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Какое бы распространеше ни имели динамо- 
машины, ими одними не разрешается вопросъ 
получешя электрическаго тока для всТхъ по
требностей, вызываемыхъ практикой; для вс'Ьхъ 
случаевъ, когда динамомашина почему либо ока
зывается неприменимой, мы должны обратиться 
или къ термо, или къ гидро-электрическому эле
менту или аккумулятору. Первый, т. е. термо
электрический элемента,, настолько еще мало раз
работана,, что о применены! его въ повседнев
ной практике не можетъ быть и речи; аккуму- 
ляторъ, какъ источникь тока не самостоятельный, 
а находящейся въ зависимости отъ динамо-ма
шины, годится только для некоторыхъ, исклю- 
чительныхъ случаевъ; остается, следовательно, 
только одинъ практически применимый источ- 
никъ тока —  гидро-электрическш элементъ.

Вольтову столбу, первому элементу и вместе  
съ темъ первому источнику электрическаго тока, 
исполнилось въ текущемъ *) году ю о  летъ. Я  ду
маю все согласятся съ  темъ, что этотъ перве- 
нецъ науки объ электричестве сделался ея па- 
сынкомъ, хотя услугами его и продолжаютъ поль
зоваться. Новый источникъ тока динамо-машина 
и различныя применешя электричества, разраба
тываются и изучаются массой техниковъ и уче- 
ныхъ; дело изучешя элементовъ стоитъ на точке 
замерзашя, ихъ только изобретаютъ.

Въ руководствахъ и различныхъ курсахъ обык
новенно только перечисляютъ различные наибо
лее употребительные образцы, съ указашемъ ихъ 
реакшй и начальныхъ величинъ возбудительной 
силы и внутренняго сонротивлешя, иногда съ за- 
мечашемъ, что эти дапныя справедливы только 
для первыхъ момснтовъ разряда элемента; если 
же указываютъ требовашя, которымъ долженъ 
удовлетворять xopomifl гальваническш элементъ, 
то требовашя эти тоже только перечисляются, 
безъ всякой связи и вне зависимости другъ 
отъ друга, причемъ требовашя главныя и вто
ростепенный ставятся рядомъ, о многихъ, суще
ственно важныхъ, совсемъ не упоминается и т. д.

Довольно долго работая надъ усовершенство-

*) 1%  г.

вашемъ гальваническаго элемента, я достигъ н-fe- 
которыхъ и практических-!,, и теоретическихъ ре- 
зультатовъ, которые, по моему мн-Ьнш, могутъ 
нисколько осветить вопросъ о гальваническихъ 
элементахъ. Д о сихъ поръ я не сообщалъ до- 
бытыхъ мной результатовъ потому, во i -хъ, что 
не считалъ свою работу достаточно законченной, 
а во 2-хъ, мн'Ь думается, что мало заявить 
«вотъ господа хорошая вещь, пользуйтесь», а надо 
доказать на практике, что она хороша, и для 
этого распространить ее среди т-Ьхъ, кому она 
нужна. Лучшимъ средствомъ для этого было бы 
получить возможность установить фабричное про
изводство моихъ элементов'!,, при какомъ толь
ко условш и можно было дтклать ихъ прочно, 
дешево и удобными для обращения. При этомъ 
я предполагалъ облегчить вс'Ьми возможными спо
собами пользоваше ими. Такимъ путемъ я на
деялся не только удовлетворить существуюнця 
требовашя на неболыше источники тока, но и 
вызвать ташя новыя применешя его, о которыхъ 
теперь никто и не думаетъ за невозможностью 
удовлетворсшя потребности.

Мне не удалось достигнуть осуществлен1я 
своихъ желашй; не надеясь на это и въ буду- 
щемъ, но вместе съ темъ, считая въ настоящее 
время свою работу достаточно цельной и закон
ченной, я не хочу чтобы она пропала безследно, 
не принеся ни мне, ни другимъ никакой пользы, 
и потому р'Ьшился предоставить въ общее поль
зоваше все т е  выводы, къ которымъ я пришелъ 
и все усовершенствовашя, которыхъ мне уда
лось достигнуть. Некоторый изъ последнихъ та
ковы, что ими сейчасъ же можетъ воспользовать
ся всякш желающий, друпя могутъ быть приме
нены только въ томъ случае, если это захочетъ 
сделать какая нибудь фабрика или мастерская.

Вырабатывая свой элементъ я имелъ въ виду, 
что удобнымъ для нрактичсскаго употреблешя 
элементомъ можетъ быть названъ только такой, 
который удовлетворяетъ одновременно услов!ямъ: 
постоянства тока, экономичности действ1Я, удоб
ства обращешя и прочности. Псрвыя два услов1я 
зависятъ главным'!, образомъ огь действующихъ 
вт, элементе веществъ, т. е. отъ электродовт, и 
отъ жидкостей, третье отъ копструкцш и четвер
тое и отъ конструкщи и отъ качества матерья- 
ловъ, изъ которыхъ приготовленъ самый элементъ.
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Сегодня я хогкгь разсказать, какнмъ путемъ 
я въ какой м-fepl; мнё удалось достигнуть каж - 
даго изт> эгихъ условш.

Чтобы достигнуть постоянства тока, надо стре
миться къ досгижешю возможно малой изме
няемости двухъ всличинъ: i)  возбудительной
силы элемента и 2 )  его внутренняго сопротив-
ЛСШЯ.

Возбудительная сила можетъ уменьшаться отъ 
двухъ причинъ: во i -хъ, отъ недостаточно совер
шенной деполяризацш, т. е. отъ увеличешя обрат
ной возбудительной силы; во 2-хъ, отъ уменыиешя 
прямой электро-возбудительной силы.

Для достижешя возможно полна го уннчтожс- 1 
шя обратной возбудительной силы, зависящей 
отъ ноявлешя на электродахъ нродуктовъ элек
тролиза—  кислорода и водорода, надо чтобы они 
уничтожались какъ можно совершеннее, для 
чего деполяризаторы должны обладать возможно 
большимъ химическимъ сродствомъ къ этимъ га- 
замъ, а именно: деполяризаторъ для водорода 
долженъ быть возможно лучшимъ окислителемъ, 
а деполяризаторъ для кислорода— возможно луч
шимъ возстановителемъ.

Оговариваюсь, что и здесь и дальше, я при
знаю за цинкомъ значеше деполяризатора для 
кислорода, такъ какъ онъ совершенно подобно, 
напр. азотной кислоте, уничтожающей продуктъ 
электролиза— водородъ, уничтожаетъ другой про
дуктъ электролиза—кислородъ. Въ моемъ элементе, 
роль деполяризатора исполняетъ серноватистый 
натръ, окисляемый кислородомъ въ сернокислый, 
съ выдклешемъ серы, которая въ свою очередь 
образуетъ съ цинкомъ сернистый цинкъ. Спра
ведливость такого предположешя подтверждается 
темъ обстоятельствомъ, что сернистый цинкъ въ 
серноватистомъ натре раствори мъ, а окись цинка 
нетъ; следовательно, если бы кислородъ непо
средственно действовалъ на цинкъ, образовыва
лась бы окись, которая, в с л е д с т е  своей нерас
творимости, на немъ бы и осталась, а между тёмъ 
этого не замечается.

Весьма энергичными деполяризаторами для во
дорода, могутъ быть кислоты: азотная, хромовая, 
марганцовая и железная; но последняя въ 
чистомъ виде еще не получена, и даж е въ 
виде солей отличается большимъ непостоян- 
ствомъ; употребление марганцовой кислоты пре- 
пятствуютъ три обстоятельства: а) невозмож
ность приготовлешя изъ нея крепкаго раствора, 
необходимаго для получешя большой электриче
ской емкости, б) непрочность этой кислоты и 
в) невозможность получить отъ элемента, при ея 
употребленш, постоянства внутренняго сопротив- 
лешя; употребленш азотной кислоты мешаетъ 
между прочимъ выд-Ьлеше изъ нея вредныхъ для 
дыхашя газовъ, такимъ образомъ остается одна 
хромовая кислота, которая: а) даетъ очень крёп- 
К1Й растворъ, б) не разлагается при обыкновен- 
ныхъ условхяхъ хранешя ни въ сухомъ виде, ни 
въ растворе, в) не выделяетъ никакихъ газовъ 
и г) приходя въ соприкосновеше внутри дш-

фрагмы съ другой жидкостью превращается от
части въ коллоидъ, что очень преиятствуетъ диф- 
ф узш  ея черезъ д 1афрагму. Въ виду этихъ об- 
стоятельствъ я и остановился на хромовой кис
лоте, какъ на деполяризаторе для водорода.

Деполяризаторъ для кислорода, какъ я уже 
говорила,, долженъ быть энергичнымъ возстано- 
вителсмъ, каковымъ нельзя признать цинкъ, вы
полнявший во вс.ех-ь существовавшихъ до сей 
поры элементахъ эту роль. Я  предположила,, 
что если деполяризаторъ для кислорода будетъ 
не твердый, а жидшй, то деполяризащя элемента 
будетъ совершеннее, во i -х ь, всл'Ьдсчше того, что 
сродство къ кислороду многихъ жидкихъ возста- 
новигелей гораздо больше чемъ цинка, и, во 2-хъ, 
удобоподвижность частицъ жидкости должна 
оказать делу не малую помощь. При выборе воз- 
сгановителя я остановился на растворе серно
ватистой соли, какъ на такома, соединенш, ко
торое не изменяется на воздухе, возобновитель
ная способность котораго достаточно велика и 
который не издаета, никакого запаха. Опытъ 
оправдалъ мои предположешя: составив!, эле- 
ментъ изъ цинка и угля, погруженныхъ въ рас
творы серноватистаго натра и хромовой кислоты 
я получилъ элементъ совсем а, не поляризующийся, 
даж е при замыканш на продолжительное время 
на себя.

Такимъ образомъ, руководствуясь указанной 
идеей, —  замёны твердаго деполяризатора для 
кислорода, цинка, жидкимъ, имеющимъ къ кис
лороду большее сродство, чемъ цинкъ, я достигъ 
скоро и безъ особаго груда очень хорошей де- 
поляризащи; оставалось для постоянства тока 
добиться того, чтобы прямая возбудительная сила 
держалась какъ можно выше и ровнее и чтобы 
внутреннее сопротивлеше какъ можно менее 
изменялось во время разряда элемента.

Долженъ сознаться, что въ отношеши перваго 
я сначала не разечитывалъ достичь чего нибудь 
особеннаго, такъ какъ уже въ самомъ начале 
моихъ работъ возбудительная сила при разряде 
элемента держалась очень ровно и начинала 
уменьшаться только тогда, когда въ элементе 
оставалось не бол Ье 50— 6о°/о первоначально на
ходившейся въ немъ хромовой кислоты, а такъ 
какъ такая неполная утилизащя деполяризатора 
для водорода, даж е въ значительно большей 
степени, наблюдается и у Бунзена, и у  Погген- 
дорфа, то я сначала считалъ это явлеше нор- 
мальнымъ. Не такъ я относился къ увеличешю, 
во время разряда, внутренняго сопротивлешя 
элемента. Я  вид'Ьлъ, что иногда внутреннее со
противлеше держалось очень ровно, иногда сильно 
увеличивалось; въ однихъ случаяхъ наблюдалось 
во время работы элемента увеличеше его, а во 
время отдыховъ уменьшеше, въ другихъ случаяхъ 
наоборотъ; иногда увеличеше было не очень 
большое, иногда же въ. течете I — 2 дней до
стигало величины въ 200 —  300 разъ большей 
первоначальнаго. Это разнообраз1е давало мн-i 
надежду, изменяя услов1я зарядки и работы
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элемента, если хоть не найти причину увеличешя 
внутрснняго сопротивлешя, то подметить услов1я, 
при которыхъ можно его избежать.

Действительность не только оправдала мои 
ожндашя, но и превзошла ихъ: во время этихъ 
оиытовъ мне удалось достигнуть того, что при 
из вести ыхъ услов1яхъ не только внутреннее со- 
противлеше держится довольно ровно, но и ути
лизация хромовой кислоты происходить полнее, 
чемъ обыкновенно, вследств1е чего возбудитель
ная сила почти до самаго конца разряда дер
жится очень ровно, уменьшаясь весьма незначи
тельно и постепенно и падая сразу, какъ въ акку- 
муляторахъ, когда въ элементе останется нё бо- 
лёс ю°/о положенной въ него хромовой кислоты.

Ходъ этой работы довольно подробно изло- 
женъ мной въ докладе нашему отделу, сделан- 
номъ не задолго до последней электрической 
выставки, а рецепты для составлешя жидкостей 
напечатаны въ «Электричестве» за 1893 годъ; 
поэтому повторять этого теперь нетъ надобности.

Что касается до экономичности моего эле
мента, то прежде чемъ говорить объ этомъ я 
коснусь общей стороны вопроса и раземотрю те  
услов1я, которымъ нужно удовлетворить, чтобы 
получить экрномическш элементъ.

Нередко говорить, сравнивая гальванически 
элементъ съ динамо-машиной, что для получешя 
известной работы отъ динамо-машины, нужно 
столько-то угля, а отъ элемента, столько-то цин
ка и, следовательно, принимая цену угля такую- 
то, а стоимость цинка такую-то, оказывается, что 
даже при теоретическомъ расходе цинка, токъ 
отъ элемента во столько-то разъ дороже, чемъ 
отъ динамо-машины; говорятъ также, что вооб
ще элементъ, для зарядки котораго идутъ доро- 
rie матерьялы, не экономиченъ. И то, и другое 
мнёте совершенно неверно и показываегь, что 
до сихъ норъ не сушествуетъ правильнаго ме
тода для сравнигельнаго определешя экономич
ности элемента. Действительно, очень легко до
казать, во i -хъ, что расходъ цинка, вызываемый 
нолучешемъ определенной работы, для различ- 
ныхъ элементовъ настолько неодинаковъ, что для 
одного элемента онъ можетъ быть въ несколько 
разъ больше, че.мъ для другого, следовательно, 
нельзя дать для расхода цинка въ гальваниче- 
скихъ элементахъ вообще какую нибудь одну 
цифру, и, во 2-хъ, что на экономичность элемен
та, кромё цены, оказываютъ Bainaie и друпя  
обстоятельства и притомъ иногда въ гораздо боль
шей степени, чемъ цена.

Остановимся, напримеръ, на вл1янш, оказывае- 
момъ на экономичность элемента величиной воз
будительной силы. Въ любомъ руководстве мож
но найти указаше, что «возбудительная сила эле
мента должна быть велика и постоянна», ника- 
кихъ дальнейшихъ комментар1евъ этой истины, 
какъ будто не требуется, а между темъ, въ кур
се Жерара, который надо признать однимъ изъ 
лучшихъ, мы находимъ такую фразу, идущую въ 
разрёзъ съ указанной истиной: «Принимая въ

разечетъ все это, получаемъ стоимость лошади- 
часа, доставляемой элементами Дашэля, более 
3 франковъ. Д руйе употребительные элементы 
Ьають тъны тою же порядка». Изъ этой фразы 
видно, что какъ будто величина возбудительной 
силы не 1шяетъ на экономичность элемента. Не 
трудно доказать, что элементы съ большей воз
будительной силой, даютъ цены совсемъ другого 
порядка.

При известномъ опрсделенномъ расходе ма- 
терьяловъ въ одномъ элементе, расходъ матерья- 
ловъ во всей батарее будетъ прямо пропорщона- 
ленъ числу элементовъ или группъ, соединен- 
ныхъ последовательно, а число последователь- 
ныхъ элементовъ будетъ тёмъ меньше, чемъ воз
будительная сила каждаго элемента, составляю- 
щаго батарею, —  больше, причемъ эта зависи
мость не простая, а следующая: при одномъ и 

- томъ же внутреннемъ сопротивленш и при уве- 
личенш возбудительной силы вдвое, число эле
ментовъ уменьшается втрое, при увеличении воз
будительной силы въ 4  раза число элементовъ 
уменьшается въ 7 разъ. Это совершенно понятно 
почему: возьмемъ для примера батарею изъ 200 
элементовъ въ I вольтъ и съ внутреннимъ со- 
противлешемъ въ 0,1 ома, т. е. съ сопротивле- 
шемъ всей батареи въ 20 омовъ; при такомъ же 
внешнемъ сопротивленш мы будемъ иметь 5 ам- 
перовъ при ю о  вольтахъ. Прёдставимъ теперь 
себё, что наши 200 элементовъ въ I в. мы за
менили ю о элементами съ такимъ же внутрен
нимъ сопротивлешемъ, но въ 2 вольта; при этомъ 
внутреннее сопротивлеше батареи будетъ только 
ю  омовъ, разность потенщаловъ около 13 3  воль- 
товъ и сила тока около 6,6 амперовъ; очевидно, 
чтобы получить те же 5 амперовъ и 1 00 вольтъ 
надо взять элементовъ меньше, и именно 67 
ш ту къ :* 2 П

Такимъ образомъ, при увеличенш возбудитель
ной силы элемента въ два раза, число элсмен- 
товъ въ батарее уменьшается въ 3 раза; во 
столько же разъ уменьшается и расходъ матерья- 
ловъ, при одинаковой цене ихъ и при одинако- 
вомъ расходе въ каждомъ элементе.

MHorie изобретатели работали и, мож етъ быть, 
работаютъ и теперь надъ усовершенствовашемъ 
конструкцш  медно-цинковой пары, надеясь, что 
ее удастся применить къ  домашнему электриче
скому освещешю; но она, какъ  низковольтная, 
не м ож етъ быть экономичной и приспособлять 
ее къ  домашнему электрическому освещ еш ю  —  
значить даромъ тратить и трудъ и деньги.

Для наглядности сравню ее, напримеръ, съ 
моей. Для простоты разечетовъ пока ' допускаю, 
что въ каждомъ элементе, при одной и той же 
силе тока, расходуется одно и то же количество 
и цинка, и меднаго купороса, и хромовой кисло
ты; если затемъ принять цену хромовой кислоты 
въ з раза дороже меднаго купороса, • то ока
жется, что въ обоихъ батареяхъ деполяризатора
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для водорода будетъ израсходовано на одинако
вую сумму, потому что, хотя хромовая кислота и 
втрое дороже, но за то 1 исло последовательно 
соединенныхъ элементот иъ моей батарей втрое 
меньше, а цинка —  и медно-цинковой батарее 
израсходуется въ трг аза больше, чемъ въ моей. 
Въ действительное, расходъ хромовой кислоты 
въ каждомъ элементе меньше, чемъ медного ку
пороса, потому 'то д в е  частицы хромовой кис
лоты связывай ь 6 атомовъ водорода, по ре- 
акши

гСЮз +  Но =  Сг,0 . +  зн ,о ,

а одна частица медного купороса только 2 час
тицы водорода

CuSOi — На == Си -|- SO3 -f- НаО.

Принявъ же въ разечетъ атомные веса этихъ 
соединешй:

для C u S O i +  5Н2О =  289 и для С г О з—  ю о,

найдемъ, что расходъ этихъ матерьяловъ выра
жается цифрами:

Атомн.

в4съ .

Р асх о д ъ

ДЛЯ 2

атом. Н.

Р а сх о д ъ  

дл я  6 

атом. Н.

Р асходъ  

на I

атомъ II.

Сг 0 3 1 0 0 — 200 33

Си S  0 4+ 5  Н 2 0 2 8 9 2 8 9 14 4

или иначе: чтобы связять одно и то же количе
ство водорода, въ медно-цинковомъ элементе 
должно израсходоваться въ четыре раза более 
по ве су  меднаго купороса, чемъ въ моемъ эле
менте хромовой кислоты; этимъ уничтожается 
разница въ ц ен е этихъ матерьяловъ, и въ кон
ц е концовъ оказывается, что мой элементъ более, 
чемъ въ три раза, экономичнее медно-цинковой 
пары.

Коснувшись вопроса объ экономичности де й 
ств:^ отдельнаго элемента, я забежалъ несколь
ко впередъ; прежде, чемъ продолжать разборъ 
этой стороны дела, я сделаю выводъ изъ пре
ды д ущ ая, который заключается въ следующемъ: 
увеличете возбудительной силы есть одна изъ глав- 
ныхъ задачъ, къ разргыиетю которыхъ надо стре
миться для достижетя экономичности элемента 
и элементъ Меританса, съ возбудительной силой 
въ 0,7 вольта, произведший года два тому на- 
задъ такой шумъ среди электриковъ, былъ круп- 
нымъ шагомъ назадъ, почему этотъ элемента, и 
провалился, всякое ж е увеличеше возбудитель
ной силы должно считаться шагомъ впередъ. Т а -

кимъ именно шагомъ впередъ надо считать за
мену цинка магшемъ; нужды нетъ, что онъ до- 
рогъ; очень недавно и алюмишй былъ дорога., а 
теперь дешевъ, то ж е самое будетъ и съ маг
шемъ. Попробую определить, основываясь па 
вышеизложенныхъ соображешяхъ при какой це
н е магшя примечете его, напримеръ, къ моему 
элементу окажется выгоднымъ. Положимъ, что 
я работаю токомъ въ 5 амперъ, при разности по- 
тенщаловъ въ хоо вольтъ и сопротивлеше внеш
ней цепи въ 20 омовъ; по предыдущему моихъ 
элементовъ, при средней возбудительной силе въ 
2  вольта и внутреннемъ сопротивленш въ 0,1 ома, ; 
потребуется 67 штукъ; при этомъ во всей бата- |
рее въ течете одного часа токъ въ 5 амперъ ■ 
израсходуетъ:

цинка: 1 ,2 3  гр. X  5 X  67 =  4 1 2  гр. по
38 к. за кило н а .........................  1 5,7 к. j

С г0 3: 1,49 гр. X  5 X  67 =  499 гр. по !
I р. 13  к. кило н а ......................  56,4 »

КагвзОз: х, I гр. X  5 X  67 =  368 гр. по
io к. за кило н а ......................  3 ,7  »

75,8  к.

При замене цинка магшемъ получается возбу
дительная сила въ 2,8 вольта, причемъ, при зам
кнутой цепи маппй въ серноватистомъ натре не 
расходуется; следовательно, его расходъ, какъ и 
цинка будетъ очень близокъ къ теоретическому, 
т. е. 0 ,52 гр. на I амперъ-часъ. Определяя по 
вышеприведенной формуле число элементовъ въ 
новой батарее, получимъ:

2,8 я
S = ---- i------- ; я =  44.3 20 +  0,1 п ’

Определимъ, въ зависимости отъ числа элемен
товъ, расходъ матерьяловъ въ батарее.

Магшя: 0 ,52 гр. X  5 X  44  —  1Т 4>4 гр.
по ? н а .........................................  ?

С г 0 3: 1,49  гр. X  5 X  4 4 =  32 7,8  гр.
по I р. 13  к. н а ............................3 7  к.

Niu&Os: 1 ,1  гр. X  5 X  44 =  24 2  гр. по
io  к. н а .........................................  2 ,4  »

75,8  к

Чтобы получить ту же стоимость тока, что и вт 
батарее съ цинкомъ, надо, чтобы израсходованный 
магнш стоилъ 36,4 к. или 3 р. 20 к. за кило, или 
I р. 30 к. за фунтъ, т. е. при этой ц ен е магьш 
токъ отъ батареи будетъ стоить не дороже, чемт 
при употреблении цинка, а всякое удешевлеше 
магшя противъ указанной цены удешевитъ и 
токъ. Въ настоящее время магнш стоить у  Што- 
ля и Шмидта 12  р. за фунтъ, следовательно, о 
замене имъ цинка думать еще рано.

(Продолжеше. сл1ьдуетъ).
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Повреждения и неисправности динамо- 
машинъ.

(По The Electrical Review).

Динамомашина, проектированная опитнымъ сиеща- 
листомт, и построенная на хоротемъ завод’];, работает! 
но нисколько л1;тъ безъ всяких! неисправностей (конеч
но, iijHi надлежащем! o6paineiiin ст. нею) и, когда по- 
сл’Ьдшя случатся, онЬ будутъ обусловливаться главнымъ 
образомт. старостью, т. е. разработавшимися и требую
щими перем'1шъ частями.

Съ этой стороны проектирова!пе динамоманшнъ до
стигло сравнительнаго однообраз1я, а такъ какъ он]; 
строются вообще хорошо, то неисправности случаются 
крайне рйдко и бывают! очень простого характера.

Иредотвращеше всегда лучше л’];чешя, а потому, 
познакомясь съ неисправностями, какнмъ подвергаются 
динамомашины, когда онг1; плохо проектируются и 
строются, мы будемъ знать, какъ избегать ошпбокъ 
и руководствоваться при правилыгомъ проектированы!.

Неисправностей дннамомашинъ шесть по числу:
А) Искры у щетокъ.

{якоря.
электромагнитовъ.

подпшпниковъ.
В) Шумъ.
Г) Скорость I мишкомъ большая.

'  1 I слишкомъ малая.

{останавливается, 
не приходить въ действ1е. 
двигается назадъ.

Е) Динам’омашнна не даетъ тока.
Мы разберемъ каждую отдельно по порядку, указы

вая причины и исправлешя, съ замечаниями.

А. Искры у щетокъ.
Н е и с п р а в н о с т и  щ етокъ .

I  причина.—Щетки не поставлены д1аметрально 
противуположно.

Иеправлеиге,—Поставить, какъ следуетъ, нередъ пу- 
скашсмъ машины, ио меткам! на коллекторе.

Если дейеттае должно продолжаться значительное 
время, надо установить щетки, передвигая щеткодержа
тель, пока па одной группе щетокъ не будетъ пскръ, 
а затемъ установить щетки съ другой стороны, по одной 
за разъ, подложив;, подъ ноги резиновый матъ и пользу
ясь резиновыми перчатками, если динамомашина высо- 
каго ианряжешя.

I I  причина.—Не поставлены на'нейтральиую точку.
Исправленк.—Двигать медленно взадъ и впередъ щет

кодержатель, пока не найдутъ положен безъ искръ.
I I I  причина. — Не выравнены надлежащимъ обра- 

зомъ.
Исправмнк.—Если искры начинают! появляться отъ 

этой причины, сжимаютъ плохо выравиенныя щетки, по 
одпой, и выравниваюгъ ихъ или, не снимая, отрезаютъ 
отставала проволоки или неровным кромки возможно 
ближе. Для выравнивашя щетокъ отпиливаютъ ихъ на- 
пилкомъ по шаблону и тщательно счищаютъ отъ масла 
или грязи бепзиномъ пли растворомъ соды.

Нрнмгъчанк.—Изъ всехъ этихъ случаевъ очевидно, 
насколько важно ставить по дв-Ь или три щетки ст. каж
дой стороны; если имеется больше одной щетки, пере
становки н исправлешя можно производить при дъй- 
CTBin машины; поэтому никогда не сл'йдуетъ делать ма- 
шииъ съ одной только щеткой на каждой сторонЬ.

I Г причина.—Не по лиши.
Исправленге — Переставляютъ каждую щетку, пока 

out, не будутъ лежать по одной лиши вдоль секцш кол
лектора.

V причина.—Не въ хорошем! соприкасапш,
Исправление— Отчпщаютъ всю грязь, сало, масло 

и металлическую пыль съ коллектора и натягиваютъ 
прижимаюпря пружины, пока не получится легкое, по 
плотное црикасаше.

Н е и с п р а в н о с ти  к о л л е к т о р о в ! ,.

П  и T I I  причини. Неровный, истертый бороздами 
нлн не цилиндрически!.

Исправленге.— Ониливаютъ напплкомъ при медлен- 
помъ вращеши машины и полируют! мелкой стеклянной 
бумагой. Во всЬхъ большихъ машинахъ сл’Ьдуетъ устра
ивать подставку для резца съ дырами и болтами для 
закрЬплешя, чтобы можно было обтачивать коллекторы 
на месте.

Для коллекторов! следуетъ брать только старые глад- 
Kie напилки.

Если коллектор! не цилиндрический, то для исправ- 
лешя ничего не остается, какъ обточить его.

Чтобы устранить образоваше бороздъ на коллекто
рах!, у якорей должна быть некоторая свобода нере- 
мещешя по оси на конце; тамъ, гд Ь этого нельзя допу
стить, сл'Ьдуетъ чрезъ известные промежутки времени 
передвигать въ бокъ щетки.

T i l l  u I X  причины.—Высошя и пизшя ccKuin.
Исправленге— Высотя секцшосторожноосаживаютъ 

при помощи ручника и куска дерева, не изгибая ихъ и 
не делая метокъ на ннхъ, и затт.мъ стягиваютъ скре
пляющее кольцо; если это невозможно, тщательно вы- 
равниваютъ ихъ напплкомъ. Еще лучше закрепить кол
лектор! и обточить его, если имеется подставка для 
резца. При нпзкихъ секщяхъ единственным! нсправле- 
шемъ будетъ обточка.

Примгьчанк.—Иисокгя и иизшя секцш въ коллекто
рах! указывают! на плохое проектироваше и недоста
точную магпитную симметричность въ якоре; въ неко
торых! случаях! это обусловливается темъ, что секцш 
сделаны изъ пеодинаковаго металла: низкая секщя бы
вает! мягче, а высокая тверже остальных!. Въ случае 
плохого проектпровашя эта неисправность бывает! хро
нической и коллекторы требуютъ обтачнвашя чрезъ пра
вильные промежутки времени втечете всей службы 
машины. Въ случае плохихъ секцш коллектора эта не
исправность продолжается, пока остается старый кол
лектор!, и устраняется въ конце ковцовъ только при 
перемене коллектора.

X  причина.—Машина не возбуждается, какъ следуетъ.
Исправленге.—Такъ какъ это должно обусловливаться

перерывом! въ обмотке электромагнитовъ или побоч
ным! сообщешемъ во внутренней цепи, то надо насле
довать причину неисправности пробами. Перерывъ об
наружится отсутствует, непрерывности: токъ не будетъ 
проходить; побочное сонроти клеше можно обнаружить 
измерешями сонротивлешя. Въ случае перерыва надо 
произвести сращнвашя, а для исправлешя побочнаго со- 
общешя остается только произвести иерематываше.

X I  причина.—Перегрузка.
Исправ.гете.—Уменьшают! нагрузку. Но такъ какъ 

машина можетъ перегрузиться отъ нобочныхъ сообщенШ 
и утечки, то изеледуютъ ихъ и устраняют!.

Двигатели должны работать въ цепяхъ только того 
ианряжешя, для какого они построены, или же ихъ 
следуетъ вводить въ цепь съ сопротивлешемъ последо
вательно, если напряжете слишкомъ высоко. Обычной 
причиной неисправностей мелкихъ двигателей, искръ, 
нагревашя и проч. бываетъ несоответствующее соеди- 

.неше для работы. Соединительный прпводъ следуетъ 
разечитывать тщательно по полной скорости двигателя, 
размеру его шкива и скорости вала прпводимаго въ 
действ]е механизма. По этимъ тремъ данным! легко 
пайти надлежащий размЬръ npieMiiaro шкива и проме
жуточных! шкивовъ.
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Н е и с п р а в н о с т и  я к о р я .

X I I  причина.—Побочныя сообщенia.
Исправленк.— Отчпщаютъ всю медную пыль, масло 

и грязь съ коллектора и его соединен)!}; осматривают!, 
тщательно изолировку между его сскщями, п!;тъ-ли 
какого нибудь сообщешя между ними.

Прхшпчанк. — Осматривают!, такт, же i(Полировку 
щеткодержателей; если все это въ порядке, тогда не
исправность должна быть внутри и ея место следуетъ 
определить, пропуская чрезъ весь якорь сильный токъ 
и измеряя разность нотенщаловъ между секщямп кол
лектора (секцш съ сообщешемъ иокажуть небольшую 
разность потепплаловъ пли совсемъ не иокажуть ника
кой); затемъ разобщаютъ эти секцш отъ якоря. Испы- 
тываютъ секцш коллекто1>а после разобщешя; если 
пзолящл между ними хороша, тогда неисправность 
должна быть въ катушкахъ якоря, которыя разобщены, 
а если плоха, то неисправность внутри коллектора. Для 
нсправлешя кагушекъ якоря следуетъ перемотать ихъ, 
если неисправность нс заметна и не можетъ быть ис
правлена прямо.

Для нсправлешя коллектора его следуетъ сжать изо
лирующими кольцами и переменить изолировку на кон- 
цахъ, но неисправный коллекторъ можетъ быть переде- 
ланъ надлежащнмъ образомъ только строителем!, машины.

X I I I  причина. — Перерывъ цепи.
Неправ лете.— Легко локализируется испытаниями съ 

элементомъ и гальванометромъ. Временное ненравлеше 
заключается въ томъ, что секцш коллектора катушки 
съ перерывомъ припаиваютъ къ сосЬдней, т. е. соеди- 
няютъ между собой двЬ секцш, между которыми не ока
зывается никакого тока при испытанш, но при первомъ 
же случае надо перемотать ихъ.

Б. Нагреваш е.

1) Н а г р е в а н 1 е  я к о р я .
X I V  причина. — Сырость въ катушкахъ якоря или 

между секщями коллектора.
Исправленк.—Высупшваютъслабымъподогревашемъ. 

Якорь можно высушить токомъ, достаточнымъ для на
гревами обмотокъ. Коллекторы съ бумажной пли асбе
стовой изолировкой даютъ побочный сообщешя отт. 
влажности и производить нагреваше, если ихъ пе вы- 
сушатъ.

X  F  причина. — Токи Фуко въ железномъ сердечнике 
якоря; сердечникъ бываетъ теплее обмотки после не- 
нродолжптсльнаго деПств1я.

Исправление- — Невозможно; плохое проектнроваше, 
недостаточное подразделен ic на слои сердечника или 
недостаточное изолироваше слоевъ. Въ такихъ случаях!, 
требуется новый якорь.

X V I  причина. — Теплота отъ трешя въ подшипнн- 
кахъ можетъ пагревать якорь всл Ьдств!е теплопровод
ности.

Исправленк. — См. § 3.

2) II а г р е  в а п i е об м о то къ  эл ектр о м агн и то в ъ .

X V I I  причина. — Чрезмерно сильные токи.
Исправленк. — Прнбавляютъ проволоки въ катушки 

электромагнитов!, или перематываютъ ихъ более тонкой 
проволокой, если машина съ ответе л ете  мъ; если же 
машииа съ носледователышмъ соединешемъ, пропус
кают!. часть тока но ветви мимо обмотки электромаг
нитовъ. Прежде всего следуетъ произвести испыташя, 
чтобы удостовериться, пЬтъ ли въ обмоткахъ утечки 
тока или иобочныхъ сообщенш отъ сырости или другой 
причины. Если существуетъ побочное сообщеше, то 
иепыташя иокажуть уменьшенное сопротивлеше.

3) H a rp e e a H ie  подш нпнн ковъ .
X V I I I  причина.—Недостаточная смазка или плохое 

качество масла.
Исправлсте—л) Нускаютъ въ нзобплш хорошее чи

стое масло и смотрятъ, проходить ли оно надлежащнмъ 
образомъ. Следуетъ брать наилучшее минеральное масло, 
профильтрованное, чистое и свободное отъ грязи. Надо 
соблюдать осторожность, чтобы пе пролить масло па 
коллекторъ пли изолировку щетокъ, такъ какъ опо бу- 
детъ собирать медную пыль, перегорать и производить 
побочныя сообщешя.

б) Для охлаждешя разогревшихся подшипников!, 
употребляютъ касторовое масло, вазелинъ или другое 
густое масло, пока нельзя будетъ остановить машину; 
тогда следуетъ пришабрить и очистить подшипники.

X I X  причина.—Грязь, металлическая пыль или дру- 
пя вещества въ подшипниках!..

Исправлен к .— а) Нромываютъ подшпиникъ чнетымъ 
жидкимъ масломъ, пока не очнетлтъ его, и тщательно 
счищаютъ масло съ коллектора или изолировки, если 
оно попало туда.

б) По остановке машины обстоятельно вычищаютъ 
подшииникъ.

X X  причина.—Шероховатая поверхность шеекъ или 
подшннннковъ.

Исправленк.—Следуетъ обточить верно и гладко на 
станке и прнскоблнть ПОДШИПНИК!..

X X I  причина.— Слишкомъ туго нажаты подшипники.
Исправленк. — Ослабляютъ болты крышекъ, встав-

ляютъ прокладки и пригоняютъ или перевертывают!, 
иодшинникъ или прошабриваюгъ ихъ, пока машина не 
будетъ поворачивать свободно въ ручную.

X X I  причина.—Изогнутый валъ.
Исправленк.—Следуетъ выпрямить приблизительно, 

выгибал въ противуположную сторону, затемъ выве
рить на токарномъ станке и тщательно пригнать къ 
нему подшипники.

X X I I  причина. — Подшипники установлены нс по 
лиши.

Исправленк.—Отдают!, крепительные болты подгаин- 
никовъ, центрнруютъ якорь относительно электромагни
тов!. и закръпляютъ болты въ новомъ положепш, пере- 
двпнувъ ихъ отверстия въ требуемую сторону.

Если подшииникъ слишкомъ высокъ, сострагиваютъ 
или срубаютъ, насколько надо понизить его, а если опт. 
слишкомъ низокъ, то иодкладываютъ тошие металличе
ские листы.

X X I I I  причина.—Давлеше на конецъ вала.
Исправленк.—Смотрятъ, есть ли у якоря некоторая

свобода движешя вдоль оси и не зажатъ ли валъ между 
заплечиками шеекъ; если продольнаго движешя петъ, 
опнливаютъ или обтачнваютъ концевую поверхность 
шейки или подшнппика, пока не получится небольшая 
свобода продольнаго движешя. Давлеше на конецъ вала 
иногда причипяется тЬмъ, что якорь съ одного конца 
стоить не концентрпчно въ ноле; въ этомъ случае шейки 
или подшипники следует, передвигать, пока якорь не 
будетъ стоять концеитрично съ обоихъ концовъ. Если 
у якоря есть свобода иродольнаго движешя и онъ коль
цевой или барабанообразный, то онъ будетъ втягиваться 
въ ноле, если находится несколько вне его, и такимъ 
образомъ онъ самъ будетъ находить себе положеше 
равновЬетя, если иоле намагничивается и якорь нмЬетъ 
свободу движешя. Дисковому якорю не следуетъ давать 
слишкомъ большую свободу продольнаго перемещены!; 
его следуетъ очень тщательно центрировать между полю- 

'  сами, чтобы устранить напоръ на копецъ вала.
( Окончанк елгьдуетъ).
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Правила безопасности для электрическихъ 
установокъ, работающихъ при напряжена  

до 600 вольтъ.
Проектъ д-ра Гузинде.

I. П р и б о р ы  д л я  п р о и з  в е д е н п я ,  з а п а 
са н i я и п р е о б р а з о в а н 1 я  э л е к т р и ч е 

с к о й  э н е р г i и.

§1. У становку этихъ нриборовъ слТ.дуетъ произ
водить такъ, чтобы случающееся въ инхъ сильное нагрЬ- 
Baiiie, накалнваше или воспламенеше не могло повести 
къ пожару и чтобы устранялось опасное или вредное 
для здоровья изменете воздуха.

§ 2. И золнровагпе прпборовъили пхъ проводящихъ 
'гокъ частей одной отъ другой и отъ земли должно быть 
прочно н надежно. Аккумуляторы и т. п. сл'Ьдуетъ тща
тельно изолировать отъ подставокъ, а носл'йдшя отъ 
земли.

Вообще, при обыкновенныхъ у слов! л хъ д'1'.йств1я, 
изоляд1я каждаго прибора или его проводящихъ токъ 
частей должна составлять по крайней мёре 100.000омовъ, 
не нарушая требовашя относительно сонротивлешя нзо- 
ляцш въ § 14.

§ 3. Въ помёщешяхъ для аккумуляторовъ н т. п. не 
должно быть никакого другого постояннаго освещешя, 
кромЬ электричсскаго съ накаливашемъ. При развит!» 
газовъ въ такихъ пом'Ьщешяхъ нельзя допускать дер
жать открыто горлице п л и  накаленные предметы.

II. В с п о м о г а т е л ь н ы е  предметы.
§ 4. Во вс'Ьхъ нримЬняемыхъ вспомогательныхъ при- 

борахъ(коммутаторахъ, приборахъ, потребляющих!, токъ, 
измерительных^» приборахъ, ламиовыхъ держателяхъ и 
т. д.) ироводянця токъ части должны быть хорошо изо
лированы одна отъ другой, расположены по возмож
ности па негорючихъ п нзолирующихъ иди хорошо изо- 
лированныхъ иодставкахъ, даже въ сырыхъ пом4ще- 
шяхъ, и такъ устроены, чтобы самый сильный токъ, ка
кой только возможенъ, не нроизводилъ опаспаго uarpt- 
ватя или вообще повытешя температуры больше, ч1>мъ 
на 30° Ц.

Приборы или ихъ ироводшшл токъ части (за исклю- 
чешемъ расположенныхъ на станшяхъ нодъ иостоян- 
нымъ прпсыотромъ) следует заключать подъ возможно 
пегоркипе и изолнруюпце пли хорошо изолированные 
футляры, чтобы къ ннмъ не могли прикасаться носто- 
роншя лица и они были бы отделены отъ горючихъ 
предметовъ.

Вообще, при обыкновенных!. услов!яхъ дЬйств!л, 
изолящя прибора или его проводящихъ токъ частей 
должна быть не меньше 500.006 омовъ, но ипкогда пе 
должно нарушаться yc.TOBie относительно сопротивления 
нзоляцш въ § 14.

Выюмещешяхъ, гд-Ь находятся легко военламеняю- 
ицяся или взрывчатыя вещества, приборы, въ которыхъ 
возможно нрерывашс тока, образоваи!е искръ или 
опасное нагреваше, можно ставить въ видп исключены 
только тогда, когда приняты все меры предосторожности 
въ OTHomeiiin безопасности нротнвъ пожара и взрыва.

Прерываше тока должно всегда происходить такпмъ 
образомъ, чтобы вольтова дуга, какая может?» появляться 
при этомъ, прерывалась сеичасъ же и безъ иовреждешя 
частей прибора и устранялось бы воснламспстс чего 
либо около последил го.

Въ номещен!яхъ, где образуются вредные для метал
лов!. пары или газы, надо обращать особое внимаше 
на защиту коммутаторов!, on. вредныхъ дЬйствШ.

§ 5. П редохран ительн ы й п р и с п о с о б л е н а  надо 
применять повсюду и въ каждоыъ отд'Ьльномъ нроводЬ

тамъ, где происходить уменыпеше сечен!я провода. 
Исключаются проложенные въ земле проводы, проволоки 
въ иодставкахъ для лампъ и таше, находяпцеся подъ 
ностояннымъ присмотромъ на cTaimin, проводы, въ ко
торыхъ расположете предохранительных!, приспособ
лены невозможно или нежелательно но техническимъ 
нричннамъ, если при этомъ устраняется опасное иагре- 
BaBie. Если расположеше предохранителей непосред
ственно въ пунктахъ разветвлешя проводовъ неудобно, 
то проводы, идунце отъ пунктов!. разветвлешя къ нре- 
дохранителямъ, должны быть но возможности такого же 
сечешя, какъ и проводъ, отъ котораго ответвляется 
защищаемый проводъ.

Отдельные проводы ламнъ накалнвашя съ сечен!емъ 
меди до 2,5 кв. мм. можно снабжать общнмь нредохра- 
пителемъ, если совокупная сила токовъ этнхъ ирово- 
довъ составляет не больше 8 амп. и разветвляется не 
больше, какъ въ 8 нунктовъ. Неразвётвлякнщеся про
воды къ отдельнымъ большимъ лампамъ накаливан!я, 
при силе тока до 10 амп., разветвлявшиеся, самое боль
шое, въ 12 нунктовъ, можно соеднпять съ однимъ пре- 
дохраннтелемъ. Подвижные проводы всегда надо защи
щать каждый отдельно, но, если они находятся въ 
защищенной уже цени съ с£чешемъ не больше 2,5 кв. 
мм., то достаточно защитить одинъ полюсь.

Каждый предохранитель следуетъ снабжать ясно 
виднымъ нумеромъ, указывающпмъ сечеше меди защи- 
щаемаго провода, которое должно согласоваться съ 
этихъ нумеромъ иредохранителя.

Предохранители следуетъ устраивать такъ, чтобы 
было невозможно неверное, ведущее къ опасности, при
м е м т е , наир., вставлеше предохранителя несоответ- 
етвующаго нумера съ слишком!, большимъ поперечнымъ 
сЬчетемъ, а также воспламенеше отъ расплавляющихся 
или отскакпваю1цпхъ раскаленныхъ частицъ пли Kananie 
расплавленнаго металла. Вообще они должны действо
вать, какъ только но защищаемому проводу начинаетъ 
проходить токъ въ 1'/2 раза сильнее назначеннаго (см. 
§ 11), н перерывъ тока долженъ происходить обыкно
венно втечете 2 минуть, если эта сила тока появ
ляется мгновенно, н втечете 1 минуты — если она 
достигает этого предела постепенно.

При приснособлешяхъ съ ртутными контактами п 
при механически или автоматически действующихъ 
предохраннтеляхъ надо въ особенности заботиться о 
чнетотё контакговъ.

Все предохранители съ плавкими ленточками плп 
полосками следуетъ по возможности располагать такъ, 
чтобы эти полоски н пр. стояли вертикально.

§ 6. В ы клю чатели  и ком м утаторы  следуетъ по 
возможности устраивать такъ, чтобы размыкаше и за- 
мыкаше производилось быстро пружиной, посредствомъ 
трущихся контакговъ, для устранешя остановокъ кон
тактов!. въ какомъ ннбудь промежуточномъ положены 
между замыкашемъ н нрерыватеыъ.

Выключатели должиы быть таковы, чтобы но нимъ 
легко можно было узнавать, разомкнута или замкнута 
день. Они должиы быть снабжены ясно видим ы м и  мет
ками, указывающими высшую допустимую силу тока въ 
амперахъ.

|  7. Bet. сопротивления, теп ловы е приборы  и 
т. п. следуетъ соразмерять п устраивать такъ, чтобы 
происходящее нагреваше не вредило окружающему. 
Опасное лучеиснускаше теплоты следуетъ задерживать 
особыми огнеуиорными прокладками, хорошо вентили
руемыми экранами и т. и.

§ 8. Лампы накал  н Rani я спабжаются обыкно
венно наделкой съ винтовой нарезкой (Эдисоновской).

На ламновыя наделки нельзя употреблять въ каче
стве составных!, частей матер!алы, которые нзмеияютт. 
свою форму отъ нагр'Ьватя.

Прнвреплеше абажуровъ непосредственно къ надел- 
камъ не допускается, — они должны прикрепляться 
только къ особымъ поддержкамъ.

Лампы накалнвашя применяются во всякпхъ номЬ- 
щешяхъ, но тамъ, гд'Ь образуются легко воспламеняемые, 
взрывчатые пли вредные для металловъ газы, пары или 
осадки (см. § 4), лампы следуетъ заключать въ особые
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герметически закупоренные стеклянные шары (назы
ваемые предохранительными шарами), внутри которыхъ 
помещаются также наделки или соединешя между 
лампами накалнвашя и проводами. Если лампы нака- 
ливагпя могутъ приходить въ сонрпкасаше съ воспла
меняющимися веществами, нхъ следуетъ снабжать пре
дохранительными колпаками (стеклянными, проволоч
ными и т. н.), которые устраняют!, непосредственное 
сонрпкасаше лампъ съ воспламеняющимися веществами.

§ 9. Д уговы я лам пы  обыкновенно нельзя приме
нять безъ колпаковъ, фонарей и т. гг., т. е. безъ приспо
соблен!^ который не позволяли бы выпадать раскалеп- 
пымъ частнцамъ углей.

При применены! проволокъ-ироводовъ въ качестве 
нодв’всокъ, надо заботиться о томъ, чтобы грузъ не 
действовал!, на места лрнсоедипешя проводовъ.

Дуговыя лампы не должны применяться въ помЬще- 
шяхъ съ легко воспламеняющимися или взрывчатыми 
веществами.

§ 10. Л ам п овы е д ер ж ател и  слЬдуетъ подвеши
вать или прикреплять изолированно отъ земли. Если они 
приспособлены одновременно для газоваго освещены 
или если они прикрепляются къ газопроводам!, или 
сырымъ стйнамъ, ихъ следуетъ снабжать^ на мЬстахъ 
ирикреплешя особымъ изолирующнмъ прнсиособлешемъ, 
которое было бы прочно или надежно устраняло бы пе
реход!. тока нзъ штатпвовъ въ землю. Проводы при 
этомъ ни въ какомъ случае не должны прикасаться къ 
газопроводу вне этой изолировки.

Проводы внутри и на ламновыхъ штативахъ следуетъ 
прокладывать или закреплять такт., чтобы они были по 
возможности предохранены отъ всякихъ поврежден!Гг и 
иеремещенш.

Ламповые держатели следуетъ располагать такт,, 
чтобы отъ поворачпвашя не страдали проводы.

III. Проводы.
§ 11. B et п р о в о д ы  или соединешя, который слу

жат!, для проводки тока, следуетъ выбирать и соразме
рять такт,, чтобы даже самый сильный токъ, какой 
можетъ появиться, пе пронзводилъ нагрйвашя, опаснаго 
въ пожарномъ отношенш или иовреждающаго изолировку.

Применять следуетъ только проводы изъ луженой 
медной проволоки съ сопротивлешемъ не больше 0,0175 
ома при 15° Ц. на длину въ 1 м. и при сеченш въ 
1 кв. мм.

Наибольшая допустимая плотность тока па 1 кв. мм. 
сЬчешя меди проводовъ должна быть следующая при 
поперечномъ сеченш меди:

До 4 кв. мм. - . 4 амгг.
„ 10 я я . 3 я
,  50 я я .2,5 я
» 100 У) 7) . 2 Я

Больше 100 я Я . 1,5 я
Для гибкнхъ подвижныхъ шнуровъ-проводовъ допус

кается только одна плотность тока въ 2 амн. на 1 кв. мм.
Кроме того, допустимая сила тока бываетъ прямо 

пропорциональна проводимости матер1ала.
Медныя проволоки съ сечешемъ, меныпимъ 1,5 кв. 

мм., не следуетъ брать за самостоятельные проводы.
Впрочемъ, внутри и на ламновыхъ штативахъ для 

соединешя отдельных!, матовыхъ наделокъ съ общимъ 
проводомъ допустимы еще проводы съ совокупнымъ се
чешемъ въ 1 кв. мм.

Проводами можно пользоваться для подвЬтнвашя 
лампъ только при ирпменетн надлежащих!, нодвеспыхъ 
приспособлены, который освобождаютъ отъ нагрузки 
проводы и нхъ .чЬста сращивашя.

Неподвижные проводы на онасныхъ местахъ сле
дуетъ по возможности защищать отъ перемЬщешй и 
вредныхт, механическихъ в.ыяшй.

Если проводы подвергаются химическим!, или дру
гим!, вреднымъ дейстгйямъ, вследств1е чего можетъ 
повредиться изолирующей матер1алъ или самые проводы, 
следуетъ принимать меры для достаточнаго ограждешя 
отъ такнхъ вл1янш.

Изолировку, снособъ изолировашя и закрепивши 
следуетъ выбирать при всЬхъ неподвижныхъ проводахъ 
такт,, чтобы вообще была надежно обезнечена изолящя, 
требуемая но § 14, принимая во внимаше услов1я, к а т я  
могутъ быть при наивысшей возможной разности потен- 
щаловъ между проводами и окружающнмъ.

§ 12. Г о л ы е  п р о в о д ы , изолированные отъ земли, 
употребляются только вне здашй и въ безопасных!, отъ 
пожара помещешяхъ, где пётъ ничего горючаго, при 
условш, что они находятся въ защите отъ повреждены 
и случайных!, соприкасанШ, затёмъ въ машинных!,, 
аккумуляторных!, и т- и. номещен1яхъ, где они доступны 
только служащим!,. Сообщенные съ землею проводы мо
гутъ быть по всюду голые.

Промежутки между точками ирикреплешя, способ!, 
изолировашя и закрйплешя следуетъ выбирать, соот
ветственно съ местными услогиями, такнмъ образом!,, 
чтобы по возможности устранить слштгкомъ болышя 
нйгяжешя нроволокъ отъ напора ветра, изменешй 
температуры и пр., а также новреждешя и прнкосно- 
вешя нроволокъ одна съ другой, съ другими предме
тами или со стороны посторонних!, лнцъ. Воздушпыс 
проводы, которые находятся вн й области защиты имею
щихся громоотводовъ, следуетъ защищать надлежащими 
громоотводами.

§ 13. И з о л и р у е м ы й  п р о в о л о к и  следуетъ изо
лировать, принимая во внимаше напряжеше, какое бы
ваетъ между ними или между ними и окружающими 
предметами, и укреплять или прокладывать такъ, чтобы 
не повреждалась ихъ изолировка и устранялись бы 
опасности для окружающаго или посторонних!, лнцъ 
отъ случайнаго сопрнкасашя и т. и.

Деревянные желоба и друпя подобный прнкрьтл 
нзолированныхъ проводовъ слЬдуетъ устраивать или 
располагать такъ, чтобы не могла проникать въ ннхъ 
сырость.

§ 14. И зо  л я ц i я какнхъ бы то ни было проводовъ 
или цепей другг, отъ друга или отъ земли, со включе- 
шемъ соединенных!, съ ними приборов!, (см. § 2 и 4), 
вообще и при обыкновенныхъ услов1яхъ должна состав
лять по меньшей мйрЬ 5.000—̂  омовъ, гдЬ К  обозна
чает!, наибольшую разность нотеншаловъ въ вольтахъ 
между проводами, но отпошешю другъ къ другу или 
относительно земли, \\ I  — соответствующую силу тока 
въ амиерахъ. Ппрочемъ, еопротнвлеше изоляцш всей 
установки должно при этомъ быть не меньше 30.000
омовъ.

§ 15. С о е д и н е н i я между проводами следуетъ про
изводить только посредствомъ спайки или другого спо
соба сращивашя, равносильнаго спайке. Места соеди
н ен а  на нзолированныхъ проводахъ следуетъ изолиро
вать по крайней мере такъ же хорошо, какъ самые 
проводы.

Соединешя между проводами и приборами следуетъ 
производить только свинчивашемъ или спайкой.

Места развйтвлешй следуетъ освобождать отъ натя- 
женш прочными поддержками.

IV.  И с п ы т а н !  е.

§ 16. Все новыя установки, а также нодвергнняся 
измёнешямъ и таюя, который долгое время оставались 
безъ действ1я или подвергались вреднымъ влшшямъ, 
иередъ пуска1пемъ въ дъйств1е следуетъ подвергать 
изелёдовашю, чтобы определить, соответствуетъ ли 
установка во всЬхъ чаегяхт, правилам!, безопасности.

Такое нзсл Ьдоваше следуетъ вообще повторять разъ 
въ годъ.

V.  П р и л о ж е н  ie.

§ 17. В ы клю чатели  и ко м м у тато р ы  следуетъ 
выбирать по величине только на 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 
50, 75, 100, 150, 200 и т. д. чрезъ 100 амнеровъ.

§ 18. Неподвижные проводы следуетъ брать съ сече
шемъ въ 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 
200, 250 и т. д. чрезъ 50 кв. мм.
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§ 19. О бозначен!я. Для одиообрайя вводятся слЬ- 
дуюпйя обозначешл:

X =  Лампа пакалнвашя до 32 свечей, съ 
наделкой, безъ выключателя.

X  so =  Лампа накаливания на 50 св., съ 
, наделкой, безъ выключателя.

Х ' =  Лампа пакалнвашя до 32 св., съ 
наделкой п съ выключателемъ.

Нредыдупря обозначешя относятся такт, же къ ви
сящим!. ламнамъ.

X --------X  =I

и -

Лампы накалившая (до 32 св.) на 
стЪпныхъ бра.

Лампы пакалнвашя (до’32 св.) на 
подставкахъ (столовыя лампы).

= Переносныя лампы накалпвашл 
(до 32 св.) или лампы съ гибкнмъ 
шнуромт. или двоннымъ прово- 
доыъ.

(*)5, 8 Г 5  =

(Х)5+13Н =

(£) =

Люстры съ 5 лампами накалнван!л 
(до 32 св.).

Люстры ст.5 лампами накаливашя 
безъ выключателей п съ 13 лам
пами съ выключателями.

Дуговая лампа съ обозначешемъ 
силы тока (6) въ амперахъ.

Х £У  = 

U ' " l U r  =
\S U
rvmr- ~

Дпнамомаппша или электродвига
тель съ уназашемъ наивысшей 
доставляемой или поглощаемой 
энерпи (4) въ гектоваттахъ.

также и
Аккумуляторы (гальваническая ба

тареи).

Трансформатора

ю = Сонротнвлеше, нагревательные 
приборы и т. п. съ указашемъ 
наибольшей допустимой силы 
тока (10) въ амперахъ;

> - Бра, Mf,cTO соединешя:

Однополюспый, двухполюсный или 
трехполюсный выключатель съ 
указашемъ напбольшей допус
каемой силы тока (5) въамне- 
рахъ;

Коммутаторъ, тоже самое.

6 =

Предохрапитель съ указашемъ 
квадр. миллиметрОвъ (6) сечешя 
м1.дц защищаемыхъ имъ прово- 
довъ.

Коммутаторный предохранитель, 
тоже самое.

Двухъ- или трехпроводный счет- 
чнкъ электричества.

Двухпроводная коммутаторная 
доска.

Трехпроводная коммутаторпая до
ска.

Громоотводъ.

Двойной проводъ, два параллельно 
проложенныхъ,образу ющнхъ одну 
цепь, провода одипаковаго нопе- 
речпаго сечешя.

Два соединенных!. вмТ.ст'Ь про
вода пли гибшй шнуръ съ двумя 
проводами.

Ординарный проводъ.

/  квехру 

% сверху

ВНИЗ!.

£  снизу

Проводы, ндупЦе вертикально 
вверхъ или внизъ, обозначаются 
соответствующими стрелками.

С ечете проводовъ въ квадратных!, мпллпметрахъ 
сгавятъ около лшпй проводовъ. (Elektr. Zeitsclir.)

/потреблеш е губчатаго свинца въ первич- 
ныхъ элементахъ.

Г-нъ Дарье оппсываетъ въ L’Elect-ricien несколько 
опытовъ, сделан ныхъ имъ съ целью выяснить ту роль, 
какую играетъ губчатый евннецъ отрнцательныхъ акку- 
муляторныхъ нластинъ въ свинцовыхъ аккумуляторахъ 
и въ первнпныхъ элементахъ, если въ последнихъ заме
нить губчатымъ свинцомъ цннкъ.

Еще въ 1882 г. Дарье высказалъ предположеше, 
что губчатый евнвецъ заряженнаго свинцоваго аккуму
лятора но химическому составу тождественъ съ обыкно- 
веннымь металлическнмъ свинцомъ, и что роль губча- 
таго свинца въ аккумуляторахъ при разряженш та же, 
что и цинка въ нервнчныхъ элементахъ.

Чтобы доказать это, Дарье обрабатываетъ губчатый 
и обыкновенный евинецъ соляной кислотой (НС1) и 
измеряетъ полученные въ обонхъ случаяхъ объемы водо
рода, отнесенные къ 1 грамму свинца (при 0° н 760 мм.). 

'Д ля губчатаго свинца получается 113,4 см.3 водорода, 
для обыкновенного 114,9 см.3 некоторая разница между 
этими числами объясняется трудностью внолне зарядить 
отрицательную действующую массу. Близкое же совпа
д ете  этнхъ чиселт. показываетъ тождество химическаго 
строешя обыкновеннаго и губчатаго свинца, что даетъ 
возможность смотреть на заряженный аккумуляторъ, 
какъ на первичный элементъ, въ которомъ окисляющимся 
теломъ служить пористый, легко проницаемый жид
костью губчатый евинецъ. Следовательно, заряжеше 
аккумулятора по отношешю къ отрицательному электро
ду представдяетъ ничто иное, какъ возстановлеше окиси 
свинца или сернокислой соли его въ металлически сви- 
нецъ, получающиеся только въ губчатой форме. Но въ 
такомъ случае того же самаго можно достигнуть и безъ 
заряжешя, возстановляя евннецъ чисто химическнмъ 
путемъ. Въ сообщаемыхъ ниже опытахъ г. Дарье упо- 
треблялъ как*ь губчатый евинецъ, полученный на отрн
цательныхъ аккумуляториыхъ нластпнахъ при заряже- 
Hiii, такъ и полученный чисто химическнмъ путемъ, и 
результаты въ обоихъ случаяхъ оказались совершенно 
одинаковыми.

Если въ обыкновепноиъ элементе Дашеля съ пори- 
стымъ сосудомъ, содержащимъ насыщенный растворъ 
меднаго купороса и мЬдпый электродъ, заменить цннкъ, 
погруженный въ слабую серную кислоту (35° Боме), губ- 
чато-свинцовымъ электродомъ (весомъ въ 440 граммъ),
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то электродвижущая сила такой медно-губчато-свинцовой 
пары оказывается (въ среднемъ нзъ многихъ наблюде- 
нш) равной 0,64 вольта (прнчемъ данныя отд'Ьльныхъ 
лзм’Ьрешй отъ средней величины отличаются только со
тыми долями вольта).

Теплота образовашя 1 эквнвал. сЬрно-
кислаго свинца. . +36,2 калор.

Теплота образовашя 1 эквнвал. серно
кислой М'Ьди . . . —29,4 калор.

разность =  6,8 калор.

СлТ.д., но закону Томсона, электродвижущая сила равпа
6,8

■ 2з — 0,30 вольта,

что разнится отъ величины электродвижущей силы, 
определенной измеретямн, на 0,64—0,30—0,34. Но тотъ 
же законъ въ применены! къ элементу Дашелл даетъ 
величину электродвижущей силы съ точностью до Vll)0.

Сравнивая же реакщи въ свинцово-губчатомъ эле
менте съ реакщямн въ элементе Дашеля, находимъ пол
ную аналогш, откуда Дарье выводить, что единственная 
причина песоглашя вычислена съ онытомъ въ первомъ 
случае заключается въ особомъ частичномъ еостолши 
(аллотропическомъ измФнешп) губчатаго свинца, выде- 
ляющаго при своихъ соединешяхъ съ другими телами 
больше тепла, чемъ обыкновенный, негубчатый свинецъ. 
Въ такомъ случае разность 0,34 должна соответство
вать электродвижущей силе пары, составленной нзъ 
пластинокъ губчатаго и обыкновеннаго свинца, ногру- 
женныхъ въ слабую серную кислоту.

действительно, опытъ ноказываетъ, что въ такомъ 
элементе отрицательный или наиболпе окисляемый ме- 
галлъ есть губчатый свинецъ, и что электродвижущая 
сила такого элемента равпа 0,46 вольта, что не особенно 
сильно разнится отъ 0,34.

Электродвижущая сила нары РЮ 2 | РЬ обыкнов. 
равна 1,6 вольта. Прибавляя 0,34, нолучаемъ 1,94—число, 
очень близко выражающее электродвижущую силу нары 
РЬ02 | РЬ губчатый. Произведете 23 калор. X 0,34 =  7,4 
должно поэтому представлять теплоту преобразоватя 
губчатаго свинца въ обыкновенный.

Г-нъ Дарье производил’!, опыты съ тремя совершенно 
одинаковыми медно-губчато-свннцовымн элементами, нзъ 
которыхъ первый разряжался непрерывными токомъ, 
второй работали съ перерывами, трети! служили для на- 
блюдешя электродвижущей силы.

Результаты опытовъ съ первыми элементомъ пред
ставляются следующей таблицей:

Непрерывный токь.
1 1

Разность 
потеннда- 

ловъ у за- 
жимовъ 
вольты.

Сила
тока.

амперы.

Внутрен.
соиротнвл.

омы.
ЭАМТЛАНШ.

1,15 0,36 2,25 0,150 Электродвиж.сила
3,15 0,35 2,19 0,121 0,625 вольта.
4,05 0,35 2,19 0,123 При 27° Ц-
5,05 0,35 2,18 0,121
6 0,35 2,18 0,124
6,45 0,34 2,12 0,124
8 0,21 1,31 0,274 Цепь разомкнута.

Полная емкость: 13,75 амиеръ-часовъ; электродвижущая
сила: 0,57 в.

Какъ видно пзъ таблицы, разность нотенщаловъ почти 
не изменяется втечете продолжительнаго времени. Вну

треннее сонротивлеше, въ противоположность медно- 
цишсовому элементу Дашелл, не нредставляетъ чувствн- 
тельныхъ изменешй втечеше всего разряда. Это проис
ходить отъ того, что въ мЬдно-свинцово-губчатомъ эле
менте не образуется никакихъ растворимыхъ продук
те въ, которые насыщали бы все более н более жид
кость, изменяя такимъ образомъ ея проводимость. Но 
этотъ элементъ нмеетъ и недостатки, обпйе съ элемен
томъ Дашеля, какъ то: диффу:ня раствора меднаго ку
пороса черезъ пористый сос’удъ и осаждеше меди на 
свинце, покрывающемся черезъ несколько часовъ до
вольно плотно связаннымъ съ нимъ слоемъ меди.

Результаты опытовъ со вторымъ элементомъ, выра
женные графически и соединенные на одной д1аграмме, 
даютъ непрерывную кривую, если остановки действ in 
не превосходятт, 24 —48 часовъ (фиг. 1).

Переходя къ реакщямъ въ разсматриваемомъ эле
менте, замётимъ, что роль меднаго купороса предста
вляется совершенно ясной: онъ разлагается на Си и S04, 
при чемъ SO* соединяется со свинцомъ. Снявъ, но окон- 
чаши опытовъ, съ отрицательныхъ электродовъ опре
деленный количества действующей губчатой массы и 
обработавъ ее соляной кислотой, Дарье нашелъ сле
дующее:

Нумера

изм’Ьрешй.

Объемы водорода 
при 0 °  и 7 6 0  ш т .  

на 1 грм. 
вещества.

Пропорщл
сЬрнокислаго

свинца.

Доставленные
амперъ-часы.

1 59  см .3 28 ,3 5 7 " 13

2 58 28 ,20 13

3 53 29 ,80 16

Количество сЬрнокислаго свинца оказывается про- 
норцшнальнымъ доставленными амперъ-часамъ. Плот
ность кислоты упала на 35° Боме, что близко соответ
ствует!, количеству образовавшагося свинца.

Изъ опытовъ съ третьими элементомъ электродви
жущая сила получилась равной 0,64 вольта. Она изме
нялась тотчасъ после сборки элемента на сотыя вольта 
вмёстЬ съ температурой; въ зависимости отъ времени 
измёнешя ея получились слЬдуюшдя:

Электродвижущая сила пары Си | РЬ губчатый (цгъпь 
разомкнута).

ЕГосле сб о р к и ................... 0,65 вольтт, при 27° Ц.
По истеченш 24 часовъ. 0,64 „ , 29° „

„ 48 „ 0,63 „ „ 27” ,
„ <2 „ 0,04 п п 2 , ,

Внезапное падеше электродвижущей силы после 72 
часовъ объясняется обильными осадкомъ меди, находи
мыми на свинце. Отсюда видно, что въ разсматриваемомъ 
элементе, какъ и въ элементе Дашеля, существуете рас- 
ходъ меднаго купороса и при разомкнутой цепи.
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Для второ» cepin опытовъ служнлъ элементъ Поггеп- 
дорфа съ заменой цинка губчатымъ свинцомъ, погру- 
женнымъ въ разбавленную серную кнслоту (1: 12) 
Положительный электродъ состоялъ изъ преесованнаго 
угля и быль ногруженъ въ смесь 100 ч. воды, 12 ч. дву- 
хромокислаго калш (К2 Сг2 О,) и 25 частей сФрной ки
слоты.

После сборки электродвижущая сила оказалась рав
ной 1,42 вольта—изм!;нешя не превосходил» десятыхъ 
долей вольта.

Таблица непрерывного разряда.

Время

Часы.
_

Разность 
иотенща- 

ловъ у за- 
жимовъ 
вольты.

Сила
тока

амперы.

Внутреи.
сопротивл.

омы.
ЗАМ'ЬЧАНГЯ.

>

10,30 1,14 2,50 0,150 Электродвижущая
полдень 1,12 2,48 0,120 снла=1,40 вольта

1 1,10 2,40 0,129
2 1,09 2,35 0,130
3 1,08 2,27 0,183
4 0,96 2,00 0,268
5 0,60 1,29 —
6 0,32 0,70

Второй опытъ даетъ непрерывную кривую (фиг. 2).
Въ этомъ элемент!; замг1;чаемъ то же постоянство 

разности потен щаловт. и внутренняго сонротивлетя, 
хотя и меп!;е совершенное, чЬмъ въ предъидущемъ, что 
происходит’], отъ измЬиешя состава деполяризующей 
жидкости.

Апализъ губчатой массы отрицательпаго электрода 
поел!; разряда показываетъ образоваше сйрнокислаго 
свинца въ количестве, пропорщональномъ числу достав- 
леиныхъ амперъ-часовъ. Кроме того зам-Ьчается не
большое количество хромокислаго свинца, образовав- 
шагося всл!;дств!е дпффузш жидкости изъ пористаго 
сосуда въ растворъ серной кислоты.

Третш элементъ, наследованный Дарье, былъ Бунзе- 
новскаго типа. Въ пористомъ сосуд!; заключалась азот
ная кислота въ 36° Боме; губчатый свинецъ находился 
въ слабой с!;рпой кислоте въ 35° Боме. Электродвижущая 
сила этой пары оказалась равной 1,32 вольта; разрядъ 
этого элемента доставлялъ 13—14 амперъ-часовъ. При 
постоянномъ разряд!; разность потел щалонт. въ течете 
8 часовъ держалась между 1,10 и 1,11 вольта, сила тока 
между 1,5 и 1,3 ампера, внутреннее сонротпвлеше между 
0,154 и 0,170 ома. После 10 часовъ дт>йств1я элемепта 
разность потенщаловъ равнялась 1,00, внутреннее сопро- 
тивлеше — 0,405, сила тока — 0,8.

Аналпзъ обнаружплъ на отрнцательномъ электрод’Ь 
после разряда сернокислый свинецъ въ количестве, про
порщональномъ числу амперъ-часовъ; въ жидкости, окру
жающей отрицательный электродъ, обнаружилось при-

cyTCTBie небольшого количества диффундировавшей 
черезъ пористую перегородку азотной кислоты-

При разряде съ перерывами электродвижущая сила 
слабела къ концу перюда работы и слегка повышалась 
во время перерыва.

Эти опыты съ тремя различными элементами под
тверждают высказанный выше взглядъ относительно 
роли отрицательныхъ электродовъ въ свинцовыхъ акку
муляторах». Кроме того они показываютъ, что нетъ не
обходимости въ элементахъ делать отрицательный элек
тродъ изъ вещества, растворпмаго въ окружающей жид
кости.

Наибольшую пользу рассмотренный пары могутъ при
нести въ лаборатор1яхъ, благодаря постоянству ихъ 
электродвижущей силы и внутренняго сонротивлешя- 
Подобный элеменгь можно собрать въ лаборатор1яхъ 
изъ самыхъ разнообразныхъ частей. Для получения отрн- 
цательнаго электрода достаточно какой ннбудь провод- 
нпкъ, предпочтительно свинцовый, покрыть ’ слоемъ ка
кого либо окисла или соли свинца (сурика, сернокислой, 
углекислой, хлорной и т. и. солей) и возстановить этотъ 
слой въ губчатый свинецъ цпнкомъ въ чистой или слегка 
подкисленной воде. Этотъ же способъ можетъ служить 
и для возстановлешя отрицательныхъ электродовъ поел!; 
каждаго разряжашя, для чего достаточно приложить къ 
отрицательному электроду пластинку цинка и погрузить 
ихъ въ слегка подкисленную воду.

р с т н ы я  дЪйств|’я въ аккумуляторахъ.
Въ одномъ изъ последнихъ нумеровъ L’Electricien 

находпмъ интересный указатя г-на Дарье относительно 
местныхъ токовъ въ элементахъ вообще и въ аккуму- 
ляторахъ въ частности. Не подлежптъ сочне тю , что 
местные паразитные токи нграютъ важную роль какъ 
въ иервыхъ, такт, и во вторыхъ. Они могутъ порождаться 
примесями въ обыкновенныхъ продажныхъ матер1алахъ, 
употребляемыхъ въ элементахъ и аккумуляторахъ, или 
они могутъ явиться вследств10 соприкосновсшя физи
чески пли химически разнородныхъ поверхностей. Мест
ные токи перваго класса играють существенную роль, 
благодаря практически нулевому сопротивлешю ихъ 
цепи. Благодаря этимъ токамъ, происходить безполезное 
pacTBopenieuiiHica въ обыкновенныхъ элементахъ, на
прасный расходъ деполяризаторов» (азотной кислоты 
въ элементе Бунзена, двухромокнелаго раствора въ эле
менте Поггендорфа, даже еще не налитаго въ элементъ).

Что касается до местныхъ токовъ второго класса, 
то въ аккумуляторахъ мы находпмъ следукнще поводы 
къ ихъ образовашю. Положительные электроды совре- 
менныхъ аккумуляторовъ состоять изъ основы—сплавь 
свинца съ сюрьмой, и действующей массы, осаж- 
денпой какпмъ либо процессом!., намазанной, или вплав
ленной въ основу, п состоящей изъ высшпхъ окигловъ 
свинца. Е сли погрузить въ подкисленную воду пластинку, 
спресованную изъ перекиси свинца, н кусочекъ основы, 
то получимъ пару, электродвижущая сила которой равна 
1,40 вольтъ. Отсюда вытекаетъ курьезное следсттае—пе
рекись свица, нанесенная непосредственно на новую ос
нову, въ л^нсутствш губчатаго свинца не можетъ дать 
нормальной электродвижущей силы. Действительно, изме>- 
реше даетъ весьма измеичнвую цифру, всего около 0,85 
вольта. Это явлеше объясняли нредноложешемъ, что поло
жительная действующая масса не есть перекись свинца. 
Но кроме хнмическаго анализа, показывающаго абсо
лютную тождественность положительной массы и пере
киси свинца, эта тождествеппость можетъ быть обна
ружена и следующим!, образом!.. Въ маленькую плати
новую чашечку кладутъ последовательно небольшое 
количество перекиси свинца, полученной химически, а 
затемъ перекись, полученную электролитически; погру
жая въ обоихъ случаяхъ чашечку и одинъ н тотъ же 
отрицательный электродъ въ подкисленную воду и 
измеряя электродвижущую силу, найдемъ одну и ту же 
цифру =  2,05 вольта
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Если до нанесешя массы па основу покроемъ по
следнюю слоемъ перекиси, погрузит, основу въ кнпящШ 
растворъ сЬрнокислаго натра, то сразу получимъ элек
тродвижущую силу въ 1,65 вольта; если же предвари
тельное окнслеше произведем!, бо.гЬ совершенным!, пу
тем!,— электролитпческнмъ, то получимъ 1,95 вольта.

Эти явлешя составляют!, первую причину местныхъ 
наразнтныхъ токовъ въ аккумуляторахъ; вторая при
чина является во время разряжешя, по мере возстанов- 
jicniii перекиси свинца въ нпзппс окислы, всле.дствы 
чего является пара—высший окнселъ | Hii3mii"f окиселъ.

Такъ пара—перекись ] сурнкъ, въ подкисленной вод-Ь, 
—даетъ 0,85 вольта, пара—перекись | глетъ—1,04 вольта.

Въ аккумуляторахъ Планте также является м-бстная 
пара—перекись свинца i обыкновенный свинецъ, и План
те воспользовался этой парой для ускорешя подготовки.

На отрицательной пластин'!, находнмъ пару—губчатый 
свинецъ 1 сюрьмяиистый свинецъ. Эта пара даетъ 0,52 
вольта. Д’Ьйствш этой пары обязано ускоренное окис
ление губчатаго свинца (отрицательный электродъ), окнс- 
лен1е, происходящее уже при одномт, погружены губча
таго свинца въ подкисленную воду. Тоже происходите 
и въ аккумуляторахъ типа Планте.

Сейчасъ указанный две причины (местная пара и хи
мическая реакщя губчатаго свнпца) причиняютъ мед
ленное разряжешс аккумулятора при разомкнутой щЬпн 
н хорошо изолированнаго, причем!, на отрицательной 
пластине замечается отделеше пузырьковъ водорода.

Электродвижуиця силы м'Ьстныхъ парт,, могущнхъ 
явиться на электродахъ во время действ1я аккумулятора, 
хотя вероятно и не единственных!,, указаны въ ниже
следующей таблице.

Электродвижущiя силы лтстныхъ паръ 
аккумуляторовъ.

Отрицательные

электроды.

Положительные электроды.

Перекись
свинца. Глетъ.

Сплавь
евннецъ-
сюрьма.

Мяпый
свинецъ.

Глетъ ................... 1,04 в. — — —

Снлавъ свинца съ 
сюрьмон . . . . 1,40 0,033

Мяппй свинецъ . 1,46 0,085 0,065 —

Губчатый свинецъ 1,94 0,51 0,52 0,46

О Б З О Р Ъ .
В ы ч и е л е н 1 е  с и л ы  т о к а  в ъ  э л е к т р и ч е -  

е к и х ъ  д в и г а т е л я х ъ  е ъ  п о е т о я н н ы м ъ  т о -  
к о м ъ .  Прямое, опытное определеше работы, произво
димой электрпчеекпмъ двпгателемъ, требуете примепетя 
дннамометрнческаго нажима Прони пли какого нибудь 
другого измерителя. Имея въ своемъ распоряженш по
добный нриборъ, а также обыкновенный показатель силы 
и иапряжешя тока, можно прямымъ онытомъ найти отно- 
ш ете между затраченной механической и полученной 
электрической энерпей, т. е. найти коэффищентъ полез- 
иаго действ1я. Если это сделано, то легко можно прямо 
найти затраченную электрическую энергш и силу тока 
при постоянномъ напряжены изъ таблицъ нлн графн- 
ческихъ изображенift, полученныхъ на основан i и оиытовъ.

Однако прим'Ьненге дннамометрнческаго нажима Про- 
пи отнпмаетъ много времени и особенно неудобно при 
большихъ двигателяхъ; поэтому, чтобы избежать этнхъ 
неудобствъ, можно применять описанный ниже косвен

ный снособъ, при которомъ определяется прямо произве
денная двигателем!, электрическая работа.

При неутилизируемомъ токе регулируютъ напряже
т е  на зажимахъ двигателя такимъ образомъ, чтобы онъ 
получилъ нормальное число оборотовъ. Затемъ измеря
ются необходимыя для этого напряжете и силу тока.

Изъ произведетя этихъ двухъ величннъ отнимают, 
потерю работы всле,дств1е сопротнвлетя якоря и полу- 
чаютъ такпмъ образомъ работу, затраченную на гисте- 
резнсъ железа якоря, на круговые токи, па трете  въ 
цапфахъ и сопротнвлете воздуха.

Обозначпвъ чрезъ Д  — напряж ете у зажимовъ,\Уа — 
сопротнвлете якоря, включая сюда сопротнвлете ще- 
токъ и нндукторовъ, iu — силу тока въ якоре при требуе- 
момъ действы, Е — работу въ уаттахъ, получимъ, что 
произведенная работа въ лошадиныхъ силахъ выразится

такъ PS = V  W„ -  Е
736

Определим!, отсюда силу тока:

i __ Д  +  V A?— 4W„ (PS X 736 +  Е)
2W„

Вт, этомъ выражены надо обратить впимате на 
знакъ —.

Вышеприведенная формула применима и для тунга- 
машины. Если силу тока въ нндукторахъ обозначим!, 
чрезъ L  то тогда нолиая сила тока, проходящаго въ 
двигателе, будет!,

I =  Kl +  *я.
При несколькнхъ двигателяхъ надо въ формулу, вмес

то сопротнвлетя якоря вставить общее сопротнвлете. 
Обозначив!, чрезъ С общее сопротнвлете и заметивъ, 
что въ этомъ случай I =  »'«, получимъ

Д —\ / Д 2—4С (736Х PS-pE) 
2 С

Пояснимъ сказанное примеромъ.
Шунтъ-машнна при 1.200 оборотахъ въ минуту и 

при напряжены въ 100 вольта должна произвести ров- 
по 4 лошадиныхъ силы. Сила тока въ якорЬ при 1200 
оборот, въ мин. равна 2 амперамъ; необходимое для 
этого напряжетя =  80 вольте.

Затраченная работа тогда равна 160 уатгамъ. Сопро
тнвлете якоря должно равняться 0,2 ома, бокового 
провода—50 омамъ. Тогда

=  100—̂ 1̂ 000—0,8(736 X  4 +  160) ^ 3 3 3  ам[ц 
0,4 

100'in — gQ — 2 амн.?

I  =  33,3 2 —  35,3 амп.

При этомъ не принята во впимате потеря работы 
ва пагрФвате, но эта потеря равна 22 .0,8, такъ что 
составляетъ всего только 0,27°/о всей затраченной ра
боты.

Отсюда коэффнтентъ полезнаго механическаго дей-
CTBia:

736X4
35,3X100 0,836

Опыты показали, что при этомъ способе получаются 
т а т е  же точные результаты, какт, и при применены 
дннамометрнческаго нажима Прони, такъ какт, непре
рывное колебате тормазнаго рычага позволяете нахо
дить только среднее значете. Кроме того, при произ
водстве этого опыта необходимо нм'Ьть по меньшей мере 
трехъ человекъ, между тЬмъ какъ при вышеописанномъ 
способе вполне достаточно одного.
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Сопротивлен1е и ФизШлогичеекая работа
нервовъ. — Въ Archives d’Electricite Modi calc д-ръ 
Шарпантье, профессоръ медицины въ Нанси, нзлагаетъ 
интересные результаты свопхъ опытовъ надъ соиротив- 
лошсмъ нервовъ при различных!» обстоятельствах!» и 
въ заключеше вычпсллетъ количество работы, поглощае
мое нервомъ на его фпзшлогическую функцш.

Донторъ Шарпантье измерял!» сопротивление пер- 
вовъ двумя различными способами. Вт» нервомъ—токъ 
быль индуктированный и получался отъ прибора Дюбуа- 
Раймоиа. Нервъ (живой лягушки) приподнимался слегка 
надъ окружающею тканью двумя платиновыми крючеч- 
камн. Провода отъпоследннхъ присоединялись къ ключу, 
посредствомъ котораго можно было пускать токъ черезъ 
крючки н нервъ или черезъ переменное, регулируемое 
conpoTUBjeiiic. Въ обоихъ случаяхъ токъ нроходнлъ че
резъ телефонъ. Приставляя последний къ уху, можно 
было сравнить звуки, слышимые въ немъ, въ случаяхъ 
ирохождешя тока черезъ нервъ н черезъ регулируемое 
conpoTiiB.ieHie. Если въ обоихъ случаяхъ звуки оказы
вались вполне одинаковыми, то соиротнвлеше нерва 
равнялось введенному сопротнвлешю въ реостате. Оче
видно, что токъ могъ при этомъ идти не только но нерву 
между крючечками, но и черезъ части нерва за крю- 
чечкамн, черезъ ткань и проч. Кроме того, тутъ могла 
явиться некоторая поляризащя электродовъ и" проч.

Изъ этого видно, что такимъ образомъ измерялось 
не истинное, а кажущееся сонротнвлев1е нерва; — такъ 
именно и называетъ нолучаюшдяся величины д-ръ Шар- 
иантье.

Вторая метода въ основание имела мостикъ Уитстона 
съ очень чувствительнымъ электрометромъ (Деирэ-д’Ар- 
сонваля), который долженъ быть вполне аиерюдиче- 
скимъ. Электровозбуднтелемъ служилъ конденсаторъ, 
емкостью въ 1 микрофараду, который последовательно 
и раздельно заряжался (6 — 12 элементами съ серно
кислою ртутью) и разряжался. Полярияашя здесь со
вершенно уничтожалась, и вотъ почему. При каждомъ 
разрлженш конденсатора и ноявленш мгновеннаго тока 
въ гальванометре н нерве, послФдшй обнаруживалъ 
иротивуположную электродвижущую силу. Но это ста
новилось заметнымъ только спустя некоторый проме
жуток!» времени после главнаго тока, когда появлялся 
обратный токъ. Оба эти тока несун» равныя количе
ства электричества, в с л е д е т е  чего и уничтожается по
ляризащя электродовъ. Этотъ послФдиШ метода» чувстви
тельнее и точнее перваго.

Вотъ некоторые наиболее интересные результаты, 
полученные ирофеесоромъ Шарпантье.

Нервъ, проводянйй физшлогическте импульсы, сле
довательно, живущш и въ известной степени здоровый, 
представллетъ соиротнвлеше, ночти ровно вдвое большее, 
чемъ нервъ, не фуякщонпруюшлй, напрпмеръ сдавлен
ный на иротяжешн между электродами, или смоченный 
раствором!» кокаина (анестезированный). Такъ, по вто
рой методе, получилось: для нерва здороваго-82.000 омъ, 
нерва сдавленпаго—41.000 омъ, здороваго—42.000 омъ, 
сдавленнаго—22.000 омъ. Подобные же результаты дало 
коканнизироваше нерва. Измерешл но первой методе 
дали Taitie же результаты: соиротнвлеше 2,5 мм. нерва 
нормальнаго—29-700 омъ; соиротнвлеше нерва, сдавлен
наго на иротяженш между электродами и недалеко за 
ними, всего 17.500 омъ.

Первая метода показывает)), что соиротнвлеше нерва, 
въ противоположность сопротнвлешю обыкновенная 
мсталлическаго проводника, уменьшается съ увелнче- 
чешемъ числа перемеиъ въ секунду. Такт», при 50 нере- 
мкнахъ, соиротнвлеше =  35.000 омъ, при 100=30.000 
омъ, при 500=25.000.

Известно, что, когда электрическая день производит!» 
работу (т. е. изъ нея поглощается энергия), то сила тока 
уменьшается. Этимъ закономъ Шариантье воспользовался 
для определешя работы, поглощаемой физюлогическою 
функщею нерва при возбужден)!! его токомъ. Пусть Е 
электродвижущая сила возбуждающаго первъ тока, с— 
обратная электродвижущая сила, обнаруживаемая при 
функщонированш нерва, 14—кажущееся соиротнвлеше 
нерва, физюлогнческая функщл котораго уничтожена

(парализована) сдавлнвашсмь или коканпнзац!ей, II' — 
соиротнвлеше функщоннрующаго нерва.

Если нервъ функционирует!» (нормаленъ), сила тока
Jtj _g

будетъ меньше j,;o n a  будетъ равиа j^ =  J. По мы с 
непосредственно ие паблюдаемъ; мы наблюдаем!» только 
увеличенное сопрэтнвлешс R', и, конечно, J  =  СлЬ-

li
Е  —е

довательно, у>—
Е

откуда е = Е

Иомножнвъ е на количество электричества, нерем-Ь- 
щеинаго но нерву мшовеппымъ токомъ, получим!» фено
логическую работу тока въ джоуляхъ иди въ десятых!» 
(приблизительно) доляхъ килограммометра.

Мы видели выше, что =  ^ , а слФдоватсльио, е =
Е
2 ’ т. е. работа, поглощенная физюлогическою функцкй
нерва, есть максимумъ возможной въ этомъ случаю ра
боты тока. Есть ли этотъ закопъ общдй, этого въ на
стоящее время еще нельзя сказать.

Примгьръ. Пусть емкость конденсатора (вторая ме
тода) =  1 микрофарад!) и пусть онъ заряженъ элемен- 
томъ въ 1 вольтъ; тогда доставленный конденсаторуза- 
насъ работы равенъ 1 мнкроуатту, или около 7io.ooo.ooo 
килограммометра. Нервъ, но предыдущему, поглощаетъ 
половину этой работы, т. е. 72o.ooo.ooo килограммометра, 
что соответствуете подъему 5 мнллиграммовъ на вы
соту 1 сантиметра.

Очевидно, что работа нерва изменяется вместе съ 
интенсивностью возбуждешя его; полученная величина 
есть только частпый случай изъ многихъ возможных!..

Существуетъ ли нроиорщональность между энерпей 
возбуждающаго не!>въ тока и поглощенной нервомъ

энерпей? Это очевидно завиентъ отъ отношешя g i : если
оно постоянно, то пропорщональпость существуетъ. Для 
указанныхъ выше случаев!» это действительно и имеете 
место.

Работу нерва можно было бы вывести также изъ 
измерешй силы тока.

Что касается работы нерва, иодверженнаго постоян
ному току или прерывистому переменному (отъ ка
тушки Румкорфа наиримеръ), то въ этнхъ случаяхъ 
вопросъ Солее сложен!», и Шарпантье не решается еще 
высказать но этому поводу свое миФше.

Д в и г а т е л ь н а я  с и л а  Р о н ы .  „Soeiete Lyoimaise 
des forces motrices du Rhone11 объявило конкурс!» 
на соискаше премш за лучппй проекта экенлоатацш 
двигательной силы Роны и раенределешя электрической 
эиерин въ JLioue. Проекта долженъ быть предетавленъ 
къ 1-му Maj>Ta 1895 г. Жюри будетъ состоять изъ Г. Фер- 
рарпса, Э. Жерара и Р. Пику. Въ распоряженш жюри 
будетъ 20.000 франковъ для прнсуждешя наградъ за 
лучине проекты.

Согласно программе конкурса, требуется предста
вить:

1) Подробное описаше центральной станцш, где ди
намо приводятся въ д Ь й сте  силою турбины; нлаиъ 
первоначальнаго раенределешл.

2) Подробное оппсаше главныхъ механпзмовъ.
3) Смету но установке центральной станцш и пер

воначал ьнаго распределена, смету по эксилоатацш 
этой установки.

4) Проекта вспомогательной станцш, предназначен
ной доставлять двигательную силу для мелкой промыш
ленности въ количестве 150 кнлоуатТовт» ири разности 
нотепщаловъ въ 110 вольтъ.

5) Смйту но установке этой вспомогательной станцш.
6) Проектъ вспомогательной станцш, предназначен

ной для оевфщешя и развивающей 400 кнлоуаттовъ при 
разности нотепщаловъ въ НО вольта.

7) СмФта этой установки.
8) Веб планы, рисунки и фотографш, имевшие пря

мое отношеше къ нроектамъ.
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Главная цГ.ль предщнлыя— по.гучеше двигательпон 
силы; но это не должно исключать возможности устро
ить электрическое освещете. г

Первичный токъ долженъ быть альтернативны"!, 
многофазный. Разность потенща.товъ (действующая) 
между проводниками въ самомъ начале должна быть 
5.500 вольтъ.

Турбины предполагается установить въ 1.000 лоша- 
диныхъ силъ каждая.

Турбины будутъ установлены на канале Jonage въ 
томъ' месте, гдё будетъ устроена плотина. Разность 
уровней можно принять около 12 метровъ. Количество 
доставляемой воды колеблется въ течете года отъ 100 
до 150 кубпческнхъ метровъ въ секунду.

Въ общемь можно рассчитывать на следующее ко
личество энергш, доставляемой турбинами:

В течете 1 19 час. въ д ен ь ................... 12.100лош.снлъ
253 диен J 9 „ „ „ (донолн. рез.) 7.800 „ „
В течете ) 19 „ „ , , ...........................12.100 „ „
93 дней | 4 „ „ „ (донолн. рез.) 7.800 „ „
Втечете
22 дней ^  ” ” ......................  16.о00 „ „
Слёдовательно, придется установить 20 турбннъ.

(L’lmlustrie Klcctrique).
Э л е к т р и ч е с к а я  л а м п а  д л я  р у ч н ы х ъ  п р о - 

ж е к т о р о в ъ .  —На фиг. 3 представлена автоматичес
кая лампа Planet, отличающаяся простотой устройства 
и надежностью д е й с т я . Угледержателн II н II, могуть 
двигаться въ ту н другую сторону при посредстве ва
лика К съ двумя протпвуцоложнымн нарезами, благо
даря чему они всегда двигаются въ разныя стороны. На

Фиг. 3.

валике насажено зубчатое колесо W такнмъ образом'!,, 
что у валика остается некоторая свобода вертикаль- 
наго движев1я для приведен1я вольтовой дуги въ фокусъ; 
это производится при посредстве стонорной гайки Q и 
другой гайки Q'. Колесо W приводится во вращен1е 
якоремъ А электродвигателя, одинъ изъ электромагни- 
товъ котораго видепъ на рисунке за валпкоиъ К; они 
обмотаны несколькими слоями толстой проволоки и токъ 
въ нихъ идетъ изъ положительная) угля по направляющему 
стержню II и муфте D. Въ я корь токъ проходит ь но щеткамъ 
В и В'. Два упорпыхъ винтика S вмёсте съ качающимся 
между ними язычкомъ Т и железной пластинкой Z обра- 
зуютъ релэ, которое цускаетъ токъ въ якорь по тому или 
другому направление. (The Electrical Review).

О с в и щ е т е  п р и  п о е р е д е т в 'Ь  р е з о н а н с а  
п о  с и с т е м 'Ь  П ё п и н а .  — При оппсанш системы те
леграфа! и телефоши Пёпина было упомянуто, что изо
бретатель нрнснособляетъ свой споообъ и для получешя 
света. Недавно онъ доказалъ возможность этого практи
чески, произведя следу ющш опытъ въ Columbia College. 
Онъ взялъ 100 лампъ Эдисона, такъ какъ не было нодъ 
руками трубокъ съ пустотой, но угольки лампъ не нгра- 
ютъ никакой роли въ явлешяхъ.

Схема оиытовъ представлена на фнг. 4. 1.500 — 
вольтовая динамомашина Слэттера А обыкновенная) 
типа доставляла токъ съ 130 нерюдамн въ секунду въ 
трансформагоръ, который ионнжалъ нанряжсн1е до 
150 вольтовъ. Во вторичную день введены два конден
сатора С и двЬ нндуктивпыхъ катушки 1C, одну изъ 
которыхъ можно регулировать, вводя и выводя изъ цепи

ея секции Лампы L, распределен ныя въ три ряда но 33 
штукъ, введены въ вётвь у конденсаторовъ. Каждая лампа 
вводилась въ день, соединяясь съ цепью своей металли
ческой наделкой сЪ одной стороны н съ другой листикомь 
статолл, который покрывалъ нижнюю часть колпачка 
около ‘/о поверхности). V — вольтметръ, a ESY — элск- 
троетатическш вольтметръ.

При нусканш въ ходъ динамомашины „настраивали1* 
цепь упомянутой индуктивной катушкой. При ностенсн- 
номъ повышен1п потенщала у ламиъ до максимума (2.500 
вольтовъ), ciame лампъ постененно усиливалось и под
держивалось съ одной напряженностью, нока катушка 
оставалась въ точке резонанса. Во время „настраи- 
в а т я “ цени, при всехъ нзменетлхъ нотснщала вт, 
ламповой цёин, и по достиженш резонанса вольт
метръ Y показывали неизменно 150 вольтовъ, а это 
доказываетъ, что новышен1е потенщала въ ламповой 
цепи обусловливается вполне вл1ятемъ резонанса.

(Electr. Engineer).

Б И Б Л 10Г Р А Ф 1Я.
A n n u a l r e  d u  B u r e a u  d e s  L o n g i tu d e s .  In 16°

pp. IV—826 avec 2 Cartes magnetiques. Paris, (xauthier- 
Yillars et fils. Prix—1 fr. 50.

Е ж е г о д н и к ъ  Б ю р о  д о л г о т ъ .  Какъ и всегда въ 
конце года въ Париже вышелъ Annuaire du Bureau 
des Longitudes. Въ томе, изданномъ на 1895 годъ, содер
жится, по обыкновенш, множество разнообразныхъ свё- 
денш, въ которыхъ встречают'!, необходимость люди 
науки. Въ немъ также помещены несколько статей са- 
мыхъ известныхъ ученыхъ, касающихся статистики, ге- 
ографш, минералогш и т. п„ а также следующая заметки: 
Атмосферическая волны.—Буке де ла Гри. О ъеодезиче- 
скомъ конгресса въ Инсбрикгь—Тжсерана. Обсерватория 
на Шонблать—Жансена. Фотографическая фотометргя— 
ею-же, и Докладъ относительно объединетя граждан
скою астрономического дня—Пуанкаре.
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Electrlsche KraftUbertrag’ung’ und Kraft- 
vertheilung. Nach Ausfiihrungen durcli (lie Allgemeine 
Electricitiitsgesellschaft. Berlin 1894.—in 8°.—S. 213, Fig. 101.

Электрическая передача энергии и е я , 
распред’ЁлеШе. Разсматриваемая книжка есть, если 
можно такъ выразиться, родъ каталога электродвига
телей и дииамомаппшъ, уиотреблясмыхъ при электриче
ской передачЬ энергш, изданный известной Берлинской 
электротехнической фирмой Allgemeine Electricitats Ge- 
scllschaft. Въ немъ, кромЬ сведёт fi о различныхъ двн- 
гателяхъ и машннахь, нзготовляемыхъ фирмой, и нхъ 
цЬн'ь, содержатся еще кратка свЬдетя но Teopin пе
редачи энергш, устройств]) проводокъ для этой пере
дачи, свойствъ двигателей различныхъ тштовъ и т. д. 
ВсЬ св’Ьд'Ьтл -чисто нрактнчестя и Teopia вънихъ вхо
дить только постольку, поскольку это необходимо для 
самыхъ осиовныхъ нычислешй. Излишне добавлять, что 
свФд'Ьшя приведены только относительно мапгинъ, нзго
товляемыхъ самой фирмой. Краткое нзложеп1е содер- 
жашя позволить лучше познакомиться съ характеромъ 
книги. Вся она разделена на пять частей. Въ первой— 
сообщаются основпыя свЬдЬтя относительно электриче
ской передачи энергш и проводовъ для этой передачи, 
а также помещены св1;д!;шя относительно динамома- 
ншнь иостояннаго и перемЬннаго тока и электродвига
телей, какъ иостояннаго тока, такъ и многофазпыхъ. 
Во второй части разсматриваются различный системы 
передачи энерпи и сравниваются системы передачи по
средством'!. сжатаго воздуха, воды, пара и электриче
ства. Третья часть спещалыш посвящепа электродви
гателям'!, и снособамъ ихъ примЬнен1п. Четвертая — 
oiiiicaniio различныхъ прпборовъ, приводпмыхъ въ дви
жете электродвигателями, какъ то: вентиляторовъ, на- 
сосовъ, лебедокъ, крановъ, сверлильныхъ машинъ, цен- 
трофугъ и т. и.

Наконецъ, въ пятой части помещены цЬны электро
двигателей н динамомапшнъ и списокъ вопросовъ, ко
торые нужно решить, раньше, чЬмъ устроивать какое- 
либо примкнете электрической передачи энергш.

Книжка издана очень хорошо, даже роскошно: на 
отличной бумаг!;, съ очень хорошими рисунками и не
сомненно можете принести лнцамъ, устраивающнмъ 
передачу энергш, большую пользу.

Die Verwendung' der Eleetromotoren filr 
Gewerbliche Zweeke. Electricitats - Actiengesell- 
schaft vormals Shuckert & Cn. Nuremberg, in 4°. S. 29. 
Fig. 35.

Прим’Ънешя электродвигателей для 
техническихъ Ц’Ьлей. И здате Электрической 
Акщонерной К0 бывшей Шуккертъ и К0 въ Нюрем- 
бергЬ.

Книга, заг-iaBie которой выписано выше, представ
ляете изъ себя рядъ больгаихъ, очень хорошо выпол- 
ненныхъ рисунковъ различныхъ двигателей и соеди- 
ненныхъ съ ними машинъ, какъ то вентиляторовъ, эле- 
ваторовъ, станковъ н т. и., устраиваемыхъ названной 
въ заглавш фирмой. Къ этимъ рисупкамъ приложенъ 
коротенькы текстъ, содержаний некоторый свЬдЬтя 
относительно изображенныхъ электродвигателей и ма- 
ишнъ, а также несколько словъ относительно прово
докъ для соединетя двигателей съ машинами.

Aide-Memoire de poche de l’Electricien.
Guide pratique к 1’usage des ingenieurs, monteurs, ama
teurs electriciens etc- par Ph. Picard et A. David, 
ingenieurs des arts et manufactures. Paris. Baudry et C°, 
editeurs 1895. jip. 524. Fig. 163.

Карманный спутникъ электрика. Прак
тическое руководство для инжеперовъ, мастеровъ, лю- 
Гштелей-электриковъ и т. и. Состав. Н. Пикаръ и 
А. Давидъ, инженеры.

Спутникъ Пикара и Давида заключаете въ себе всЬ 
■гЬ свЬд'Ьшя, которыя обыкновенно помещаются въ та
кого рода издатяхъ по электротехник!;, т. е. въ немъ, 
кромЬ множества цифровыхъ дапныхъ помещены еще 
крапая изложен!я различныхъ частей электротехники, 
наир., Teopin динамомашинъ, двигателей, трансформа-

торовъ, каналнзацш и распредЬлетя электрической 
энерпи, электрометаллургш и т. и. ВсЬ формулы, при
водимый въ книгЬ, взяты, но словамъ авторов’!., или изъ 
труда Монье „ElectriciU industriellc* или изъ „Курса 
электричества“ Э. Жерара, а также изъ нЬкоторыхт. 
иерюдическихъ нздатй. Чтобы нс увеличивать объема 
книги, въ нее не включены вовсе опыты, касавшиеся 
электрнческихъ измерительных!, прнбо1)овъ и методовъ 
измерены, которыми пользуются только въ лаборато- 
piaxb. Методы же изиЬрстй, чисто тсхиичесшя, опи
саны въ различныхъ мЬстахъ снутиика.

Въ копд'Ь книжки помЬщены свЬдЧийл относительно 
установки электрнческихъ звонковъ и телефонов!,, вт> 
которыхъ часто нуждаются особенно лв)бнтсли.

ЦЬль составителей спутника была, во первых’!,, 
собрать воедино св’бдешя, въ которыхъ постоянно 
нуждаются практики и, во вторыхъ, нзложнтьихь, но- 
возможности, кратко—такъ, чтобы вышла действительно 
карманная книжка. Эта вторая цЬль несомнЬшю достиг
нута авторами, такъ какъ спутникъ величиной почти 
въ половину меньше известной справочной книжки Гос- 
питалье.

Указатель статей и работъ по электри
честву.

Elektrotechnisehe Zeitschrift. № 52. Финнъ— 
Скорописный аппарате Уитстона въ Соедипеиныхъ 
Штатахъ. Остеррейхъ — Новыя приспособлен in въ до
машней телеграфы и телефоны (ирод.). Мюсъ (Mewes)— 
Отношете между электростатической и электромагнит
ной единицами по колебательной теорш. Электрнчестя 
железный дороги въ Соединенныхъ Штатахъ н Канаде. 
1895 г. № 1. Вейнгольдъ—Электрическая станщя г. Хем
ница. Кольфюрстъ — Одностороншй рельсовый контакте 
для сигналupoBanin приближешя ноЬзда Гаттемера. 
Электротехника въ 1894 г. „М- 2. Мейеръ — Развнпе го- 
родекпхъ электрнческихъ станцы. ШтеГшмецъ — Тео
рия синхроничнаго двигателя. Эпгельманнъ — Система 
отвЬтныхъ ириборовъ для сложныхъ коммутаторовъ. 
Электротехника въ 1894 г. (ирод.). № 3. Фельдманнъ — 
Электрическая городская дорога съ употреблешемъ ак- 
кумуляторовъ въ Гагене. Окончаше статьи Штейнмеца. 
Электротехника въ 1894 г. (продолжете). Лё 4. Еа- 
хенъ—Къ разечету многофазных’!, двигателей. Бартъ — 
Вкладъ въ техническое рЬшете вопроса о таксе за 
телефоннроваше. Электротехника въ 1894 г. (продол- 
жеще). Л» 5. Окончите статьи Кахена. Фейсснеръ — 
Соединсн1е кабелей. Фролихъ — Цена озона.

Zeitschrift fur Elektrotechnik. 1894. № 23. 
А. и М. Тёплеры— Объ электрнческихъ колебашяхъ кон- 
денсаторовъ, производимыхъ машинами в.нятя съ 
многими пластинками, въ ихъ применены къ такъ на- 
зываемымъ опытами Тесла- Циннеръ —Къ вопросу объ 
электрнческихъ городскихъ дорогахъ (окончите). Дё 24. 
Продолжете статьи А. и М. Тёплеровъ. Шебеста—Объ 
устройстве рэлэ. Бозе —О закреплены пластинокъ ак- 
кумуляторовъ. ЦентробЬжныя машины, приводимый въ 
движете электрнчествомъ. Пользоваше водяной силой 
р. Вурмбаха въ Мюлау около Иннсбрука. 1895, Лг 1. 
Аехеръ — Изсл-Ьдоватя надъ униполярной нндукщей. 
Система центральныхъ коммутаторовъ Адольфа Позде- 
на. Электрическое освещете Праги. Безвредность галь- 
ваническихъ мЬдныхъ батареи въ смысле здоровья. 
Одна электрическая станщя въ Лайбахе. Л; 2. Мюл- 
леръ — Телефоннровате безъ центральныхъ станщй. 
Продолжете статьи Поздена. Зальцбургская и Карлс- 
бадская электричесшя станщй. Клоссъ—Самодействую- 
mifi электрпчеетй пожарный предохранитель.

Elektrochemisehe Zeitschrift. № 10. Смисъ 
и Спенсеръ—Электролптическ4я раздЬлен1я. Крюгеръ— 
Onpe;i;kieuie содержав!!! гальваничеекпхъ вашп,. Оппер- 
маннъ — Простои способъ нриготовлетя элсктродовъ 
нзъ окиси меди для элементовъ изъ окиси м’Ьди-цинка- 
щелочн.
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Р А З Н Ы Й  И З В Ъ С И Я .
С ц е н и ч е с к а я  т е х н и к а  и  э л е к т р и ч е с т в о .  

Карлъ Даутеншлегеръ, занимавшийся уже нисколько л’Ьтъ 
опытами надъ нрименешемъ электричества въ театраль
ной техник’!), достнгъ настолько хорошихъ результатовъ, 
что въ Мюнхенскомъ нрпдвориомъ театр!) приступлено 
къ зам’Ьн!) наровыхъ и ручныхъ мапшнъ электрическими. 
Работы поручены одной круиной южно-германской элек
тротехнической фирм!). Лаутеншлегеръ надеется, что 
при электрнческихъ машинахъ будутъ устранены шумь 
и толкотня при перемЬнЬ декоращЙ, неизбежные при 
другнхъ способах!., и кроме того значительно сокра
тится число рабочихъ.

М еж д ун а р о д н а я  вы ст а вк а  .1000 году. — Па
рижская выставка .1900 г., будетъ заключать, между 
прочишь, сл!,дувшие отделы но электротехник!): меха
нически дейсыня электричества (23отд.), электрохимш 
(24 отд.), осв!)щеiiie (25 отд.), телеграфо-телефонный 
отд’Ьлт. (26), остальныя электричесшя яв.тен!я составят!. 
27 отд'Ьлъ.

Тесла предполагает!, достигнуть превраще1пя значи- 
тельнаго количества энергии въ св'Ьтъ при минималь
но ц затрате силы. Оствальдъ—получить электричество 
изъ угля хнмнческимъ нутемь.

(Zeitsclifift fur Elektrotechnik).

П е р е х в а т  ывание т елеграм м  ъ п р и  посредства, 
ф от ограф !и и  т елеф она. — Нъ Photographic Work 
описываются увЬнчавппеся уснехомъ опыты занисыва- 
шя ипдуктнвныхъ токовъ, возбуждаемыхъ телеграф
ными токами въ параллельной лиши, расположенной 
въ лаборатории Телефонъ брали особаго устройства, съ 
д1афрагмой изъ ферротннноп пластинки, на которую 
направлялся лучъ света и которая вращалась съ равно
мерной скоростью. Запись получалась въ виде спирали, 
волнистость которой, при нзслёдованш въ микроскоп!,, 
давала возможность прочитывать телеграммы.

В ечеръ въ л а  борам  op t и Т есла . — Американская 
Млектротерапевтическая Ассощащя посетила въ октя
бре лабораторш этого знаменитаго нзследователя, ко
торый пронзвелъ при этомт. иёсколько замёчательныхъ 
опытов!,. Наибольшее Biimianie посетителей привлекла 
новая машина Тесла, вибратор!,, съ которой п про
изводились опыты. Эта машина работала при давлеши 
пара въ 24 кгр. на кв. см. и заключала въ себе два 
поршня, вибрирующих!, съ противоположными фазами 
SO разъ въ секунду, причем!, развивался электрически! 
токъ, который, нанрим!)ръ, питалт, 50 лампъ накалива- 
шя: Дуговыя лампы при дфйствш такнмъ токомъ да
вали такой же ровный св!)тъ, пакт, при действ in отъ 
батареи, такъ какъ колебашя поршней были гораздо 
непродолжительнее колебанШ угледержателей. Еще 
одно преимущество этого вибратора заключается въ 
томъ, что онъ даетъ токи постеиеннаго нершда it нод- 
держиваетъ разъ установпвнпйся впдъ токовъ. Благо
даря этому, на производство оиытовъ требуется замеча
тельно мало энерпи сравнительно съ обыкновенными 
динамо-машинами перем!)ниыхъ токовъ. Между прочими,, 
Тесла выразилъ надежду, что дальнейшее усовершен- 
ствоваше такнхъ машпнъ даетъ возможность переда
вать извЬспя вдаль безъ нроводовъ.

Наиболее интересные опыты, произведенные въ 
эготъ вечеръ, заключались въ слёдующемъ: 1) Кругомъ 
комнаты въ 12 X 24 м. была протянута проволока, сое
диненная съ вибратором!,; отъ круга около l 1/4 м. ii,ia- 
метромъ, состоящаго изъ н!)сколькнхъ оборотовъ про
волоки, не соединенных!, ни съ чемъ, но только на- 
строенныхъ по колебашямъ тока въ упомянутой раньше 
проволоке, загорались лампы накаливания и светились 
трубки съ пустотой.

2) Небольшой кругъ или обручъ былъ около 1 м. д!а- 
метромъ ебмотанъ тонкой нроволокой, настроенной та
кнмъ образомъ, чтобы но ней проходилъ максимальный 

• токъ. Въ воздушномъ промежутке этого круга во Bcf.XT, 
местахъ комнаты проскакивали искры или чувство
вались сильные разряды пндуктнвпыхъ токовъ, когда 
брались за ручки круга.

Тесла несколько ррзъ повторялъ, что его внбраторъ 
даетъ ■ средства продолжать опыты и изеледовашя въ 
новой открытой имъ области п, между нрочнмъ, даетъ 
возможность демопстрщювать эдёктромагннтную теор1ю 
свёта. У поршней, колеблющихся съ большой скоростью, 
не смотря на высокое давлете пара, нйтъ никакой 
набивки н всетакн нобеговъ пара не бываетъ.

_____ (The El. Engineer).

Э ле н т р н ч е ст е  элева т о р ы .— Некто Гамнльтонъ 
нзъ НькЯорка выработалъ весьма удобную для боль- 
шпхъ здашй, рудннковъ и пр. систему электрнческихъ 
элеваторовъ. Воднимающгеся вагоны идттъ но одному 
колодцу, а оаускаюиреся—по другому. Каждый вагонъ 
спабжспъ индикаторами, ноиазываюпи1мп иоложен1е со
седних!. вагоновъ, а также автоматически электриче
скими приснособлетями для успп лоп я столкновение

(The Kl. Engieneer).

С м ер т н ы й  с л у ч а й  от ъ неум гълаго леч ен гя  
элек т р и ч ест во м ъ .—Въ Чикаго нропзошелъ елкдую- 
ний ирнскорбиый случай.—Некто миссъ Вййтъ, желая 
освободиться отъ веснушекъ, согласилась подвергнуться 
нхъ „выжнгаиш* при помощи электричества въ заведешп 
„массажа лнца“. Операцш производила жешцпна безъ 
всякаго меднцппскаго образован in. Сначала тщательно 
очищали кожу, а затемъ натирали ее растворомъ ко
каина, чтобы убить чувствительность къ разрядамъ. 
Поел!-, этого чрезъ кожу пропускали слабые батарейные 
токи при посредстве влаЖныхъ губокъ, предполагая, 
что частицы кожицы съ веснушками будутъ выжжепы 
при этомъ ц послё ц'Ьсколькпхъ электризовано! кожа 
очистится отъ патент,. Не усп1)въ выйти изъ „лечеб- 
наго“ заведешя, пащентка умерла, какъ оказалось, отъ 
разстронства деятельности сердца.

(Western Electrician).

И раконъеры  и  э .гек ш р и чесш во .— Браконьеры, 
по словамъ корреспондента одного нерюдическаго изда- 
шя, также пользуются прогрессом!, науки.— Они натя- 
гиваютъ въ удобномъ месте проволоки, на которыя не 
замедляютъ во множестве насесть птицы. Въ удоб
ный моментъ нускаютъ но нроволокамъ электричесый 
токъ, н птицы валятся на землю, пораженныя электри
чеством!,. 11а первый взглядъ это можно было бы при
нять за утку, на которыя такъ щедры подобные, кор
респонденты, но па самомъ деле это вещь бол’Ье серьез
ная н подннмаетт, довольно интересный вонросъ.

Водъ телеграфными проволоками часто находятъ 
трупы маленьких!, нтицъ. Смерть последи нхъ обыкно
венно нринисываютъ удару ихт» о проволоку. Въ са
момъ дЬле, электрнческШ ударъ тутъ, новидимому, не 
можетъ нмёть значешя, принимая во BiuiMaiiie весьма 
малую емкость нтнчкн и незначительность, могущей 
явиться разности потенщаловъ между ея лапками, когда 
она ендптъ на проволокё. Подобное явлеше могло бы 
произойти только при одповременпомъ нрикасанш 
птички къ двумъ проволокам!,.

Не смотря на это электрическое объясиеше смерти 
птпчекъ более вероятно, въ виду частоты этого я влети 
и значительных!, раз.ч4)ровъ проволоки въ сравнепш съ 
те,ломт, птички. Г. Смилли (Smillie), электрик!, въ Дум
бартоне, наблюдалъ смерть нтичекъ, сидевшихъ на про
волоке, въ моментъ 'замыкашя имъ цени аккумуляторовъ, 
соединенных!, съ воздушными проволоками, могущими 
выдерживать до 20 амперъ.

(L’Eclairage electrique).

Отвътственный и сиещальный редакторъ А. И. Смирновъ.


