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ИМПЕРАТОРСЕАГО Р у ССКАГО ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВА.

Электрическ1я желЪзныя дороги въ ЕвропЪ 
и А м е р и к !

IV. Устройство воздушныхъ линт проводовъ.

(Продолжете.)

Прежде тЬмъ перейти къ столбамъ для воздушныхъ 
проводовъ дороги, уместно будетъ привести нисколько 
указанш относительно натяжешй, какимъ столбы под
вергаются отъ проводовъ, поддерживаемыхъ ими.

При поперечномъ подв'Ьшиваши на проволоке надо 
принимать въ расчетъ в'Ьсъ этой проволоки, коллек
торной проволоки, подвйсокъ, стр'Ьлокъ и проч. Такъ 
какъ вычислять этотъ весь было бы длинной и меш
котной работой, то нельзя не признать полезными сле
дующая таблицы, составленный Мерриллемъ изъ Нью
арка по произведеннымъ имъ тщательнымъ и много- 
писленнымъ динамометрическимъ измеретямъ. Коллек
торная проволока была медная тянутая въ 81/* мм. 
доаметромъ, а подвесная проволока въ 8 мм. представ
ила кабель изъ 7 оцинкованныхъ стальныхъ проволокъ. 
Пролеты коллекторной проволоки во всехъ случаяхъ 
принимались въ 38,1 м.

Провесъ коллекторной проволоки и соответствующее 
напряжете для начальнаго максимальнаго напряжетя 
въ 907 кгр.

Температура 
въ °С.

Стрелка провеса 
въ см.

Напряжете 
въ кгр.

-2 3 9,4 907
-1 8 24,6 351

0 45,7 188
10 55,9 154
21 63,5 136
32 71,1 121

-1 2 9,4 907
0 35,6 242

10 45,7 188
21 55,9 154
32 63,5 136
0 9,4 907

10 30,5 283
21 42,6 200
22 55,9 154

Провесъ у подвесной проволоки въ см. и натяжете 
на боковые столбы для двухъ коллекторныхъ проволокъ 
въ 3 м. одна отъ другой.

Про-
летъ 
въ м.

Н атяжете на столбы въ кгр.

227 363 454 680 907 1.134 1.361 1.588

12,2 39,1 24,4 19,6 12,9 9,9 7,9 — —

15,2 52,8 33,0 26,4 17,5 13,2 10,2 — —
18,3 66,8 41,7 33,3 22,4 16,8 13,5 11,2 —
21,3 81,0 50,5 40,4 26,9 20,3 16,3 13,5 —
24,4 95,5 59,7 47,8 31,7 23,0 19,0 16,0 13,7
27 110,5 69,1 55,4 36,8 27,7 22,1 18,5 15,7
30 125,7 78,5 63,0 41,9 31,5 25,1 21,1 18,0
33,5 141,2 88,1 70,6 47,0 35,3 28,2 23,6 20,1
36,5 157,2 98,3 78,5 52,3 39,4 31,5 26,2 22,1

Провесъ у подвесной проволоки въ см. и натяжете 
на боковые столбы для одной коллекторной проволоки.

Про- 
летъ 
въ м.

Натяжете на столбы въ кгр.

227 363 454 680 907 1.134 1.361

9Д 19,8 12.4 9,9 6,6 4,8 — —

12,2 26,9 16,5 13,5 8,9 6,9 — —
15,2 34,5 21,6 17,3 11,4 8,6 6,9 —
18,3 42,4 26,4 21,1 14,2 10,2 8,4 7Д
21,3 50,5 31,5 25,1 16,8 12,4 10,2 8,4
24,4 58,9 36,8 29,5 19,6 14,2 11,7 9.9
27 67,8 42,4 34,0 22,6 16,8 13,5 11,4
30 77,0 49,0 38,6 25,7 19,3 15,5 12,9
33,5 86,4 54,1 43.2 28,7 21,6 17,3 14,5
36,5 96,3 59,2 48,0 32,0 24Д 19,3 16,0

Пользуясь этими таблицами, можно определять, на 
какой высоте следуетъ ставить на столбахъ обухъ или 
бугеля для закреплетя подвесныхъ проволокъ, когда 
известна наименьшая высота катка. Высота, на какой 
следуетъ ставить ихъ, равна наименьшей высоте катка 
плюсъ провесъ коллекторной и подвесной проволокъ, 
находимый по таблицамъ.
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Прежде всего необходимо определить, какому натя- 
женш можетъ безопасно подвергаться коллекторная 
проволока; дальнейший расчетъ линш делается при 
томъ условш, чтобы эта проволока напрягалась только 
до этого предела при наименьшей температуре, какой 
она будетъ подвергаться. Это же услов1е следуетъ при
нимать въ соображеше и при расчете подвесныхъ про- 
волокъ.

Изъ приведенрыхъ таблицъ можно вывести следую
щая эмпиричесшя формулы, основанным на уравнеши 
цёпной лиши:

Для коллекторной проволоки

Т = п  D =  l/9 4  f +  90

Для подвесной проволоки 
при одной коллекторной проволоке

D = -g - (454 +  6,18 г)
и при двухъ коллекторныхъ проволокахъ 

D = ~  (606 +  12,37 I)

Здесь обозначаютъ
I) — провйсъ проволоки въ см.,
Т — натяжеше проволоки въ кгр., 
t — число градусовъ Ц. между действитель

ной температурой и той, при которой 
натяжеше =  907 кгр. *),

I — длина пролета въ м.,
S — натяжеше на столбы въ кгр.

Все столбы для лроводовъ должны быть, но крайней 
мере, такой крепости, чтобы они могли выдерживать

*) Предельное допустимое для медной натянутой про
волоки ВЪ 872 ММ;

безъ заметнаго постояннаго изгиба следующая боковыя 
натяжешя:

При двухколейной лиши, поперечное 
подвепшваше............................................... 680 — 820 кгр.

При одноколейной линш, поперечное 
подвепшваше . . . .  • ...........................  455 — 680 „

Двойное и ординарное подвепшваше 
на кронштейнахъ....................................... 455 — 545 „

Столбы, къ которымъ крепятся оттяжки на крнвиз- 
нахъ, должны быть самые прочные. Обыкновенные бо
ковые столбы должны выдерживать натяжеше по 
крайней мере въ 230 кгр., изгибаясь не больше 10 — 
12 см. Ихъ следуетъ делать такой крепости, чтобы, 
кроме веса коллекторной проволоки и ея принадлеж
ностей, они въ состоянш были выдерживать добавочный 
весъ льда и снега, покрываюпщхъ проволоки зимой.

Деревянные столбы въ настоящее время встречаются 
редко и лритомъ только на загородныхъ лишяхъ. Эти 
столбы сверху заостряются и должны быть хорошо 
выкрашены. Дерево для нихъ следуетъ выбирать безъ 
трещинъ и крупныхъ сучьевъ.

Почти исключительно применяются железные столбы, 
какъ более прочные и более красивые на видъ. Эти 
столбы делаются трубчатые или решетчатые; въ Аме
рике отдаютъ предпочтеше первымъ, такъ какъ они 
красивее и способны выдерживать натяжеше одинаково 
по всемъ направлешямъ. На фиг. 1 и 2 изображены 
решатчатые столбы, а на фиг. 3 и 4 — трубчатые.

Фиг. 3 и 4.

Следующая таблица даетъ размеры и весъ столбовъ, 
обыкновенно употребляемыхъ на американскихъ ли
шяхъ.
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МАТЕР1АЛЪ СТОЛБОВЪ.
Полная 
длина 
въ м.

Д1аметръ 
снизу 
въ см.

Д1аметръ 
въ сере
дине въ 

см.

Д1аметръ 
сверху 
въ см.

Приблизи
тельный 

весъ въ кгр.

Боков, натя- 
жеше въ кгр. 
сверху, вы

держиваемое 
безъ постоян. 

изгиба.

Кедровое дерево ............................... 9,14 25,4 20,3 205 _

Я У) ....................* ’ * 8,53 22,9 — 17,8 180 —
Сосновые квадратные брусья . . . 9,14 25,4 — 20,3 385 —

я Я Я * • * 8,53 22,9 — 17,8 270 —
Тройное трубчатое железо . . . . 9,14 20,3 17,8 15,2 3 7 5 -  600 1.360-1.810

Я Г) я . . . . 9,14 , 17,8 15,2 12,7 270 -  455 910-1.140

Г) Я Я . . . . 8,53 15,2 12,7 10,2 215 -  340 4 55- 680

» Я Я . . . . 9,23 12,7 10,2 7,6 160 — 240 360— 455
Двойное „ „ . . . . 7,92 15,2 — 12,7 225 680

ПРЕДОК.ПРОВОД.

Столбы обыкновенно ставятъ на про межу ткахъ въ 
37 — 45 м. У коллекторной проволоки не слйдуетъ до
пускать провйсъ больше 40 — 45 см. при самой теплой 
погоде. Столбы слйдуетъ углублять въ грунтъ на 1,8 м. 
и окружать основашемъ изъ бетона въ 30—45 см. тол
щиной. Если не дйлаютъ снизу настилки, то на дно ямы 
для столба сл’Ьдуетъ класть большой плоскш камень, на 
который и ставится столбъ. При деревянныхъ столбахъ 
бетона не употребляютъ, а за- 
сыпаютъ столбъ щебнемъ и хо
рошо утрамбовываютъ его.

При постановке столбовъ 
имъ сл'Ьдуетъ давать уклонъ отъ 
проводо въ; для деревянныхъ 
столбовъ этотъ уклонъ д'Ьлаютъ 
въ 23 — 45 см., а при жел'Ьз- 
ныхъ, поставленныхъ въ бетонъ, 
онъ можетъ быть гораздо мень
ше, а именно отъ 15 до 23 см., 
смотря по твердости грунта; 
болыпш уклонъ с.гйдуетъ прида
вать столбамъ на кривизнахъ 
пути, которые кроме того снаб
жаются прочными оттяжками.
Закрепы для оттяжекъ (фиг. 5)

какъ съ ними легче обращаться и ихъ можно гораздо 
туже натягивать.

При устройстве трубчатыхъ столбовъ очень важно 
обезпечивать крепкая и надежныя соедипешя отд’Ьль- 
ныхъ трубъ, изъ которыхъ устраивается столбъ. Очень 
хороший способъ соединешя показанъ на фиг. 4.

Между прочимъ въ Америке при заказе столбовъ 
ставятъ слйдуюпця условия: — Столбы должны быть

J^PXEHb въ

Фиг. 5. ! iT \
! I ! |

углубляются въ землю на 1,5— ! |[ |
1,8 м. и настолько же высту- 1 \ \ j  .
паютъ изъ земли; оне должны - х ш ——  "
быть по крайней мере въ 20 —
23 см. д1аметромъ. Закапываютъ
ихъ въ землю наклонно, по направлешю къ вершине 
столбовъ, обращая внимаше на то, чтобы столбы не 
были въ металлическомъ сообщены съ землей.

Какъ подвесной проволокой, такъ и оттяжками слу
жить обыкновенно кабель изъ 7 стальныхъ цинкованныхъ 
проволокъ съ наружнымъ д1аметромъ въ 6,35 — 8 мм.; 
кабели оказались удобнее простыхъ проволокъ, такъ

Фиг. 6, 7 и 8.

возможно ровные; между наиболыиимъ и наименьшим!, 
д1аметромъ допускается разница не больше 3 мм. Они 
всё должны быть возможно равномерные, допускаются 
отступлешя отъ назначенныхъ размеровъ не больше 
IV2 мм. У верха столбовъ допускается уклонеше отъ 
прямой лиши не больше 6 мм.

На фиг. 6 и 7 изображены железные трубчатые
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столбы американскаго образца для поперечнаго и крон- показываетъ переставляющейся кронштейнъ, употреб- 
тптейноваго подв'Ьшивашя коллекторной проволоки. Фиг. 8 ляемый на деревянныхъ столбахъ.

Фиг. 16.

Фиг. 9 — 18 даютъ наглядное представлеше объ 
устройств^ различныхъ разв'кгвленш, кривизнъ и пр. въ 
лиши проводовъ и о разм'йщенш изоляторовъ и столбовъ. 
Эти фигуры понятны безъ всякихъ пояснешй.

Следующая таблица показываетъ, сколько прибли
зительно требуется различныхъ матер1аловъ для по
стройки лиши на 1 км.
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НАЗВАШЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ.

Поперечное
подвешиваше.

Подвешиваше 
на кронштей

нахъ.
Простая

кривизна.
Кривизна

развЪтвлешя.
Закраплете
оттяжками.

На
пово
ротъ
въ

60 м.
Одно- Двух- Одно- 

к о
1 Двух-

л е
Одно- 
й н

Двух- 
ы й

Одно-1 
п у

Двух- 
т ь.

о Ш О Двух-

Изоляторы для прямыхъ лппш . . . 30 60 —

Ординарные оттяжки ........................ — — — 3 3 3 5 — — —
Двойныя „ ........................... — — — — 4 11 3 12 — — 6
Кронштеиновые и золяторы ................ — — 30 60 — — — — — — —
Стрелки . . . — — — — — — 1 2 —

9
3

Простыя ушки • .................................... 30 60 30 60 5 10 5 15 — — 6
Оттяжныя „ ....................................... — — > — — 2 4 1 2л — — —
Ушки для сращивашя . . . . . . . 1 2 1 2 — — — — — — —
Оттяжные изоляторы ............................ 60 60 — — 4 4 2 0 1 2 12
Изоляторные обухи ............................... — — — — 4 4 2 2 1 2 —

„ о т т я ж к и ........................ — — — — — — 2 6 — — 6
П е р е к р е с т о к ъ .................... • . . . . — — — — — — — 1 — — —
Неизоляторные натяжные обухи . . 30 30 6
Столбы............................ с ................... 60 60 30 30 2 2 2 2 2 2 3
Цинковая, железная, стальная или 

фосфорно-бронзовая проволока въ м. . 600 600 _ _ 250 250 250 250 100 100 50
Коллекторная проволока въ м. . . . 1.000 2.000 1.000 2.000 — — — — — — 100

Стоимость матер1аловъ и работы по устройству лиши 
проводовъ за исключешемъ столбовъ и ихъ установки 
приблизительно такова на 1 км.:

Е ри одноколейномъ пути:

Подвйшиваше на попереч- 
ныхъ проволокахъ, нрикр'Ьяляе- 
мыхъ къ столбамъ съ той и другой
стороны дороги................................ 1.500

Подвешиваше на кронштей- 
нахъ, прикрепляемыхъ къ одной 
лиши столбовъ только вдоль од
ной стороны дороги . . . . . . 1.700

Добавочная стоимость на каж
дый поворотъ въ 60 м..................... 340

Добавочная стоимость на обык
новенную кривизну........................ 270

Добавочная стоимость на фи
дерное соединеш е...........................  20

Добавочная стоимость на за
краплете оттяж кой .......................  90

предварительно раскладываютъ вдоль лиши по ихъм-fe- 
стамъ; такая парыя можетъ поставить отъ 18 до 30 
столбовъ въ день, смотря по характеру грунта. После 
постановки столбовъ другая парНя рабочихъ присту
паем къ прокладка коллекторной проволоки. Для этой 
работы пользуются вагонетомъ съ платформой доста

При двухколейпомъ пути:
Поперечное подвеш иваш е...........................  2.500 „
Подвешиваше на столбахъ съ двойными 

кронштейнами, поставленныхъ между путями . 2.450 „

Столбы и ихъ постановка обходятся приблизительно 
на 1 км. пути:

Поперечное подвешиваше, железные 
столбы ...........................................................  2.200 — 5.600 р.

Поперечное подвешиваше, деревян
ные столбы.......................................  560 — 1.700 „

Кронштейновое подвешиваше, же
лезные столбы . . .  . . . . . . . .  1.500 — 4.500 „

Кронштейновое подвешиваше, дере
вянные сто лб ы ....................................... ...  500 — 1.100 „

Постройка лиши проводовъ производится въ сле- 
дующемъ порядк^: ПарНя рабочихъ изъ 6 — 9 человйкъ 
съ указателемъ копаютъ ямы для столбовъ, которые

Фиг. 19.

точной высоты. Берутъ обыкновенный вагонетъ, на 
который ставятъ платформу съ перилами и лестницей, 
или же заводятъ особый вагонетъ съ опускной плат
формой (фиг. 19 и 20); при перевозке (достаточно одной 
лошади) платформа и лестница опускаются; подъ си- 
деньемъ кучера и въ корпусе вагона устроены ящики 
для запасовъ и инструментовъ. Впереди этого вагонета 
везутъ обыкновенно вьюшку съ проволокой. Эта парыя 
рабочихъ состоим обыкновенно изъ указателя, двухъ 
извозчиковъ, 3 — 4 рабочихъ и 2 — 3 проводчиковъ. Та
кая парыя прокладываем обыкновенно отъ НА до НА км. 
двойной линш проводовъ при поперечномъ подвеши- 
ваши и около НА км. при подвешиванш на двойныхъ 
кронштейнахъ, если употребляются механичесшя ушки; 
при припаивыемыхъ ушкахъ та же парыя рабочихъ 
прокладываем только отъ *А до НА км. въ день (10 
рабочихъ часовъ) при поперечномъ подвешиванш. Это
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относится конечно только къ прокладка прямыхъ линш; 
кривизна двухколейнаго пути занимаетъ отъ 2 до 4 ра- 
бочихъ дней у парты изъ 6 — 8 рабочихъ.

Прокладка нроводовъ на кривизнахъ производится въ 
слйдующемъ порядке*. Въ случай поперечнаго подве- 
шивашя, сначала прокладываются и натягиваются под-

Фнг. 20.

в'Ьсныя проволоки; он'й натягиваются въ-ручную воз
можно туже и затёмъ привязываются къ изоляторнымъ 
обухамъ на столбахъ; остающаяся слабина выбирается 
натяжными обухами. Затемъ пристуиаютъ къ прокладка 
коллекторной проволоки; прежде всего закр'Зшляютъ ее 
прочно на конце лины. Изъ твердой железной прово
локи д'Ьлаютъ крючки S-образной формы и вйшаютъ 
ихъ па середине подвесныхъ проволокъ. Сматываютъ 
съ вьюшки 250 — 300 м. коллекторной проволоки (что
бы только она не мешала движенпо ио улице) и ве- 
шаютъ ее на упомянутые крючки. При помощи времен- 
наго зажима проволока вытягивается со стороны мотка 
и временно закрепляется. Затемъ сматываютъ еще 
300 м. проволоки и вообще постулаютъ въ томъ же 
порядке, пока не кончится вся вьюшка; тогда ея ко- 
недъ закрепляется къ ближайшему столбу. Когда дохо- 
дятъ до кривизны, закрепляюсь проволоку съ обоихъ 
концовъ, оставляя столько слабины, чтобы было доста
точно для обхода кривизны. Проволоку прокладываюсь 
не ио самой середине пути, а немного къ центру кри
визны. После этого принаиваютъ или ирикрепляютъ къ 
проволоке ушки, внимательно наблюдая, чтобы они 
припаивались по всей своей длине, и чтобы припой не 
выступалъ где нибудь; плохое припаиваше часто бы- 
ваетъ причиной разрыва коллекторной проволоки. Паяль
ники описанной выше формы не следуетъ нагревать 
до слишкомъ высокой температуры. При производстве 
пайки коллекторную проволоку следуетъ поддерживать 
съ обеихъ сторонъ ушка U-образными зажимами. При- 
паявъ ушки, ввинчиваютъ ихъ въ изоляторы и затемъ 
нанизываютъ иоследше на подвесныя проволоки.

Какъ располагаются оттяжки на кривизнахъ и раз- 
ветвлешяхъ, это наглядно показано на фиг. 9 — 18. 
Стрелки располагаются не на одной лиши съ точками 
пути, а въ центре тяжести треугольника АВС, фиг. 21.

Если при пробе стрелка окажется расположенной не
удовлетворительно, двигаюсь ио ней коллекторный ка- 
токъ, намеливъ его, и смотрятъ, въ чемъ состоитъ не

правильность установки; для этой цели проволоку съ 
обеихъ сторонъ стрелки привязываюсь къ натяжному 
обуху.

Все сказанное здесь относится, конечно, и къ иодве- 
шивашю на кронштейнахъ.

Въ заключеше следуетъ упомянуть о примененной 
въ Цинциннати по требованш телефонной компаны си
стеме двойной коллекторной линш или полной метал
лической цепи. Здесь пришлось бороться съ затрудне- 
шями на перекресткахъ и пр., чтобы устранить воз
можность сообщешя положите л ьныхъ проводовъ съ 
отрицательными. Па поворотахъ для одного пути устрое
на вторая группа проводовъ; при входе на некоторый 
кривизны приходится переводить катки на другую 
группу проводовъ; мертвыя точки на развйтвлешяхъ 
вагоны проходятъ по инерцш, а токъ проводится мимо 
этихъ точекъ надъ стрелками по изолированнымъ ка- 
белямъ. Эта система работаетъ удовлетворительно, но 
она требуетъ для себя огромнаго числа воздушныхъ 
проволокъ. д  р

(Продолжете слгьдуетъ.)

Электрическое уплотнеше металлических! 
отливокъ по способу инженера Славянова.
(Извлечете изъ сообщешя Н . Г. Славянова въ Общемъ 

Собрати Членовъ И. Р. Т. О . i f  апргъля i S y f  г.).

Въ нашемъ журнале, неоднократно уже говорилось 
объ изобрйтешяхъ горнаго инженера Славянова и приво
дилось много данныхъ относительно работъ по сл!яшю 
металловъ по его способу. До сихъ поръ, однако, мы не 
упоминали ни разу о придуманномъ г. Славяновымъ элек- 
три-ческомъ способе унлотнешя металлическихъ отли
вокъ, такъ какъ до последняго времени объ этомъ приме
нены электричества не имелось въ литературе никакихъ 
сведеш й.. Недавно, сравнительно, самъ изобретатель 
сделалъ о своемъ способе докладъ въ Электротехниче- 
скомъ Обществе и докладъ въ Общемъ Собраны И. Р. 
Т. О., напечатанный затемъ въ Запискахъ Общества *), 
откуда мы п заимствуемъ приводимым ниже сведешя.

Способъ электрическаго унлотнешя металлическихъ 
отливокъ заключается въ томъ, что отлитый въ форму 
металлъ раньше, чемъ онъ начнетъ застывать, и пока 
онъ еще, следовательно, совершенно жидокъ, подогре- 
ваютъ въ верхней его части при помощи вольтовой 
дуги и тймъ не даюгъ ему застывать въ верхней части. 
Тогда металлъ засгываетъ постепенно снизу вверхъ и 
все газы, выделяюшдеся изъ массы металла, свободно 
выходятъ сквозь жидкую верхнюю поверхность, и вслёд- 
CTBie этого въ массе металла не образуется при засты- 
ваны пустотъ, и получается сплошная, плотная отливка.

*) См. Записки И. Р. Т. О. № 6 (1юль) 1895 г.
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Если, наоборотъ, дать металлу застыть раньше всего 
съ верхней поверхности, то въ массе отлитагб металла 
непременно образуются такъ называемый песочины или 
шлаковины, т. е. пустоты небольшого размера, напол
ненный шлаками и посторонними землистыми веществами, 
и пузыри п т  раковины, т. е. пустоты округленной формы, 
занолненвыя газами. Особенно велики бываютъ эти ли
тейные пороки въ отливкахъ изъ железа и стали; въ 
чугуне, бронзе и другихъ металлахъ они меньше. Для 
уннчтожешя или уменыпешя этихъ иороковъ въ литей
ной технике применяются различные способы. Наибо
лее известны изъ нихъ химических и механическт сио- 
собъ уилотнешя отливокъ. Первый изъ нихъ заключается 
въ томъ, что къ отливаемому металлу прибавляются та
т я  вещества (металлургичесше реагенты), которыя, всту
пая въ реакцш  съ выделяющимися газами, образуютъ 
съ ними твердый соединешя. Понятно, при этомъ пу
зыри не образуются. Для железа и стали металлургиче
скими реагентами служатъ кремнистый силавы чугуна 
(ферросилшцумъ) и сплавъ алюмишя съ железомъ (фер- 
роалюмишумъ) или чистый алюминш. Эти вещества 
отнимаютъ отъ газовъ, выделяющихся при отливке и 
состоящихъ главнымъ образомъ изъ окиси углерода, ки- 
сдородъ и образуютъ съ нимъ твердыя вещества (окислы 
кремшя и алюмишя). Освобождающийся углеродъ рас
творяется въ отливаемой массё железа или стали. Та- 
кимъ образомъ, въ массе металла не будете раковниъ. 
Зато качество металла очень легко можетъ ухудшиться, 
главнымъ образомъ вследств1е того, что часть образую
щихся нерастворимыхъ окисловъ не успеваетъ всплыть 
наверхъ въ виде шлаковъ и загрязняете металлъ. Если 
же уплотняющихъ реагентовъ было прибавлено слпш- 
комъ много, то избытокъ ихъ сплавляется съ металломъ, 
и онъ получается худшаго качества.

Въ отливкахъ, унлотиенныхъ химическимъ путемъ, 
точно также какъ и вовсе не уплотненныхъ, непременно 
образуются такъ называемый усадочный пустоты и во
ронки, происходяшдя вследств1е сжаыя массы металла 
при охлаждении Эти пустоты и воронки представляютъ 
изъ себя более или менее объемистую полость, непра
вильной формы, расположенную по оси отлитаго куска 
металла, въ большинстве случаевъ въ верхней его по
ловине, т. е. тамъ, где металлъ после отливки долее 
всего остается жидкимъ. Въ болванкахъ, отлитыхъ безъ 
уплотнешя, эти пустоты и воронки занимаютъ объемъ при
близительно равный 7з объема всей болванки и делаютъ 
ее негодной. Эту часть приходится срубать и отбрасы
вать. Въ болванкахъ, отлитыхъ и уплотненныхъ хими
ческимъ путемъ, раковинъ и пузырей нетъ, но зато уса
дочная воронка гораздо длиннее, и негодной будетъ уже 
около 7з объема болванки. На фиг. 22 и 23 представлены

Фиг. 23.

две болванки: неуплотненная (фиг. 22) и уплотненная 
(фиг. 23). На нихъ видны раковины и усадочныя пу
стоты и объемъ, который оне занимаютъ.

Существуете еще другой механическт способъ уплот
нешя, применяемый только при отливкахъ стальныхъ 
болванокъ. Онъ состоитъ въ томъ, что металлъ немед
ленно после отливки его въ очень прочный толстостен
ный чугунный сосудъ (изложницу), подвергается силь
ному давлешю съ верхней поверхности, производимому 
помощью сильнаго пресса. Обработанная такимъ обра
зомъ сталь получается безъ газовыхъ пузырей. Это объ
ясняется темъ, что, подъ вл1яшемъ сильнаго давлешя, 
газы получаютъ возможность просачиваться наружу

Фиг. 24.

сквозь застывшую кору металла Однако, прессоваше 
жидкой стали не освобождаете ее отъ усадочныхъ иу- 
стотъ, оно изменяетъ лишь ихъ форму и местонахож- 
деше; усадочная пустота получается сигарообразной 
формы и образуется почти въ самой се
редине болванки (фиг. 24). Такимъ обра
зомъ плотная часть слитка не составить 
и половины всего объема.

Итакъ, применяемые обыкновенно 
способы уилотнешя металлпческихъ от
ливокъ не вполне удовлетворяюсь своему 
назначешю, и единственная причина 
неплотности отливокъ, именно прежде
временное застываше ихъ верхней по
верхности, этими способами не устра
няется. Чтобы устранить ее, необходимо 
подогревать верхнюю поверхность отлитой массы до 
температуры плавлешя, т. е. поддерживать ее сверху въ 
жидкомъ состоянш, пока нижняя часть не застынетъ. 
Чодогреваше это можно, очевидно, производить различ
ными способами, наир., помощью нагревашя изложницъ 
въ особо устроенныхъ газовыхъ печкахъ, помощью пла
мени, получаемаго при сгораши жидкихъ горючихъ 
матер1аловъ (нефти), помощью газоваго (водороднаго) 
пламени и т. д. Но все они или трудно применимы и 
не экономичны, или ухудшаюсь качество металла, какъ, 
напр., пламя нефти, которое, вследств1е неполнаго ея 
сгорашя, такъ обогащаетъ углеродомъ металлъ, съ кото- 
рымъ оно соприкасается, что сталь, напр., обращаете 
въ чугуне. Такимъ образомъ подобное иодогреваше почти 
не применимо.

Однако, есть способе нодогревашя поверхности от
ливокъ, неимеющш перечисленныхъ выше недостатковъ. 
Это способъ электричестй, придуманный Н. Г. Славя- 
новымъ и примененный имъ впервые на Пермскихъ пу- 
шечныхъ заводахъ.

Электрическое уплотнеше производится при помощи 
вольтовой дуги, электродами которой служатъ: положи- 
тельнымъ— поверхность уплот
няемой массы, а отрицатель- 
нымъ стальной или угольный 
стержень К (фпг. 25), проходящш 
черезъ желёзный листе Л, пре
пятствующий слишкомъ большой 
потере тепла отъ лучеиспу- 
скашя.

Чугунная толстостенная из
ложница В наращивается въ 
верхней своей части тонкостен- 
нымъ металлическимъ цилинд
роме Ь, выложеннымъ внутри 
кирпичемъ или какой либо дру
гой огнеупорной массой, пре
пятствующей расплавляемой ду
гой стали припаиваться къ из
ложнице.

Описанный способъ уплотнешя изобретенъ Н. Г. Сла- 
вяновымъ еще въ 1890 г., но въ болыпомъ виде иримё- 
ненъ только въ 1894 и 1895 гг., когда изобретите л емъ 
на Цермскихъ пушечныхъ заводахъ съ помощью уголь- 
наго электрода были уплотнены три болванки изъ ти
гельной стали въ 820 пуд. каждая и одна болванка изъ 
Мартеновской стали въ 700 пуд. Для уплотнешя употреб
лялся токъ въ 800 амперовъ при 60—70 вольтахъ,достав- 
лявшшея динамомашиной постояннаго тока. Нагре- 
Banie продолжалось все время, пока застываше стали 
не доходило до верха слитка. При уплотнеши болванокъ 
въ 320 пудовъ приходилось вести операщю нагревашя 
отъ 27з до 87з часовъ (разница зависите отъ первона
чальной температуры стали), уплотнеше же болванки въ 
700 пудовъ пришлось вести впродолжеше 5 часовъ. Ре
зультате выгаелъ, по словамъ изобретателя, не такой 
блестящей, какъ онъ ожидалъ, а именно: слитки стали 
получились, хотя и плотные, но не до самыхъ верхнихъ 
слоевъ и не съ совершенно ровной поверхностью. Почти 
все болванки имели видъ, изображенный на фиг. 26, т. е. 
усадочныхъ пустоте въ нихъ не оказалось, но верхшй 
слой стали, толщиной отъ 8% до 15% общей высоты,

Фиг. 25.
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получился пузыристый. Кольцеобразное возвышеше сс, 
видимое на рисунке, есть случайное явлеше, происшед

шее вслед ств1е того, что при иервыхъ
о с  работахъ не были предусмотрены не-

которыя мелЕзя обстоятельства, кото- 
рыя помешали начать уплотнеше не
медленно после отливки. Уплотнеше 
начато было спустя 7*—7г часа, когда 
у стенокъ изложницы уже образовался 
довольно толстый слой застывшей ста
ли, вполне расплавить который не 
удалось. Уровень же стали вследств1е 
уплотнешя внутри кольца понизился;

Если начинать уплотнеше немед
ленно после отливки, то поверхность 
слитка остается ровною, безъ кольце- 
образнаго возвышены. До сихъ поръ не 

удалось получить слитка безъ верхняго пузыристаго сдоя, 
толщиной до 10°/о общей высоты слитка. Изобретатель 
думаетъ, что причина пузыристости верхняго слоя заклю
чается въ известномъ свойстве стали, называемомъ лик- 
вацьещ такъ какъ, можетъ быть, различный примеси и 
избытокъ углерода, скопляюицеся въ местахъ, где сталь 
остается жидкою наиболее долгое время, настолько из- 
меняютъ какъ хпмическш составъ стали, такъ и реакцш, 
происходящая въ ней при застыванш,' что уплотнеше 
становится невозможнымъ. Во всякомъ же случае са
мые верхше слои слитка подъ вл1яшемъ лнквацш, ве
роятно, настолько недоброкачественны но своему со
ставу, что не стоить и заботиться объ ихъ уплотнешп.

Не лишнее заметить, что въ неунлотненной стали, 
имеющей усадочный пустоты, эти негодный по составу 
части располагаются вокругъ названныхъ иустотъ и, сле
довательно, оне ухудшаютъ качество большей доли слитка, 
чемъ въ стали уплотненной, въ которой оне могутъ быть 
только въ самыхъ верхнихъ слояхъ.

Изъ опытовъ изобретателя следуетъ, что электриче
ское уплотнеше значительно удешевляетъ полу чеше 
стали. Такъ, пудъ неуплотненной Мартеновской стали 
обходится приблизительно на 13 к. дороже уплотненной, 
пудъ же уплотненной тигельной стали обходится де
шевле неуплотненной на 1 р. 27 к., при цвнё за пудъ 
неунлотненной Мартеновской стали 1 р. 297а к. и за 
пудъ тигельной, тоже неунлотненной, — 5 р. 77 к.

Изъ этихъ цифръ видно, что электрическое уилотне- 
ше, примененное на заводахъ, отливающихъ ежегодно 
десятки и сотни тысячъ пудовъ стали, доставить гро
мадную выгоду.

Но, кроме того, электрическое уплотнеше еще зна
чительно увеличить производительность завода, такъ 
какъ даетъ заводу возможность приготовлять слитки въ 
17а раза больные. Действительно заводь, который, по 
своимъ техническимъ средствами можетъ отливать бол
ванки не тяжелее 3.000 пудовъ, нмеетъ возможность 
получать куски годной стали всего въ 1.500 — 2.000 пу
довъ. Применивши же электрическое уплотнеше, онъ 
при техъ же средствахъ будетъ въ состоянш получать 
куски годной стали въ 2.700 пудовъ.

Вотъ какова сущность электрическаго способа уплот
нешя металлическихъ отливокъ. До сихъ поръ этотъ 
способъ применялся мало, главнымъ образомъ, вероятно, 
потому, что мнопя детали его еще не были разработаны. 
Теперь же, когда Пермсше заводы разработали вполне 
этотъ способъ, надо думать, что применять его начнутъ 
въ широкихъ размерахъ, такъ какъ преимущества его 
передъ остальными очевидны.

О замедленш поляризащ’и въ д а е к т р и к а х ъ .
( Статья Риккардо Арно).

Юингъ и г-жа Елассенъ доказали: 1) что энерпю до, 
расходующуюся на магнитный гистерезисъ въ железе, 
можно представить въ зависимости отъ индукцш В урав- 
пешемъ формы

w = :k  В£,
где е и 1с — величины, изменяющаяся согласно съ пре

делами В; 2) что изменешя показателя степени £ соот- 
ветствуютъ переходу отъ одной последовательной сту
пени къ другой въ процессе намагничивашя, и что срав
нительно высошя значешя £ соответствуют начальной 
и конечной ступенямъ, где проницаемость мала, тогда 
какъ величины £, соответствуюшдя нромежуточнымъ сту
пенямъ, бываютъ значительно меньше.

Съ другой стороны, изъ ряда опытовъ я нришелъ къ 
следующимъ заключешямъ: — 1) Въ д1электрическомъ ци
линдре, расиоложенномъ во вращающемся электриче- 
скомъ поле *), происходить разсеяше энергш, такъ какъ 
на цилиндръ действуетъ пара силъ, которая стремится 
заставить его вращаться по направленно самого поля. 
2) Зависимость между энерпей W, разсеивающейся въ 
д1электрическомъ цилиндре, и электростатической индук- 
щей В въ какой либо точке вращающагося поля имеетъ 
видъ

W =  K B *,
где х \\  К  — величины, изменявшаяся съ переменой пре- 
дёловъ В. 3) Для парафинированнаго картона показатель 
степени В равенъ соответственно 1,83, 1,65 и 1,90, когда 
величины В заключаются между 0,06 и 0,17,0,95 и 2,65 пли 
9,90 и 14,58 единицъ С. (т. S.

Эти результаты, подобные результатамъ опытовъ Юинга 
и г-жи Классенъ надъ магнитными свойствами железа, об
наруживаюсь аналопю, какая, новидимому, существуетъ 
между закономъ магнитнаго гистерезиса въ магнитныхъ 
телахъ и закономъ явлешя, изучаемаго мною въ д1элек- 
трическихъ телахъ, и даютъ возможность высказать сл4- 
дуюшдя предположешя: — 1) Явлеше вращешя д1электри- 
ческаго цилиндра во вращающемся электрическомъ ноле 
обусловливается запаздывашемъ, съ какимъ поляризащя 
д1электрика следуетъ за вращешемъ электрическаго по
ля, совершенно такъ же, какъ во вращающемся магнит- 
номъ поле железный цилиндръ, составленный изъ плас- 
тинъ такимъ * образомъ, что токи Фуко не могутъ воз
никнуть въ немъ, вращается вследств1е отставашя на- 
магничивашя железа отъ вращен1я магнитнаго поля. 
2) Величины показателя степени х  соответствуют раз- 
личнымъ ступенямъ въ процессе ноляризацш и, по ана
логи! съ намагничивашемъ магнитныхъ телъ, сравни
тельно больш1я величины х  соответствуют начальному 
и конечному состояшямъ, а меньш1я—нромежуточнымъ.

Эти предположешя подтвердились рядомъ новыхъ 
опытовъ. Число переменъ тока — 40. Разстояше между 
стержнями, ограничивающими пространство, въ кото- 
ромъ производилось вращающееся поле, было 4,4 см., а 
разстояше зеркала отъ шкалы — 2660 мм. Д1электриче- 
скш цилиндръ былъ изъ парафинированнаго картона, 
въ 26 мм. высотой, 30 мм. д1аметромъ снаружи, 1 мм. 
толщиной и 2,011 грамма весомъ.

При такихъ услов1яхъ и при 70 различныхъ величинъ 
для электростатической индукцш В, заключающихся 
между 0,030 и 5,30 электростатическихъ единицъ, я 
нроизвелъ несколько опытовъ, распределенныхъ на 7 
группъ по 10, причемъ каждая группа соответствуетъ 
определенной чувствительности приборовъ. Чтобы все 

•измерешя можно было считать одинаковой точности, 
были применены соответствующее трансформаторы, и, 
благодаря имъ, величина электростатической индукщи вы
водилась для каждаго опыта изъ измерешя (вольтметромъ 
Кардью) разности потенщаловъ, заключающейся всегда 
между одними и теми же пределами: 40 и 112 вольтовъ.

Если взять систему прямоугольныхъ координатъ и 
отложить на нихъ величины log В, какъ абсциссы и 
величины log W какъ ординаты, взявъ эти величины 
изъ одного опыта отъ каждой изъ семи группъ, то 
мы получимъ точки, геометрическое место которыхъ 
съ достаточнымъ приближешемъ будетъ прямая лишя. 
Это показываетъ, что средшя величины удовлетворяютъ 
зависимости вида W =  КВ ж, где К и х — постоянныя 
для каждаго ряда опытовъ, определяемый по способу 
нанменынихъ квадратовъ.

(Kendi conti dei Lincei.)

*) См. „Электричество14 1893 г., стр. 126.
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О Б 3 О Р Ъ.
Сопротивлете электрическому разряду.

— Дж. В. Пьерсъ (Gr. W. Pierce) соединялъ кондукторы 
электрофорной машины двумя параллельными парами 
тождественныхъ разрядниковъ. Между полюсами (въ 
виде небольшихъ параллельныхъ дисковъ) онъ поме- 
щалъ твердый или жидкш д1электрикъ, тогда какъ дру
гая пара оставалась въ воздухе. Приводя въ движете 
колесо машины, онъ получалъ, вообще, искры между 
полюсами воздушнаго разрядника; раздвигая ихъ мало- 
по-малу, онъ погашалъ искры между ними и вызывалъ 
прохождешя искръ черезъ д1электрикъ.гВъ этотъмоментъ 
онъ измйрялъ толщины воздушнаго слоя и слоя д1элек- 
трика, который мы будемъ называть критическими. От
сюда можно узнать соответственную разность потен
циал овъ на нолюсахъ машины и определить измененie 
разности потенщаловъ въ зависимости отъ толщины 
д1электрика.

я надъ расплавленнымъ иарафиномъ въ нре- 
и 85° С., Пьерсъ вывелъ, что при постоян

ной толщине д1электрика, критическая толщина воз
душнаго слоя, повидимому, слегка возрастаетъ съ воз- 
вышешемъ температуры, оставаясь приблизительно въ 
два раза больше первой.

Опыты же съ пластинками твердаго парафина ио- 
казываютъ, что разность потенщаловъ приблизительно въ 
полтора раза больше для твердаго парафина, чемъ для 
жидкая. Если диски разрядниковъ заменить шариками, 
то, какъ и следуетъ ожидать, нрохождешю искры че
резъ тотъ же 1 миллиметръ д1электрика соответствуете 
значительно большая разность патенщаловъ; при этомъ 
эта последняя, повидимому, отъ толщины д1электряка пе 
зависитъ.

Во время этихъ изследованш, Пьерсъ совершенно для 
самого себя неожиданно открыли, что для одной и той 
же разности потенщаловъ критическая толщина воздуш
наго слоя далеко не одинакова, смотря по тому, про- 
ходятъ ли искры вдали или же вблизи какого-либо дру
гого д1электрика.

Для этого, онъ помещали между дисками разрядника, 
перпендикулярно къ ихъ поверхностями, хорошо вычи
щенную стеклянную пластинку, при чемъ обнаруживалось, 
что при толщине воздушнаго слоя въ 0,442 разстояшя 
между дисками съ стекломъ, между последними появля
ются искры, проходяшдя по поверхности, разграничи
вающей стекло и воздухъ. Это открыие имеетъ то важ
ное значеше, что доказываетъ рискованность многихъ 
опытовъ и измеренш, при которыхъ приборами служили 
конденсаторы на стеклянныхъ подставкахъ.

Изъ всехъ опытовъ Пьерса следуетъ, что разность 
потенщаловъ, необходимая для прохождешя искры чрезъ 
д1электрикъ твердый или жидкш, приблизительно про
порциональна толщине слоя этого д1электрика; тогда 
какъ для газа она возрастаетъ тоже вместе съ толщи
ной газоваго слоя, но, начиная съ некоторой опреде
ленной величины, возрастаетъ медленнее, чемъ толщина 
д1электрика.

Пьерсъ объясняетъ такое разноглаше темъ, что въ 
газе постоянно имеютъ место явлешя конвекцш. Это 
предположеше подтверждается несколькими опытами 
надъ расплавленнымъ парафиномъ, содержащимъ ча
стицы твердой пыли. Тутъ весьма ясно происходила 
конвекщя, и, какъ и въ газообразномъ д1электрике, 
разность потенщала, необходимая для прохождешя 
искры, возрастала медленнее, чемъ толщина слоя д!элек- 
трика, начиная съ некоторая определенная значешя 
последней. (L’Eclairage Electrique, № 12.)

Олериру 
делахъ 55°

Новый споеобъ изм'Ьретя удельной 
индуктивной способности д1электриковъ.
— Этотъ способъ выработанъ Нодиномъ и Белла и со- 
стоитъ въ следующему Возьмемъ два металлическихъ 
шарика съ незначительной электрической емкостью и со- 
единимъ ихъ съ источникомъ высокой п быстро меняю

щейся разности потенщаловъ, напримеръ, съ индукщон- 
ной катушкой. Поместимъ между ними третш шарикъ 
и соедппимъ его черезъ телефонъ съ землей. Меняя по
ложеше этого шарика между двумя первыми, мы най- 
демъ, что при некоторомъ определенномъ положены шара 
въ телефоне не будетъ никакого шума. Въ этомъ поло
жены пндуктпвныя действ1я первыхъ двухъ шаровъ на 
треты будутъ взаимно уничтожаться.

Если же между среднпмъ и однимъ изъ крайнихъ ша- 
риковъ мы введемъ пластинку изъ д1электрика, то те
лефонъ опять начнетъ звучать; меняя положеше сред- 
няго шарика, можно снова устранить шумъ. На этомъ 
и основано измереше д1электрической постоянной. На 
фиг. 27 показана схема измерен!я. А и В два медные

Фиг. 27.

шара, д1аметромъ въ 10 мм., соединенные съ индукщ- 
онной катушкой. С — испытательный шарикъ, переме- 
щаюшдйся по линейке В, съ делешями и соединенный 
черезъ телефонъ Т съ землею. Сначала определяется 
положеше шарика С, когда не бываетъ шума въ теле
фоне при отсутствы д1электрика S. Потомъ вводится 
пластинка определенной толщины изъ вещества, д1элек- 
трическая постоянная которая точно известна. Для этого 
берутъ парафинъ. Снова определяюсь положеше равно- 
весш, и разстояше его d отъ иредъидущаго будетъ про- 
иорщонально индуктивной способности парафина К и мо- 
жетъ служить основан1емъ для следующихъ измерен1й. 
Если мы введемъ новый д1электрикъ, и положеше равно- 
вес1я будетъ определяться разстояшемъ du то индук
тивная способность Кг этого д1электрика будетъ дана 
формулой

Жидше и газобразные д1электрики нужно заключать 
въ сосуды съ параллельными стенками изъ вещества, 
д1электрическая постоянная которая известна.

Оптическое полезное д*Ьйств1е обыкно- 
венныхъ иеточниковъ евЪта: — Отношеше 
энергы, расходуемой на произведете света ко всей 
энергы, разсеивающейся въ лампе, или световое по
лезное действ1е лампъ бываетъ обыкновенно очень мало. 
Согласно последнимъ определешямъ, оно таково для 
различныхъ иеточниковъ света:

Масляныя и керосиновыя лампы . 0,073 °/0 
Обыкновенное газовое пламя . . 0,33 „
Лампа накаливашя . . . . . .  1 „
Дуговая лампа ..............................  3,875 „
Магшевый светъ ............................. 15 „
Солнце.......................... (приблиз.) 31 „
Гейслеровы трубки..........................32,7 „

Большая часть энергш, разсеивающейся въ различ
ныхъ искуственныхъ источникахъ света, расходуется 
на произведете волнъ вдвое длиннее техъ, которыя 
производить впечатлеше света (между 0,00081 п 
0,00036 мм.). (Electrical Plant.)
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И епы татя трансФорматоровъ. — До уста
новки вей трансформаторы слйдуетъ испытывать отно
сительно изоляцш, намагничивающаго тока, потери 
энерпи въ сердечнике и полезнаго дййств1я.

Изолящя.—Изолящя между обмотками и между обмот
ками и футляромъ должна быть способна выдерживать 
напряжете вдвое большее первичной разности потенща- 
лову при какой трасформаторъ долженъ работать.

Наматичивающт токъ.—Слйдуетъ измерять намаг- 
ничивающш токъ, т. е. токъ, проходяицй чрезъ первич
ную обмотку, когда вторичная цйпь разомкнута.

Измуъреме потери энергт па сердечникъ.—Эта потеря 
при отсутствш нагрузки у трансформатора представ- 
ляетъ ту энергш, какая поглощается первичной обмот
кой, когда вторичная цйпь бываетъ разомкнута. Энер- 
ию, поглощаемую въ трансформаторе, можно измерять 
нисколькими хорошо известными способами, но не вей 
они пригодны для иримйнетя въ мастерской. Обыкно
венно примйняютъ снособъ Айртона и Семннера съ 
тремя вольтметрами, способъ съ тремя амперметрами 
(видоизмйнеше предъидущаго) и различные способы съ 
уаттметрами. Два иервыхъ весьма похожи одинъ на дру
гой, съ той разницей, что въ одномъ случай измеряется 
напряжете, а въ другомъ сила тока; въ томъ и другомъ 
можно пользоваться одними инструментомъ для произ
водства трехъ отсчетовъ. Вообще рекомендуется при
менять уаттметръ для измйретя мощности въ цйияхъ 
перемйннаго тока, но въ мастерскихъ рйдко встречаются 
подобные вполнй надежные приборы. Такъ какъ при 
способе съ тремя амперметрами можно довольствоваться 
обыкновеннымъ электродинамометромъ Сименса и вольт- 
метромъ для измйретя вольтовъ въ цйпи низкаго напря-

ричной обмоткой перваго и доставляемую вторичной 
обмоткой второго. Тогда потеря распределяется между 
двумя трансформаторами, и определяется ихъ полезное 
дййств1е. Д-ръ Семпнеръ далъ способъ для измйретя 
потерь въ желйзй и мйди въ трансформаторе посред- 
ствомъ одного уаттметра. Онъ состоять въ измйренш 
уаттовъ, поглощаемыхъ первичной обмоткой, когда вто
ричная цйпь разомкнута; это даетъ потерю безъ на
грузки или въ сердечникй; тогда вторичная обмотка за
мыкается короткой вйтвыо и измеряется мощность, по
глощаемая первичной обмоткой, когда но вторичной 
цроходитъ токъ полной нагрузки. Это даетъ потерю въ 
мйди, а сложивъ обй эти потери, получатъ полную по
терю въ трансформаторе.

Способъ нахож детя полезнаго дййств1я хорошихъ 
трансформаторовъ съ замкнутой магнитной цйпью при 
вейхъ нагрузкахъ заключается въ томъ, что вычисляюсь 
потери J 2R при различныхъ нагрузкахъ вторичной цйпи 
и, ирибавивъ сюда потерю въ сердечникй, получаютъ 
такимъ образомъ полную потерю при различныхъ на
грузкахъ, откуда можно вычертить кривую полезнаго 
дййств1я. Потерю въ сердечникй, которая постоянна 
при вейхъ нагрузкахъ, можно получить, умножая ка
жущуюся мощность, поглощаемую безъ нагрузки, наК — 
выражете коэффициента мощности безъ нагрузки, опре
деленна™ проф. Флемингомъ после длиннаго ряда испыта
ны надъ трансформаторами различныхъ конструкторовъ.

Регулирование.—Слйдуетъ измерить понижете нанря- 
ж етя  во вторичной цйпи съ увеличетемъ вагрузки. 
Полное понижете иредставляетъ собою разность во вто- 
ричныхъ вольтахъ безъ нагрузки и при полной нагрузке. 
Это понижете напряжетя обусловливается сопротивле- 

темъ первичной и вторичной обмотокъ и маг
нитной утечкой. Конечно, желательно, чтобы 
у трансформаторовъ для цйией освйщетя было 
возможно малое понижете.

(The Electr. World.)

ж етя, то этотъ способъ, вероятно, самый употребитель
ный. Въ общихъ чертахъ онъ заключается въ слйдующемъ: 

Раснолагаютъ соединетя, какъ на фиг. 28, гдй ММ — 
вторичные зажимы трансформатора, доставляющего над
лежащее напряжете, А— электродинамометру У—вольт
метру Т — испытываемый трансформатору Р — первич
ная обмотка и S —вторичная, В —неиндуктивное сопро
тивлете въ родй лампъ накаливатя и К  — трехконтакт- 
ный коммутатору устроенный изъ ртутяыхъ чашечекъ и 
мйдныхъ соединительныхъ пластинокъ. Напряжете слй- 
дуетъ поддерживать неизмйннымъ и надлежащей вели- 
чипы. Тогда, если С — току проходящий чрезъ одни 
трансформаторы (когда К поставленъ, какъ на фиг. 28), 
С! — токъ, проходяицй чрезъ одно безъиндукщонное со
противлете R (когда К стоитъ, какъ на фиг. 29) и 
С2 — токъ, какой проходитъ, когда трансформаторъ и 
безъиндукщонное сопротивлете соединены параллельно 
одинъ другому (когда К стоитъ, какъ на фиг. 30) и У — 
напряжете, отсчитываемое по вольтметру, мощность въ 
уаттахъ, поглощаемая трансформаторомъ, будетъ:

Сопротивлете электичеекому 
току нЪкоторыхъ новыхъ спла- 
вовъ. — Въмагазинахъ сопротивлетя очень 
выгодно помйщать проволоку изъ такихъ метал- 
лову сопротивлете которыхъ нредставляетъ 
по возможности крупную цифру, и которые не 
обнаруживаютъ свойствъ, вредящихъ чистотй 
явлен1й, каково, напримйръ, образовате съ 
мйдью прибора замйтнаго термоэлектрическаго 
тока.

Подобныхъ металловъ, или вернее сплавовъ, изобре
тено уже не мало. Число ихъ недавно увеличилось еще 
двумя: крупииному приготовляемымъ Фр. Еруппомъ въ 
Эссенй, и силавомъ безъ имени, изобрйтеннымъ вест- 
фальскимъ заводомъ общества „Флейтману Витте иК ои. 
Они довольно тщательно изелйдованы Эдуардомъ Ванъ- 
Аубелемъ (Уап Aubel), составившимъ следующую таблицу 
новыхъ сплавовъ, ихъ электрическаго сопротивлетя и 
температурныхъ коэффищентовъ послйдняго.

w = 4 ( C22_C2“ Ci2)

Металлы. Удйльн. сонрот. 
микромы.

Температурный
коэффшцентъ.

мельхтръ 20,76 (при 0°) 0,00044
манганинъ 30 0,000008-0,0000018
константанъ 50 почти нуль.
реотанъ 52,50 (при 0°) 0,00041
марганц. сталь 75 (при 15° Ц.) 0,00136
ферро-никкель 78,30 (при 0°) 0,00093
круппинъ 85,50 (при 20°Ц.) 0,00070
ртуть жидкая 94,34 (при 0°) 0,00072

наибольшей точности достигнутъ, когда сдйлаютъ С — 0^ 
Испытате полезнаго дтьствгя. — Когда надо испы

тать полезное дййств1е трансформатора ири различныхъ 
нагрузкахъ, делая измйретя въ цйии низкаго напря
ж етя, требуются .два одинаковыхъ трансформатора. 
Первичныя обмотки обоихъ трансформаторовъ соеди- 
няютъ вмйстй и измйряютъ мощность, поглощаемую вто

Такимъ образомъ круппинъ обладаетъ весьма боль- 
шимъ сопротивлетему лишь на 10°/о меньшимъ сопро
тивлетя ртути; кроме того, онъ не мйняетъ своего 
строетя даже при 600° Ц.; наконецъ, онъ пред- 
ставляетъ сопротивлете разрыву 60 кг. на 1 кв. мм. Самъ 
по себй онъ — особымъ образомъ приговленная сталь съ 
примесью, вероятно, нйкоторыхъ другихъ металловъ. 
Второй изъ упомянутыхъ сплавовъ, по изелйдоватямъ
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того же Ванъ-Аубеля, обладаетъ такими свойствами при 
температуре въ 130° С.

Назваше
проволоки.

Удкл. сопрот. 
въ микром.

Температурный
коэффицентъ.

extra тонкая 
марки 1а 1а 
марки 1«

50,3—53,1
47,1—50,2
40,7—43,6

отъ —0,000029 до+0,000059 
„ -0,000011 „ +0,000005 
„ +0,000076 „ +0,000077

Итакъ оба новыхъ сплава обладаютъ весьма боль- 
шимъ уд^льнымъ сопротивлешемъ прохождешю электри- 
ческаго тока и чрезвычайно малымъ темиературнымъ 
коэффищентомъ, при чемъ проволока марки 1а 1а имкетъ 
сопротивлеше большее, а температурный коэффищентъ 
сопротивлешя меныпы, чкмъ манганинъ, который пред- 
ложенъ нкмецкимъ Физико-техническимъ Институтомъ 
ко всеобщему употребленш при построены точныхъ при- 
боровъ для измкрешя электрнческихъ сопротивление 

Но во всякомъ случай необходимы еще новыя из- 
слйдован1я тйхъ же сплавовъ, чтобы вполне выяснить 
пригодность ихъ въ электротехнической практике и 
науке. (L’Eclairage electrique, № 12.)

Надежные^ способы защиты электриче- 
скихъ цЪпей. — Въ своемъ сообщены, прочитан- 
номъ въ Clavoland Electric Light Convention Гарринг- 
тонъ описываетъ сиособъ измерен ia скорости возраста- 
шя тока въ дйпи динамомашины, когда эта цепь замы
кается мгновенно. Такое замыкаше производится по- 
средствомъ контакта на грузе, падающемъ съ различ
ной высоты и соприкасающемся во время падешя съ 
пружиной, причемъ продолжительность замыкашя вы
числяется по скорости груза и длине контактной пру
жины. При генераторе для трамваевъ въ цйпи и такомъ 
coIIpoтивлeнiи, чтобы нормальная сила тока равнялась 
40 амперамъ, токъ въ 0,004 секунды достигалъ 20 ам- 
перовъ и по истечены 0,020 секунды поднимался всего 
до 32 амиеровъ. При нормальномъ токй въ 70 ампе- 
ровъ, чрезъ 0,004 секунды после замыкашя токъ былъ 
въ 18 амиеровъ, а чрезъ 0,020 секунды — 35 амиеровъ.

По мнйнш Гаррингтона эти опыты ясно доказываютъ 
превосходство магнитныхъ прерывателей или предохра
нителей надъ плавкими, такъ какъ первые обезпечива- 
ютъ размыкаше цйпи при побочномъ cooбщeнiи или 
перегрузке раньше, чймъ токъ достигнетъ своей нор
мальной силы, тогда какъ плавшй предохранитель не 
усийваетъ придти въ дййcтвie въ такое короткое время.

(The El. World).

Аккумуляторъ Рида, — Это переносный акку- 
муляторъ, дальнейшее развине элемента Герберта Ллой
да, упогребляемаго въ Париже для электрической конки. 
(Обществомъ Societe anonyme pour le travail electrique des

metaux). Фиг. 31 даетъ 
общы видъ аккумуля
тора. Свиндовыя пла
стинки (приготовлен
ный ио способу Lau
rent- Cely) свинчены 
между собою. Пере- 
кисныя пластинки об
вернуты асбестовымъ 
покрываломъ; изоля
торами служатъ дере
вянный дощечки въ 
7 мм. толщиною, съ 
многочисленными от- 
BepcTiuMii, соединен
ными между собой, 
желобками. Площадь 
отверсты равна поло
вине всей площади 
доски.

Пластинки помещаются въ особомъ ящике съ же
лобками; потомъ въ него наливаютъ серную кислоту. 
Назначеше асбеста—препятствовать выпaдaнiю порошка 
перекиси; дощечки служатъ для постояннаго прижима- 
шя асбеста къ поверхности пластинокъ. (Фиг. 32,33, 34).

Фиг. 31.

Свиндовыя пластинки, снабженный параллельными реб
рышками—покрываются со всйхъ сторонъ тоненькой 
ситовидной пластинкой изъ целлулоида *)-в На фиг. 32 
последняя изображена, фиг. 33 даетъ общШ видъ напо
ловину покрытой свинцовой пластинки. Чтобы обезпе- 
чить постоянное при- 
лeгaнie целлулоидной 
пластинки къ свинцо
вой, они обвязываются 
резиновыми лентами— 
какъ хорошо видно на 
фиг. 34. Пластинки 
располагаются попере
менно. Можно еще 
между целлулоидомъ 
и поверхностью свинца

г  
Фиг. 32.

поместить фильтровальнную бу-

Фиг. 33. Фиг. 34.

магу, пергаментъ или асбестъ и т. д., чтобы оконча
тельно воспрепятствовать вымывашю перекиси.

(Zeitschr. fur Elektrochemie, № 2.)

Ги дроэлектричееюй элементъ «Сатурнъ» 
(уголь, евинецъ, азотная кислота) Д. Печ-
ковскаъо.

На основаны теоретическихъ соображены, въ свин- 
цовомъ элементе нельзя ожидать получить электровоз- 
будительную силу болйе 1,2 вольта, если растворяющей 
жидкостью будетъ азотная кислота. Непосредственныя 
изм еретя определили электровозбудительную силу эле
мента очень близко къ теоретической, а именно — отъ 
l,i до 1,2 вольта. Небольшая разница (не превышающая 
0,i вольта) между результатами различныхъ измерены 
объясняется, по всей вероятности, нечистотой продаж- 
наго свинца.

Уже при первыхъ опытахъ со свинцовымъ элемен- 
томъ обнаружились некоторые недостатки его. Свинецъ 
слишкомъ быстро растворяется въ азотной кислоте, не
зависимо отъ того, замкнутъ токъ или нетъ; такимъ 
образомъ является непроизводительная трата MaTepia- 
ловъ.

Для избкжашя этого, изобретатель пробовалъ амаль
гамировать свинецъ (какъ амальгамируется цинкъ въ 
элементе Бунзена); результатъ превзошелъ ожидашя: 
амальгамированный свинецъ очень мало растворялся 
при разомкнутой цепи, и элементъ, замкнутый болыпимъ 
сопротивлешемъ (около 200 омъ, обмоткой вольтметра), 
простоялъ две недели, не понижая своей электровоз- 
будптельной силы (немного болке l,i вольта), причемъ

*) Предварительно на свинецъ наносится слой дкятель- 
наго вещества или электрохимическимъ путемъ или выпол- 
нешемъ пространствъ между ребрышками пастою.
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свинца растворилось около 8 золотниковъ, что можно 
считать очень уже недурнымъ результатомъ.

Имевшиеся въ настоящее*время въ продаже элементы 
представляютъ собою видоизм'Ьнеше первой модели. 

Модель № 1 (рис. 35) состоитъ изъ стекляннаго ста
кана А  въ 20 сант. вы
соты и 81/2 сант. д!амет- 
ромъ; стаканъ этотъ за
крыть деревянной или 
фаянсовой крышкой а, 
имеющей щель, въ кото
рую проходить свинцовая 
пластина I, и два кру- 
глыхъ отверсыя, въ ко
торый плотно входятъ 
два угольныхъ стержня 
с, с; верхше концы углей 
вплавлены въ свинцовые 
конусы р, р, снабженные 
клеммами. Такой эле
менту при активной по
верхности свинца въ 200 
кв. сант. и толщине углей 
въ 20 миллиметр., замкну
тый самъ на себя, разви- 
ваетъ токъ силою въ 3% 
ампера, след. — можетъ 
дать во внешней цепи до 
1,87 ампера.

Модель № 2 (рис. 36) 
представляетъ стеклян
ный стаканъ (т^хъ же 
размйровъ, что и въ мо
дели №1 ), закрывающийся 
свинцовой крышкой, въ 
которую вплавленъ уголь
ный цилиндру свинецъ 
— цилиндрнческш (какъ 

цинкъ въ элементе Бунзена) съ активной поверхностью 
около 300 кв. сант. Замкнутая сама на себя модель эта 
развиваетъ токъ силою около 5 амперъ.

Фиг. 36.

Модель № 3, предназначаемая спещально для галь
ванопластики, представляетъ собою увеличенный эле
ментъ № 1  и отличается отъ него лишь тймъ, что со- 
держитъ 2 свинцовыхъ пластины (съ общей поверхностью 
въ 600 кв. сант.) и четыре угля. Максимальная сила тока 
около 10 амперъ.

Химичёсшя реакцш, совершающаяся въ свинцовомъ 
элемент!*, таковы:

гРь+8НЖо3= з р ь ( я о 3)2+ 4Н 2о - \ - 2 т . . .  (i)

Вычисляя количества веществъ, входящихъ въ эту 
реакцш, мы найдемъ, что на 1  фунтъ свинца расхо
дуется 1,35 фунта 60%-ной азотной кислоты (40° по 
Боме) и получается 1,6 фунта безводной азотнокислой 
окиси свинца.

Что азотная кислота действительно раскисляется до 
окиси азота (iVO), видно изъ того, что, когда элементъ 
закрытъ крышкой, выделяющшся въ немъ надъ жид
костью газообразный продуктъ совершенно безцветенъ; 
но стоить лишь приподнять крышку и тймъ дать въ 
элементъ доступъ воздуха, какъ въ немъ тотчасъ же 
образуются бурые пары азотноватаго ангидрида Ж>2, 
нолучающагося вследств1е окислешя воздухомъ N0.

Стоимость работы элемента была определена путемъ 
опыта. Приводимъ средшя числа, выведенный изъ 3-хъ 
опытовъ. Батарея изъ 8 элементовъ питала 5-ти-свеч- 
ную лампочку въ продолжеше 8 часовъ; впродолже- 
Hie 8 часовъ сила тока въ цепи оставалась постоянной, 
равной 1,8 ампера, разность патешцаловъ у борновъ лам- 
почки — 91/з вольтову за это время свинца раствори
лось въ батарей 21/2 Фунта, и азотной кислоты, следо
вательно, израсходовалось около З1/2 фун.; считая (по 
оптовой цене, т.-е. при покупке свинца пудами, а азот
ной кислоты — съ завода) стоимость свинца въ 6 к. за 
фунтъ, а 60°/°-ной азотной кислоты въ 9 к. за фунтъ, 
нолучаемъ стоимость горешя 5-ти-свечной лампочки въ 
часъ въ 5,8 коп., что составляетъ на каждую свечу 
1 ,16 коп.

Заметимъ, что изъ получающагося въ элементе, въ ка
честве побочнаго продукта, азотнокислаго свинца легко 
выделяется обратно значительная часть израсходован
ной азотной кислоты:

3Pb(NO s)2* ) + m 2s o ± = 3 P b s o ± + m N o b . . .  (2)

На 1 пудъ азотнокислаго свинца надо израсходо
вать 0,5 пуда 60%-ной серной кислоты, иричемъ полу
чается 0,9 пуда сернокислаго свинца и 0,6 пуда 60%-ной 
азотной кислоты, которая можетъ быть снова приме
нена къ батарее. Считая стоимость 60°/°-ной азотной 
кислоты, какъ прежде, 3 р. 60 к., 60%-ной серной 
кислоты — 1 р., сернокислаго свинца — 1 р. 50 к. и 
свинца (чушковаго) — 1 р. 80 к. за пудъ, нриходимъ къ 
следующему разсчету.

Р а с х о д у е т с я  *):
Свинца (чушковаго) . . . .  1 пудъ по 1 р. 80 к.—1 р. 80 к. 
Азотной кислоты 60%-ной 1,4 „ „ 3 „ 60 „ —5 „ 04 „
Серной кислоты „ 0,8 „ „ 1  „ 00 „ —0 „ 80 „

Итого. . . 7 р. 64 к. 

П о л у ч а е т с я  **):
Азотн. кислоты (60%-й) 0,96 пуда по 3 р. 60 к.—3 р. 45 к. 
Сйрнок. сви н ц а ............l ,i4 „ „ 1  „ 50 „ —2 „ 16 „

Итого. . . 5 р. 61 к.

Полагая 10% стоимости~матер1аловъ на рабочую силу 
т. е. 76 коп., находимъ, что раствореше 1 пуда свинца обхо
дится 7 р .6 4 к .+ 0  р. 76 к —-5р. 61 к. =  2 р. 79к.Такъкакъ

21/25-ти-свечная лампочка расходуетъ въ часъ g ^ Q  п.
свинца, то, след., часъ горешя ея обойдется въ 2,33 
копейки.

Очевидно, такой разсчетъ возможенъ лишь при экс- 
плоатацш освещешя въ болынихъ размерахъ, когда 
является возможнымъ утилизировать более или менее 
полно получаюшдеся побочные продукты.

При домашнемъ электрическомъ освещенш, кроме 
дешевизны работы батареи, весьма важную роль играетъ 
легкость ухода за батареей; весьма желательно было-бы 
сконструировать такую батарею, которая для своего

*) Количество получаемой по 1*й реакцш азотнокислой 
окиси свинца.

**) Исходя отъ 1 пуда свинца.

Фиг. 35.
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заряжешя требовала бы не больше труда и времени, чймъ 
заправка обыкновенной керосиновой лампы; достигнуть 
этого чрезвычайно трудно, но до некоторой степени 
приблизиться къ такому результату возможно, однако 
лишь при условш, что элементы батареи содержать 
лишь одну жидкость (не имеютъ, след., пористыхъ пе- 
регородокъ) и не заключаютъ твердаго деполяризатора 
(частая смена котораго неминуемо вызвала бы хлопоты 
и затрату времени). Мы знаемъ только два элемента, 
годныхъ для электрическаго освещешя и въ то же время 
удовлетворяющихъ этимъ требовашямъ, а именно: 
1) элементъ Труве (Грене) — цинкъ, уголь и хромовая 
кислота, и 2) свинцовый элементъ — свинецъ, уголь и 
азотная кислота.

Батарея изъ свинцовыхъ элементовъ можетъ быть 
конструирована для целей домашняго освещешя слй- 
дующимъ образомъ. Положимъ, намъ нужна батарея изъ 
10 элементовъ, зажигающая две 5-ти-свгЬчныхъ? лам
почки. Беремъ наружный сосудъ стеклянный (или эбо
нитовый) въ виде прямоугольнаго ящика, разд'Ьленнаго 
стеклянными же (или эбонитовыми) перегородками на 10 
равныхъ отдйлешй; каждая изъ перегородокъ им^етъ 
въ нижней своей части небольшое отверст1е, а одно изъ 
крайнихъ отделений снабжено спускнымъ краномъ(для 
выпуска отработавшей жидкости); такимъ образомъ 
жидкость надо наливать лишь въ одно отделеше: по 
остальнымъ она растекается сама (черезъ отверсыя въ 
перегородкахъ); разряжеше батареи производится вы- 
пускомъ изъ нея жидкости черезъ спускной кранъ. 
Свинцовые электроды и угли укреплены въ деревян
ной (или эбонитовой) крышке, плотно закрывающей 
ящикъ. Угли вставлены въ деревянную крышку наглухо, 
свинцовыя же пластины (или стержни) проходятъ въ 
соответствующая о т в е р т я  свободно и защемляются 
алюмишевыми пружинами. При достаточной толщине 
свинцовыхъ пластинъ (около 7 2 сантим.) менять ихъ 
нужно (при ежедневномъ 6-ти-часовомъ освещенш двумя 
5-ти-свечными лампочками) не чаще одного раза въ 
неделю, ежедневное же заряжаше, точно такъ же, какъ 
и разряжеше, такой батареи (вливаше свежей жидкости, 
спускъ отработавшей) займетъ не более 3—4 минутъ.

Взрывы газа на подземныхъ электри- 
ческихъ проводахъ въ Англш. — Въ послед
нее время въ Англш произошелъ целый рядъ подобныхъ 
взрывовъ. Вдобавокъ къ темъ, о которыхъ у насъ 
сообщалось уже, the Electrician указываетъ следующее:

13-го января т. г. въ Истбурне взлетела на воздухъ 
большая железная крышка соединительной коробки около 
25 кгр. весомъ. Оказалось, что рабочий Electric Light 
Со., предполагая испытывать отсекъ кабеля, просуши- 
валъ его конецъ спиртовой лампой, по его словамъ; изъ 
коробки сначала выходилъ черный дымъ, а потомъ 
стало сильно пахнуть газомъ.

Въ тотъ же день произошелъ взрывъ въ Рочестере, 
поднявний и разбросавшш камни мостовой. По изсле- 
дованш оказалось, что образовалась вольтова дуга у 
трансформатора между зажимомъ высокаго напряжешя 
и железной трубой провода низкаго напряжешя вслед- 
CTBie упавшаго на упомянутый зажимъ кирпича; взрывъ 
произошелъ отъ неисправности магистральнаго газо
провода.

21 января въ Рочестере произошелъ второй взрывъ въ 
томъ же месте, где и первый, и повидимому отъ такой же 
причины.

18 января взорвалась крышка электрической кана- 
лизащи надъ лазомъ около 1U куб. м. Тока по прово- 
дамъ при этомъ не проходило, но въ другомъ лазе, на 
разстояши около 30 м., производилась работа съ огнемъ. 
Сейчасъ же после взрыва сильно пахло газомъ, чего 
прежде не замечалось. Предполагаютъ, что въ коробку 
проникалъ газъ изъ уличной магистрали.

Все эти взрывы обусловливаются несомненно неис
правностями газопроводовъ, а последшя въ свою оче
редь имеютъ некоторую связь съ сильными морозами, 
каше были въ прошлую зиму въ Англш: появленш 
побеговъ газовъ могло способствовать затвердеше грунта, 
сильные удары отъ езды по улицамъ и натяжешя трубъ.

Сюда надо прибавить общее неисправное состоите 
газопроводовъ въ Англш, где они не подлежать ника
кому надзору, а сами компанш не заботятся исправлять 
старыя и перержавевппя трубы до техъ поръ, пока 
утечка газа не сделается настолько чувствительной, что 
будетъ отзываться на ихъ дивидендахъ.

Эти взрывы обусловливаются, конечно, наличностью 
двухъ факторовъ: газомъ и искрой, но последняя или 
даже вольтова дуга не причиняетъ сама по себе ника
кого вреда; кроме того, некоторые взрывы (какъ напри- 
меръ въ Дувре и на Соосворкскомъ мосту въ Лондоне) 
не имели ничего общаго съ электрической искрой или 
вольтовой дугой. Надо еще заметить, что мостовыя въ 
англшскихъ городахъ (асфальтовый на дереве, про- 
питанномъ креозотомъ и положенномъ на цементе) обра- 
зуютъ воздухонепроницаемую покрышку, которая за
ставляешь выходящш изъ газопровода газъ искать какой 
нибудь другой выходъ помимо мостовой.

Майоръ Кардью, изследовавиий причины этихъ взры
вовъ въ Лондоне, указываетъ въ своемъ докладе сред
ство для ихъ устранешя, которое можно, кажется, при
знать радикальнымъ, а именно онъ говорить, что не 
случалось еще ни одного взрыва въ коробкахъ, снаб- 
женныхъ вентиляшей.

Электрическйе горнозаводете бурава. —
Эти бурава системы Ванъ-Деполя, какъ сообщаешь Снель 
въ the Electrician, съ успехомъ применяются въ Ав- 
стрш, въ Цакорокце, въ рудникахъ Эрцгерцога Аль
брехта, где имеется въ распоряжении водяная сила, и 
работы весьма разбросаны, такъ что применеше пнев- 
матическихъ буравовъ было бы неудобно.

Токъ доставляется динамомашинной комнаундъ Том- 
сона-Гоустона, развивающей 220 вольт, при 1600 обор, 
въ мин.; ея вращающаяся щетки доставляютъ пуль
сирующей токъ. Вуравъ ударнаго типа состоять изъ 
железнаго сердечника, нрикрепленнаго къ стержню 
сверла и двигающагося внутри трехъ катушекъ, изъ ко
торыхъ по крайнимъ проходить постоянный токъ (отъ 
иротивуположныхъ полярностей), а по средней пульси
рующей токъ. Вуравъ работаетъ при 15—20 амперахъ; 
когда же онъ зажимается въ отверстш, токъ подымается 
до 25 амп., и катушки начинаютъ быстро нагреваться; 
такимъ образомъ, буравъ иоглощаетъ около 2,8 лош. 
силъ. Его установка на треноге занимаешь около 20 
минутъ. Дыры буравятся различной глубины, отъ 75 
см. до 174 м., хотя можно буравить безъ труда дыры въ 
1,8 м. глубиной и больше. Въ первые 6 месяцевъ работы 
два такихъ бурава, действуя попеременно, пробура
вили 2.461 дыру, глубиною въ совокупности въ 221 м. 
безъ всякаго повреждешя изоляцш катушекъ

Компашя Томсона-Гаустона выделываешь теперь 
электричесюе ударные бурава „Марвинъ“, работавшие 
двухфазными токомъ н оказавниеся, какъ говорить, 
лучше Ванъ-деполевскихъ; у нихъ две катушки, и они 
весятъ всего 90кгр. Одиш/изъ такихъ буравовъ рабо
таетъ въ железны хъ рудникахъ эрцгерцога Альбрехта 
близъ Марксдорфа.

Вл1яте телеФОнныхъ проволокъ на та- 
мосФерное электричество. — Изследовашемъ 
этого вопроса занималось германское телеграфное управ- 
леше съ целью определить, увеличивается или умень
шается опасность отъ молнш, BartaTBie многочислен- 
ныхъ телефонныхъ проволокъ въ городахъ. По сведе- 
шямъ das Wetter, изследоваше показало, что проволоки 
ослабляютъ силу грозъ и уменыпаютъ опасность отъ мол
нш приблизительно въ пять разъ. Представляетъ инте- 
ресъ еще следующее обстоятельство: въ местахъ безъ 
телефоновъ случается въ среднемъ 5 грозовыхъ ударовъ 
втечеше каждаго часа грозы, а въ городахъ съ теле
фонами только три; такимъ образомъ, npncyTCTBie боль
шого количества проволокъ въ городахъ является за
щитой отъ грозы, а не увеличиваетъ опасность, какъ 
предполагали часто.
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Б И Б Л I О Г Р  А Ф I  Я.
Ф. Грюнвальдъ; Устройство и употреб- 

л е т е  электрическихъ аккумуляторовъ.
Переводъ съ немецкая. Издано при пособы Главнаго 
Артиллерыскаго Управлешя. С.-Петербургъ. 1895 г.

Эта очень недурная и недурно написанная книжка 
сначала сообщаетъ кратшя свФдФшя изъ учешя о галь
ванизме вообще и въ частности изъ электрохимы, а 
затймъ объясняетъ устройство свипцовыхъ аккумулято
ровъ главнЪйшихъ типовъ, ихъ формироваше, измФрешя 
надъ ними, сборку и установку, наиболее важныя при- 
мйнетя, способы групиировашя аккумуляторныхъ эле- 
ментовъ въ батареи, разсчетъ аккумуляторныхъ устано- 
вокъ и т. д.

Относительно первой главы, посвященной теоры, надо 
сказать, что она, во всякомъ случай, изложена несрав
ненно лучше, чёмъ въ большинстве сочинены, назна- 
чаемыхъ для нрактиковъ; но мы считаемъ долгомъ от
метить, что въ ней совершенно не приняты въ сообра- 
жеше успехи электрохимш за последнее десятилйые. 
Но еслибъ эта глава была написана именно десять лйтъ 
тому назадъ, то пришлось бы ее назвать очень недур
ной. Мы не знаемъ, можно ли упрекать автора за такое 
отношеше къ своей задаче, но отметить обстоятельство, 
о которомъ идетъ речь, считаемъ тймъ болйе необхо
димым^ что за последнее время успехи электрохимш 
были громадны, следовали одинъ за другими съ изуми
тельной быстротой и совершенно переменили весь строй 
этой науки или, точнее, обратили въ науку собрате, по
жалуй даже груду отдйльпыхъ, безсвязныхъ утверждешй 
и замйчашй, до которыхъ электрики доходили ощупью, 
принужденные въ сущности следовать примеру известнаго 
средневёковаго алхимика, прокаливавшаго смесь сурьмы 
и капусты, чтобъ посмотреть, что изъ этого выйдетъ.

Однако, даже, перенесясь на 10 летъ назадъ, въ 
1885 годъ *), должно упрекнуть автора за статью: „Раз- 
eumie тепла и работы при э л е к т р о л и т въ этой 
статье онъ самыми решительными образомъ выводить 
электровозбудительныя силы гальваническихъ элемен- 
товъ и поляризащонныхъ ваннъ на основанш „закона 
Томсона14, давнымъ давно окончательно опровергнутая— 
какъ мы уже не разъ указывали въ электрическихъ жур- 
налахъ. Правда, эта важная ошибка очень обыкновенна, 
къ сожаленш, однако, ея, теми не менее, нельзя пройти 
молчашемъ. Кроме того, даже съ точки зрешя автора 
„работоспособность Ъ“ (см. стр. 27) представляетъ не 
„отношеше всей теплоты къ числу п  растворенныхъ экви- 
вал ентовъ44, а отношеше къ п полезной, т. е. обратимой 
въ энерпю тока теплоты.

Мы совершенно искренно сознаемся также, что не 
могли уяснить себе смысли выражешя „электродвижу
щая сила электролита44 и утверждешя на стр. 24, что 
„съ возрастай!емъ силы поляризащоннаго тока убываетъ 
его электродвижущая силаи.

Глава объ устройстве и подготовке свинцовыхъ ак
кумуляторовъ изложена, не смотря на сжатость, точно и 
ясно, но мы не можемъ иризнать справедливыми ут- 
верждеше на стр. 33, будто вей аккумуляторы, содер
жание въ качестве электродовъ не свинецъ, а цинкъ, 
желёзо, уголь, марганецъ... и вместо серной кислоты 
друия жидкости, „не оказались пригодными на практике 
Во всякомъ случай, если это еще можно было говорить 
въ 1893 г. — годъ издашя нем ецкая подлинника, — то въ 
1895 г. — годъ издашя русскаго перевода— уже нельзя.

Отметимъ еще ошибку на стр. 38, гдё говорится, что 
при соединены „100 граммовъ свинца съ кислородомъ:
въ 115,96 гр. окиси свинца РЪО приращ. въ весе ок. 16°/°
„ 110,30 „ сурика РЬЮ4 „ „ „ 10°/о
„ 131,92 „ перек. свинца РЬО2 „ „ „ „ 32°/о“*

*) Мы съ намерешемъ такъ обозначаемъ время: дйло 
въ томъ, что, какъ заявляетъ и самъ авторъ, сообщаемыя 
имъ данныя по электрохимш заимствованы главнымъ обра
зомъ изъ классическаго труда Видемана: „Die Lehre von 
der Electricitat“, законченная имъ въ 1885 году.

Во всякомъ случай при образованы сурика къ дан
ному количеству свинца присоединяется большее коли
чество кислорода, чймъ при образованы окиси свинца, 
а следовательно и приращеше въ весе должно быть 
большее, а не меньшее.

Мы позволимъ себе также очень усомниться, въ 
томъ, чтобъ въ обстоятельствах^ о которыхъ говорится 
на стр. 56, могъ действительно выделяться боръ. Во 
всякомъ случай, интересно было бы знать, на основанш 
какихъ данныхъ авторъ делаетъ это утверждеше?

Сильное удивлеше и недоумйше вызываетъ также 
длинный рядъ цифровыхъ данныхъ на стр. 78 и 79, от
носящейся до отдачъ аккумуляторовъ и пополненный 
следующими замечашемъ: „Очевидно, что большая часть 
этихъ цифръ совершенно не верна44.

Въ главе объ измерешяхъ надъ аккумуляторами не 
упоминается, къ сожаленно, о компенсащонныхъ сио- 
собахъ определешя электровозбудительной силы и вну
тренняя сопротивлешя (наир., способъ Beetz’a), способъ 
Кемпе-Мунро и т, д.

Отметимъ также, что едва ли большую пользу прн- 
несетъ определеше сопротивлешя аккумуляторной массы 
въ услов1яхъ, о которыхъ говорится на стр. 87...

Следуюпця главы, посвященныя .применешю и упо- 
треблешю аккумуляторовъ и разечету аккумуляторныхъ 
установокъ, много теряютъ, по нашему мнёнш, отъ того, 
что авторъ избйгаетъ употреблешя алгебрапческихъ фор- 
мулъ, который много бы увеличили ясность и отчетли
вость изложешя...

Въ конце книги приложено — какъ мы уже говорили — 
несколько таблицъ (химическихъ и электрохимическихъ 
эквивалентовъ, удельная сопротивлешя серной кислоты 
и т. п.). Но самая интересная изъ нихъ, въ которой вы
писаны результаты испытаны различныхъ аккумулято
ровъ — къ сожаленш совершенно безпаспортнш, если 
можно такъ выразиться: откуда взялись эти данныя, къ 
какими именно испыташямъ они относятся, когда и 
кемъ эти исныташя были произведены, обо всеми этомъ 
ни слова.

Въ заключеше мы не можемъ не отдать справедли
вости добросовестности и старательности перевода и 
гладкости его языка (нарушенной лишь въ очень немно- 
гихъ мйстахъ); однако, намъ кажется, что едва ли чув
ствовалась нужда въ переводе книги Грюнвальда, разъ 
въ Русской электрической литературе уже имелся пе
реводъ книги г. Salmon, посвященной аккумуляторами 
же, и несравненно болйе полной. Тау.

Eleetro-metallurgle. Die Gewinnung der Metalle 
unter Yermittlung des electrischenStromes von Dr. W . Bor- 
Chers. 1895. Braunschweig. Erste Abtheilung.

Электрометаллургия. Добываше металловъ по- 
средствомъ электрическая тока. Д-ръ Борхереъ. 
1895 г. Брауншвейгъ. Первая часть, стр. 159.

Первый выпуски электрометаллургш д-ра Борхерса 
заключаетъ въ себе въ форме введешя обшдя свёдешя 
объ электролизе и электрохимической работе и элек
трометаллургш щелочныхъ и щелочно-земельныхъ ме
талловъ: магшя, лиыя и бершшя, HaTpia и кал1я, каль- 
щя, стронщя и 6apin, и, наконецъ, aлюминiя, цер1я, 
лaнтaнiя и дидимiя. Авторъ сначала описываетъ физи- 
чесмя и химичесшя свойства каж дая металла, после 
чего, указавъ на первоначальные устаревпие способы 
добывашя металла посредствомъ электричества, разема- 
триваетъ новейние способы, приборы и устройства. Из- 
ложеше предмета ясное и точное, иллюстрированное 
большими числомъ весьма отчетливыхъ, превосходно вы- 
полненныхъ рисунковъ.

Трудъ д-ра Борхерса имеетъ несомненное научное 
значеше, но съ технической точки зрйшя нельзя не 
упрекнуть автора за черезчуръ лабораторный харак- 
теръ изложешя.

Теми не менее „Электрометаллурпя44 д-ра Борхерса 
имеетъ и практическое значеше и несомнённо окажетъ 
большую пользу электротехникамъ-химикамъ;
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Полное руководство къ осаждению ме
талловъ гальваничеекимъ путемъ. Д-ра 
Георга Лангбейна. Перев. съ 3-го нем. издашя 
С. И. Сазоновъ. 1895 г. Спб. Съ 101 рис., 442 стр.

Вышедшш только что переводъ сочинешя д-ра Ланг
бейна представляется весьма полезной новинкой въ об
ласти нашей электро-технической литературы. Оно по
полняешь весьма важный недостатокъ — отсутств]*е у 
насъ, до сихъ поръ, полнаго систематическаго руковод
ства но осажденш металловъ гальваническимъ путемъ. 
Действительно, д-ръ Лангбейнъ излагаетъ этотъ пред- 
метъ очень полно, а то обстоятельство, что авторъ самъ 
стоитъ во главе предпр1яыя, эксплоатирующаго гальва
ническое осаждеше металловъ (гальванопластическое 
заведете Dr. Langbein С° въ Leipzig-Sellerhausen’e), 
ручается за верность и точность даваемыхъ имъ прак- 
тическихъ указашй и редептовъ. Чтобы дать читателямъ 
„Электричества" хотя некоторое нредставлеше о труде 
д-ра Лангбейна, мы вкратце скажемъ объ его содержант.

Оно распадается на 5 частей. Первая посвящена ис- 
торш гальваническаго осаждешя металловъ (8 стр.). 
Вторая излагаетъ теорш магнетизма и электричества

il9 стр.). Эта часть изложена общепонятно и кратко. 
Третья разсматриваетъ производители электрическаго 

тока (41 *стр.). Четвертая часть — практическая, самая 
обширная (341 стр.) и посвящена гальваническому осаж- 
денш металловъ. Вкратце въ ней авторъ указываетъ и 
способы осаждешя металловъ ирикосновешемъ или по- 
гружешемъ въ надлежащее растворы.

Въ этой части авторъ описываетъ общее устройство 
гальванопластическихъ заведений, установку съ элемен
тами и динамомашинами, механическую обработку нред- 
метовъ предъ осаждешемъ металла, во время осаждешя 
и до него, причемъ описываетъ употребляющееся для 
этого станки. Дале следуешь химическая обработка пред- 
метовъ, вследъ за которой излагаются способы гальва
ническаго осаждешя металловъ: никкеля, кобальта, меди, 
латуни, серебра, золота, платины, олова, цинка, свинца, 
железа (осталиваше), сурьмы и мышьяка, алюмишя. 
Далее излагаются способы отложешя на алюминш, 
гальванопластика (воспроизведете формъ посредствомъ 
гальваническаго осаждешя металловъ), окрашиваше, на- 
тинироваше, оксидироваше.

Пятая глава —посвящена описашю химическихъ пре- 
паратовъ, уиотребляемыхъ въ гальванопластике и галь- 
ваностегш.

Въ конце книги помещенъ алфавитный указатель. 
Такимъ образомъ, трудъ Лангбейна будетъ понятенъ 

не только электротехникамъ, но и весьма многимъ, даже 
имеющимъ о науке вообще и объ электричестве въ 
частности лишь самыя обшея и поверхностный сведешя. 
Мы особенно подчеркиваемъ это универсальное значеше 
труда д-ра Лангбейна, который при полноте и серьез
ности изложешя, достигъ вместе и общедоступности._ _ _ _ _ _  д. Ф.
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Р А З Н Ы Й  И З В Ъ С П Я .
Человгькъ съ ш очп и  зргънЫ  эл ек т р о т ех 

ника.  — Какой-то досужш фпзюлогъ вычислилу что 
мышцы сердца совершаютъ втечете сутокъ работу, 
равную 38316 кгм., а мышцы, работаюшдя при процессе 
дыхашя, въ тотъ же промежутокъ времени — 6490 кгм. 
Основываясь на этихъ числахъ, другой не менее досу- 
ж1й американсшй электротехникъ разсчиталъ, что ра
ботоспособность сердца равна 3,89 уатта, а мышцъ, 
участвующихъ въ процессе дыхашя, — 0,66 уатта; всего, 
значить, 4,55 уатта. Этого же совершенно достаточно 
для питашя лампочки накаливашя, въ 2 свёчи силой. 
Следовательно, человекъ безпрестанно обладаетъ и упо- 
требляетъ въ дело эту работоспособность и, следова
тельно, энерпя, потребная для поддержашя жизни, эк
вивалентна энергш, потребной для питан1я двухсвечной 
лампочки.

Такъ какъ работоспособность человека, въ сред
нему приблизительно равна одной девятой работоспо
собности лошади, т. е. 92 уаттамъ, то следовательно,' 
потеря энергш въ человеке, какъ въ машине, не пре- 
вышаетъ 5°/о. Число замечательное, по сравненш съ 
существующими машинами: моторами, трансформато
рами и др. Къ сожаленш, эти расчеты не совсемъ при
ложимы къ подобнымъ вопросамъ, такъ какъ работа 
сердца и органовъ дыхашя значительно увеличивается 
при совершеши человекомъ какой-либо внешней ра
боты и при томъ по неизвестному еще длянасъ закону.

(L’ficlairage Mectrique, № 38.)

Э л ект ри ческгй  подъемный мостъ.  — Чрезъ юж
ный рукавъ реки Чикаго устроенъ недавно подъемный 
мостъ, который приводится въ действ1е электрически. 
Его подъемная часть состоитъ изъ двухъ половину ко
торый, когда надо развести мостъ для пропуска судову 
откатываются назадъ и поднимаются при посредстве 
особыхъ приводовъ, получающихъ движете отъ электро
двигателей. Последнихъ установлено по два на каждой 
стороне, причемъ два изъ нихъ служатъ запасными; это 
такъ называемые бронированные двигатели Вестингауза 
въ 50 лош. силъ. Токъ этимъ двигателямъ доставляется 
при 500 вольтахъ изъ станцш компаши Эдисона по под- 
земнымъ кабелямъ (чрезъ реку проложены подводные 
кабели). На каждомъ конце вала двигателей имеются 
автоматичесше воздушные тормазы, приходяшде въ дей- 
ств1е въ томъ случае, если прервется токъ во время 
движешя моста. Въ одну цепь съ двигателями введены 
сигнальныя лампы, которыя гаснуть при перерыве тока*

(Western Electrician.)

Э лект рическгй  т р а м ва й  въ С т расбурга. — 
Приступили къ введенш электрической тяги на лиши 
отъ вокзала къ площади Kleber-Pont-Royal. Применена 
система съ роликомъ. Проводъ будетъ поддерживаться 
поперечными проволоками, прикрепленными къ крон- 
штейнамъ на домахъ. Работы предположено было за
кончить летомъ.

Э лект рическгй  т р а м ва й  отъ М и л ана  до 
М усопно . — Компашя Тамсонъ-Хоустонъ построила 
недавно въ Милане новую электрическую дорогу, съ 
воздушнымъ проводомъ, въ Мусокко, гдъ открыто но
вое кладбище, снабженное здашемъ для сжигашя 
труповъ.

Новая дорога построена въ одинъ путь и имеетъ 
5200 метровъ протяжешя, при чемъ она проходить че- 
резъ несколько пригородныхъ деревень.

Въ виду особой цели дороги, поезда, состояние изъ 
несколькихъ самодвижущихся вагоновъ, увеличены на 
три вагона, ямеюшде спещальное назначеше. Первый 
вагону чернаго цвета, съ надписью: „для погребаемыхъ“, 
будетъ вмещать только тела умершихъ. Следующее за 
нимъ два друпе предназначаются для лицу сопровож- 
дающихъ близкихъ имъ покойниковъ на кладбище; эти 
вагоны извнутри окрашены въ черный и синш цвета и 
снабжены гербами города Милана.

Рельсовый путь совершенно горизонталенъ на всемъ 
протяжении, за исключешемъ шестисотъ метровъ около 
Мусокко, где подъемъ достигаетъ процентовъ.

Электрический токъ передается на лишю съ завода, 
спещально для нея построеннаго около Мусокко, отъ 
двухъ четырехполюсныхъ динамо-машинъ — компоундъ 
системы Томсонъ-Хоустонъ, силою въ 100 килоуаттовъ 
каждая. (L’Eclairage filectrique, № 38.)

Н а р у ш е н ы  т елеф онны хъ сообщ ешй въ Н орт - 
смут гъ . — KoMMHcifl, изследовавшая наругаешя теле- 
фонныхъ сообщешй, причиняемым кабелями для дуго- 
выхъ лампу пришла къ заключенш, что для устранешя 
этихъ нapyшeнiй достаточно было бы уравновесить ве
личину работы, производимой каждымъ проводомъ, т. е. 
расположить цепи таку  чтобы въ каждый изъ двухъ 
проводовъ, образующихъ одинъ кабель, было введено оди
наковое число лампъ, расположенныхъ попеременно.

(The Electrician, № 878.)

Т елеграф ны й доходъ и  расходъ въ Англги.  —  

The Electrician приводить взятую изъ годового отчета 
начальника почтъ и телеграфовъ въ Англш таблицу, 
которая показываетъ доходъ и полную стоимость теле
графной службы (въ фунт, стерл.) за каждый изъ по
следнихъ семи лету принимая въ расчетъ проценты на 
затраченный капиталь. Дефицитъ за последнш годъ 
равняется 452.803 фунт, стерл.

Г О Д А .

Доходъ 
вместе съ но- 

мин. стои
мостью рабо
ты, сделанной 
для другихъ 
ведомствъ.

Р А С X 0 д  ъ. Годовые про

центы на 

капиталъ.

Дефицитъ.По ассигно
вание непо
средственно 

на телеграфъ.

По ассигно
ваны) на дру- 
ria ведомства.

Полный.

1888-89 2.129.965 1.969.324 72.037 2.041.361 353.787 265.183
1889—90 2.364.099 2.179.921 99.065 2.278.986 306.016 220.903
1890—91 2.456.764 2.265.338 123.243 2.388.581 299.215 231.032
1891—92 2.545.612 2.507.012 124.883 2.631.895 298.883 385.166
1892—93 2.528.312 2.567.019 125.975 2.692.994 298.888 463.570
1893—94 2.579.206 2.641.020 116.625 2.757.645 298.888 477.327
1894—95 3.646.414 2.675.339 124.990 2.800.329 298.888 452.803
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