из?, предыду
щих? нумеровъ нашего журнала за наст. год?.. Надо думать, 
что въ скором? времени американцы приступят?, къ 
прокладкй значительной части этой лиши, а именно, 
между Калифоршей и Гавайскими островами. Гаваней 
вопрос?, возникший въ прошлом?, году, заставил? аме
риканцев? обратить серьезное внимаше на отсутетте 
телеграфнаго сообщешя между Америкой и этими остро
вами. Чтобы переслать теперь спйишое извйсые пзъ 
Америки въ Гавайи, находящееся всего вт, 3.520 км. 
отъ Сан?,-Франциско, приходится посылать телеграмму 
чрезъ Лондон?, Суецъ, Бомбей, Сингапур?,, Сидней въ 
Новую Зеландш, откуда нзвйсие пересылается въ Га
вайи на нароходй, пройдя больше 30.000 км. по сухопут
ным? и подводным? телеграфным?, лншямъ.

Для кабельной лиши предлагают?, между прочим?., 
слйдующы путь ст, конечным?, пунктом?, въ анг.ппской 
Америкй:
Песчаный Мыс?,, Квинсленд? въ Новую Кале-

д о ш ю .......................................................................... 1.185 км.
Новая Кяледошя—Фнджн .......................................1.185 „
Фиджи— С а м о а .......................... • .............................  1.025 „
Самоа—Гавайсше острова чрезъ остров?, Фан

нинг? ..........................................................................3.614 „
Гавайсше острова — В а н к у в е р ? ........................ 4.000 „

Полная длина . . . 11,009 км.
Участок? отъ Квннслепда до Новой Каледонш уже 

проложен? и открыт?, для дййс'шя.
Что касается до телеграфнаго сообщешя между Соед. 

Штатами и Гавайскими островами, то для изелйдовашя 
паиболйе удобпаго пути был? назначен? амернканешн 
крейсер? „Альбатрос?", которому удалось открытьнод- 
водную долину, идущую отъ Монтерейской бухты въ
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Калифорнш до Алмазной Головы въ Гонолулу. Такая 
долина прсдставлястъ замечательно удобное ложе для 
прокладки кабеля, такт, какъ на ней совсГмъ нГ.тт, 
камней, а ся мягшй тинистый и песчаный групп, точно 
нарочно приготовлена, для тслеграфнаго кабеля.

Эта лин1я была признана за самую практичную, такт, 
какъ для лея потребуется наименьшая длина кабеля 
при ровномт, дн'1», представляющем!, наиболее благо
чинный для прочности кабеля групп,, безъ подводиыхъ 
горъ я вулканичсскнхъ местностей, где можно ожидать 
npucvTCTBie вещсствъ, оказывающ их! вредное химичс- 
ское*Д'ЬГ1Ств!е на оболочку кабеля.

Для указаннаго раньше пути разстояшс отъ Гавай- 
сикъ острововт, до Ванкувера (для кабеля со всеми 
неровностями) равняется 4.280 км., а  отт, Гавайи до 
Санъ-Францнско— 3.595 км., т. е. на 685 км. кабеля ко
роче. Следовательно, считая стоимость кабеля но 1.500 р. 
па километр'!., вм есте съ нрокладкой последняя лшмя 
обойдется больше, чемъ на 1 мил. руб. дешевле второй. 
Но этому расчету црокладка кабеля отъ Матерейскон 
бухты до Гавайи будетъ стоить 5.392.500 рублен.

Э л е к т р и ч е с к о е  о е в 'Ь щ е н !е  п о ч т о в ы х ъ  
вагоновъ н а  н ’Ь к о т о р ы х ъ  б о л ь ш и х ъ  г е р -  
м ан ек и хъ  л и ш я х - ь .— Чтобы дать ноняпе о боль
шом! количестве работы, какую приходится произво
дить въ почтовыхъ вагонахъ, Гравинксль сообщастъ, что 
пь одпомъ вагоне сортировкой нисемъ иногда зани
маются до 15 служащнхъ. Такт, какъ зту сортировку 
приходится производить и ночью, то необходимо хорошо 
освещать вагонъ. До енхъ поръ для этого пользовались 
гааомъ, но опыты, произведенные недавно съ электри- 
ческимъ освещедпемъ, дали столь удовлетворительные 
результаты, какъ съ технической, такъ н съ экономи
ческой точки зр’Ьшл, что, невидимому, теперь остано
вятся па нсмъ.

Необходимый токъ доставляется аккумуляторами Безе 
въ Берлине. Сосуды этихъ аккумуляторовъ стскллниые, 
но чтобы предохранить отъ разбивашя, нхъ ставятъ въ 
деревянные ящики. Чтобы ослаблять толчки, всГ про- 
пежуткн заполняются очень эластнчнымъ вендествомъ, 
догофаномъ, который, кроме того, нредставляетъ то пре
имущество, что онъ задержпваетъ на некоторое время 
жидкость, въ случае, если разобьется банка аккумуля
тора.

Каждый ящикъ содержит!, въ себе четыре аккуму- 
июра и веентъ 48 кгр.; для облегчешя переноски онъ 
снабжспъ ручками.

Большой вагонъ освещ ается 9 машинами по 10 све
чей, которыя должны гореть 27 часовъ, потому что 
аккумуляторы заряжаются только въ Берлине н поездт, 
дозженъ идти, напримеръ, до Франкфурта и обратно съ 
одннмъ зарядомъ аккумуляторовъ.

Если считать 2,25 ватта на свечу, то нужна емкость 
въ 5.467 ваттовъ-часовъ. Пользуются двумя батареями 
по 16 аккумуляторовъ каждая, весящими вм есте (съ 
ящиками) 384 кгр.; оне могутъ доставить до 6.922 ват
товъ-часовъ.

Лампы установлены вт, вагон-Ь безъ особыхъ предо
сторожностей, вследств1е чего число поломокъ волосковъ 
прсвышаетъ средшй ордннаръ. Въ настоящее время но- 
дыскиваютъ такое нодв’Ьгаиваше, которое ослабляло бы 
удары.

Электровозбудительная сила аккумуляторовъ пони
жается совершенно нормальным!, образом! во время 
хода воездовъ.

Что касается до расходовт, на дейелпе, то ламну- 
часъ надо считать около 1 пфеннига за электрическую 
энергш н 3 пфеннига на проценты на каппталъ, пога- 
Bieuie и содержате освещ еш я. Правда, этотъ расчетъ 
не окончательный, такъ какъ часть, соответствующая 
погашенш, была определена внередъ.

Для аккумуляторовъ ирннимаютъ погаш ете въ 207° 
покупной цены, но если эту долю расхода нридотся по
высить до 25°/о, то расходы на дейсппс остались бы 
почти такими же, какъ и для газа, которые составллютъ 
по меньшей мере 5,5 нфенниговъ на ламну-часъ.

Такъ какъ электрическое осв'1ицеше светлее, здоро

вее, безопаснее н, вероятно, также дешевле газовато 
освъщешл, то его, безъ сомнения, введуп, но всемъ гер- 
манскнмт, лишлмъ для освещешя почтовыхъ вагоновъ.

(L ’ludustrie Elcctrique.)

Б о к е н г е й м с к а я  ц е н т р а л ь н а я  с т а н ц 1 я  
т р е х Ф а з н ы х ъ  и  п о е т о я н н ы х ъ  т о к о в ъ .—Эта
станщя представляет’!, ннтсресъ по нрнмЬиепш много
фазных'!, токовъ для распред'кчшпя эперпи. Собственно 
говоря, эта установка смешанной системы, такт, какъ 
для передачи вдаль применяются многофазные токи, а 
распределенic производится постоянными токами.

Каждый изъ двухъ наровыхъ двигателей но 250 лот. 
енлъ соединяется непосредственно съ динамомашнной 
Т1)ехфазныхъ токовъ in, 130 киловаттом, и 80 вольтовъ, 
а, кроме того, рсмиемъ приводить въ денетв1с машину 
Дамейера ностояннаго тока въ 36,8 киловаттовъ н 110 

, вольтовъ; часть ностояннаго тока идетъ на намагннчи- 
ltanic машннъ трехфазныхъ токовъ. Установка постоян- 
наго тока заключаете въ себе еще батарею изъ 64 акку
муляторовъ Тюдора на 430 амисровъ-часовъ.

Токъ отъ аккумуляторовъ н машннъ ностояннаго 
тока ндетъ прямо въ распределительную цепь, которая 
состоптъ нзъ иодземныхъ броненосныхъ евннцовыхъ 
кабелей Фельтена н Гнльома. Для трехфазныхъ токовъ 
взяты такого же рода концентричные кабели съ сече- 
шемъ въ 3,70 кв. мм. Въ пригороде н въ фабрнчномъ 
квартале устроены воздушные провода изъ голой меди, 
снабженные громоотводами Томсона. Трехфазные токи 
машннъ (80 вольт.) преобразовываются на самой стан- 
щи двумя трансформаторами въ токи съ нанряжшпемъ 
въ 700 вольдовъ, которые передаются по указанным!, 
выше нроводамъ на нодстанцно, находящуюся въ 1,2 км. 
отъ главной станцш. Здесь они преобразовываются въ 
постоянные токи ннзкаго напряжешя трансформатором! 
въ 25 киловаттовъ, состоящнмъ нзъ соединенных!, од- 
нимъ общнмъ валомъ электродвигателя трехфазныхъ то
ковъ п дннамоманпшы ностояннаго тока.

Кроме освещешя. эта установка занимается также 
раенределешемъ эиерпн для различныхъ механических!. 
н]>нменен1Г|. Такъ, въ Бокеигейме установлено уже на 
различных!, фабриках!,, въ типограф1яхъ, лнтейныхъ за- 
водахъ и пр. больше 15 двигателей трехфазныхъ токовъ 
отъ 3 до 15 киловаттовъ и, кроме того, прямо съ цепями 
низкаго напряжешя соединяются несколько двигателей 
ностояннаго тока отт, 0,2 до 2,2 киловаттовъ.

Что касается до цены электрической энергш, то опи
сываемая станщя придерживается следующей таксы за 
киловаттъ-часъ: для освещешя—377г кон., для двигателей 
ностояннаго тока—13 коп. и для двигателей трехфазныхъ 
токовъ—10 кон. Кроме того, делаются бо.т1;е или менео 
болышя скидки, смотря по размеру расхода, а нмспно 
1) при освещешн: за 250—500 часовъ—7°/», 500—750 ча- 
совъ— 10°/о, 750—1.000 часовъ—15°/°, 1-000—1.500 часовъ— 
207», 1.500—2.000 часовъ—25°/о и свыше 2.000 часовъ— 
307°; 2) для двигателей: за 500—900 часовъ—7°/о, 900— 
1.200 часовъ — 10°/о, 1.200 — 1.500 часовъ— 15°/о, 1.500— 
2.000 часовъ—20°/о, 2.000 — 2.700 часовъ—25°/о и свыше 
2.700 часовъ—307»

Н о в ы й  е п о е о б ъ  и з м ^ р е я т я  со п р о ти вл ен 
и я  з е м н о г о  к о н т а к т а г р о м о о т в о д о в ъ .—Некто 
Вихерт ъ  предложил!, въ EleM rotechnischc Z citsclirift 
следующий весьма простой и удобный енособъ нзме- 
решя соиротивлешя земного контакта громоотводов!,: 
соединешя устраиваются по прилагаемой схеме (фиг. 11) 
где А В —реохордъ телефоннаго мостика Внтстопа (Вейи- 
гольда), S—вторичная обмотка катушки Румкорфа, х — 
земной контактъ громоотвода, у —второй земной кон
так ту  устраиваемый искусственно, если его н’Ьтъ у гро
моотвода; въ лншю AD вводится сонротнвлсше въ 10 
омовъ, ироводъ Е  идетъ къ земному контакту прибора, 
образуемому жсле.зиымъ ирутомт, около 40 см. длиной, 
воткнутымъ во влажный (смоченный водой) грунтъ.

Когда достигнут!, возможно нолнаго о т с у т с т я  шума 
въ телефоне, то будетъ

а  : Ь : с =  10 : у  : х
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И ВЪ КОНЦ’Ь КОНЦОВ’!. X =
Юс

Если земной контактъ

громоотвода можно разложить па два, х  н у, то нЬтт. 
надобности устраивать искусственное у  н тогда иолучнмъ:

Юсх ——  И ti
ll

\0Ь
а

н полное соиротнвлешс земного контакта громоотвода 

х  +  у

Пользуясь зтнмт. способом’!., надо заботиться о томъ, 
чтобы земные контакты х, у  н Е  были незавненмы 
однн’ь on. другого.

Свинцовый порошокъ, какъ активная 
масса для аккумуляторовъ. -  Въ ElcMrotech- 
nische Zeitschrift описаны интересные опыты Либсноаа, 
произведенные съ целью выяснить применимость свин
цовой ныли для обмазки отрицательныхъ нластннокт. 
аккумуляторов’!.. Прежде всего, экснернментаторъ взя.ть 
свинцовую пыль, полученную нзъ расплавленнаго свинца 
при помощи струи пара; частицы свинца казались оваль
ными нодъ микроскопом’!, и но величине значительно 
превосходили нолучаемыя нзъ сурика и глета въ обык- 
новенпыхъ евннцовых’ь нластинкахъ. Этотъ матср1алт> 
намазывался на пластины обыкновенными снособомъ, 
на однЬ —в'ь чистомт. вид!., а на друпя—съ примесью 10°/° 
сурика н глета. 13а мерило, для сравнешя, брали подоб
ный зке пластины, обмазанный обыкновеннымъ тестомъ 
нзъ сурика и глета- Пт. средпемь, нзъ 20 рядовъ опы
тов’!. получили следующш относительный емкости:
Пластины съ обыкновенной обмазкой...................... 100°/°

„ я свинцовой пылью и 10°/° глета . . 60°/о
„ я я » „ 10°/о сурика . 46,7°/о
„ „ чистой свинцовой п ы лью .................43,3°/о

!3ат1)мъ, взял!! 6o.rl'.o мслкШ порошокъ, полученный
нзъ истонлепнаго твердаго свинца, но все-таки, съ ча
стицами вдвое больше, ч’Ьмъ у самаго мелкаго сурика 
и глета; при немъ получили емкость въ 55°/°. Наконецъ, 
при пыли, такой же мелкой, какъ сурнкъ и глегь, ем
кость оказалась всего въ 85°/о. Объясняется это, вероятно, 
особымъ строен1емъ частпцъ сурика и глета, состоящими 
нзъ большого числа молекулъ кислорода jr свинца, нзъ 
которыхъ атомы кислорода отнимаются электрическим!, 
токомъ при первомъ заряжай in, такт, что остаются но- 
ристыя частицы свинца, чего не бываетъ при механи
чески полученныхъ частнцахъ свинцовой ныли.

Итак!., сурнкъ и глегь выгоднее применять для акку- 
муляторныхъ пластинъ, ч1'.мт, свинцовую пыль, тЬмъ 
более, что они обойдутся дешевле последней.

К а ч а н З е  д у г о в ы х ъ  л а м п ъ .  — Когда дуговыя 
лампы д’Ьйствуютъ но две последовательно въ цеплхъ 
лампъ накалнвашя, много хлопотъ прнчнняетъ взапмо- 
д’Ьйств1е одной на регулнроваше другой, вследсыпе чего 
происходить попеременное ннташе и разъедннеше углей 
нлн такт, называемое канате. Не входя въ теорш этого 
дейст!пя, его можно пояснить помощью простой анало
ги!, обратясь къ прилагаемому рисунку (фиг. 12). Вспом- 
ннмъ, что у вс’йхъ лампъ этого класса питавший меха- 
ннзмт. находится нодъ денсттем ъ двухъ магнитовъ, изъ 
которыхъ одипъ находится въ главной цени, последова
тельно съ самой вольтовой дугой, а другой въ ответвле
ны! у дуги. Зат'1>мъ, когда угли обгорятъ и дуга удли
нится, сравнительное сонротнвлсше двухъ путей для

Фиг. 12.

тока изменится п дастт. возможность ламnl; производить 
ннташе иредвпгашя угля. Въ случае цосл’Ьдовательпаго 
соединешя лампъ главный токъ поддерживается прибли
зительно постоянным’!, дннамомашнной или ея регуля- 
торомъ, а напрнжеше у лампы изменяется. Но при по- 
нарномъ соединены лампъ въ цепи ностояннаго потсн- 
щала сумма напряжешй каждой пары остается безъ пе
ремены; такт, что, при увеличен! и расхода у одной лампы, 
будетъ отниматься напряж ете у другой и обратно. Въ 
пашей аналогш у л’Ьвой вольтовой дуги будетъ очень 
малая обратная электровозбуднтельная сила, такт, что 
большая часть нанряжешя будетъ оставаться для другой 
дуги и угли у нослъдпей сильно разойдутся. Но вслед- 
ств1е этого, разница въ напряжены будетъ увеличиваться 
еще больше, пока угли у левой дуги не соприкоснутся 
и не разойдутся снова. Такимъ образомъ, одна пара 
углей будетъ сближаться, а другая расходиться, какъ 
будто бы они были подвешены на одномъ рычаге, какъ 
на нашемъ рисунке.

Джорджъ Кеттеръ нзъ Чикаго считаетъ это качаше 
дуговыхъ лампъ одннмъ нзъ важныхъ вопросовъ, съ ка
кими приходится встречаться при применены дуговыхъ 
лампъ въ цёняхъ лампъ накалнвашя, но онъ счнтастъ, 
что это затруднены устранено въ достаточной степени 
въ лампахъ Ватерхауза, и это подтверждают’!,, казкется, 
потребители названных’!, лампъ.

(The Elecrical Kcvicw.)

)эИ )эЛ10ГРАФ1Я.
Die medieinisehe Eleklroteehni k und ihre 

physikalisehen Grundanlagen. Von D r. J .  L.
H oorw eg  in Utrecht. Mit 77 figuren ira Text. Leipzig. 
Verlag von Wilhelm Engelman. 1893. Prcis M. 4. (149 стр. 
въ 32°).

М едицинская электротехника и ея физическая осно
ванья. Д-ра Г оор вега . Лейпцнгъ.

Эта маленькая книжка нредставллетъ собою краткШ 
учебники мсдицнпской электротехники, въ которомъ 
излагаются научныя основан1я различныхъ электрод1аг- 
ностическихъ и электротерапевтическнхъ ир1емовъ.
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Собственно специальному предмету сочннешя авторъ 
поевлщаетъ меиыпс половины книги, такъ какт. на 83 
п|шшцахъ налагаются элементарныя свФдФшя объ 
лектрнчсств’Ь и магнетизм!:: глава I —магнетизмъ, II— 
статическое электричество, I I I  — гальваиизмъ и IV  — 
электрнческ1я измЬрешя.

Въ глав!, о д’Ьйствн! электричества на человеческое 
ткю авторъ разсматриваетъ дГ.нспне электрнческаго 
тока на двигательные нервы, мозгъ, кровь и вообще 
па жидкости тканей гЬла и загВм ь общее д !;нств1е тока 
на живой организмъ. ДалФс сл’Ьдуютъ главы объ элек- 
1|юмсд1щш1скнхъ апнаратахъ, (гдё авторъ особенно ре- 
комендуетъ аппараты берлинской фирмы Гнршмана) н 
о рамичныхъ способахъ электрнзировашя.

Къ книг!, приложенъ алфавитный указатель содер- 
wuiii и прейскуранты электромедндинскнхъ анпаратовъ.

Les moteurs a gaz et a pGtrole en 1892. 
Par Gustave Richard. Paris, V-ve Cli. Punod, 6di- 
teor. 1893. Де.на 10 фр. (V I -|- 292 стр. съ 305 рис.).

Газовые и керосиновые двигат ели. Р и ш ара .
Les moteurs a g a z  et a p6trole. P ar Paul 

Vermand. Paris Gauthier V illars et f., G. Masson, edi- 
tenr (Encyclopedic scientifique dcs aide-memoires). 1893. 
Цена 2 фр. 50 с. (176 стр. въ  32 д. съ 21 рис.).

Газовые и керосиновые двигат ели. В срм анда.
Aus der Gasm otoren-Praxis. Kathschiage fur 

den Ankauf, die Untersuchung und den Betrieb von Gas- 
motoren. Von G. Lieekfeld. Munchen und Leipzig, 
R. Oldenbourg, 1893. Ц ена 1 марка 50 (X I I  +  67 стр.
въ 32 д. съ 10 рис.).

Жзъ практики шзовыхъ двигателей. Совгьты при 
жупюь, изс.пъдовант и эксплуатант газовыхъ двта- 
таен. Ликфельда.

Газовые и керосиновые двигатели представляютъ со
вой самые удобные двигатели для динамомашннъ част- 
ныхъ установокъ. Особый интерес’], для электротехни
кой представляютъ сравнительно недавно ноявнвнпеся 
керосиновые двигатели, которые даютъ возможность 
устраивать невольная установки электрнческаго освЬще- 
iiia въ самой глухой нровннщн при более удобныхъ усло- 
в1яхъ, чЬмъ съ наровым!] машинами. За границей эти 
двпгатеяи получили уже много разнообразныхъ ирнмЬ- 
нешй, но нельзя сказать того же о Poccin, не смотря 
на дешевизну керосина у пасъ.

Не только у насъ, но и за граннцей вся литература 
поэтилъ двигателямъ до носледпяго времени ограничи- 
валась журнальными статьями, если не принимать въ 
расчетъ 2 — 3 совершенно устарелыхъ сочивший, поя
вившихся до 1890 г. (напр., проф. Робинсона и проф. 
Шёттлера). Мало понолняютъ этотъ пробйлъ н две нер- 
выя изъ названныхъ выше кнпгъ.

Первая изъ нпхъ, сочинеше Ришара, известнаго со
трудника журнала L a  Lm niere F le c tr iq u e  и директора 
парижскаго отд’Ьлешя газомоторнаго Дейцовскаго завода, 
служить донолнешемъ къ появившемуся раньше (въ 
1892 г.) сочннешю Ришара, Les Nouveaux Moteurs a Gaz 
ct ii Petrole и представляетъ собой ни больше, ни меньше, 
какъ систематично подобранным перепечатки изъ свода 
привидлепй, добавленный мелкими заметками изъ различ
ишь журналовъ. Подобное сочинеше, конечно, весьма 
неудобно для чгеш я и не даетъ определеннаго предста- 
влён1я о современныхъ двпгателяхъ; оно годится разве 
только для сиравокъ или последующих!, сочинены въ 
качеств! необработаннаго M aiepiaja.

Немногимъ лучше и вторая небольшая книжка, около 
двухъ третей которой занято клаесификащей (довольно 
плохо выясненной) двигателей, изложешемъ свойствъ 
газовъ и вообще reopieft двигателей. Устройство состав- 
ныхъ частей двигателей (газовыхъ) п нГ.еколышхъ ти- 

. новь носледнихъ описано довольно кратко и не осо
бенно старательно; рисунки сделаны весьма плохо и 
непонятно.

Наконецъ, третье небольшое сочившие представляетъ 
собой безусловно полезную карманную книжку для во’Ьхъ, 
кому приходится иметь д'Ьло сч, газовыми (а также и

керосиновыми) двигателями. Въ пей можно найти мно
жество чисто практических!, советовъ н указашй, пред
ставляющих!, собою результаты многолетней практики 
съ газомоторами. Эти советы н указан in изложены въ 
простои н определенной форме н относятся къ следую
щим!, вопросам!,, которые приходится разрешать всякому 
потребителю этнхъ двигателей: 1) выборь н надлежащая 
установка газомоторовъ, 2) нзийреше нхъ работоспособ
ности, 3) уходъ за ними, 4) случакнщяея въ ннхъ неис
правности и иоврсждешя (нхъ опред’Ьлеше и неправле- 
шл), 5) опасности и меры предосторожности при обра
щены! съ двигателями н 6) светильный газъ, какъ сред
ство для произведены! работы. Въ конце приведено не
сколько таблицъ размеров!, газопровода и водопровода 
для двигателей, охлаждающнхъ резервуаровь и нр.

_________  Я  Г .

Указатель статей и работъ по электри
честву.

Electrical Engineer, № 305.—Доклада компост 
числовых!, данных!, (но вопросу о количестве угля, нсоб- 
ходиыаго для производства даннаго количества элсктрнч. 
•auepriu).

А" 306. Фрнкъ—Станщя въ Мплвокп (для освЬщсшл 
и трамвая). Кёшингъ— Трсбовашя абоиеитовъ иа изо
лировку.

№ 307. Денкисъ—Новый альтернатор-!, Всстипгхауза. 
Эдсонъ — Обращеше съ котломъ. — Калильная лампа 
Феддена.

№ 308. Шоу—Новая 5.000-сильная станщя (утилизи
рующая п адете воды) въ Коп корде. — Новые многоно- 
люсные приборы комнашн Джибса.

№ 309. Шоу—Аккумуляторная станщя вт, Бостон!,.— 
Аккумуляторная система трамвая Сильвея. Ивннгъ— 
Патентный Денартаментъ.—Машины Уолкера для улич- 
ныхъ трамваевъ.

Электротехничеек1й В'Ьетникъ, № 3. —
Гн-Ьсипь— Электрическое освЬщеше же.тЬзнодорожпыхъ 
иоЬздовъ миоговольтонымп аккумуляторами. Ребнковъ — 
Графичеиае способы составлены! схемъ.—Большая акку
муляторная батарея.

А» 4. Скнндеръ — Передача п распределено энергш 
въ Генуе. Ребнковъ — Практическтя заметки но кон- 
струнровашю аккумуляторовъ и обхожденш съ ними.— 
Электрически! шарабанъ. — Медно-цниковые аккумуля
торы.

A r c h i v e s  d ’6 1 e c t r i c i t 6  m e d ie a le ,  As 16. Думэ— 
Лечешя экземы. Трнлье—Параличъ двпжешя (значеще 
электро мускул ьиаго д1агиоза въ ncTopin его).

L u m i e r e  E l e c t r i q u e .  А» 14. Ленаръ — Давленic 
внутри магнита и д1электрика. Ибакенъ—Передача энер- 
riir въ мастерскнхъ Юра-Симплонъ. Гншаръ—Алюминий 
и его электрометаллурпя. Гильберт, - Выставка Фран
цузская Физнческаго Общества. — Электроавтоматнчс- 
ская заводка часового механизма, Бенезе. Поанкаро— 
Распространеше электричества.

As 15. Клобъ — Вопросы относительно эксплоатацш 
центральной электрической станц1и.—Объ услов1яхъ д’Ьй- 
CTBia трансформатора съ жел’Ьзомъ и безъ него, Рнминг- 
тона (математическая статья). Рпшаръ — Механически! 
нрнмепешя электричества (Вуръ Варнера; сигналнзащя 
Джонсона; труба Кромптона и Смиса).

E l e c t r i c i e n ,  № 170. Бенвилль — Лампа калешя. 
Лероа—ПрнмГшетя автоматнческаго шунтировашя.

№ 172. Монпелье— Новая дуговая лампа. Бертонъ— 
Опыты надъ передачей энерг!и синхроничными много
фазными двигателями. — Конкурсъ, объявленный общи
ною Неишателя (результаты раземотркшя жюри).

E l e c t r i c a l  W o r ld ,  As 14.—Электрическая станщя 
въ Портланд!, (нользоваше падешемъ воды). Джсрёнгъ— 
Приборъ для нанесешя кривыхъ перемЬннаго тока.

E l e c t r i c a l  R e v i e w  (Lond.), А» 85 5 —Станщя въ 
Котбридж’Ь. Карнеитсръ—Новая форма зажима Пронн. 

Рнмингтош,—РазсмотрЬше перемГниыхъ токовъ графи
ческими способами.
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РАВНЫЙ ирВЪСИЯ.
О п ы ш ь  съ т е л е ф о ш е ю  н а  б о л ь ш о е  р а з с т о н -  

n ie .  — 9 марта въ 11ыо-1оркФ происходило засФдаше 
Института Инженеровъ-Электрпковъ и въ то и;е время 
вт. Чикаго происходило засФдаше членовт. Института, 
живущихъ въ этомт, город'!.. ОбФ валы засФдашй па весь 
вечерт. были соединены телефонной лишен (около 1.800 
верить), н plan. нроф. Гоустона, президента Института, 
слушали до 50 человФкъ въ Чикаго; затФмъ докладт. 
нроф. Антони о лампахъ накалнватя обсуждался также 
обоими собрашямн но телефону.

V ib e e p n o e  c iu n ie ,  нмФвшео мФсто ночью съ 18 па 
19 марта, сопровождалось сильными магнитными бу
рями*) н было наблюдаемо во всей средней ЕвропФ. 
Обычный темный сегмснтъ быль очерченъ чрезвычайно 
рфзко. Полосы свФта достигали своего максимума между 
11 и 12 час. и между 2—3 час', ночи, нослФ чего явле- 
nic быстро прекратилось. Синие распространялось до 
полярной звФзды. Магнитная буря (магн. мннпмумъ) 
была наблюдаема вт. ПотсдамФ съ 7 час. веч. до 7 час. 
утра, н ея максимумы совпадали съ максимумами ciu- 
шя. Вт. енектроскопФ, кромФ обычныхъ лпшй сФвернаго 
сшил, были видны, ио временами,, еще лиши вт. (Болото
вой части спектра.

Желательны свФдФшя о наб.тодешяхъ частиыхъ лпцъ 
вт. 1)авличиыхт. мФстностяхъ надъ В1)еменсмъ различ- 
ныхъ фазъ явлен!я и его интенсивности.

Э л е к т р и ч е с к а я  е и г н а л и з а ц 1 п  б езъ  п р о в о 
д овъ .— Прись нродолжастъ своп опыты но атому пред
мету (см. Электрт. 1893 г., стр. 2G2, 278); опт. нрншелъ 
кт. убФждешю, что его формулы вФрны, и что сигнал н- 
зацш возможна между Анг.пею и Франидсй Щлемнн- 
ками служили два  телефона, соединенные параллельно.

Э л е к т р и ч ес к и е  с о л д а т ы .  — Нисколько времени 
тому назадъ вт. публнкФ цнркулнровалъразсказъонфкоемъ 
ЧитсрФ, нредложпвшемъ испанскому правительству купить 
у него за 5 мил. незетовъ слФдующее изобрФтсше: же- 
лФзнаго автомата-солдата, способнаго дать по нсщнятслю 
40 выстрФловъ въ минуту н прнводнмаго вт. дФйст1пе 
электрически. ВмФсто мозговъ автоматъ начинент. дина
митом!., который взрывается при иопыткФ иоцйятелей 
захватить вт. плФнъ такого солдата. НзобрФтатель, кь со- 
жалФшю, совсФмъ не обт.ясняетъ, что могло бы случиться, 
если бы встрФтшшсь двФ ар Mi и, состояния нзъ такнхъ 
электрнческихъ автоматовъ. (The Electrician.)

Н е о б ы к н о в е н н ы м  с к а ч к и .— Одна паршкекая га
зета сообщаетъ, что въ МадизонФ образовалась комкан ia 
для постройки такого гнпнодрома, нодобнаго которому 
до енхъ норъ еще не видали. Онъ будетт. состоять изъ 
длнннаго н совершенно прямого ристалища н нзъ двухъ 
нлатформъ, каждая съ 5.000 мФстамн для зрителей, ко
торый будутъ двигаться ио рельсамъ, проложенными съ 
каждой стороны ристалища. Эти платформы будутъ на
чинать свои бтъ одновременио съ лошадьми, держась 
все В1)емя около ннхъ (приводимый въ движ ете наромъ 
или электричеетвомъ), и зрители будутт. нмЬть возмож- 
ность слФдить за скачками отъ начала до конца.

Н е у д о б с т в а  в о з д у ш н ы х ъ  п р о в о д о в ъ .—Во время 
одного пожара въ БостонФ, гдф, какт. нзвФстно, очень 
много воздушныхъ проводовъ, пожарные, взбираясь ио 
евонмъ лФстннцамъ, подверглись енльнымъ ударамъ отъ 
электрнческихъ разрядовъ. Этотъ случай заставнлъ стра
ховки общества и yupaBjeuic пожарных!, командъ тре
бовать сиова, чтобы всФ проволоки закопали въ землю.

(Bui. Intern, de PEI.)

*) ПзиФстно, что таыя бури невссгда сопутствуютъ сФ- 
верныя cifluia.

Э л е к т р и ч е с к о е  у п т л и з и р о в а н г е  морскихь 
и р и л и в о в ъ .— Въ переживаемую нами теперь эпоху все- 
возможныхъ проектов!, электрической передачи энерпи 
для утнлнзнровашя водяных!, п друшхъ сплъ природы, 
рядомъ ел. такими построенными па нрочномт, практи
ческом'!, основашн проектами, какнмъ можно признать, 
напрнмФръ, п]>едиpiin ric iiiarapciion Cataract Со., прихо
дится всгрФчаться и съ различными болФе или мен'Ье 
фантастическими проектами, нзъ числа которыхъ пред
ставляет'!, ннтсресъ просктъ утнлизирован1я морскихъ 
ириливовъ Ирлапдскаго моря.

Просктъ этотъ занимается главнымъ образомъ устрой
ством'!, сосдннешя вт. впдф перешейка между Шоиан- 
д1ей и Ир.нищей чрезъ СФверный каналт., нричемъ па 
этомъ нерешейкФ проектируются генераторныя ставцы 
для утнлнзнровашя эпергш течешй нрнлнвовъ, которые 
здФеь, какъ нзвФстно, бываютъ очень больное. Пере- 
шеекъ предлагаютъ устроить между Кэптанромъ вт, 
Шотландш и Торхэдомъ въ Ирландш, гдф ширина про
лива всего 23 км., а глубина доходить до 145 м. вт, серс- 
динФ, н значительно уменьшается кт. берегамъ; исрсшесп 
предполагается около 100 м. шириной. 11а немъ проек
ти р у ет , устроить двФ генераторныя станniи: одну у 
шотландскаго берега для передачи н раснрсдФлешя энср- 
I’iii въ Шотландш и другую у ирлапдскаго берега. По 
расчету постройка обошлась бы около 2 мил. фунт, 
стерл. и заняла бы время около 3 лФтъ.

(The Electrical Engineer.)

П о л е з н о е  п р и м е н е н  i e э л е к т р н ч е с к и х ъ  венти- 
л я т о р о в ъ .—Въ ЕвронФ комнатные электрнчеипе вев- 
тпляторы не получили еще того раснространешя, какъ 
вт, АмернкФ, вФроягно, въ виду того, что у наст, слиш
ком!, дорога еще электрическая энергия н кромФ того, 
не бываетъ большой жары. Однако, эти вентиляторы 
могли бы быть полезны н не въ жару для ноддержнвашя
^авномФрной температуры во всемъ данномт. иомФ|цешп.

аже зимой ими можно было бы съ успФхомъ пользо
ваться, напрнмФръ, вт, магазинахъ у оконъ для обиов- 
.icuiu воздуха, чтобы не замерзали стекла.

Э л е к т р и ч е с к о е  п р о п и т ы в а ш е  д е р е в ь е в ъ  пре
д о х р а н и т е л ь н ы м и  ж и д к о с т я м и .  — Электричество 
съ успФхомъ употребляется для прошггывашя деревьевъ. 
Пропитывающую жидкость нагрФваютъ струей пара в 
въ то же самое время нропускаютъ чрезъ нее въ котлЬ 
токъ динамомашниы, полюсы которой соединяются съ 
электродами, установленными на диФ котла. Подъ сое- 
днпспнымъ дф йетем ъ тока и нагрФтаго раствора де
ревья пропитываются въ одпнт, часъ, тогда какъ бел 
электрпческаго тока приходится оставлять деревья въ 
растворф, смотря ио породамъ, отъ 10 до 40 часовъ.

(Bui. Intern, de ГЕ1.)

О б ъ я в л е т я  н а  о б л а к а х ъ .  —  На Чикагской Вы- 
ставкФ множество зрителей прпвлекалъ установлеииый 
па крышФ одного нзъ выставочныхъ здашй электрнче- 
CKift прожекторъ, ирнснособдениый для проектированы 
на облакахъ словъ п картинъ. Въ настоящее время нзоб- 
рфтатель этого аи парата Р одж ерсъ , перевезъ его въ Нью- 
1оркъ, гдф опъ проектируетъ на облакахъ различных 
объявлешя.

Апиаратъ состонтъ изъ прожектора Маижена въ75 см., 
у котораго ламиа ставится нФсколько впереди фокуса; 
ея лучи направляются на 25—сантиметровое собиратель
ное стекло, которое дФлаетъ цхъ параллельными. На 
концф аппарата ставится еще одна чечевица, разстояше 
которой отъ перваго стекла можно нзмФнять. Проекти
руемый рнсунокъ вырФзается изъ кортона и вставляется 
на пути лучей около перваго собирательнаго стекла. 
Ламиа работаетъ токомъ въ 150 амперовъ.

(The E lectr. Engin.)

П р о м ы ш л е н н а я  в ы с т а в к а  въ  О р л е а н гъ ,  имФю- 
щая быть открытой въ маФ н- г., будетъ содержать от- 
дФлы электрическаго освФщешя и передачи энергии
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