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Э л е к т р о т е х н и к а  в ъ  А м е р и к !
V. Электрическая канализащ я.

Въ настоящемъ обзора мы постараемся опи
сать все, что есть характернаго по электрической 
анализацш въ Америке. Прим'Ьненге всего этого 
на практике дало уж е критерьй для оценки до- 
стоинствъ и недостатковъ этихъ устройствъ.

Системы р а с п р е д е л е н ы  энергш. —  С и 
стемы проводокъ, теор1я ихъ, расчетъ и исторся 
зазвиыя этихъ системъ считаются обыкновенно 
наиболее «сухими» матер1ями въ электротехнике. 
Несмотря на это, на Чикагской Выставка прак- 
тедай умъ американдевъ съумтклъ и этимъ 
ипросамъ придать общественный интересъ. 'Гакъ, 
наприм’Ьръ, большой интересъ представляло отд-Ь- 
:ен1е Эдисоновой выставки, въ которомъ были 
вставлены экспонаты, касаюшдеся исторш попы- 
|:жъ р еш етя  вопроса о наиболее выгодномъ 
зспред-Ьленш энергш. General Electric Со. воз- 
'удила противъ W estinghause Со. процессъ изъ 
з перваго Эдисонова патента о фидерахъ. Во 
ремя судопроизводства General Electric Со. вы
давила для ознакомлешя судей съ сущностью 
зорнаго вопроса, рядъ весьма остроумныхъ и 
зглядныхъ моделей, который потомъ были экспо- 
арованы и на Чикагской выставка.

Единственный, бывппй изв'Ьстнымъ до патен- 
въ Эдисона, способъ распределешя тока, въ 
гобенности прим'Енявшдйся для лампъ накали
вая, называютъ обыкновенно «древообразной 
«темой» (tree system) въ виду разв'Ьтвленш 
гистральнаго провода. Образецъ подобнаго рас- 
'еделешя изображенъ на фиг. г. Эта модель

изображаетъ относительное количество меди, ка
кое необходимо затратить въ проводахъ для пи- 
ташя 8.640 гб-св’Ечныхъ лампъ калешя, распредк 
ленныхъ въ 9 отдкльныхъ ц-Ьпяхъ, если будемъ 
пользоваться старой древообразной системой. Па
раллельно была выставлена вторая схема (фиг. 2),

иллюстрирующая размеры мфдныхъ проводовъ по 
Эдисоновой систем !; фидеровъ, изобретенной въ 
1882 году, причемъ количество лампъ и районъ 
освещ еш я т е  же, что и раньше.

Полное потреблеше матердала для случая цен
тральной станцш при различныхъ системахъ рас

пределили тока иллюстриро
вано было особенно удачно 
несколькими большими кубами, 
выкрашенными подъ цветъ 
меди; ихъ относительные раз
меры даны на фиг. 3. Наи- 
болышй изъ поставленныхъ 
другъ на друга кубовъ а, раз
меры котораго даны на чер
теже, представляетъ одну со
тую всей массы меди, потреб
ной для освещешя участка въ 
9 цепей, содержащихъ 8.640 
16-свечныхъ лампъ съпомощью 
двупроводной древообразной 
системы. Объемъ b представ
ляетъ расходъ мкди для того 
же участка при трехпроводной 
системе. К убъ с даетъ рас
ходъ меди при двупроводной 

системе фидеровъ и, наконецъ, кубъ d— ‘/wo 
всей массы для трехпроводной системы фиде
ровъ. Нельзя не согласиться, что подобный спо
собъ изображешя отличается особой ясностью,

Фт.
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и выказываетъ еще разъ значительный талантъ 
американцевъ къ популярнымъ демонстращямъ.

Теперь перейдемъ къ болЕе практическимъ 
вопросамъ— именно къ разнымъ системамъ про- 
водовъ.

1. Системы подземной проводки.— Въ виду 
частаго примЕнешя сравнительно высокихъ на- 
пряженш, въ АмерикЕ особенное вниман1е обра- 
щаютъ на хорошую изоляцш подземныхъ кабе
лей. Не только толщина изолирующаго мЕдный 
проводъ слоя значительно больше примЕняемаго 
въ ЕвропЕ при невысокихъ напряжешяхъ, но 
обращено такж е особенное внимаше на ограж- 
ден1е проводовъ отъ механическихъ повреждешй. 
Понятно, что и здЕсь сообразно съ тЕмъ, при- 
мЕняются ли постоянные или переменные токи, 
пользуются либо проводами, расположенными ря- 
домъ, либо концентрическими проводами. Хорошо 
известные въ Европе, покрытые железной бро
ней кабели Сименса и Гальске и Фельтена и 
Гильома применяются часто и здесь. Способъ 
расположешя проводовъ этихъ фирмъ, устрой
ства соединительныхъ муфтъ и развЕтвлешй 
всемъ хорошо известенъ, поэтому на немъ не 
останавливаемся. Фирма Фельтенъ и Гильомъ вы
ставила богатую коллекцш различныхъ кабелей. 
И зъ нихъ упомянемъ въ особенности о кабеляхъ 
съ воздушной изолировкой, въ которыхъ, благо
даря особой форме меднаго проводника, внутри 
бумажной изоляцш образуется значительный слой 
воздуха. Это вв едете большихъ воздушныхъ про- 
межутковъ внутрь бумажныхъ оболочекъ допу- 
скаетъ примЕнеше весьма высокихъ напряжешй 
(до 30.000 вольтовъ) и представляетъ чрезвычайно 
надежную изоляцш. Заметимъ еще, что мно- 
п я  фирмы выставили спещальные телефонные и 
телеграфные кабели съ бумажной и воздушной 
изолировкой, отличаюшдеся необходимой для 
этихъ примЕнешй весьма незначительной емкостью, 
а также, что методы практическаго изготовлешя 
этой изолировки изъ бумажныхъ лентъ демон
стрировались въ электрическомъ зданш выставки.

Изъ изоляцюнныхъ матеркловъ привлекала 
особое вниман1е на выставке изолировка «Sa
lamander». Провода, крытые подобной изолиров
кой, встречались во многихъ пунктахъ выставки. 
Провода эти рекламируются, какъ вполне огне- 
и водоупорные; фиг. 4 представляетъ результаты 
опытовъ, произведенныхъ надъ этими саламанд
ровыми проводами. Небольшое число короткихъ 
кусковъ проводниковъ съ самыми разнообразными 
изолящями, между ними и саламандровая, соеди
нены были въ одну цепь и чрезъ нихъ пропу- 
щенъ былъ токъ такой силы, что накаливалъ мед
ные провода до краснаго калешя. Изоляцюнные 
слои всехъ проводниковъ были вполне разру
шены и сожжены токомъ, какъ показываетъ изо- 
бражеше, только одна саламандровая изолировка 
вполне сохранилась, несмотря на столь высокую 
температуру. Неизвестно, насколько этого рода 
изолящя оказалась удовлетворительной на прак
тике.

Насколько изоляцюнные матер1алы, выстав
ленные различными фирмами, удовлетворят 
требовашямъ техники, трудно рЕшить до исто 
ташя ихъ комисшей экспертовъ.

Фиг. 4.

Несмотря на значительный преимущества, ко
торым представляетъ прямая прокладка под 
землей кабелей, покрытыхъ броней, нужно все же 
сознаться, что защита ихъ противъ внЬшига 
механическихъ повреждешй (напр., ударовъ кир
кой), если не приняты при ихъ прокладка осо
бенным предосторожности, вовсе недостаточна. 
Это и было, безъ сомнЕшя, одной изъ многип 
причинъ, почему въ АмерикЕ начали применять 
для свинцовыхъ кабелей вместо брони изъ же- 
лЕзныхъ проволокъ или лентъ друпя охранитель- 
ныя средства противъ механическихъ поврежде
шй, даж е идушдя въ ущербъ гибкости брониро- 
ванныхъ свинцовыхъ кабелей, столь удобной при 
прокладкЕ ихъ на углахъ улицъ и т. п.

Изъ этихъ системъ наиболее распостранена, 
вероятно, система Эдисона, применяющая лг!д- 
ные стержни, проложенные въ желЕзныхъ тру- 
бахъ, залитыхъ изолировочной массой. Эта Эдисо
новская система была иллюстрирована на выставк! 
весьма богатой коллекщей экспонатовъ. С/Ьчеше 
проводниковъ представляетъ обыкновенно ид 
полукругъ, или кругъ. Въ распредЕлительныхъ 
сЕтяхъ и во внутренней проводкЕ сЕчеше Bcin 
трехъ проводниковъ взято одинаковыми между 
тЕмъ какъ въ фидерахъ нейтральный проводите 
имЕетъ лишь половинный д 1аметръ противъ край- 
нихъ. КромЕ того, въ фидерахъ пущены три йены- 
тательныя проволоки, только не изъ мЕдной про
волоки въ I мм., а изъ мЕдныхъ тросовъ изъ у 
проволокъ всего въ 6 кв. мм. сЕчешемъ. Осо
бенным выгоды врядъ ли проистекаютъ изъ этого; 
испытательныя ж е проволоки взяты болЕе тол
стыми, вероятно, для избЕжашя большихъ сопро- 
тивлешй, а слЕдовательно и большихъ потерь по- 
тенцкла въ цЕии, могущихъ ввести (особенно 
при небольшомъ сопротивлеши вольтметровъ) 
значительныя ошибки при измЕренш напряжений, 
а также для того, чтобы избежать излома про
волокъ, залитыхъ также въ массЕ и едва лишь 
выдающихся изъ концовъ трубъ, излома, могу- 
щаго легко произойти при необходимости частыхь 
соединительныхъ мЕстъ, стыковъ и муфтъ.
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Способъ изготовлешя и отдельный части про
водки были весьма хорошо иллюстрированы въ 
богатой коллекдш экспонатовъ на выставке. Въ 
жехЬзныя грубы, длиною въ 6,1 м., просовы
ваются три или бол'Ье, по надобности, стержня 
такъ, что они отделяются другъ отъ друга и отъ 
сгЬнокъ трубы толстымъ пеньковымъ канатомъ, 
которымъ они обматываются и накрестъ перема
тываются. Когда стержни удержаны такимъ об- 
разомъ въ своемъ положенш, вся труба зали
вается изолировочной массой, и зат"кмъ она го
това уж е къ употреблений. Вся система про
кладки представляетъ много аналогш съ мето
дами прокладки водяныхъ и газовыхъ трубъ; 
сл^дуюпце въ текст-!? рисунки достаточно иллю- 
стрируютъ методы отвЬтвлешя и соединешя. 
Фиг. 5 изображаетъ соединительную муфту для

стыка каждыхъ двухъ отд'Ьльныхъ трубъ. МтЬд- 
ные стержни, выдающиеся изъ трубы приблизи
тельно на 64 мм., соединяются другъ съ другомъ 
гибкими мфдными тросами. Гибкость этихъ со- 
единенш необходима для того, чтобы допустить 
изгибы лиши; кроме того, она должна допускать 
неболышя измёнешя въ длин-!? проводниковъ 
отъ изм'Ьненй температуры. Труба замыкается 
эбонитовой крышкой, въ которой просверлены 
необходимые для пропуска стержней о т в е р т я . 
Фиг. 6 изображаетъ насадку, замыкающую от

дельный трубы; подобный 
дугообразный муфты приме
няются для соединешя трубъ 
на углахъ улицъ и т. п. ме~ 
стахъ. Особенно замеча
тельно при всемъ этомъ то 
удобство, съ которымъ на- 
винчивашемъ на концы трубъ 
различныхъ добавочныхъ ча
стей можно производить 
включешя въ цепь всякихъ 
новыхъ сетей. Такъ, ответвле- 

ш  въ отдельные дома вводятся всегда на м есте 
стыка двухъ трубъ; форма муфтъ, применяю
щихся въ этомъ случае, показана на фиг. у. 
Отсюда мы видимъ, что каж дая отдельная до
мовая цепь не имеетъ на улице своего предо
хранителя. Х отя и следуетъ сознаться, что по
лощете плавкихъ предохранителей въ местахъ, 
доступныхъ только по разрытш улицы и вскры-

Фш. 6.

•пи залитой муфты, не представляетъ значитель- 
пыхъ удобствъ, но все ж е для большей пожар
ной безопасности и достижения полной незави
симости между отдельными цепями помещеше 
такихъ предохранителей въ ответвлешяхъ весьма 
Желательно. Такъ, напримеръ, при отсутствш

Фш. 7.

подобнаго предохранителя, въ случае перегрузки 
какой либо отдельной цепи, вслОдствге соеди
нешя съ землей или короткаго замыкашя пере- 
горитъ предохранитель, находянцйся въ ближай- 
шемъ распределительномъ колодце на углу улицы, 
такъ что неизбежно лишатся тока и все сосед- 
н1я установки. Кроме того, не следуетъ забывать, 
что с е ч е т е  внутренней проводки обыкновенно 
бываетъ значительно меньше, чемъ сечеше от
ветвляющихся къ ней проводовъ, такъ что еще 
до достижен1я силы тока предельной для пре
дохранителя главной цепи, плотность тока въ 
более тонкой внутренней проводке можетъ легко 
перейти границы безопасности въ пожарномъ от
ношении Если мы даже примемъ, что вероят
ность поврежденья кабеля на самой улице при 
сравнительно короткихъ ответвлешяхъ не очень 
велика, то все ж е многолетняя практика пока
зала, что значительная часть всехъ соединенш 
съ землей происходить благодаря сырости под- 
вальныхъ стенъ именно на месте перехода ка
беля изъ улицы въ домъ. Такъ какъ эта точка, 
если считать съ улицы, лежитъ еще до перваго 
предохранителя внутренней проводки, то этимъ 
и даны все  услов!я для возможности иепр1ят- 
ныхъ случаевъ подобныхъ описаннымъ выше. Эту 
точку перехода изъ уличной цепи въ домашнюю 
следуетъ считать темъ более «больнымъ» ме- 
стомъ, что часто, благодаря ея удаленности и 
трудной доступности она лишь весьма редко 
подвергается контролю, и электролитическое раз- 
ложеше провода, которое особенно часто заме
чается въ этихъ местахъ, можетъ достичь зна
чительной степени раньше, чемъ будетъ заме
чено повреждеше изоляцш.

Въ Эдисоновской системе канализацш рас
пределительный коробки располагаются, какъ 
обыкновенно, въ колодцахъ (фиг. 8). Три ма- 
гистральныхъ провода расположены другъ надъ
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другомъ, причемъ соединеше ихъ съ побочными 
проводами производится съ помощью кусковъ 
гибкаго кабеля. Какъ видно изъ рисунка, въ 
одной и той ж е трубок часто прокладывается 
нисколько м'кдныхъ стержней той ж е поляр
ности. Какъ производится переходъ простого ка-

Фиг. 8.

беля въ разветвленный, и какъ примыкаются раз- 
ветвлешя, видно также изъ фиг. 9. Соединеше 
трубъ посредствомъ муфтъ, навинчиваемыхъ на 
винтовые ходы, нарезанные на концы трубъ, 
удобно допускаетъ введете произвольно длин- 
ныхъ соединительныхъ кусковъ кабеля. Ящики

Фиг. р.

герметически закрываются чугунной навинчиваю
щейся крышкой съ резиновой прокладкой, а сами 
колодцы имеютъ также чугунную покрышку на 
уровне уличнаго профиля. Заыетимъ здесь, что 
въ Нью-1оркскихъ центральныхъ станщяхъ, ней
тральные провода не снабжаются на улицахъ и 
станцюнныхъ распределительныхъ доскахъ пре
дохранителями, а прямо соединяются между со
бою медными полосками. Строго говоря, при 
соединенш нейтральнаго провода съ землей въ

многопроводныхъ системахъ трудно было бы сде
лать правильный расчетъ предохранителя дм 
средняго провода, да и трудно усмотреть, въ чем, 
его польза. Обыкновенно предохранители разсчи- 
тываютъ по тому наибольшему количеству тока, 
для котораго долженъ служить проводникъ; но 

обратимъ здесь внимаше на следующее об
стоятельство: предохранители въ pacnpeji- 
лительной сети и отдельныхъ установкам 
можно разсчитывать прямо пропорциональ
ными соответствующимъ сечешямъ прово- 
довъ, такъ какъ при одинаковомъ падешп 
потенщала во всехъ частяхъ цепи и при 
сравнительно незначительныхъ разницахъвъ 
ихъ длинахъ, плотность тока на I кв. ли. 
сечения можно во всехъ частяхъ цепи счи
тать приблизительно одинаковой; но за то 
въ фидерахъ, если только сеть разсчитана 
на одинаковое падете потенщала въ питаю- 
щихъ ее проводахъ, эти услов1я, въ виду 
значительныхъ неравенствъ длины прово- 
довъ, обыкновенно бываютъ не выполнены, 
и поэтому предохранители следуетъ разсчи
тывать по предполагаемымъ въ проекте си- 
ламъ тока въ отдельныхъ частяхъ цени, а 
не по сечешямъ медной жилы. Вообще сле
довало бы, гд е  это возможно, прямо изме
рять въ часы наибольшей нагрузки силу тока 
въ различными частяхъ цепи, чтобы при по
мощи полученныхъ отсюда данныхъ для 
плотностей тока и нагрузки отдельныхъ ча
стей, въ соединенш съ данными о паденш 
потенщала, получить полную картину рас- 
пределешя тока въ цепи, которой можно 
было бы руководствоваться при выбор! 

предохранителей и другихъ приборовъ, служащих̂  
для упрочешя безопасности цепи.

Что ж е касается нейтральнаго провода, то, 
говоря теоретически, по нему токъ вовсе не дол
женъ проходить, и если на практике и не до
стигается это абсолютное отсутстчйс тока, то во 
всякомъ случае сила тока въ немъ въ хорошихг 
установкахъ никогда не превосходить 2°/о силы 
тока въ внешнихъ проводахъ. Если дать сред
нему проводу половинный д1аметръ противъ краи- 
нихъ, то мы будемъ иметь избытокъ въ сечеши 
для безопаснаго проведшая тока. Всл'1;дств1е этого 
плотность тока въ нейтральномъ проводе всегда 
чрезвычайно мала, а поэтому соответствующая 
ему тонкая предохранительная пластинка была 
бы лишней, если даж е не вредной. Совершенно 
безцельно расположеше предохранителя въ ней
тральномъ проводе такихъ установокъ, въ кото- 
рыхъ съ намерешемъ или случайно нейтральный 
проводъ соединили съ землей, такъ какъ въ та- 
комъ случае повреждеше изоляцш его не пред
ставляло бы уж е места утечки, а следовательно 
и не могло бы иметь вреднаго вл1яшя.

Такимъ образомъ, въ подобныхъ многопровод
ныхъ системахъ можно совершенно отбросить 
предохранители въ среднемъ проводе, и это зна
чительное уменыиеше общаго числа предохрани-
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телей въ цепи можетъ считаться не малымъ пре- 
инуществомъ этихъ многопроводныхъ системъ съ 
нейтральнымъ проводомт,, сообщеннымъ съ зем
лей, системъ, противъ которыхъ возставало столько 
враждебныхъ голосовъ.

Мы уже упоминали, что . крытые железной 
броней свиндовы.е кабели въ менынемъ употреб- 
ленш въ Америке, тЬдгь, напр., въ Германш, но 
зато тамъ применяется целый рядъ различныхъ 
способовъ предохранешя кабеля после его про
кладки отъ механическихъ повреждешй.

По первоначальньшъ системамъ подземной ка- 
шизацш прокладывали кабели прямо въ простыхъ 
ядикахъ, расположенныхъ подъ уровнемъ улицы и 
засыпанныхъ либо щебнемъ или чемъ либо по- 
добнымъ, либо особыми веществами, долженство
вавшими предохранить свинецъ отъ химическихъ 
воздействй на него. Долговечность и сопротив
ляемость всякимъ химическимъ воздейств1ямъ 
деревянныхъ трубъ или ящиковъ тоже не ве
лика, и поэтому дерево пропитывали креозо- 
томъ или другими веществами, могущими продол
жить время службы дерева. Что ж е касается 
простыхъ железныхъ трубъ, проложенныхъ подъ 
уровнемъ улицъ, чрезъ которыя протягивались 
свинцовые кабели, то противъ нихъ возставали 
съ электрической точки зреш я, указывая на то, 
что при переменныхъ токахъ выкажутся явлешя 
самоиндукцш, а оттуда и лишняя потеря энергш 
въ цепи; этотъ недостатокъ можно было бы 
устранить применешемъ двойныхъ или сложныхъ 
кабелей, содержащихъ въ той ж е оболочке пря
мой и обратный проводъ. Въ механическомъ от- 
ношенш можно ожидать повреждешй свинцовой 
оболочки острыми краями въ м есте стыка трубъ; 
кроме того, при достаточно тонкихъ железныхъ 
трубахъ проедаше ихъ можетъ вызвать нередко 
повреждеше кабеля.

Укажемъ здесь еще на известную систему 
проводки Бергмана, которая, будучи американ-

Фиг. Ю•

скаго происхождешя, особенно богато иллюстри
рована экспонатами на выставке въ Чикаго. Пре
имущества этихъ бумажныхъ трубъ въ домаш- 
нихъ установкахъ уж е часто излагались; подзем
ная канализащя по этой системе тоже не со-

ставляетъ новости. Другая система, которая, какъ 
говорятъ, лишена всехъ недостатковъ, прису- 
щихъ примененш простыхъ железныхъ трубъ, 
экспонирована Standard Unterground Cable Со. и 
получила уже много применешй въ Америке для 
прокладки кабелей съ сильными и слабыми то
ками. Эта система состоитъ въ примененш же
лезныхъ трубъ, залитыхъ внутри цементомъ, 
сквозь который протягивается кабель. Труба 
склепана изъ листового железа, толщиною въ 
1,6 мм.; толщина цементнаго слоя равна 8 мм. 
На фиг. ю  изображенъ целый рядъ такихъ от- 

дельныхъ трубъ, проложен
ныхъ въ одномъ сплошномъ 
слое подъ улицей. Вместо 
того, чтобы применять не
сколько отдельныхъ трубъ, 
лучше более широкш желез
ный цилиндръ залить цемен
том'!, такъ, чтобы въ немъ 
остался необходимый про- 
светъ; такъ фиг. и  изобра
ж ае т , железную оболочку, 

въ которой внутри цемента образовано 7 цилин- 
дрическихъ пустотъ.

Соединительныя муфты трубъ составляются 
очень просто изъ техъ ж е веществъ, какъ по
казано на фиг. 12, не нуждающейся въ объяс-

Фш. 12. Фш. I].

нети. На фиг. 13 изображено разветвлете, въ 
которомъ на трубы насажена Т-образная часть, 
присоединенная къ нимъ связывающими лентами. 
Вся система представляетъ, безъ сомнешя, мно- 
пя преимущества, но не следуетъ забывать, что 
цена прокладки такой системы значительно пре- 
взойдетъ цену хорошихъ испытанныхъ кабелей, 
а также того, что прокладка по этой системе 
требуетъ значительной затраты места. Интересны 
также способы соединешя кабелей, применяе
мый этой фирмой. Какъ видно изъ фиг. 13, для 
того, чтобы сделать у кабеля ответвлеше, сни- 
маютъ раньше свинцовую оболочку кабеля и на- 
вертываютъ медный сердечникъ ответвлешя на
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проводъ основнаго кабеля. После этого на место 
соединешя надевается раскрывающаяся Т-образ
ная свинцовая оболочка (фиг. 14), которая вну
три заливается цементомъ. Концы Т-образной

с

Фт. 14.

муфты припаиваются къ концамъ свинцовыхъ 
оболочекъ кабелей, зат-Ьмъ запаивается разрезт. 
самой муфты.

Фиг. 1 5 изображаете двойной свинцовый ка
бель, применяемый главнымъ образомъ для пере- 
менныхъ токовъ, а фиг. 16 —  уже сделанное 
Т-образное ответвлеше отъ такого кабеля; здесь 

а обозначаете двойную Т-об
разную свинцовую муфту, 
Ъ— места спаекъ,с— свинцо- 
выя оболочки кабелей, a d—  
место спайки двухъ поло-

торыя можно ставить, и представляете замеча
тельную разработку конструктивныхъ деталей. 
Распределеше электрической энергш и здесь 
производится съ помощью хорошо изолирован- 
ныхъ свинцовыхъ кабелей, проложенных! въ 
железные ящики особой формы. Эти ящики (фиг. 
18) состоять изъ двухъ половинъ, изъ которыгь

Фт. 18.

верхняя образуете плотно пригнанную крышку 
къ нижней. На фиг. 19 данъ рядъ разр̂ зовь 
такихъ ящиковъ, а также перспективный рису- 
нокъ одного ящика. Смотря по надобности, при- 
меняютъ более или менее широюс ящики, а  
большимъ или меньшимъ числомъ отделешй. 
Устраиваютъ также ящики, въ которыхъ можно 
прокладывать провода различныхъ обществ! 
вместе, такъ, напримеръ, верхнш рядъ отделе- 
нш предназначается для кабелей съ сильным! 
токомъ, а нижшй для телефонныхъ и телеграф- 
ныхъ кабелей. К аж дое отделеше опять можеп 
быть распределено на части, изъ которыхъ одна 
можете служить для кабелей дуговаго уличнаш 
освещ ешя, другая для проводовъ домашних! 
установокъ и т. д. Длина ящика равна прибли-

Фии I;. Фт. 16.

винъ муфты. Спещальность фирмы состоите глав
нымъ образомъ въ приготовленш сложныхъ свин
цовыхъ кабелей, въ которыхъ свинцовая оболочка 
такт. обжимаетъ кругомъ провода, что они со 
всехъ сторонъ бываютъ вполне окружены свин- 
цомъ; мы не будемъ здесь останавливаться на 
преимуществах'!, напримеръ, телефоннаго кабеля, 
отдельные провода котораго вполне окружены 
металломъ, укажемъ только на рисунокъ подоб- 
наго кабеля (фиг. 17), въ которомъ 5 медныхъ 
проводовъ вполне окружены свинцомъ, туго ихъ

Фиг. iy.

обжимающимъ, и въ которомъ соединительная 
муфта сделана такъ, какъ мы описали это выше.

Эти указашя будутъ вполне достаточны для 
характеристики описываемой системы проводки. 
Она представляете, уже значительныя преимуще
ства и гарантш механической и электрической безо
пасности, но все-таки уступаете въ этомъ отно- 
шенш описываемой нами ниже системой, пред
ставляющей, кроме того, еще болышя удобства 
при прокладке и при починке повреждешй, 
именно системой Electrical Conduit Со., на кото
рой мы теперь остановимся. Если не говорить о 
значительной стоимости этой системы, то она 
вполне удовлетворяете всемъ требовашямъ, ко-

Фш. 19.

зительно 1,5 м.; хотя съ одной стороны множе
ство образующихся такимъ образомъ стыковъи 
замазываше ихъ представляете некоторых за- 
труднешя, зато съ другой стороны отыскаше 
повреждешй и исправлеше ихъ не связаны съ 
такими большими земляными работами, какъ бы
ваете обыкновенно.

Замечательны по своей простоте системы со
единешя верхнихъ и нижнихъ частей ящиковъ; 
на этихъ частяхъ ящиковъ устроено нечто въ 
роде шарнировъ, входящихъ другъ въ друга, на 
который насаживается изогнутый кусокъ же
леза; подъ иоследшй чрезъ отверспя въ носи- 
кахъ, приделанныхъ къ верхней и нижней ча- 
стямъ ящика, загоняется маленьшй железный 
клинъ, крепко сжимаюшдй в се  части вместе 
Щели замазываются особой быстро твердеющей 
замазкой. Въ конструктивномъ отношенш инте
ресны также и распределительные ящики, сде
ланные въ виде колодцевъ, и изображенные на 
фиг. 2о. Эти цилиндричесше колодцы состав
ляются изъ чугунныхъ колецъ, составленных! 
въ свою очередь изъ несколькихъ отдельных! 
секторовъ. Въ м есте примыкашя ящика къ ко
лодцу, ящикъ соединяется съ колодцемъ особой 
соединительной муфтой; это даете возможность
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впускать въ колодезь ящики какой угодно формы, 
на какой угодно вышшНЬ и съ какой угодно сто
роны, Упомянемъ еще о Т-образныхъ отвгкгви- 
тельныхъ ящикахъ, которые очень остроумно от
крываются просто снимашемъ Т-образной крышки 
и даютъ возможность просто и скоро добраться 
до места спайки кабелей. Смотря по надобности, 
въ гЬхъ м'Ьстахъ, гд-Ь предполагается сделать 
отв'1твлен1е для фонаря, либо для другой ц^ли

Электропроводим ость газовъ .

Фш. 20.
вдвигаются подобные ящики, снабженные Т-об
разными придатками; на оживленныхъ улицахъ 
wie ящики ставятся уж е заранее у подъезда 
всякаго дома. Свинцовые кабели вводятся внутрь 
домовъ обыкновенно такъ, что ихъ п р о тя ги в ать  
чрезъ обыкновенныя прямыя или изогнутая га- 
зовыя трубы, снабженныя на концахъ деревян
ными мундштуками; м^сто спайки кабелей и ко- 
нецъ ответвительной трубы заливаются изоли
ровочной массой, не допускающей проникновеше 
взрывчатыхъ газовъ въ уличные ящики.

Различные, описанные нами, способы прокладки 
представляютъ, въ сравненш съ простой про
кладкой кабелей въ земле, преимущества удоб
ной перемены кабелей и починки поврежденш, 
такъ какъ в в ед ете  новыхъ кабелей или вытас- 
кивате старыхъ легко выполнимо при существо
в ав  подобныхъ ящ иковъ или трубъ. Но съ 
другой стороны понятно также, что такая си
стема прокладки должна быть связана съ весьма 
значительными расходами. Не следуетъ, однако, 
забывать, что при широкомъ распространены! въ 
Америке токовъ высокаго напряж етя, перем-Ьн- 
ныхъ либо постоянныхъ (цепи для последова
тельно соединенныхъ дуговыхъ лампъ Томсонъ 
Гоустона или Брёша), необходимо принимать зна
чительно болын1я меры предохранешя противъ 
вн-кшнихъ повреж детй, чемъ при цепяхъ низкаго 
напряжен1я, распространенныхъ у насъвъ Европе.

При подобныхъ невысокихъ напряжешяхъ, 
хотя бы уж е ради экономш, всегда будутъ пред
почитаться простые голые кабели, проложенные 
на изоляторахъ въ каналахъ по системе Моньс, 
хотя эта система и не даетъ безопасности отъ 
взрывовъ, будучи доступна проникновенно воз
духа и светильнаго газа.

Въ следующей статье мы перейдемъ къ воз
душной канализацш. Д. С.

(Продолжение слпдуетг.)

Кулонъ объяснял!, потерю электричества пзъ наэлек
тризованных!. гЬлъ способностью газовыхъ молекулъ за
ряжаться электричествомъ: зарядившись, оне отталки
ваются отъ тела и замещаются другими, который, въ 
свою очередь, отнимаютъ отъ тела часть заряда. Вар- 
бургъ и Нарвольдъ, не соглашаясь съ этимъ мнёшемъ, 
доказывали, что электричество отнимается не газовыми 
молекулами, а носящеюся въ воздухе пылью; это под

твердилось на опытахъ Блэка и Зонке, обнаружив
ших!., что изъ наэлектризованной жидкости полу
чается ненаэлектризо ванный паръ. Во всякомъ слу
чае, если и не отрицать преобладающая вл1яшя 
пыли въ разсеянш электричества въ холодныхъ 
газахъ, можно допустить, что и газовые молекулы 
не остаются пассивными.

При повытенш температуры газа около .заря
женного проводника, электричество теряется бы
стрее даже при заряде низкаго потенщала; такъ 
Блондло нашелъ, что воздухъ, нагретый до темпе
ратуры краснаго калешя, проводить, электриче
ство при разности потенщаловъ въ V10000 вольта. 
Этотъ экспериментаторъ доказалъ также, что про
водимость у нагретая воздуха не следуетъ закону 
Ома. Д. Томсонъ нашелъ, что проводимость раз- 
личныхъ газовъ увеличивается при нагреванш въ 
различной степени. Химичесшй анализъ доказалъ, 

что заметное увеличеше проводимости при повышепш 
температуры сопровождается разложешсмъ газа или пара, 
но, обратно, разложеше не всегда сопровождается увеличе- 
шемъ проводимости; Томсонъ нап1елъ изъ опытовъ, что 
проводимость очень сильно увеличивается при томъ раз- 
ложенш, когда газовыя молекулы распадаются на атомы, 
а не на более простая молекулы. Отсюда можно заклю
чить, что проходить электричество чрезъ газъ конвек- 
щей ири помощи свободныхъ атомовъ. Изъ опытовъ Том
сона оказалось еще, что на прохождеше электричества 
шпяетъ температура электродовъ, а именно, оно не про
ходить при холодныхъ электродахъ, какъ бы ви была 
высока температура газа.

Къ нагретымъ газамъ близко подходить по проводи
мости пламя, но для последняго услов1я бываютъ гораздо 
сложнее и вопросъ остается мало выяснеинымъ, несмотря 
на многочисленный изследованш. У пламени более на
гретая части проводить электричество лучше и прово
димость увеличивается, когда бросаютъ въ пламя ле- 
туч1я соли, причемъ это увеличеше бывает!, гораздо 
больше, когда ихъ бросаютъ около отрицательная элек
трода. При электродахъ различныхъ разме.ровъ прово
димость бываетъ лучше, когда больше положительный 
электродъ. Если разнородные концы металлической цепи 
ввести въ пламя, то получается токъ и его электровоз- 
будительная сила можетъ достичь 3—1 вольтовъ.

1’ерцъ открылъ въ 1887 г., что светъ оказываетъ 
Baiauie на разсеяте электричества изъ проводника въ 
газе ири обыкновенной температуре, а именно, онъ на
шелъ, что нучекъ света, богатый ультра-фшлетовыми 
лучами, облегчаетъ мгновенные разряды между двумя 
проводниками. Вскоре затемъ Вндеманъ и Эбертъ заме
тили, что это действш освещетя обнаруживается только 
тогда, когда светъ падаетъ на отрицательный электродъ.

После этого производилось множество изследованш 
надъ влиппемъ осве.щешя на разсеяте электричества. 
Такъ Гальвахсъ наблюдалъ надъ потерей заряда изоли
рованной металлической пластины, соединяя ее съ элек- 
троскоиомъ; лучи вольтовой дуги ускоряли разсеяте 
только при отрицательномъ электризование, направляя 
на пластину различный части спектра вольтовой дуги, 
получаемая чрезъ кварцевую призму, Гальвахсъ нашелъ, 
что только при фюлетовыхъ и ультра-фшлетовыхъ лу- 
чахъ происходить быстрое разсеяте электричества, 
причемъ действ1е освещетя ослабляется отъ введен in 
на пути лучей пластинки изъ вещества, поглощающая 
сильно преломляюпуеся лучи.

Риги поставилъ металлическую пластинку и сетку 
въ несколькихъ миллиметрахъ одну отъ другой и сое-
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диннлъ ихъ съ двумя парами квадрантовъ электрометра 
Маскара. При освещеши пластинки чрезъ решетку лу
чами дуговой лампы, если пластинка и решетка предва
рительно приводились въ сообщеше, строчка электро
метра отклонялась, указывая положительный зарядт. у 
пластинки; и такт., она теряла при освФ.щенш отрица
тельное электричество. Когда ее соединяли съ отрица- 
тельнымъ полюсомъ батареи, а решетку съ положи
тельны мъ, то осв'1'.meiiie также уменьшало ея отрица
тельный зарядъ; при обратныхъ соединешяхъ осв'Ьщеше 
не оказывало никакого дМств1я.

Стол Ьтовъ также нроизводилъ оиыты надъ сплошной 
пластинкой н решеткой, соединяя ихъ съ полюсами ба
тареи; токъ нроходнлт. но такой цЬнн при освещспш 
дуговой лампой только тогда, когда пластинку соединяли 
съ отрицательным!, полюсомъ.

Изъ онытовъ Биша, Блондло и Столетова, повидимому, 
можно заключить, что разсЬяше электричества происхо
дить только изъ такой пластинки, которая способна по
глощать ультрафиолетовые лучи. КромЬ того, Биша на- 
шелъ, что д'1'.ncTBie осв'Ьщетл значительно усиливается 
нодъ щияшемъ струи воздуха, направленной па нла- 

i стинку; это подтве1)дили и опыты Гальвахса. 
i Боргманъ, наследуя, совиадаютъ ли по времени осв'Ь- 
■ meiiie н производимое нмъ разсйяте электричества на- 
I шелъ, что последнее продолжается н после прекращешя 
j ocB’fcmeuia. Столетов!. иолучнлъ другой результат!.; но 

его оиытамъ замедлсшо тока относительно освещешя 
меньше тысячной сёкунды.

Относительно вл1я1ия температуры газа Горъ нашелъ, 
что нагреваше ослабляет!, актино-электрическое дЬй- 

| CTBie, тогда какъ Стол'Ьтовъ н Гиги пришли кт. проти- 
; воположному заключешю.j Очень сильное влшше оказывает!, давлеше. По Сто- 
[ лЬтову, сила тока (чрезъ воздухъ) сначала возростаетъ 

при уменьшены! давлешя, достигает!, максимума и затЬмъ 
уменьшается, прнчемъ это ивмЬнеше завнситъ отъ раз- 

1 ности нотенщалопт. у пластинки и решетки и отъ разстоя- 
I ilia между ними. По Риги, зарядъ, пршбрЬтаемын изолиро

ванным!. проводником!, нодъ дЬиств1емъ ультрафиолето
вых!. лучей, увеличивается по м!;рЬ уменыиетя давлешя.

Природа газа около нроводниковъ, повидимому, не 
* оказывает!, особаго влнппя, хотя этотт. вопросъ еще не 
! изслЬдованъ вполне точно.
I Вл1яше дутья, повидимому, указываете, что разселше 
I электричества производится конвекщей. Къ тому же 

заключешю приводят!, весьма многочисленные опыты 
Риги. Между нрочнмъ, этотъ ученый произвел!, следую
щий опытъ: лучи вольтовой дуги между угольнымъ и цин- 
ковымъ электродомъ проходили чрезъ крестообразное 
отверсгпе въ экране и чрезъ решетку, падая на эбони
товую пластинку, за которой стояла металлическая пла
стинка, соединенная съ отрицательным!, полюсомъ ма
шины Гольца; решетка соединялась съ положительным!, 
полюсомъ машины, а эбонитовая пластинка покрывалась 
смесью сурика н серы; получался желтый креста, ука
зывавший, что осв’Ьщепная часть пластинки заряжена 
положительно. Но объяснешю Риги появлеше этого изоб- 
ражешя обусловливается конвекщей отрицательныхъ ча- 
стицъ, идущих!, изъ освЬщаемыхъ частей пластинки къ 
рЬшеткЬ. Если переменить coeдинeнiя съ полюсами ма
шины на обратный, то на эбоните образуется красный 
крестъ, прнчемъ снособт. производства дефор.чацш пока
зывает!., что коивекщя отрицательныхъ частицъ проис
ходит!. но лишямт, силы.

При втором!., еще болЬо наглядном!., опыте Риги за
ряжал!. отрицательно металлическШ цилиндръ, покры
тый лаком!., съ полированной цинковой полоской, распо
ложенной но ея производящей; вблизи этого цилиндра 
ставили эбонитовую пластинку, за ней заряженную поло
жительно металлическую пластинку. При освЬщенш ци
линдра коивекщя происходить только по цинковой по
лоске, такъ какъ остальную поверхность покрывает!, 
лакъ; это наглядно доказывается положешемъ красной 
полосы, которая появляется, если покрыть эбонитовую 
пластинку суриковымъ порошкомъ.

Чтобы рт.шить вопросъ о томъ, производится ли не- 
реносъ электричества газовыми молекулами или пылью,

Ленарт, н Вольфъ делали опыты, изъ которыхъ ом»1 
ключнлп, что металлическая поверхность, нейтралым) 
или заряженная отрицательно,испускаете металлпчест 
пыль нодъ денс’пиемъ ультрафиолетовых!. лучей. Э»| 
заключеше, вмР.стР. съ результатами актино-электрн* 
скнхъ онытовъ, доказываетъ, повидимому, что элепую 
ческал конвегийя производится пылью, отрываемою оп| 
заряженнаго тёла.

Эта пульверизащл гЬлъ подъ exifluieMT, ультра-фпо* 
товыхъ лучей даетъ еще возможность объяснить наб» 
деше Крукса. Бъ трубк-Ь съ разреженным!, простр» 
ствомъ, где происходило мпого разрядовъ, отрицатеп-1 
ный электродъ сильно уменьшается въ толщиеё, поверь 
ность стекла около него покрывается слоемъ черно! 
металлической пыли, а положительный электродъ остаега 
безъ перемены; это можно приписать действш мер» 
Hift, которыя около отрнцательнаго электрода прп извёст- 
пыхъ услов1яхъ представляютъ большое сходство о 
ультрафиолетовыми лучами. i

Актино-электричесшя изеледовашя различных!,эеть! 
риментаторовъпоказываютъ, чтостепень разйяшяспли 
зависитъ отъ характера лучей и тела, подвергающая)!! 
освещешю, но почти во всехъ случаяхъ освещен!е со- 
всЬмъ не действовало на заряженное положительно тЬи; 
хотя прп некоторыхъ опытахъ Наккари и Бахметьев 
положительное электричество разсенвалось нодъ вш- 
шемъ лучей сильныхъ иевръ, но эти результаты остана 
безъ внпман1я со стороны другнхъ нзеледователей. Эм 
разселше положительнаго электричества было неси- 
пенно доказано опытами Брэнли, при которыхъ оказа
лось, что положительное электричество разсенвается « 
такой же быстротой, какъ и отрицательное, когда за
ново отшлифованные диски освещаются искрами разрь 
довъ между алюмишевыми электродами; отодвшш 
дисковъ отъ источника оевЬщешя замедляете разйянк 
и притомь заметнее для положительнаго электричества. 
Новторивъ эти опыты съ вольтовой дугой, Брэнли обна- 
ружилъ также заметное разсЬяше положительнаго элек
тричества, но только отрицательное электричество раз- 
свивалось гораздо быстрее (въ 18—23 раза).

Что касается до вл!яшя вещества проводника, то во 
изеледовашямъ Эльстера н Гейтеля въ особенности чув
ствительна амальгама натр1я илпка.ия. Они нашли также, 
что те же самый явлешя, какъ и ультрафиолетовые лучи, 
производить накаленная платиновая проволока, распо 
ложенная вблизи изолированной пластины, заряженно! 
или нейтральной.

Все раземотренныя явлешя показываюте, что т4ы 
удерживаете положительное электричество легче отри- 
цательнаго. Чтобы дать теоретическое объяснеше этому 
обстоятельству, удобнее всего разематрнвать иотенщаль- 
ную энергш наэлектрнзованнаго тела состоящею изъ 
двухъ частей: одна вычисляется но обыкновенным!, фор- 
муламъ электростатики, а другая пропорцюнальна за
ряду, прнчемъ коэффищентъ пропорщональности ('.) за
висите отъ природы тела. Тогда, если С — емкость кон
денсатора, ВА н 8В — коэффищенты его пластиной, 
+  Q и — Q — нхъ заряды, то потенщадьная энерпя 
этого конденсатора будетъ

W  =  2 - +  5д Q — 8В Q.

Система будете въ равновейи прп минимуме потен- 
щальной энергш, т. е.,’когда

W  =  Т Г  +  8а -  8в =  0 и лп -§- =  8в -  8А .

-----разность нотепщаловъ пластипокъ, измеренная
электростатически; такъ какъ равповейе бываете еще 
при соприкасаиш ндастинокъ, то Вв — ВА — разность 
потенщаловъ при соприкасаиш пластннокъ.

Если проводящая пластинка съ коэффищентомъ В, 
находится вт. среде съ коэффищентомъ В2, и В2 больше 
8̂ , то въ состоянш равновейя избытокъ потенщала пла
стинки надъ средой будетъ 82 — В,, т. е. положительный, 
а значить, ея нотенщалт. стремится увеличиваться. Такъ 
какъ для этого изъ нея должно выходить отрицательное
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штричество, а газовый молекулы не могутъ, иовпди- 
«олу, заряжаться, то при обыкновеиныхъ услов1яхъ это 
увелнчеше происходить не можетъ; но если всл-Ьдсийе 
разложешя окружающая среда делается способной про
водить электричество, или если ультра-фюлетовые лучи 
отрываютъ отъ тела металличесшя частицы, допускаю- 
вдо конвекцш, то происходить разсЬяше отрицатель- 
ваго электричества и увеличивается нотенщалъ тела, 
какь ноказываютъ опыты.

Если пз'ь заряженной пластинки теряется въ окру
жающую среду зарядъ +  Q, то нотенщальная энерпя 
увеличивается на положительную величину o2Q — SjQ, 
что не можетъ происходить безъ посредства внешней 
зяергш; если, наоборотъ, теряется отрицательный зарядъ, 
ю увелнчеше электрической энергш отрицательно. От
сюда очевидно, что разсйяше отрнцательнаго электрп- 
вества должно происходить легче иоложительнаго.

РримЪнеше э л е к т р и ч е с т в а  к ъ  о ч и с ж Ь  сп и р та  
и к ъ  у л у ч ш е н м  к а ч е с т в ъ  вина.

Первый техникъ, занявшейся разработкой вопроса 
объ очистке спирта при помощи электричества, были 
французъ Нодэнъ (Naudin). Сииртъ, который очшцалъ 
Нодэнъ, содержали много енвушнаго масла, такт, какъ 
получался изъ отбросовъ отъ выделки сахара, изъ кар
тофеля, патоки, ячменя и другихъ веществъ.

Сперва Нодэнъ подвергали спиртъ действш  гальва- 
нвескихъ иаръ изъ цинка и мйдн. Развивавшийся при 
этомъ водородъ реагировали на альдегиды и т±мъ 
улучшали спиртъ. Этой, сиособъ былъ оставленъ вслЬд- 
етше неэкономнческаго расхода цинка. Затемъ прпмй- 
ннли къ электризацш спирта токъ отъ дннамомашинъ, 
прнчемъ подкисляли спиртъ небольшими количествомъ 
сърной кислоты. Спиртъ, очищенный такими образомъ, 
приходится еще выдерживать некоторое время до вы
пуска его въ продажу.

Изв^стпо, что качество спирта улучшается, если его 
оставляютъ долгое время въ не вполне замкнутыхъ боч
кахъ. Улучшеше качествъ спирта происходить въ этомъ 
случа'Ь отъ в.шпшг кислорода воздуха. Но это улучше- 
nie вдеть очень медленно н нотому надо было искать 
возможности подвергать спиртъ прямому возд-ййствш 
кислорода, или— что еще лучше— действш  озона.

Французсше техники Нройэ и Пти (Broyer et Petit) 
придумали и устроили для улучшешя спирта действшмъ 
озона цЬлый рядъ заводскихъ аииаратовъ, которые дей
ствуют!, на завод!) Тэйяра въ Тур ню (М. Teillard а 
Tournus) и даютъ xopomie результаты. Главный изъ 
вшхъ апиаратовъ тогъ, въ которомъ получается озонъ, 
устроенъ следующими образомъ. Две спирали изъ алю- 
мпн1евой проволоки помещены одна—внутри, а другая 
па внешней поверхности стеклянной трубки, д1ам. въ 
1 сайт, н 45 см. длиною; всё это заключено въ другую 
стеклянную трубку, которой концы спаяны съ концами 
первой. На оконечностяхъ внутренней трубки, около за- 
иаянныхъ концовъ, имеются неболышя от в ер т я , уста- 
павдиваюшдя сообщеше между обеими трубками. Про- 
тивуноложные концы спиралей выведены внаружу боль
шей трубки и оканчиваются зажимами. Къ этими зажи
маю, нрисоединяютъ провода отъ вторичной обмотки 
индукщонной катушки, получающей токъ отъ какого 
ибо источника электричества. Пропуская по трубкамъ 
кнелородъ, подвергаютъ его действш  тихаго разряда 
между спиралями, отчего кнелородъ н озонируется. 
Упогребляютъ три такпхъ озон пру ющихъ трубки. Этотъ 
аппаратъ даетъ возможность получать въ одннъ часъ 
10 куб. метровъ озонированнаго кислорода.

Вся установка у Тейяра состоять нзъ газометра 
для кислорода на 20 куб. метровъ, двухъ аииаратовъ 
для пзготовлешя озона, одной динамо, одной паровой 
машины, 6 закрытыхъ дплипдричеекнхъ чановъ — въ

500 литровъ каждый— для помЬщешя спирта*); кроме 
того имеется насосъ для нерекачивашя кислорода, на- 
сосъ для спирта и некоторый друпя добавочиыя при
надлежности.

Операщя улучшешя спирта состоитъ въ следующемъ. 
Сперва наиолняютъ чаны—каждый 500 литрами спирта; 
затемъ насосомъ ирогоилютъ кнелородъ въ озонирую
щий аппаратъ и въ то же время нускаютъ въ ходи ди
намо. До иостуилешя въ озонирующий прпборъ кнело
родъ проходить сперва черезъ регуляторъ давлешя, слу
жащий въ то же время для удержания мехаиичсски увле
ченной воды. Затемъ кнелородъ высушивается въ при
боре съ хлористыми кальщемъ и оттуда уже проходить 
въ озоиизаторъ. Изъ послёдняго аппарата озонирован
ный кнелородъ, пройдя черезъ трехгорлую предохрани
тельную стклянку, поступаетъ снизу въ первый чанъ со 
сниртомъ, затемъ переходить такими же образомъ во 
второй и въ третий. После прохождешл третьяго чана 
кнелородъ следуетъ вновь подвергнуть озонировашю н 
только тогда его можно употребить для улучшешя спирта 
во второй группе чановъ.

Количество озонированнаго кислорода, необходимая 
для надлежащей обработки спирта, равно шести объе
мами носледняго. Продолжительность каждой оиерацш 
равна 5—6 часами. Расходъ кислорода на 1 гектолитрь 
спирта колеблется между 50—60 литрами.

Обработанный такими образомъ сииртъ выдержи
вается отъ 4 до 5 месяцсвъ въ больших!, бочкахъ—для 
выделешя веществъ, измененных!, д1.йств1емь озона. 
Такого отброса получается около ' 2 литра на гекто- 
лптръ. После этой выдержки въ бочкахъ—спиртъ обла- 
даетъ всеми xojioiiihmh качествами, который онъ моги 
бы пршбрести обыкновенными и у темь лишь после много
летняя прсбывашя въ иогребё. Заводи Тэйяра дей- 
ствуетъ уже более двухъ летъ, иерсрабатывая въ сутки 
120 гектолитровъ, т. ё. около 1.000 ведеръ.

Отъ описан in способов!, улучшешя спирта перейдемь 
теперь къ разсмотрЬшю lipiiM'lmeuiu электричества въ 
внноделш. При этомъ мы будемъ пользоваться статьей 
профессора Ганоиа (Gayou), помещенной въ октябрской 
кинжке Вттникъ ВишиЬь.йн за 1893 г.

Воиросъ объ улучшеши качествъ вина н объ его 
нредохранеиш отъ заболЬвашя, съ давинхъ поръ уже 
заиимастъ ученыхъ и ирактиковъ-виноделовъ. Первый

наблюдешя надъ в.няшемъ на вино электричества сде
ланы были сравнительно недавно п притоми совер
шенно случайно. Въ 1858 году, во время грозы, разра
зившейся надъ городомъ Динь (Digue), молил ударила

*) Эти чаны соединены между собою стеклянными сифо
нами.
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въ домъ одного изъ крунныхъ владФ.льцевъ виноградни- 
ковъ, прошла въ подвальный этажъ п разбила тамъ мно
жество бочекъ. Вино, разлившееся по подвалу, было 
перечерпано въ друпя бочки и черезъ три месяца ока
залось, что оно стало лучше, чЬмъ было до грозы. Ге
нералу Марей-Мопжу и д-ру Скуттетену пришла мысль 
удостовериться прямыми опытами, можно ли припи
сать въ данномъ случае улучшете качества вина вл!я- 
шю электричества. Съ этой целью вино различнаго до
стоинства подвергалось въ теч ете 2—3 дней действш

тока отъ несколькихъ элементов!. Дашеля и Бунзена. 
Во всехъ случаяхъ было констатировано заметное улуч
шен ie  вина отъ электризащи. Результаты наблюдет! 
д-ра Скуттетена были подтверждены опытами, произве
денными Лефевромъ во Францш и Блазериа въ Итаж 
Наконецъ, въ 1888 году Менгаринн выработалъ cjtjy»- 
щш npieMb электризащи вина. Токъ, получаемый on 
гальваническихъ элементовъ, проводится въ бочку а  
виномъ F  (см. фиг. 21) помощью проводниковъ в в 
а', соединенныхъ съ платиновыми проволоками Ъ и V.

В В'

i

Фиг. 22. Фиг. 23.

которыя изолированы въ местахъ прохождешя черезъ 
шиунтъ В — стеклянными трубками с и с'. Къ платино- 
вымъ проволокамъ прикреплены две однородный метал- 
личестя пластинки Р и Р', которыя погружены въ вино 
параллельно и на неболыпомъ разстоянш другъ отъ 

■друга. Размеры пластинокъ колеблются въ зависимости 
отъ количества жидкости: для 40—50 вед. длпна ихъ 
можетъ быть 20—40 см., а ширина 6—8 см., но ни въ 
какомъ случае оне не должны приходить въ соприко- 
сновете со стенками бочки.

Пропущенный въ бочку токъ вызываетъ на нластин-

кахъ выделеше газовъ, которые приводятъ въ движе- 
Hie всю жидкость, способствуя такпмъ образомъ ея 
электризащи. Если сила тока, которымъ располагают, - 
велика, то можно ввести въ цЬпь рядъ подобныхъ же t 
бочекъ и, следовательно, произвести одновременно элек- 
трнзац1ю довольно значительнаго количества вина.

Улучшеше вина, происходящее отъ электризащи, обу
словливается химическими пзменешями жидкости, вы
зываемыми токомъ или вернее — продуктами электро
лиза: водородомъ и кислородомъ. С тарете вина вг 
частности обусловливается в.Пяшсмъ образующагося ки-
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оорода. Еще изъ работа. Пастера известно, что такт, 
называемое старЪше есть результатъ медленнаго окисле- 
шя растворимыхъ начала, а именно красящнхъ ве- 
ществъ вина, и что теплота, выделяющаяся при нро- 
вжденш тока, способствует!. всеми этимъ изменешямъ 
состава.

Работы Менгарини показали, что электрнзащя ноз- 
воляетъ освобождать вино отъ болезнетворных! фермен- 
говъ (стерилизовать), выделять вещества, подвешен
ные въ немъ, улучшать его качество и, наконецъ— 
делать вино годнымъ къ сохраненда и къ перевозке на 
дадшя разстояшя (даже черезъ моря) безъ предвари- 
тельнаго фильтровашя и спиртовашя. Для улучшешя 
сквааго вина, Менгарини изобрели особый аппаратъ, 
GDBcaBie котораго помещено въ Л» 7 журнала „Электрп- 
пество* за 1891 годъ. Способы электризащн вина, раз
работанные въ Италш, мало практичны, такъ какъ прн- 
нкпмы къ сравнительно небольшими количествами жид
кости и, кроме того, требуютъ большого промежутка 
времени.

Въ последнее время известный электрики де-Мерн- 
пнъ (во Франвди), разработали новый способъ электри- 
защи вина, который имЬетъ болышя преимущества въ 
сравненш си прежними: операнда идетъ быстро, непре
рывно и въ короткое время можетъ быть обработано 
значительное количество вина. Самый принципъ способа 
другой—они основанъ на употребленш не ненрерывныхъ 
(оостоянныхъ) токовъ, а переменных!.

Переменный токи имеетъ передъ токомъ постоян- 
вымъ два преимущества:, во 1-хъ они не изменяетъ су
щественно химическаго состава вина, подвергнутаго 
его дt иств1ю и, во 2-хъ, они играетъ роль хорошаго 
яершизующаго агента. Удары, быстро следующее одинъ 
за другпмъ, убиваютъ болезнетворные зародыши или, 
во крайней мере, видоизменяютъ нхъ жизнедеятель
ность, задерживая дальнейшее развипе. Источниками 
переменныхъ токовъ служатъ сидьныя динамо-электри- 
чески машины, который изготовляются въ мастерскихъ 
г. де-Меритана въ Париже.

Главная составная часть аппарата для электрнзацш 
вина состоять нзъ высокаго, м Ьднаго, вылужсниаго пли 
высеребреннаго внутри цилиндра-щиемиика, въ кото
рый наливается вино, предназначенное для электриза- 
ця. Въ жидкость опускается родъ гальванической бата
реи, составленной изъ горизонтальных!, мЬдныхъ, вы
серебренных! кружковъ, нродыравленныхъ и располо
женных! на весьма близкомъ другъ отъ друга разстоя- 
нш.Эти кружки соединепы попеременно съ двумя метал- 
шескими стержнями tt (см. фиг. 22), такъ что, напр., 
кружки нечетпыхъ рядовъ (1, 3, 5....) соединены съ ле
выми стержнемъ, а кружки четные (2, 4, 6....) соеди
нены съ правыми стержнемъ. Каждая изъ этихъ системъ 
изолирована отъ другой стеклянными кружечками. Стер
жни tt оканчиваются вверху зажимами 1Ш', къ которыми 
прикрепляются провода отъ динамо-машины. Крышка, 
на которой находятся зажимы ВБ', привинчена къ отвер
сто цилиндра герметически, что устраняет! испареше 
впна и вхождеше въ днлиндръ внешияго воздуха. При 
работе динамо, токи попеременно распределяется по 
широкой поверхности кружечковъ; перемены направле
ны тока совершаются въ высшей степени быстро и вся 
масса жидкости въ т еч ет е  нЬеколькнхт, мгновений под
вергается наисильиейшей электрнзацш. Весь аппаратъ 
состоять изъ четырехъ одинаковых! цилиндровъ, сооб
щающихся между собою, какъ показано на фиг. 23 по
мощью трубокъ <i t2 t3 такъ, что вино, подвергшееся 
электрнзацш, въ одиомъ изъ цилиндровъ, выходить че
резъ верхи трубки и выступаетъ въ другой цилиндръ 
снизу. Вино поступает! въ первый цилиндръ внизъ по 
трубке t изъ стекляннаго сосуда V, въ которомъ уро
вень жидкости не меняется; по другой трубке S—вино 
отводится изъ последняго цилиндра въ бочку. Цилиндры 
соединены проводами между собою и съ зажимами ВВ'.

Въ Берси (близи Парижа) находится въ де.йствш 
полная установка машинъ. Вино, предназначенное для 
электризащн накачивается насосомъ изъ бочки въ со- 
судъ V, электризуется въ ряде цилиндровъ С и посту
пает! затемъ черезъ S въ другую бочку. Имеются три

батареи: одна для бе.лыхъ вини, другая—для красныхъ 
и третья—для спирта. Помощью одного аппарата можно 
электризовать минимум! 100 гекто.т. (814 вед.) вина въ 
день, считая рабочий день въ 10 часовъ; требуемая сила 
тока—28 амиеръ при 25—30 вольтахъ.

При электрнзацш впоа по способу де-Мерптана хи
мический составь вина существенно не изменяется, но, 
нодъ в.ияшемъ электричества вино становится замеча
тельно устойчивыми противъ заболеваний. Главнейшими 
результатами действ1я переменныхъ токовъ, меняющих! 
свое направлеше отъ 12 до 15 тысячи рази въ минуту, 
являются стерилизащя и старенie вина. Результатами 
этимъ способствуете заметное возвышеше температуры 
въ цплиндрахъ, въ которых! циркулирует! вино во 
время электризащн. ПримЬиеше переменныхъ токовъ 
къ электризащн вина— даетъ возможность производить 
улучшеше вина въ промышленных! размерах!. Подоб
ный устройства существуют! уже въ Париже (въ Вегсу), 
въ Боне (Бургунд1я) и въ Алжире. Одними изъ значи
тельных! заводовъ является открытый недавно въ Буф- 
фарике (близъ Алжира), где въ течете 10-ти-часового 
рабочаго дня можетъ быть электризовано до 400 гектол. 
(3 255 вед.) впна.

О сноваш я дл я р асч ета электрическихъ п р о -  
водокъ распред'Ьлеш я постояннаго тока.

Статья В. Кутневича.
(  Окончите.)

III.
Сравнение измЪвешй затраты на проводъ отъ нзм-Ьнетя сЪчетя и отъ вве
дения реостата. -  Практическое значеше этого,— Общая формула изм^ноюя 

затраты отъ изменен!* паденгя вольтовъ.

Теперь разсмотримъ увелнчев1е относительно мини
мума затраты на проводи при увсличенш надет й вольтт. 
па немъ, происходящем! отчасти посредством! умень- 
ш етя поперечнаго сечетл провода, отчасти введёшемъ 
реостата.

Пусть I — длипа ировода, i — сила проходящаго но 
нему тока; S0 — экономичное сеч ете его и Д соответ
ствующее падете вольтъ на проводе.

Иоложнмъ потребно увеличить это падете Д до вели
чины о >  Д, нзмеиетемъ поиерсчпаго еёчешя провода 
S0 bt.S i, при чемъ падете Д изменится и станетъ рав
ными Д +  а, и затемъ введетемъ въ проводъ реостата, 
который вт. свою очередь еще повысить падете на 
велнчипу Р, такъ что мы будемъ иметь:

8 =  Д -(- * +  Э............................(1)
Для коэффищента <р, выражающаго уменыпеи1е попе

речнаго сёчешя провода изъ S0 въ S, получимъ величипу

почему относительное увеличен1е минимальной затраты 
К„ на проводи, происходящее отъ этой замены, будетъ:

1 ( 1 - * ) * _  К
2 <f К0

Что касается затраты на реостатъ, то она соста
вится изъ годового погашешя стоимости реостата а +  за
траты въ немъ на энергш иагревашя его; последнее 
слагаемое при падет и р въ реостате, при силе тока г 
и стоимости годового ватта-часа ш будетъ рг<о, а стало 
быть относительная величина полной разбираемой за
траты представится въ виде:

__а +  рг«>
К0— К„ ’

но К„ =  2Дг«>, следовательно:
A — J L j -J L
К0— Ко-1- 2Д"
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На основанй! всего сказаннаго полное относительное 
увеличеше затраты на проводъ отт. введешя въ него 
реостата совместно съ умепынешемт, поперечнаго сй- 
aeHia будетъ:

к кх а | 1 /  Р . (1 <р)3'\
К„“  Ко К0^  2 U  "Г ? ) '

а па ocnoBaniii (1)

А  —  4-  —  f5 ~  А +  а л- (х ~  У)Ч
Ко ~К„ 2 \  Д ^  9 J

_  a _  1 , (1 — ?Л
Ко ^  2 ( Д 9 I

Изъ этой последней формулы нетрудпо получить 
j величину полной затраты на проводъ съ реостатомъ 
; K' =  fc +  K0, а именно:

к , =  ‘  +  к . = « + у { |  +  -4- | „ ) ь

= “ + i { ' i + T ^ y ! K“’
| такт, какъ (на оси. 1)
! Д +  а =  8 — р.
! Легко видеть, что мнннмумъ К 1 получается при Д +  а 

максимум^ или при [3 — 0, причемъ п а въ этомъ слу
чай должно быть принято равнымт. нулю.

Максимумъ же Д +  а == 8, т. е., когда noBHiiieHic на- 
ден1я провода достигается полностью уменыпешемъ по- 
неречнаго сйчешя его; для этого случая предыдущая 
формула дастъ величину затраты въ такомъ вид!.:

м |" - к - - И х + т К
Съ другой стороны максимальное значеше К 1 полу

чается при а =  О, т. е. при 6 — р z= Д, когда иовышеше 
вольтъ достигается единственно при посредства реостата; 
тогда предыдущая формула даетъ:

Мах. К' =  « + у { - | - +  i } k 0,

или, пренебрегая велпчпной а, если она не велика, 

Мах. К'
Полагая

имйемъ

и отношеше

i \ K
' 2  { д +  Ч К°-

=  10

Min. Р + > •
M a x . K ' ^ y ^  +  lj  К0,

1 4_ 1
Мах. К' __ц (р. +  1 ) ___ ^ (а
Min. К р-3 + 1 1 +  лР3

последняя дробь можетъ служить мйрою невыгоды рео
стата въ cpaBHenin съ уменыпешемъ поперечнаго сй- 
чешя провода, для постояннаго повышешя въ немъ 
надешя вольтъ.

На основашн этого, къ повышен™ надешя вольтъ 
въ проводахъ при помощи реостата нужно прибегать 
лишь въ случаяхъ необходимости, а именно, когда 
уменыпешемъ сйчешя нроводовъ съ цй.лыо получить 
требуемое падеше въ нихъ, мы доводпмъ плотность тока 
въ нихъ до недопустимой практикою величины.

Это можетъ представиться въ случай, когда машина, 
помещенная, иапримйръ, въ точке 0 (черт. 24), нахо
дится близко къ одннмъ изъ центровъ потреблешя 

. . . .и  далеко отъ другнхъ; для того, чтобы до
вести падете въ этихъ проводахъ до наивыгоднйГппеб 
величины 3, вычисляемой путями указанными выше, 
можетъ случиться, что въ проводахъ ближайших!, цеи- 
ровъ потреблешя придется взять плотности тока не 
допустимо большой величины. Въ этомъ случай, мы 
должны, повысивъ падете въ проводе до возможно 
большей величины, достигнуть дальнейшаго повышены 
посредством!, введешя реостата.

ос,.-----------------------------------------------
сс-

а»

Фиг. 24.
и

Кроме упомянутаго рода реостатовъ въ отдельных! 
проводахъ значительных!, нроводокъ приходится иметь 
реостаты для сравнения вольтъ въ отдельныхъ центрах! 
потреблешя въ случае вывода болыпаго или менынаго 
числа лампъ, питаемыхъ токомъ отъ упомянутых! 
центровъ.

Этого рода реостатами мы не должпы повышать по
стоянно надешя на проводахъ до величины 8, требуе
мой предыдущим!, вычислешемъ тока, а лишь уравни
вать падешя въ случае неравномернаго вывода лашп 
въ разлнчныхъ цйняхъ, питаемыхъ этими проводами.

Пусть 8 есть наивыгоднейшая для данной проводки 
величина надета па системе проводовъ; мы имйемъ

где ц ц  . . .  г» максимальные могунйе проходить по про- 
водамъ токи. Если токи изменить до величинъ

0 Л , ®2*2 - • • 0» *» ,
где 0 j0 2 . . . 0 П суть некоторый правильпыя дроби, 
тогда ггадешя на проводахъ будутъ:

80J, 802 . . . 80м ,
и если 80Р большее изъ нихъ, то реостатами придется 
увеличивать надешя на проводахъ на величины

(0„ -  0 ,) 8, (0Я -  0 2) 8 .
Если же

0 i =  0 2 — • • •
или если разности •

0Я — 0 , 0Р — 0 2 . .
близки къ нулю, т. е., когда выводъ лампъ изъ век! 
отдельныхъ районовъ освйщешя пропорцшналенъ числу 
лампъ въ нихъ, тогда не придется прибегать къ повы
шен™ вольтъ въ проводахъ посредством!, реостатовъ.

Въ протпвномъ случай затрата на реостаты увели
чить стоимость полученной выше минимальной затраты 
на проводъ.

Вт, заключеше приведу болйе общую формулу за
траты на проводъ при увеличены! падешя вольтъ въ 
немъ вел е д е т е  одновременнаго уменьшешя попереч
наго сйчешя провода, увеличешя его длины и введешя 
въ него реостата.

Пусть а увеличеше падешя вольтъ вслйдств1е умень
шешя поперечнаго сйчешя, р—увеличеше падешя вслйд- 
CTBie увеличешя длины и у — вслйдсгт е  введешя рео
стата въ проводъ; К0 — минимальная затрата на про
водъ при некоторой длинй его L„ и наивыгоднйГппее 
ейчеше Sfl; тогда затрата К на нроводникъ ври пере- 
численныхъ выше измйнешяхъ представится въ видй

Выводъ этой формулы вполпй апалогиченъ съ преды
дущими. Изъ нея выходятъ, какъ слйдств1я, выведен-
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аыя parte формулы. Пусть 6—падете, вольтъ, которое 
желаемъ имт.ть на проводЬ, а Д—наивыгоднЬйтее зна- 
чете этой величины, тогда

8 — Д =  а-)-р +  Т-
При повыпгенш падешя вольтъ на проводЬ лишь по- 

средствомъ уменыпешя поперечнаго сЬчешя его, пужпо
принять вт. формул!;

(3 =  0 ; Y =  0 ; а =  о —  Д,
и мы будемъ имг1;ть

при повышетпи падешя вольтъ, достигаемомъ однимъ
реостатом.

« =  0 ; Р =  0 ; т =  8 — 1,
и соответствующая затрата будетт. ,

К2_  Ко /_# 
~  2 I Д

наконецъ, при повышешн наден1я при посредств'Ь уве- 
игсешя длины провода

и затрата
а =  0 ; Y =  0 ; р =  8 — Д,

= К » Т ’

Легко видЬть, что при 8 О  Д, т. е. при ]> 1

> т ( 4 - +  0 > х ( 4 - + 4 - ) .
К з > К 2> К 1,

т. е. повыгаен1е падешя вольтъ при посредств’Ь удлпне- 
шя провода менЬе экономично, чЬмъ повышеше при 
посредствЬ реостата, а этотъ иослЬдшй способъ менЬе 
экономиченъ уменыпешя поперечнаго сЬчешя провода 
для той же цЬли.

Разности между этими величинами

a oTHonrenie нхъ
K3- K 2_ J > _
к 2 к, д ■

Биводы, только что приведенный, сдЬланы мною съ 
цЬп.ю облегчить возможность дать себЬ болЬе или 
менЬе полный отчетъ о слЬдств!яхъ случайных’!, или же 
необходимых’!, въ виду мЬстныхъ треоовашй отступле- 
нШ отъ у слота экономичности проводки.

Эти бЬглые выводы указывают’!., что иаиболЬе уве- 
шнваетъ затрату излишнее удлипеше проводовъ, по
чему они должны быть проводимы возможно кратчай
шими путями; затЬмъ введете реостатов’!, съ цЬлпо но- 
стояннаго сравнешя вольтъ въ нроводахъ не должно 
допускаться при проектированы! проводки, и упомяну
тое сравнен ie должно быть достигаемо при посредств’Ь 
уменыпешя сЬчешя проводовъ до величины допустимой 
практикою, а затЬмъ уже введете реостатовъ является 
необходимостью для дальнЬйшаго повышешя вольтъ съ 
цЬп.ю сравнешя ихъ въ отдЬльныхъ нроводахъ уста
новки.

Для большей законченности этой статьи остается 
сказать о самомъ вычислены! экономичной величины 
плотности тока въ проводкЬ, которая вт. предыдущем!, 
изложены! обозначалась черезъ Г).

IV.
Вшислеше якономической плотности тока.— Определен!© значешя неточ

ности въ этомъ вычислены.

Для расчета экономической плотности тока въ про
водкЬ необходимо имЬть фактически дапныя отпоси- 
тельно пользованья освЬщешемъ. Бъ случаЬ, когда это

нользоваше пмЬетъ характеръ правильнаго, не трудно 
вычислить экономичное значеше плотности тока” для 
данной проводки съ большею или меньшею точностью, 
смотря по нолнотЬ и опредЬленности данныхъ. Если 
же пользоваше освЬщешемъ не представляетъ доста
точной правильности, то при выборЬ плотности тока 
для нашей проводки мы должны руководствоваться 
примЬрами существующихъ изученныхъ установокъ, 
сравнивая нашу проводку съ различными ихъ типами и 
беря фактичесшя дапныя для нашей отъ образдоваго 
типа, иаиболЬе нодходящаго къ ней.

ЗдЬсь вкратцЬ я укажу на ходъ вычислен!» въ слу
чаЬ правильнаго потреблешя тока въ проводкЬ, а за
тЬмъ считаю важнымъ указать на Bjiauie случайной не
точности нашего рЬшешя при неопредЬленности дан
ныхъ, и на происшедшее отъ этого увеличение затраты 
на освЬщеше.

Предположимъ, что мы пмЬемъ дЬло съ установкой, 
гдЬ извЬстная часть лампъ выводится въ извЬстные 
часы дня; случай, который представится, наир., при освЬ- 
щеши фабрикъ.

НапримЬръ, допустимъ, что въ 4 часа утра начи
нается полное освЬщеше, которое торить во все тем
ное время до 8 часовъ вечера; въ этотъ часъ выво
дится нЬкоторая опредЬленная часть лампъ. Пусть I— 
токъ, потребный для полнаго освЬщешя; назовем!, черезъ 
0,1 часть его, потребную съ 8 часовъ. Допустимъ далЬе, 
что въ 10 час. вечера выводится еще часть лампъ, и 
силу тока, расходуемую для освЬщешя съ этого мо
мента, назовемъ черезъ 0 21 и положим!., что этимъ то- 
комъ пользуются до 4 час. утра, когда освЬщеше дово
дится снова до полнаго.

Пусть #0, *„ #9 промежутки времени пользовашй то
ками I, 0,1 и 0 21 для какихъ либо опредЬлепныхъ су- 
то къ въ году, при посредствЬ провода, сопротивлеше 
котораго обозначу черезъ г. Тогда суточная потеря 
эпергш W  на немъ представится въ видЬ

W =  r { 1 4 , +  0 ,2Р<, +  ВДЧ , )

=  гР  ( <„ +  0 ,2«, +  В,Ч2 ) .

Составпвъ татя  выражешя для каждыхъ сутокъ и 
взявъ ихъ сумму, получимъ для годовой потери эпергш 
W выражен ie

W  =  гР  { 2t0 +  О,*», +  0 2sSt2 j .

Выражеше, находящееся въ послЬдней формулЬ въ 
скобкахъ, представить нЬкоторый пертдъ времени Т 

Т =  +  0 ,22t, +  0 2s^ 2,
и для W можно написать

W =  гРТ ваттъ-часовъ,
если Т выражено въ часахъ.

Этотъ нортдъ Т называютъ годовымъ временемъ по- 
треблешя полной энергш. Если бы освЬщеше горЬло 
полностью въ течете всего года безъ перерыва и въ свЬт- 
лое время, то:

0, =  02 =  1
и Т =  +  2*, +  =8 .760  ч. =  числу часовъ въ году,
но этого случая никогда не представляется, и Т <8.760 ч.; 
предполагая, что въ году около 9/,6 темнаго времени, въ 
которое потребно нользоваше освЬщешемъ, мы полу
чимъ приблизительно Т <  5.000 ч.; на практикЬ же Т 
значительно менЬе этого числа, такъ какъ не въ одной 
установкЬ не пользуются сплошь все темное время пол- 
нымъ освЬщешемъ, и тогда 0 , и 0 2 суть правильный 
дроби, ихъ квадраты предетавляютъ незначительная 
величины, и Т заключается въ предЬлахъ

nt0+ 0 ,2s*, +  в гт г > т > « 0.
Вообще на практикЬ выеппй предЬлъ для Т дости

гает!. величины около 2.500 — 3.000 ч., низтш же ире- 
Д’Ьлъ въ незначительныхъ установкахъ можетъ быть 
очень малъ.

Что касается практичеекаго нахождешя величины 
Т, мы можемъ предварительно найти средшя величины
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t0 tt t2 за м'Ьсяцъ, зат^мъ найти величину
Т\ =  (сред. t0 +  0 !а сред. t t +  0 22 сред. #2) X  Щ 

гдЬ п  число дней въ месяце, въ которые пользуются 
освЬщешемъ и зат^мъ, беря сумму Т за все мвсяца, 
получимъ величину Т3

Для вычислешя же средней величины Т удобно при
бегнуть къ д1аграмм4 восхода и захода солнца въ дан
ной местности. Для этого на графленой бумаге откла
дываем!. по оси абсцисъ 365 дёл етй , изображающих!, 
дни года, а параллельно оси ординатъ въ произволь- 
номъ масштабе — моменты восхода и захода солнца въ 
данной местности, выбранные изъ календаря съ про
межутками дней черезъ 10. Соединивъ нанесенные та-

кимъ путемъ точки, мы получимъ две д1аграммы; одна 
служить для моментовъ восхода солнца, другая—для за
хода.

Эти AiarpaMMbi разделимъ лишямп А 3В}, А2В2 . . . па-
Ёаллельными оси ординатъ на отрезки А,А2, А2А3, , . .

ijBj, В2В3 соответствукшыя месяцамъ; среди in орди
наты PN и РМ этихъ отрёзковъ выразятъ средиie мо
менты восхода и захода за месяцт. и по нимъ не тру
дно уже найти средшя величины <0, и t2 или прямо 
снять ихъ съ д1аграммы.

Въ виду простоты этого реш етя не останавливаюсь 
долее на немъ.

Вычисленная указаннымъ путемъ величина Т, нужна, 
какъ было указано въ примечанш въ начале статьи, 
для вычислешя экономичной плотности тока въ про

воде, и эта плотность D представится въ виде

В| /  р_. . ± . А
V 100 Р аТ’

где р , «  » суть известныя изъ предыдущего изложешя 
величины. Нредположпмъ, что мы въ нашей проводке 
взяли вместо экономичнаго значешя плотности D, ка
кую нибудь отличную отъ нея d. Вследств1е этого про- 
водъ, вместо наивыгоднЬйшаго поперечнаго сечешя S0, 
получился сечеш я S„ тогда

S j _  ±
S„ D

и относительное увеличеше затраты будетъ

Л — 1  (1 — ?)а _  1 \  Р '
К0 2 <р 2 d 

D

2
(D -  d f  1 

D d  2 ( / § - / ? ) *
Предположимъ, что мы взяли плотность d  вместо D 

вследств1е неверности въ величине Т; пусть Т0 его вер
ное значеше и Т принятое нами; тогда мы имеемъ

D А

Vb
и d А

у/т"’

где

откуда
А  =  / V100 а

Р
1_
в 1

Т„
т  ’

и следовательно предыдущая формула увеличешя за
траты дастъ

4 4
Тс

К0 И /* - /# -
Эта формула даетт. возможность судить объ относи

тельной величине увели чеши затраты въ зависимости 
Т к

отъ -ЙГ-, и очевидно тЬмъ бол*Ье, ч'Ьмъ бол'Ье разнится 
г« Дототъ единицы Мы можемъ принять Т = Т 0-Н, и

следовательно,

Отсюда ясно, что для одпого и того же изменешя (,т
тр разнится отъ 1 темъ менее, чемъ более Т0, т. е.
погрешность въ Т0 на ту же величину для малыхъ Т0 
значительнее вл1яетъ на относительное увеличеше за
траты, чемъ при болыпемъ Т. Съ другой стороны для 
тёхъ же относительныхъ погрешностей въ То,т. е. для
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rixii же величин! отношсшн при любомъ Т0, отно-
■ 1-0

стельно уведичешя затраты на оевЕщеше, получаются

Такнмъ же иутемъ сказываются нзмЕнешя въ коэф- 
фнц̂ еыт'Л а — стоимости 1 длины провода при 1 — нопе- 
речнаго сЕчешя, и называя а0 и а два значешя этой 
величины, имЕемъ:

4 _ 4 __
*L_J_ ( л/  а

"К — 2 \У а У a j
Отъ совместной ногрЕптности въ а0 и Т0 нронзой- 

детъ относительное увели чеше затраты
4 ___ 4 _

J L  —  1  ( л/
Ко — 2 \У а Т 0 У а0 ТУ ’

какъ въ этомъ нетрудно убЕдиться согласно предыду
щему.

Приведенный выше формулы даютъ способъ разо
браться, на сколько мы по указанному выше пути при
ближаемся къ экономичности установки, если у насъ 
есть возможность найти предЕлы, изъ которыхъ не мо- 
гутъ выйти величины Т0 и а0 для нашей проводки. Что 
касается а, то она измЕняется въ небольших! предЕ- 
лахъ для одного и того же рода кабелей. Самый луч- 
uiifi способъ нахождешя ея есть слЕдукнщй. Пусть кг 
есть стоимость провода при одномъ какомъ либо зна- 
чеши Sj поперечнаго сЕчешя его и к3—та же величина 
для другого сЕчешя S2, тогда можно положить

к  ̂— ctSj с
к3 — ttSo “I-  с,

гдЕ с есть нЕкоторая величина, зависящая отъ стоимости 
выдЕлки провода; изъ предыдущих! равенств!

7̂1 — к% — и (S, " S2),
откуда

На основан!!! этого, нмЕя каталогъ проводовъ, мы 
хогемъ найти но нЕсколькимъ различным! выборкам! 
изъ него величину коэффпщента а, дЕля разницу стои
мости двухъ кабелей съ какими нибудь поперечными 
сЕчешлми Sj и S2 на разность S, — S2. Получивъ та- 
бимъ иутемъ нЕсколько велнчинъ для а, мы увидпмъ, 
что они незначительно разнятся другъ отъ друга и, 
взявъ среднее для этихъ величин!, мы получимъ для а 
достаточно точное значете.

Еще лучше, зная a priori предЕлы, между которыми 
заключаются поперечныя сЕчешя нашихъ проводовъ, 
дЕлать выборку для нолучешя а изъ величин! S, за
ключающихся въ этихъ предЕлахъ:

Намъ остается сказать нЕсколько словъ относительно 
затраты на провода. Стоимость провода съ установкой 
его, строго говоря, выражается не формулой

К , =  ASL,
принятой нами выше, а формулой 

К t =  ALS +  С,
гдЕ С нЕкоторое число пропорщональное длинЕ провода 
и зависящее отъ стоимости выдЕлки его, а также и отъ 
стоимости установки. Затрата на проводъ представится 
тогда въ видЕ

К — С +  ALS +  - f -  ’

но при минимум1!; этого выражешя мы получимъ для S 
ту же величину, какъ для минимума

К 1—  A L S + -j jp

почему въ предыдущем! изложены мы для простоты и 
пзслЕдовалн лишь посдЕднюю формулу. Въ коэффищентъ 
С можно отнести также стоимость реостатата, и т. и.

независлнря отъ ноперсчиаго сЕчешя провода затраты. 
Коэффищентъ С мЕняется съ перемЕною системы про
водки и ири выборЕ этой системы нужно стараться, 
очевидно, объ уменьшены этой величины, т. е. объ 
уменьшен!и стоимости установки вообще. Самое пра
вильное включать въ этотъ коэффищентъ С iioraiuenie 
стоимости всей установки, т. е. машинъ, станцш и т. н., 
и тогда К 1 представить полную годовую затрату на 
установку. Въ этомъ случаЕ увелнчеше стоимости про
водов! отъ затраты на нхъ выдЕлку, изолировку и т. н. 
представить на столько незначительныя величины, что 
ими можно будетъ пренебрегать, но крайней мЕрЕ, вч. 
предварительных! расчетах!, а принять ихъ во виима- 
Hie въ концЕ вычислено!, что не представить значн- 
тельнаго труда въ каждомъ данномъ случаЕ.

J р ан сф о р м ато р ы  и и хъ  р а з в и т
ИсторнческШ очеркъ развитая трансформаторовъ. — Современные типы 

трансформаторовъ.

I.
Въ настоящее время система неремЕннаго тока все 

больше и больше входить въ употреблеше. Токъ высо- 
каго нанряжешя оть динамомашины передается на боль
ная разстояшя съ незначительной потерей и посред
ством! трансформатора преобразовывается въ токъ ннз- 
каго нанряжен1я, какой нуженъ для домашвяго освЕще- 
шя. На копструкщю трансформаторовъ нЕсколько врс- 
менн уже обращено вннмаше нзобрЕтателей и теперь 
можно встрЕтить въ нримЕненш десятки разновидностей 
трансформаторовъ.

Въ виду такихъ обстоятельств! легко можно забыть, 
что промышленный усиЕхъ трансформатора н даже са
мое открьиче его принципов! относятся къ сравнительно 
недавнему времени; но онъ усиЕлъ уже подвергнуться 
весьма многим! измЕиен1Ямъ раньше, чЕмъ достигъ те
перешней сравнительно совершенной формы. Miioric 
ечнтаютъ, что Румкорфь первый изобрЕлъ индуктивную 
катушку и пользовался ею, забывая о Фарадаъ и его 
откръгияхъ. И притомъ, первоначальный трансформа
тор! Фарадея заключает! въ себЕ всЕ существенный 
черты наилучшихъ современных! трансформаторовъ.

Фиг. 26.

На фиг. 26 представлена первоначальная „усовершен
ствованная катушка" Фарадея: А — чугунное кольцо, 
В — вторичная обмотка и С — первичная. Легко вндЕтъ, 
что здЕсь имЕется на лицо самая существенная особен
ность современнаго трансформатора, именно замкнутая 
магнитная цЕпь.

Индуктивная катушка Румкорфа была изобрЕтена въ 
1842 г. Ел устройство знакомо всЕмъ: прямой желЕзный
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стержень образуетъ сердечник/.; на нсиъ расположена 
сначала первичная обмотка, а потомъ сверху вторич
ная. Эта катушка получила весьма широкое применены 
въ лаборатормхъ, а также вт> медицине для нолучешя 
токовъ высокаго нанряжешя нндукщей отъ перемежаю
щихся или прерывпстыхъ токовъ нпзкаго нанряжешя 
(батарей).

Катушки Фарадея и Румкорфа являются прототипами 
двухъ главныхъ современных/, классовъ трансформато- 
ровъ: съ разомкнутой и замкнутой магнитной цепью. У 
катушки Румкорфа съ прямымъ сердечникомъ магнит
ная цепь, конечно, должпа замыкаться, но чрез/. воздухъ, 
а следовательно ея сопротнвлеше велико въ протнву- 
положность катушке Фарадея съ полной магнитной цепью 
изъ железа, а следовательно малаго сопротивлсшя. Но, 
вообще говоря, ч-);мъ меньше сопротнвлеше магнитной 
цени, гЬмъ выше бываетъ полезное дМств1е трансфор
матора при условы, что другая части соразмерены одн- 
наковымъ образомъ, а потому т]>ансформаторы фарадеев- 
скаго тина лучше, и теперь почти исключительно при
меняются приборы этого класса.

Понизить сопротнвлеше магнитной цепи, укоротить 
ее — одна изъ главныхъ целей конструктора современ- 
наго трансформатора. Это достигается четырьмя путями:
1) дФлаютъ магинтныя цепи вполне изъ железа, 2) по 
возможности укорачиваютъ эти цЬии, 3) увеличнваютъ 
площадь поиеречпаго сечеш'л, насколько нозволяегь 
вест., ]f 4) берутъ железо съ наибольшей магнитной 
проницаемостью. Если нринять все это въ расчетъ, а 
также позаботиться объ изоляцш и возможно лучшей 
вентили иди, то можно получить трансформаторъ очень 
высокаго нолезнаго действ!л при условы, что его об
мотки соразмереиы, какъ следуетъ. Посмотрим/,, какими 
средствами изобретатели приближались къ этой цели.

Яблочковъ и Голяръ и Д.исиббсъ на первыхъ централь- 
ныхъ станщяхъ, изъ которыхъ пытались производить 
раснределшпе но системе поременнаго тока, применяли 
трансформаторы румкорфова тина. Ихъ трансформаторы 
вводились въ цепь последовательно, что теперь уже давно 
оставлено, за исключошемъ несколькихъ систем/, улич- 
наго освгзщешя и некоторыхъ особыхъ случаевъ.

Вероятно, первымъ усовсршенствонашемъ (и прптомъ 
не особенно важнымъ) не])воначальной катушки Фарадея 
было то, какое сдФлалъ Кеннеди въ 1883 г.; онъ также 
взялъ большое железное кольцо съ попеременно распо
ложенными первичной и вторичной обмотками, но его 
кольцо было не изъ чугуна, а изъ железной проволоки, 
че.чъ достигалась большая магнитная проницаемость.

Спустя немного времени Ферранти внес/, еще измЬ- 
neuie, обмохавъ катушки железной лентой, благодаря 
чему несколько уменьшалось поперечное сеч ете уио- 
требляемаго железа; это способствовало также устране
ние всякой магнитной утечки, какая только могла бы 
происходить. Впрочемъ, еще сомнительно, выгодно ли 
такое устройство, такт, какъ прибавочное железо неиз
бежно увеличивало весь, вредя вентиляцш, в сл ед ст е  
чего естественно увеличивалось нагревшие.

Вскоре затемъ Стэнли устроил/, трансформаторъ, 
значительно усовершенствованный въ сравнены съ суще
ствовавшими прежде, какъ онъ утверждал’/,. Онъ сделалъ 
кольцо изъ мелко подразделеннаго железа, придавъ ему 
форму, показанную на фиг. 27, т. е. взявъ кольцевой 
якорь Иачиноттн. Трудно сказать, какнхъ иреимуществъ 
ждали отъ такого устройства; нельзя, конечно, признать 
за желательную утечку изъ зубцовъ колеса, такъ какъ 
этимъ путемъ рассеивалось значительное количество маг
нитной энергш. Всетаки такое устройство дало очень 
хорошую идею Дику и Кеннеди, выработавшнмъ въ 1886 г. 
трансформатор'!., въ которомъ явились первый действи
тельно существешшя усовершенствовашя изобретете  
Фарадея. Взявъ, но примеру Стэнли, кольцо Пачинотти, 
они обмотали его но окружности тонкнмъ листовымъ 
железомь, т. е. устроили весьма хорошую катушку, осно
ванную на верномъ принципе.

Но въ этот/, перюдъ р а зв и т  трансформаторовъ 
пришлось обратить серьезное внимаше на вопросъ о 
стоимости. До этого времени все трансформаторы съ 
замкнутой цепью обмотывались въ-ручную; сложная

форма штамнуемыхъ ихъ железа частей сердечника 
сильно иовышала стоимость трансформаторовъ; желЬзо 
но окружности трудно было наматывать, а при всякий 
ненравлешяхъ приходилось все это сдирать. Траифр- 
маторъ же Дика и Кеннеди, былъ слишком/, дорогой дм 
нромышлеииаго нрименеи1я, но въ принципе онъ былъ 
в/, некоторыхъ отношешяхъ превосходнымъ прибором. 
Магнитный сердечникъ былъ разделенъ иа несколько 
короткихъ цепей теоретически пизкаго сонротивлешл; 
для маги итн ыхъ л и ш й  силъ былъ запертъ почти веяюй 
выходъ виаружу, такъ что устранена почти всякая воз
можность магнитной утечки; вентиляцш была хороша 
Несколько испытапШ, старательно произведенных/, надъ 
этимъ трансформатором/,, показали, что онъ обладаеп 
довольно высокимъ полезным/, д'Ьйстемъ. У него есть, 
однако, еще одннъ недостатокъ, которым/, страдают/ 
одинаково всЬ ирежн1е кольцеобразные трансформаторы: 
занимаемое нмъ пространство совершенно не соответ
ствовало производимой работе. Это обстоятельство вь 
соединены съ затруднителыюетш и дороговизною об
мотки привело къ тому, что кольцевой трансформаторъ 
въ его первоначальной форме замкнутаго цельнаго 
железнаго кольца былъ оставленъ.

Фиг. 27.

Один/, изъ лучшнхъ того времени кольцеобразныхъ 
трансформаторовъ выработали въ 1885 г. Циперповскш 
н Дари. Въ этомъ трансформаторе, нревосходномъ вь 
элсктрпческомъ отношены, но илохомъ въ механическом/, 
обмоткамъ и железу было придано, такъ сказать, обрат
ное положеше; первичная и вторичная обмотки, тща
тельно изолированный, располагались внутри сплошного 
масснвнаго железнаго сердечника. Благодаря небольшой 
длине и большой площади сечешя магнитной цепи, 
этот/, трансформаторъ обладалъ превосходнымъ само-ре- 
гулпровашемъ, а благодаря большой наружной поверх
ности железа, нагр-Ьваше не могло быть значительно. 
В/, механнческомъ отношены устройство представляло, 
конечно, много недостатковъ. Вскоре затем/., появились 
более усовершенствованные трансформаторы этого тнна 
съ наружной желгьзной оболочкой. Существуетъ много 
разновидностей такихъ трансформаторовъ, отличавшиеся 
одна отъ другой подробностями устройства, соотноше- 
шями размеров/,, полезнымъ действ1емъ и тщательности) 
выделки. У нихъ катушки бываютъ вполне закрыты 
разд'Ьленнымъ на слои железомъ, за исключешемъ только 
оконечностей; магинтныя цени сравнительно коротш 
и весь прибор/., будучи простого устройства, легко со
бирается.

Въ настоящее время применяются главнымъ образомъ 
трансформаторы съ наружной железной оболочкой. Со
временный тннъ нхъ отличается вообще высокимъ по
лезнымъ Д'Ьйсттеиъ и замечательно совершеннымъ само- 
регулнровашемъ. Можно считать безспорнымъ,что»1еиерь 
посредствомъ трансформат оровъ распредгьляется больше 
септа, чгьмъ вепми системами постоянно ю тока вмжпиъ.

До сих/, норъ мы ничего не сказали о судьбе идеи 
Румкорфа, въ приложены ея къ практике трансформа-
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мровъ. И теперь еще есть сильные приверженцы транс
форматоров!) съ разомкнутой цепью, тщательной построй
кой п соразм^решемт. они достигают!, отъ времени до 
времени замечательных!, результатов!,. {Замечательным!, 
прюгёромъ этого является англШскш трансформато])!, 
Hedgehog Свгшберна, который недавно обратил!, на себя 
большое внпмаше. (См. „Электричество“ 1894, стр. 60).

Тснерь встречаются въ прихенешп одинъ пли два 
трансформатора несколько особаго устройства, не свл- 
шные ст, той цепью усовершенствованш, какую мы пы
тались представить; они хотя и представляют!, изъ себя 
xopomie п надежные приборы, но, можем, быть, усту- 
иаютъ въ этом!, другимъ современнымъ трансформато- 
рамъ. Хорошпмъ нрпм-Ьромь такнхъ приборовт, является 
трансформатор!, Ферранти, о которомъ будетъ упомянуто 
ниже.

II. >
Совремепныя усоверпгенствовашя въ устройстве тран

сформаторов!, направлены, главнымъ образомъ, во-пер- 
выхъ, къ повышению полезнаго действ1я и, во-вторыхъ, 
къ улучшешю и упрощенш наружной коробки и при
надлежностей въ роде нлавкихъ предохранителей и пр. 
Если разсматривать трансформатор!, и его устройство 
сь чпсто механической точки зрёшя, то окажется, что 
существует!, множество формъ, каждая изъ которых!, 
ооладаетъ своими особыми преимуществами. Надо со
знаться, одпако, что можно найти только небольшое 
число такнхъ формъ, которыя не представляли бы не- 
которыхъ очевидныхъ недостатковъ.

ОбщШ характеръ устройства трансформатора опре
деляется сразу формою сердечника, иричсмъ въ этой 
части прибора хорошее механическое устройство, ве
роятно, больше, ч'Ьмъ вт, какой ннбудь другой части, 
иметь на качества прибора. На фнг. 28—35 показаны 
схематически некоторый типичный формы сердечниковъ, 
наш теперь встречаются более или менве часто въ 
применяемых!, трансформаторах!,. Фиг. 28 представляет!,,

Фнг. 28.

безъ сомн’Ьшя, самую типичную и характеристичную 
форму совроменпаго трансформатора съ наружной же
лезной оболочкой; А и В соответственно железо н об- 
иоиа, причемъ А составлено изъ слоевъ въ показан
ною, направлении Можно сразу заметить, что обмотки 
въ трансформаторе такой формы легко наматываются 
и очень компактны. Некоторые конструкторы наматы
вают! первичную и вторичную обмотку въ две катушки 
одинакового внутренняго д1аметра, располагая ихъ на 
сердечнике рядомъ, друпе же делаютъ первичную или 
вторичную катушку съ болышшъ внутреншшъ д1амет- 
ромъ, такт, что можно вставлять одну въ другую и, на- 
хонецъ, въ некоторых!, случаяхъ обе обмотки соединя
ются въ одну общую катушку; въ последнемъ случай 
сначала наматываются на болванку несколько слоевъ 
другой (съ надлежащей изолящей), потомъ опять пер
вая и т. д., причемъ снаружи обыкновенно бываетъ слой 
вторичной обмотки. Ясно, что при такой форме тран- 
сформагоровт, железо должно разниматься вт, какомъ 
ннбудь м-Ьсте, чтобы можно было вставить катушки.

На фиг. 29 показана другая употребительная теперь 
форма трансформатора. Это, какъ и прибора, на фиг. 30, 
вредставляющш большое сходство съ ннмъ, кольцеобраз
ный трансформаторъ, съ железомъ (которое едва ли 
можно назвать сердечникомъ въ этомъ случае) снаружи.

Въ трансформаторахъ этого тина первичная и вторичная 
обмотка образуют!, сплошное внутреннее кольцо, при
чем!. обе цепи, конечно, отделены надлежащим!, обра
зом!, одна отъ другой На этомъ нроволочиомъ кольце 
расположено жел Ьзо. Въ трансформаторе типа па фиг. 30 
последнее состоит!, нзъ железной проволоки, намотан
ной вт, ручную па обмоткахт. (мешкотная н дорогая 
онеращя).

Фнг. 29. Фиг. 30.

Такая форма употребляется редко. Обыкновенно же
лезо состоит!, изъ листовъ или пластннъ, которые при
ходится, конечно, разрезать по какой ннбудь лиши, чтобы 
ввести во внутрь обмотку.

Преимущество этой формы трансформатора заклю
чается въ короткой магнитной цепи. Такъ какъ наруж
ная окружность кольца, конечно, несколько бодыие внут
ренней, а железныя пластинки равномерной толщины, 
то ихъ наружный кромки должны несколько расхо
диться, какъ бы ни сжимали плотно внутреншя кромки; 
это механическое затруднеше приходится устранять, 
хотя оно обезпечиваетъ весьма совершенное нодразде- 
л ете сердечника.

На фнг. 31 ноказанъ въ се.ченш трансформатор!, не
сколько своеобразная) устройства. Железо въ этомъ 
случае состонтъ изъ хорошо связаиныхъ пучковъ очень

Фиг. 31.

тонкаго мягкаго, обручнаго железа пли, въ редкихъ слу
чаяхъ, изъ мягкой железной проволоки. Расположив!, 
несколько такнхъ пучковъ параллельно и въ одной н 
той же плоскости, ихъ обвиваютъ н связываютъ изоли
ровкой въ средней части; поверхъ изолировки намоты- 
ваютъ первичную обмотку, нотомт, вторичную, затемъ 
снова первичную и т. д., обыкновенно въ видъ готовыхъ 
катушекъ, прокладывая между ними надлежащую изо
лировку. После этого мягкое железо загибаютъ вверхъ, 
надвигая концы по.тосокъ одинъ на другой, пока не дой- 
дутъ до середины пучка; другую половину железа загн- 
баютъ подобным!, же образомъ внизъ. Такимъ образомъ 
обмотки оказываются окруженными железомъ, какъ въ 
трансформаторе съ железной оболочкой.

Такое устройство представляет!, некоторыя преиму
щества, главнымъ образомъ мехапичесюя; самымъ важ
ным!,, вероятно, сл'вдуетъ считать легкость, съ какой 
можно снимать и переменять новрежденныя катушки.

Если для сердечника берутъ железную проволоку, 
то устройство бываетъ несколько иное въ томъ отно- 
шенш, что железо загибаютъ около катушекъ во всехъ 
направлешяхъ, а не въ двухъ только и въ этомъ случае, 
какъ и въ большинстве трансформаторов!, съ проволоч- 
нымъ сердечникомъ, обмотки обыкновенно бывают!, 
круглыми. Впрочемъ, трансформаторы такого типа съ 
проволочпымъ сердечникомъ строются только неболь- 
шихъ размеровъ н для особыхъ целей. Вообще, тран
сформаторы такого типа употребляются при очень вы- 
сокихъ напряжешяхъ и въ качестве приборовъ, повы- 
шающихт, напряжете.
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Фиг. 32 показываетъ другую распространенную форму 
трансформатора съ железной оболочкой. Какь видимь, 
железо окружаетъ только половину проволоки, а потому 
трансформатор! этоть, вообще говоря, бывает! хуже при
боров! обыкновенной формы сь железной оболочкой. 
Трансформаторы этого типа употребляются только для 
особых!, наир., экспериментальных! целей. Единственное 
его преимущество заключается вь его крайней простота.

Фиг. 32. Фиг. 33.

На фиг. 33 представлена новейшая форма индуктивной 
катушки Фарадея, типъ кольцеобразнаго трансформа
тора. 'Железный сердечник! проволочный, намотанный 
на форме й плотно обвязанный изолирующим! матер1а- 
ломь, который служить для его изолпровашя оть обмо- 
токь. Первичная и вторичная обмотка навиваются по
верх! сердечника, что требует! много ручной работы. 
Иногда половину кольца занимают! первичной обмоткой, 
а другую половину—вторичной, какь показано на схеме. 
Иногда также обе n'tгш разделяют! на нисколько ко
ротких! катушекь, располагаемых! попеременно, a кроме 
того, иногда, одну катушку наматывают! на другую. 
Трансформаторов! этого типа употребляется мало, такь 
какь у них! много недостатков!, изь которых! не са
мым! последним! оказывается его устройство. Все-таки 
ихь употребляли при электрическом! освФщенш, когда 
лампы соединялись последовательно.

Типы трансформатора сь разомкнутой цепью пока
заны на фиг. 34 и 35. Сердечник! почти всегда бывает! 
изь проволоки, прямой, не образующей сплошной цЬии, — 
последняя замыкается чрезь воздух!. Фиг. 34—обычная 
прежняя форма катушки Румкорфа. Ея устройство столь 
просто, что не требует! особаго онисашя, особенно, если 
принять вь расчет!, что она имеет! мало отношешя

кь электрическому освещенш, хотя применялась въ 
прежнее время при последовательном! соединенш. Здесь 
встречаются вь применено) таюя же видопзменешя, какъ 
и въ кольцевом! трансформаторе на фиг. 33- Хотя транс
форматоры этого класса очень типичны и весьма по
лезны для многих! целей, но ихъ можно оставить въ сто
роне, какъ слишком! n.ioxie по ихъ полезному действш.

Фиг. 35. представляет! общую форму трансформато
ров!, называемых! Hedgehog. Несмотря на его сходство 
съ образцом! на фиг. 8, этоть трансформатор! можно 
считать типичным!, причем! его особенность заклю
чается въ способе устройства концовъ сердечника. Же
лезный проволоки выступают! довольно значительно 
изъ катушекъ и здесь оне раздвигаются въ виде пучка 
лучей или кисти. Этимъ имеютъ виду способствовать 
равномерному разсёяшю лишй силы въ окружающем! 
пространстве; на практике это дало весьма xopomie 
результаты, но словам! изобретателя. Вообще его Teopia 
заслуживает! впимашя.

(Продолженье елгьдуетъ.)

р адам и  по э л е к т р о т е х н и к !
Задача 98-я*).

Прюбретаемъ динамомашину для постояннаго той. 
отъ которой во время наибольшая потреблен1я можем 
брать 300 амперъ, при 130 вольтахъ у щетокъ. Динамо 
эта съ разветвлешемъ (шунтовая) и должна быть со
единена съ валомъ паровой машины посредством 
муфты.

Во сколько индикаторных! силъ требуется парош 
машина, чтобы приводить въ дей сш е вышеозначенную 
динамо при полной ея нагрузке.

Ргъшсте.
300 X  130 =  39.000 ваттъ.

Это число ваттъ представляет! полезную отдачу дн- 
намомашины и должно составлять не менее 85°/о все! 
энергш, передаваемой паровою машиною на валъ динамо.

Вся переданная на валъ динамомашины работа ум
носильна х  ваттамъ, причем!

39.000 _  85 
х  — 100’

откуда х  =  45.882 ваттамъ.
Разделяя последнее число на 736, находимъ, что на 

валу динамомашины требуется работа въ 62.338 дй- 
ствующихъ силъ.

Вт, обыкновенных! паровыхъ машинах! измеренное 
на валу или на маховике количество действующих! сип 
должно представлять не менёе 80°/° индикаторным! 
силъ, развиваемых! этой же иаровой при наибольшем 
ея нагрузке, поэтому

62 338 _  80 
х  ~  100’

откуда х  —  77.923 индикаторным! силамъ.
Отюътъ.
Потребуется паровая машина на 78 индикаторным 

силъ.
Примпчашя:

1) Затраченные 15°/° энергш внутри динамомашины 
расходуются въ ней, приблизительно следующим 
образомъ:

На намагничивате электромагнитов! въ раз- 
в е т в л е н ш .............................................................2$'!«

На работу въ обмотке якоря, RJ2 . . 4,5*/<
На токи Фуко, гистерезис!, трете, со- 

противлеше воздуха и пр................................8*/«.
2) Числа для этой задачи взяты изъ отчета о Франк

фуртской выставке**) и представляют! собою 
средшя величины для шунтовыхъ динамо подоб
ной мощности.

3) Въ четырехъ шунтовыхъ машинах!, результаты 
испыташя которых! здесь приняты во ввпмаше. 
полезное дейстме при наибольшей еагрузк! ко
лебалось отъ 84,95 до 85,95 процента.

4) Изъ испытанных! шести паровыхъ машинъ, бея 
конденсацш, подходящих! къ нашей величин! 
въ двухъ оказалось по 80% полезнаго д!йствк 
затемъ въ следующих! 85, 87, 89 и вт, одной 91*4

5) По отношешю къ индикаторным! силамъ, т. о. 
къ числу

77.923 X  736,
полезное действ1е въ наружной части цепи, оть 
этой пародинамо, при полной нагрузке машины 
составляет! 68%.

6) Съ уменыпешемъ нагрузки уменьшается полезное 
AificTBie какъ паровой, такъ и дпнамомашшш.

7) Въ нашемъ случае на одну действующую силу но 
лучаемъ 625 ваттъ; на одну индикаторную спя

**) Offizieller Bericht. 1894. II Band.
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лолучаемъ ровно 500 ваттъ. При лучшей отдаче 
паровой машины количество ваттъ на индикатор
ную силу, во время полной нагрузки машннъ, до- 
стигаетъ при нашемъ размер! мапшпъ, не бол!;е 
550 ваттъ, а въ среднемъ 530 ваттъ.

8) Для более новыхъ сочеташй, какъ, напримЪръ, для 
небольшой пародинамо Вилянсъ-Тюри *), публи- 
куютъ, что число ваттъ на индикаторную силу до- 
етнгаетъ якобы до 596.

Скржимскт.

О Б £  О Р  Ъ .
Удлинен1е в ъ  м я г к о м ъ  ж ел 'Ь з'Ь  о т ъ  н а -  

магничиванл я . Статья С. Лохнера. — Если бы ни 
HOBiflmie опыты Альфонса Берже, которые, невидимому; 
шодятся въ противоречш съ опытами Шельфорда Бид- 
ша, то я считалъ бы напрасной потерей труда пы- 
аться прибавить что нибудь къ тому, что мы знаемъ 
ю этому предмету. Первоначально я предполагало, под- 
твердить опыты того или другого изъ названнЫхъ изелё- 
ювателей, никакими образомъ не ожидая согласить ихъ 
между собою.

Д.тя этого изеледовашя я пользовался приборомъ, 
юторый представляетъ собою въ сущности интерферен- 
щальный рефрактометръ Михельсона. При помощи этого 
наструмепта я легко измеряли длины до 0,1 коймы, что 
составляетъ около 0,000001 дюйма. Единственное серьез- 
аое затруднеше, какое я встретили при производств!; 
лнхъ нзслЬдовашй, обусловливалось некоторыми дМ - 
ешями гистерезиса.

Ш. Бидвелъ, упоминая о затруднешяхъ, камя онъ 
вир4тилъ, утверждаетъ, что онъ нашелъ безусловно 
необходимыми располагать стержень въ центр!, катушки. 
Вь конце копцовъ, онъ приняли снособъ подвЬшнвашя 
катушки на одномъ конце стержня, такт, что она дви
галась вм!,сте съ последними Такимъ путемъ препят- 
сш вполне устранялись.

При первыхъ оиытахъ я нашелъ, что для даннаго 
игаитнаго поля можно производить удлинеше различной 
юнины въ зависимости отъ способа приложешя тока 
(напримеръ, замыкается ли сразу весь токъ, или же онъ 
крпыадывается постепенно, затймъ увеличивается ли 
этотъ токъ постепенно отъ нуля или уменьшается отъ 
высшаго предела).

При ностепенномъ увеличены тока отъ нуля мы до- 
егагаемъ при некоторой точке наибольшей степени рас- 
ширен1я, — дальнейшее увели чеше въ ток! будетъ про- 
нзводнть уменыпеше отт, этого максимума; если же, съ 
другой стороны, постепенно уменьшать, то можно нолу- 
ить еще большее расшнреше. Это увеличеше въ случае 
мгкаго железа составляетъ отъ 0,05 до 0,20 нолнаго 
pacmiipeniH, получаемаго инымъ путемъ. Подобпаго же 
рода особенность заметнлъ Бидвелъ относительно сталь
ной полосы. При ннжнихъ точкахъ въ pacmiipeHin такой 
особенности, невидимому, не существуетъ.

Чтобы получить наиболее однообразные и достовер
ные результаты, я нрименялъ способъ быстраго, но по- 
етепеннаго усилетя токовъ (не пользуясь первымъ мгно- 
веменъ контакта), д+,лая отсчеты отъ нулевой точки для 
лабыхъ токовъ и отъ максимума для более сильныхъ. 
Хля этой цели я устроили, сопротпвлеше пзъ тонкой 
штшювой проволоки, погруженной въ воду для устра
нены плавлешя, со скользящимъ металличеекпмъ кон- 
гаиомъ. Пользуясь этимъ сопротивлешемъ непосред
ственно и въ качестве ветви для более слабыхъ токовъ, 
1им!лъ возможность регулировать какъ угодно свой 
юкъ.

Бпдвелъ, для опред-Плетя дейсыня толщины стержня 
на величину расширешя, выбралъ три стержня въ 1СЮ мм. 
ценой и въ 2,65, 3,65 и 6,25 мм. д1аметромъ. Онъ при- 
нпмаетъ, что железо въ трехъ стержняхъ можно счи- 
гать одинаковыми,, а разницы въ расширены; обусловли
ваются только разницей въ ихъ д1аметрахъ. Онъ нахо-

*) Le G5nie civil. 1894. Л» 20, стр. 313.

дитъ, что расшнреше „изменяется обратно пропорцю- 
налыю квадратному корню изъ д1аметра“ (причемъ длина 
остается одна и та же). Къ сожаленш, мои результаты 
нисколько не согласуются съ его заключениями; я на
шелъ, что более толстые стержни расширяются не меньше, 
а больше более тонкихъ. Сначала я думалъ, что лучше 
всего для этого изеледовашя взять самый толстый стер
жень и затемъ последовательно обточивать его до мень- 
шихъ д1аметровъ. Я сделалъ такт,, и въ результате стер
жень ноказалъ уменыпеше расширешя съ 10,8 коймъ 
до 7,2. Точная последовательная обточка стержня ока
залась очень труднымъ деломъ и въ то же время здесь 
могло вмешаться неизвестное для меня действ1е натя- 
женШ, обусловливаемыхъ обточкой. Кроме того, я не 
зпалъ, обладаетт, ли внутренность моего стержня та
кими же свойствами, какъ и паружныя части.

При оиытахъ Берже получилось очеиь большое отно- 
шешс, но такт, какъ его стержень былъ очень короткШ 
и неизвестно, определялъ ли онъ удлинеше отъ иерваго 
или отъ второго контакта, то его результаты представ
ляются не особенно достоверными. Надо также принять 
въ разечетъ, что самое железо, применяемое различными 
наблюдателями, могло бы произвести разницы до 25°/» 
всл едтп е неодинаковости проницаемости.

Излагая вкратце результаты монхъ изеледованш, 
можно сказать, что они доказали следующее относи
тельно расширешя, какое происходить въ стержняхъ 
мягкаго железа:

1) Они подтверждаютъ общую форму кривыхъ Шель
форда Бидвела.

2) Они показываютъ, что расшнреше составляетъ 
функцш отношешя между д1аметромъ и длиной и что 
удлинеше изменяется вероятно пропорцюналъно квад
ратному корню изъ этого отношешя.

3) Они показываютъ еще, что расшнреше изменяется
пропорвдоиально проницаемости. i

4) Что сила тока, необходимая для произведешя наи
большая раепшрешя, а также точка безъ расширешя, 
зависитъ подобиымъже образомъ отъ отношешя между 
д!аметромъ и длиной.

5) Что существуетъ два максимума: одпнъ получается
при усилены тока, а другой при его уменьшены отъ 
той точки, где имеетъ место первый максимумъ. j

6) Они согласуются съ наблюден in ми проф. Мейера, 
что первый контактъ даетъ pacmiipeHie больше второго 
и следующпхъ контактовъ и, кромё того, последше, ка
жется, несколько различаются между собой, а именно 
расширены понижается съ последующими контактами, i

(Phil. Mag.)

Проектирован1е дуговыхъ лампъ. — Не
существуетъ никакихъ общихъ определенныхъ правнлъ 
относительно расчета частей механизма этихъ ламиъ,— 
каждая форма лампы вы работы вастся конструкторомъ 
во всехъ своихъ деталяхъ на практике и не можетъ 
дать какпхъ либо руководящнхъ правнлъ для другой 
формы. Это относится даже къ самой важной принад
лежности дуговыхъ ламиъ, обмотке электромагнитовъ, 
сопротивл еше и амперы-обороты которыхъ определяются 
не но какимъ либо определенными правиламъ, а просто 
по соразмерены; съ другими частями механизма.

Не выяснено окончательно, что лучше применять 
соленоиды или электромагниты; обыкновенно отдаютъ 
предпочтеше первымъ въ виду более пшрокихъ преде- 
ловъ устой чиваго движешя, но не менее хорошихъ ре- 
зультатовъ можно было бы достичь и съ последними, 
придавая надлежащую форму полюсовымъ поверхно
стями н якорямъ; вместе съ темъ тогда получили бы 
более сильное магнитное поле при одинаковом!, расходе 
энергы, хотя последнее обстоятельство не представляетъ 
большого значешя въ дуговой лампе, где на регулиро- 
ваше расходуется только небольшая доля всего тока.

Дифференщальное регулироваше представляетъ не
сомненное преимущество по равномерности д!,йств1я 
независимо отъ силы тока. При цепяхт, постояннаго 
тока лампы приходится снабжать приспособлешемъ для 
сведен1я углей после сгорашя или для введешя ветви 
малаго сонротнвлешя; для цепей постояннаго потенщала
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это менЬс важно, хотя отвЪтвлешл лампъ необходимо 
снабжать прерывателями для устранен! я перегрквашя, 
когда угли сгорятъ или лампа угаснетт..

Лампу сл!>дуетъ проектировать такт., чтобы она все 
время горЪшя поддерживала вольтову дугу одинаковой 
длипы и давала возможно постоянный свёти. Некоторым 
лампы загораются при короткой дуге, а потомъ даютъ 
длипную дугу съ болынимъ пламенемъ, всл-Ьдств1е умень- 
шешя сопротивлешя обмотокъ отъ пагревашл и ослаб- 
лешя ихъ притягательной силы отъ той же причины; 
при этомт. получается весьма неудовлетворительный 
свЬтъ. Подобный же результата получается при дуговой 
ламп*, которая при тяжелыхъ, не обгорЪвшихъ еще 
угляхъ даетъ дугу нормальной длипы, а затЬмъ при обго- 
ранш углей длина последней значительно увеличивается.

Эти недостатки ироектироватя при носл'Ьдователь- 
помъ соединен1н лампъ, где машины допускаютъ увели-> 
ч е т е  нанрлжетя, бываютъ заметнее, чёмъ въ цёггяхъ 
ностояннаго потенциала; въ последнемъ случай, если 
лампы дифференщальныя, ослаблеше тока отъ удли- 
нешя дуги усиливает!, обмотки ответвлешя, уравнове
шивая такнмъ образомъ въ некоторой степени упомя
нутые недостатки.

Въ хорошо проектированной дуговой лампе чрез
мерное пагреваше предотвращается достаточно высо- 
кимъ соиротивлешемъ катушекъ отвётвлешя, а угли 
подвешиваются такимъ образомъ, что на дейстме ме
ханизма не в.йяетъ постепенное yMeiibinenie ихъ веса 
отъ сгорашя. Длину дуги у лампы надо регулировать 
нередъ самымъ нродвнгашемъ угля для „гштагпя  ̂ дуги, 
такъ какъ тогда съ поддержки снимается весь вбсъ угля.

Нъ лампахъ иеремённаго тока дуга должна образо
ваться возможно медленнее между углями одинаковой 
длины и все сердечники магнитовъ должны быть тща
тельно подразделены на части, чтобы устранить нагрё- 
Baiiie и другш потери въ полезномъ действии

(The Electrician.)

Практическое значен!е резонанса при 
передач* электрической энерг1и. — Недавно 
мы имёли случай высказать ожидаше, что идеи Герца 
вскоре перейдутъ въ практику. На дняхъ въ Electrical 
World г. дёнбаръ американски! практики, съ которыми 
уже немного знакомы наши читатели (см. стр. 124), раз- 
ре.гааетъ воиросъ о значеши электрнческаго резонанса. 
Подобно тому, какъ время колебашя струны опреде
ляется ея натяжешемъ и массою единицы объема, такъ 
и время электрнческаго колебашя въ проводнике зави
сш и отъ его емкости и индуктивности (представляющей 
свойство iniepniii проводника при перемкнномъ токе) и

выражается известпой формулой < =  К - —л,. Какъ 
1 I t

струпа должна получать импульсы, резонирующее съ ея 
основными токомъ или обертонами, чтобы колебаше ея 
было наиболее правильными, такъ и проводники отве- 
чаетъ наилучшимъ образомъ лишь переменными токами 
известнаго иерюда. Проводники, употребляемые въ со
временной практике, говорить г. Дёнбаръ, подобны 
струпе, натянутой весьма слабо, и представляющей 
столь ничтожную массу, что сонротивлеше воздуха 
сильно вл1яетъ на ея колебашя. Между тЬмъ, какъ со
ответственно разсчитанный проводники даетъ возмож
ность посредством!, иеременнаго тока онределеннаго 
перюда при максимальной электродвижущей силе Е и 
сонротивлеши 11 получить на дальнемъ его конце более 

КСИЛЬНЫЙ ТОКИ, че.МЪ , т. е., чемъ при токе постоян-
номъ.

Разсуждеше г. Дёибара ведется такъ: Въ некоторой 
точке замкнутой цёпи периодически возбуждается элек
тродвижущая сила. Волны ея распространяются по про
воднику и, обойдя его одинъ разъ, проходлтъ но теми 
же точками во второй разъ, также въ трети-! и т. д., все 
более и более ослабленный. Такими образомъ въ каж
дой точке электродвижущая сила представляется инте- 
граломъ безконечнаго множества электродвижущихъ 
силъ, отстающнхъ каждая отъ предыдущей на столько

нолпыхъ першдовъ, сколько разъ длина волны укхащ- 
вается на длине проводппка.

Результаты г. Дёнбара мы сообщимъ полнее, ног» 
его работа будетъ закончена, теперь же отметимъ лп. 
что ходи разсужден1я американскаго автора чрезвычаш 
близокъ къ тому, какой были принять проф. 1/. II. Фи* 
дсръ-Флитомъ въ его Отлить физическахо объяснена »  
которыхъ изъ внутреннихъ явлент гидроэлсктртест 
цппи  (1872 г.). Русски! ученый разематривалъ посип
им и токъ, какъ состоящш изъ ряда безпрерывно ей- 
дующихъ одно за другими колебашй, распространи 
щнхея по проводнику, ослабевая *) и обходящнхъ зал- 
нутый проводники безконечное число разъ. Въ рабой -  
проф. Фанъ-деръ-Флнта изложены также и случаи рг 
зомкпутаго проводника.

Объ образовали при электролизе ила- 
вающихъ металлическихъ листковъ.Ф.Ле
лгуса и  О. Фромна— Если на дно сосуда, содержащая 
концентрированный раствори цннковаго купороса, пою 
жить цинковую пластинку (анодъ) и коснуться поверх
ности раствора тонкой платиновой проволокой (катоЩ. 
то при пропусканш тока цинкъ отлагается въ виде чрез
вычайно тонкаго металлнческаго листка, окружающая 
катодъ п плавающаго на жидкости. Это странное яые- 
Hie, замеченное уже Фехнеромъ (1839) и Кольраушеп 
(1886), изследовалось авторами, причемъ поверхнога 
пластинки была 5 кв. сайт., вышина слоя 50°/о ZnSO, 
была 2 см., а толщина катода 0,2 мм. При пропускаю! 
тока (термобатареи Гюльхера, 3 вольта) уже черезъ не
сколько минута образуется блестящи! круглый листом, 
ростущш но перефирш дальше, доходя иногда до 10 а  
д1аметромъ и 0,2 мм. толщиной; по мере роста лист 
увеличивается поверхность кагода и сила тока ростеп.
Л истоки имеетъ кристаллическое сложен1е; его можно 
осторожно снять съ жидкости и онъ оказывается сверг 
совершенно сухимъ; если после образовашя листка 
ратить направлен1е тока, то онъ растворяется on 
окружности къ центру, оставляя на жидкости тонча! 
шую белую ткань, вероятно изъ окисловъ цинка. Щ- 
лымъ рядомъ опытовъ авторы убедились, что яыеше 
это пе получается вовсе при полной чистотЬ жидкосп 
и требуетъ для ноявлен1е тончайшаго слоя какого ибо 
жирового вещества, распределеннаго по жидкости; оно 
также удается при покрыванш раствора толстыми слое» 
масла, давая лнетокъ на границе раздела жидкостей: 
форма листка и размеры зависятъ отъ свойствъ жид
кости, покрывающей раствори. Дальнейшие оиыты пока
зали, что лнетокъ появляется лишь въ присутствш ки
слорода; въ пустоте или атмосфере водорода онъ ни
когда не получался, точно также онъ не получаете!, 
если вещества, покрываются воду, не содержать въ ра
створе кислорода. Подобные цинку металлнчесюе листки 
даютъ еще серебро, медь и кобальта, реже железой 
кадмш, вовсе не даютъ никкель, золото и платина. Еслк 
раствори меднаго купороса покрыть сернистыми угле 
родомъ, содержащими въ растворе серу, то на катод! 
на границё жидкостей появляется лнетокъ сернисто! 
меди; въ растворе уксуснокислаго свинца листокъ пере 
кнеи свинца образуется не на катоде, а на аноде.

Э л е к т р и ч е с к а я  г о р н о з а в о д с к а я  желез
н а я  д о р о г а .  —  Электрическая железная дорога уст
роена недавно фирмой Ганца и К0 въ Блейбергскип 
свинцовыхъ рудникахъ въ Карннтнт. Она служить дл 
подвозки руды но галлерее рудника къ шахт-в. Въ виду 
узкости галлереи, локомотивъ сде.танъ въ 0,7 м. шири
ной; его длина — 2,5 м. Въ теч ете 10 часовъ овъ под
возить 40 поездовъ. каждый изъ 5 вагончиковъ, вмещав 
щихъ каждый 0,56 тонна руды (весь вагона 0,2 тонна): 
средняя скорость движешя — 11 км. въ часъ. Электро
двигатель съ якоремъ Сименса работаетъ со скорость» 
700 оборотовъ въ минуту, причемъ эта скорость умень
шается двойной передачей ведущими осями до 34 обо-

*) ОслабЬваше это въ П0пыпти предполагается не ю 
основанш явлешя емкости и самоиндукцш, но сопротивде- 
шя каждаго элемепта цепи.
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ротовъ. Лишя проводовъ устроена изъ двухъ м'Ьдныхъ 
проволокъ въ 6 мы., хорошо изолированных!, отъ стЬнъ 
галереи. Воспринимается токъ локомотивомъ при по
средстве двухъ рычаговъ съ пружинами и скользящими 
юнтактами.

Генераторная станц1я, расположенная въ 95 м. отъ 
шахты, заключаетъ въ себе 6-ти киловаттовую динамо- 
шину съ обмоткой компаундъ. Кроме железной до
рога, токъ служить для освйщешя рудпика, въ которомъ 
установлены 30 ламиъ накаливашя и 2 дуговыя лампы.

Установка обошлась 12.000 рублей. Въ сравненш съ 
приийняемой прежде ручной подвозкой она доставляетъ 
по разсчету влад’Ьльцевъ рудниковъ отъ 3.500 до 4.000 
рублей экономш въ годъ.

(Engineering and Mining Journal.)

B tjieH ie  т о р ф а . Къ беленш  торфа по способу 
Каинота, который задался целью белить волокна торфа 
съ ймъ, чтобы употреблять ихъ затЬмъ для изготовле
на бумажной массы. Сиособъ Каннота основанъ па 
обработка волоконъ торфа растворомъ хлорноватнсто- 
натровой соли (NaC/О), который получается, ио словамъ 
изобретателя, безопасно и экономично.

ллоръ и кислородъ, нужные для образовашя хлорно

ватистой кислоты, получаются въ свннцовыхъ ретортахъ 
а и а \  (фиг. 36), черезъ возд4йств1е въ одной изъ нпхъ— 
серной кислоты, а въ другой соляной кислоты,—на пе
рекись марганца. Газы, при этомъ получаемые, промы
ваются въ сосудахъ I и г, хлоръ промывается въ раст- 
вор-Ь поваренной соли, а кислородъ — въ вод!;. ЗатЬмъ 
оба газа поступаютъ для смешешя и высушивашя въ 
коробку Е. Хлоръ поступаетъ черезъ отверспе А, нм+.я 
удт.льпый в!.съ 1,33, а кислородъ—черезъ В имея удель
ный в4съ 1,05. Оба газа смешиваются въ коробке Е и 
высушиваются, проходя черезъ сетку д, котороя напол
нена пемзой, смоченной серной кислотой. Такимъ обра- 
зомъ высушенная смесь хлора и кислорода поступаетъ 
въ озонизаторъ изображенный детально на рис. 37. Озо- 
ннзаторъ состоять изъ стеклянной трубки с, д1ам. въ 
8 мм., со стенками толщиною въ 2 мм., длиною въ 1.5 
метра. Черезъ эту трубку пропущена спирально и за- 
темъ обвита около нея медная’ платинированная про
волока. Трубка с подвергается действш тока отъ индук- 
uioiiiiofi катушки J и окружена стеклянной же трубкой 
D—болынаго д1аметра.

Смесь газовъ происходить черезъ трубку с, при этомъ 
кислородъ озонируется и вступаетъ въ соединеше съ 
хлоромъ, образуя окись хлора (С?20). Температура въ

грубке е поддерживается около 18° С. носредствомъ 
щркуляцш воды въ пространстве GII. Окись хлора по
ступаетъ затемъ въ баллопъ N, где и поглощается раст
воромъ едкаго натра, нричемъ постепенно образуется

очень концентрированный растворъ хлорноватистонат- 
ровой соли, достигающей удельнаго веса 1,23. 

Изобретатель утверждаетъ, что изъ 1 кило перекиси

марганца онъ получаетъ 0,183 кило кислорода, котораго 
достаточно для отбелки, примерно, 175 кило волоконъ 
торфа. Подробности самаго белешя торфа растворомъ 
хлорноватистонатровой соли не представляютъ инте
реса для электриковъ и потому здесь опускаются.

С п о с о б ы  п р о® . Р о у л а н д а  д л я  о х л а ж д е -  
н 1 я  т р а н с Ф о р м а т о р о в ъ  и  п р о в о д о в ъ ,— Для
охлаждешя трансформаторовъ, несущихъ тяжелую службу, 
проф. Роуландъ (американскаго университета Джона 
Гопкннса) нредложплъ два следующихъ способа: 1) По
переменно со слоями железнаго сердечника распола
гаются трубки, по которымъ пропускают!, воду или дру
гую хорошо проводящую тепло жидкость. 2) Трансфор- 
маторъ окружаютъ сосудомъ съ летучей жидкостью, ко
торая, испаряясь, уносить теплоту. Парь охлаждается 
въ верхней частя сосуда или въ особомъ змеевике п въ 
виде жидкости возвращается обратно въ сосудъ.

Для охлаждешя проводовъ Роуландъ предлагаетъ де
лать ихъ пустотелыми и пропускать чрезъ нпхъ по всей 
длине струю охлаждающей жидкости, напримеръ воды, 
причемъ выпускать ее надо въ виде брызгъ, чтобы изо
лировать отъ сосуда, куда она стекаетъ.

(The El. Engineer.)

Х р о м о в а я  ж и д к о с т ь  д л я  б а т а р е й , — Для 
нрнготовлешя хромовой жидкости обыкновенно вмёсто 
слишком!, дорогой хромовой кислоты берутъ двухромо
вокислый калШ и прибавляют, къ пену сёрной кислоты. 
Уже въ 1885 г. д-ръ 1огаиъ Вальтеръ изъ Базеля заме-
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тилъ, что вместо KajicBoii соли было бы гораздо осно
вательнее брать соль натр1я, а именно водные кристаллы 
Na2O 20 r  +  2Н20 . Применяемый часто для красильныхъ 
целей продукта, ослабленный поваренной солью, не при- 
годенъ, такъ какъ онъ выдкляетъ хлоръ. Кроме того, 
изъ составляемыми нзъ него растворовъ легко выде
ляются кристаллы. В’ь прилагаемой таблице указанъ со
ставь различпыхъ электролитическихъ жидкостей:

Съ двухромо- Съ двухромо-
вокислымъ вокислымъ

кал1емъ. натр1емъ.
Бунзена. Труве. А В

гр. гр. гр. гр.
Двухромовокислой соли . 153 150 150 150
серной кислоты . - . 302 450 250 250
В оды ................................. 1.000 250 350

Весь въ гр...................... . 2.290 1.600 650 750
Объемъ въ куб. см. . . 2.000 1.260 425 525
Весъ на литръ . . . . 1.270 1.530 1.430

Изъ этого состава можно видеть, что раствори А 
самый богатый по содержашю солей. Растворы кал1я 
нельзя доводить до такого содержашя. При этомъ надо 
заметить, что соль натр1я значительно дешевле ка.певой.

(Elektrot. Zeitschrift.)

Круппинъ,—Этотъ новый матер!алъ для сопро- 
тпвлешй, какъ оказалось по изследовашямъ, обладаетъ 
следующими свойствами: удельный весь — 8,102, кре
пость—60 кгр. на кв. мм., растяжеше—22—25°/о, удель
ное сопротивлеше—85,13 микромовъ (-  см- ) при 20°Ц.\КВ. СМ./
и средыШ температурный коэффищентъ—0,0007007. Та- 
кимъ образомъ удельное сопротивлеше у этого мате- 
pia.ua выше, чемъ у другнхъ употребляемыхъ до сихъ норъ 
матер1аловъ для соыротивленШ, и только на 10°/» меньше, 
чемъ у ртути. Кроме того онъ можетъ безопасно выдер
живать высошя температуры до 600°Ц. Въ виду этого 
круппиномъ можно съ выгодой пользоваться для устрой
ства различныхъ сопротивлении, какими, нацрымт.ръ, 
приходится пользоваться при электродвигателяхъ, дина- 
момашинахъ, дуговыхъ лампахъ и пр„ а также для 
устройства различныхъ электрнческихъ грелокъ.

(Elektrot. Zeitschrift.)

О такъ называемомъ наслоенш катод- 
наго св'Ьта отъ индуктированныхъ разря- 
довъ. Е . Гольдштейна. — Въ Гейслеровыхъ трубкахъ 
съ силышмъ разряжеиемъ катодъ покрыть обыкновенно 
тонкими светящимся слоемъ буро-желтаго цвета, за- 
тенъ изъ него исходить прямолинейно распространяю
щееся синеватые лучи катоднаго света (изеледованы 
Круксомъ, Гитторфомъ, Гольдшейномъ), характерные 
тЬмъ, что вызываютъ фосфоресценщю стекла и даютъ 
тени; остальное катодное пространство трубки считается 
обыкновенно темными. Авторъ носредствомъ изеледо- 
иашя разряда въ Круксовыхъ трубкахъ съ катодами, 
представлявшими пеболышя вогнутый зеркала, доказн- 
ваетъ, что кроме этихъ двухъ сортовъ световыхъ катод- 
ныхъ излучешй существуетъ еще третье наполняющее 
все катодное пространство трубки и темное ея про
странство, но едва заметное по причине чрезвычайной 
слабости излучаемаго света. Свойства его оказались со
вершенно отличными отъ катодныхъ лучен; оно не вы- 
зываетъ фосфоресценцш, распространяется не прямоли
нейно, огибаетъ края, распределяется по загибами трубки 
и не даетъ теней. Эта третья светящаяся разновидность 
катоднаго света получается и во вторичномъ катодномъ 
свете, образующемся, какъ показали авторъ, раньше во 
всякомъ сильномъ съуженш трубки между катодомъ и 
анодомъ (см. Элехтрич. 1894, стр. 90).

Къ молекулярной теории шэзоэлектри- 
чества. Б. Фойгта.—Исходя изъ представленШ и ука- 
занШ Вильяма Томсона, Рике далъ недавно молекуляр
ную теор т  тэзо- и пироэлектричества, въ которой онъ 
показываетъ, что можно вывести все эти явленгя, пред-

иоложпвъ частицы диэлектрически поляризующимися i 
окруженными известной системой электрический по- 
люсовъ; достаточно предположешя 5 различишь я- 
стемъ этихъ полюсовъ, чтобы комбинащей ихъ да 
всевозможные случаи тэзо- и пироэлектрических! кря- 
сталловъ. Авторъ находить такое раземотреше до nt- 
которой степени необоснованными и произвольных! я 
делаетъ его более общими, оставивъ въ сторон! рас 
нределеше полюсовъ и разематрпвая лишь симметрия- 
ное распредЬлеше потен niaлови въ веществе.

Электрохимически вл1ян1я намагничи- 
вашя жеЛ’Ьза.—AHr.iifiCKifi ученый Томасъ Андрш 
произвели рядъ обстоятельныхъ изследованШ по этом 
предмету, погружая стальные магниты въ электропил 
такъ, чтобы дъйствш носледннхъ подвергались толыо 
концевыя (полюсовыя) поверхности. Оказалось, что cl- 
верная оконечность делается электроположительно! 
относительно южной, причемъ, обыкновенно, замйчаи. 
что электровозбудительная сила постепенно увеличива
лась съ течешемъ времени. Такъ, при раствор! хлорк- 
стой меди получили въ среднемъ отъ 0,014 до 0,011 
вольта. Экспериментаторъ ириписываетъ эти явлены 
тому обстоятельству, что магнитные полюсы в.шпп 
различно на дейс-rBie раствора на металлъ.

(Proceedings of the Koyal Society.)

)э И ) э Л  10Г Р А Ф 1Я,
A. Manual of Telephony. W.-H. Preece and 

A.-J . Stubbs. London. Whittaker & Co. 1893. VIII+506 
стр. in 16°. Price 15s.

Руководство no телефонт. Приса и Стёббса.
Это руководство представляетъ изъ себя дальв!8шую 

обработку известнаго труда но телефонш Ириса i 
Майера, переведеннаго въ свое время и на pyccrii 
языки.

Компактный томикъ этотъ содержитъ въ себе чрез
вычайно много: въ немъ сжато, но ясно описаны npiei- 
ннки, передаточные аппараты, кнопки, коммутатора I 
устройство и схемы простыхъ и мультпплексвыхъ теле- 
фонныхъ лишй; затронутъ воиросъ и о селективный Ч 
абонентахъ, столь важный въ деле удешевлен1я дорого! f  
телефонной лиши. Онисате иллюстрируется понятный 
чертежами. Способы изложешя предмета отражаегьи 
себе научно-экснернментальное направлеьне дЬятеи- 
ности англШской Post Office, главными инженеровы 
электротехникомъ которой состоитъ В. Присъ. Къ квнгЬ 
приложено несколько таблицъ, и между прочими остро
умный графики, дающш возможность быстро вычислял 
сопротивлеше, какое необходимо вводить въ секдш 
цени ири параллсльиомъ включеши телефонннхъ аппа- 
ратовъ по схеме „мостика".

Между новейшими нзобретешями находимъ описа- 
niii кабелей съ бумажною изолировкою, па которые 
взяты патенты всего въ прошломъ году. Въ конце кннп 
г. Врись вновь касается своего закона предЬльнаго раз- 
стоя1пл для телефонировашя въ зависимости отъ емкосп 
и сопротивлсшл проводника. Какъ известно, въ прош
ломъ году, когда въ Америке были открыты телфн- 
ныя лиши Чнкаго-Бостонъ и Чикаго-Ныо-1оркъ, заковь 
этотъ подвергся критики со стороны многихъ электрп- 
ковъ. Присъ защищаетъ свое положеше, но выводъ era 
все же остается неясными, и неопределенность, оста»- 
ляемая ими относительно того, что называть емкостью 
лиши, позволяетъ всякую хорошо действующую ливво 
считать подтверждешемъ его закона, соответственно ;  
вычнеливъ для нея емкость.

Въ нервыхъ строкахъ Присъ вспоминастъ о топ. 
что въ ш ле 1877 года въ Европе было всего два теле
фона, привезенныхъ авторомъ изъ Америки; теперь 
число этихъ аппаратовъ, находящихся въ действш, ко
нечно, больше мш тона. Удивительна истор1я телефона 
но еще более заставляетъ задуматься Teopia его дфй- 
ств1я. Но Прису телефонъ работаетъ при ток! и
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6 X Ю~13 ампера и разности потенщаловъ въ 0,0005 
вольта. Если бы работа его продолжалась непрерывно 
10.000 лета, то и тогда бы затраченная на нее энерия 
равнялась лишь одной малой калорш. Это наводить на 
мысль, что въ природе такъ все уравновешено, что не 
иожетъ произойти ни малейшаго изменетя безъ того, 
чтобы оно не повлекло за собою друпя изменешя, хотя 
бы и на громадныхъ разстояшяхъ. В . Л.

S tr e e t  R a i l w a y  M o t o r s .  By H e r m a n  H a u p t ,
С. E. Philadelphia: Henry Carey Baird & Co. 810, Wal
nut Street. 1893. Price 1,75.

Двигатели для уличныхъ трамваевъ. Германъ Гауптъ. 
Диревторъ департамента военныхъ желёз ныхъ дорогъ 
и, последнюю войну. Филадельфия. 1893 г., 213 +  XV 
стр. in 8°. Цена около 3 р. 50 к.

Авторъ этой книги задается целью представить,все 
данный для сравнешя различныхъ существующихъ или 
предложенныхъ системъ уличныхъ трамваевъ. Его обо
зрите касается конной тяги, паровой, аммошевыхъ дви
гателей, газовыхъ, съ горячей водой, пневматическихъ 
при большомъ и маломъ давленш; кабельныхъ и элек- 
трическихъ лиши, аккумуляторныхъ и даже двигателей, 
прйводимыхъ въ движ ете жидкой углекислотой. Сравни
ваются стоимости устройства станщи и линш и расходы 
по эксилоатащи. Характеръ нзложешя совершенно не 
техническШ, и книга предназначается авторомъ для 
публики и для капиталистов!,.

Съ большимъ удовольств1емъ принялись мы за чте- 
Hie этой книги: во многихъ нашихъ городахъ только 
что назреваетъ вопросъ объ устройстве быстраго и де- 
шеваго передвнжешя, и наши капиталисты обыкновенно 
не знаютъ, куда направить свои средства и опережаются 
иностранными предпринимателями. Но г. Гауптъ не удов
летворив нашимъ стремлешямъ поучиться: его люби
мою системой тяги оказывается несомненно тяга по- 
средствомъ сжатаго воздуха; ей онъ носвящаетъ не
сколько главъ своей книги, къ ней возвращается и въ 
другихъ главахъ. Для нея на 30 страницахъ авторъ, от
казываясь отъ своего популлрнаго тока нзложешя, со- 
общаетъ открытый нмъ законъ скорости движешя воз
духа но трубамъ, нриводитъ не особенно убедительный 
доказательства этого закона, целыя таблицы и т. н. тех- 
шпесшй матерьялъ. Автору приходится считаться съ 
фактомъ неблестящаго положешя излюбленной имъ тяги 
даже на его родине; онъ объясняетъ это случайными 
экономическими причинами и личными качествами лю
дей, въ руки которыхъ попало это дело съ самаго на
чата.

Относительно остальныхъ системъ уличной тяги 
г. Гауптъ сообщаетъ не мало интересныхъ численныхъ 
данныхъ, но приэтомъ самъ сознается, что изъ боль
шинства этихъ данныхъ трудно решить вопросъ о срав- 
нительныхъ достоинствахъ, такъ какъ оне обыкновенно 
относятся къ трамваямъ, устроеннымъ въ совершенно 
различныхъ услов1яхъ. Относительно электрической тяги 
данныя взяты авторомъ, главпымъ образомъ, изъ извест- 
наго труда американцевъ Кросби и Белля, который не 
разъ уже цитировался и въ нашемъ журнале.

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

E le k tr o t. Z e l t s e h r i f t ,  № 20. Мейеръ и Мют- 
цель —Объ нскаженш телефоннаго разговора уличными 
трамваями. Жульцъ — Передача энергш токами высо
кого напряжешя. № 22. Гузинде — Замечашя о мерахъ 
предосторожности на электр. установкахъ. Энгельманъ— 
Указатель грозовыхъ разрядовъ въ телефонной сети.

J o u rn . t6 1 6 g r .,  № 5. — Телеграф1я и телефошя въ 
Белым, 1892 г. — Сравнительная статистика телегр. 
дела въ 1892 г.

L u m ie r e  6 1 e c t r iq u e ,  № 21. Ришаръ — Дуговыя 
лампы (Добсона, Рэсбона, Ричардсона и др.). № 22. 
Клодъ—Вопросы но эксилоатащи 3-хъ проводной сети. 
Блонденъ—Вихревая Teopia электродинамическихъ явле-

Hift. Ришаръ — Вискозимуръ Ботена, Регуляторъ тепла 
Максима, вентиляторы. Освещеше отелей Рагаза.

Electr. World, А» 20.—Сложное автомат, сверло.— 
Компактная распределительная доска. — Многополюсн. 
динамо Райкера.

Electr. Engineer, № 315.— Электрич. перед, энер
гш въ Италш (станщи Тиволи). — Аккумулят. Генри. Лео- 
нардъ — Какъ расширять электр. ж. д. на 100 миль отъ 
станцш? — Система Арнольда сооружешя электр. станщи. 
№ 316. Антони — Подраздёлеше и распределеше искус- 
ствеиныхъ источииковъ света.

Electrielen, № 177. Мейланъ—Электричесше часы 
Годро. Дьедонне—Тяга городскихъ трамваевъ (паровая, 
системы Серполле—ncnapeuie производится въ U-образ- 
ннхъ узкихъ трубкахъ). № 179.—Электр, трамвай Люнъ- 
Уллэиъ.

Electric. R eview  (N.-Y.), № 19.—Джонсонъ-Лён- 
делля электрич. трамвай.— Электролитичесшя дГ й стя  
эл. трамвая. № 20.—Роликъ Hieatzman. Роббъ— Налетъ 
въ лампахъ накалпвашя.—Система Джейиса нодземиыхъ 
роликовъ. № 21.—Обозреше деятельности америкаискаго 
института электриковъ.

Electrician, № 836. Феррарнсъ—О синхроничномъ 
двигателе переменнаго тока.—Состояше электротехники 
въ Лондоне. Лонаръ — Магнитное отклонена катадо- 
выхъ лучей. Феррарнсъ — Способъ изсдЬдовашя вок- 
торовъ съ применешемъ къ двигателям!, переменнаго 
тока.—Электр, передача энергш реки НерШара (Южи. 
Ии;йя). № 837.—Электр, ст. въ Брайтоне.—Разрушитель
ное дёйств1е эл. токовъ на иодземныя металлич. трубы.— 
Планиметръ Гэтчеза.

Zeltsehrift fdr Elektroteehnik, № 1.
Арнольдъ — Teopia и расчетъ не спнхроничнаго двига
теля для перемени, токовъ (оконч. въ № 6). — Правила 
относительно электрич. трамваевъ. — Дуилексные теле
графные аппараты Джонса для иользовашя динамома- 
шинами (оконч. въ № 2). № 2. Кампишъ—Новый электр. 
хронометръ. № 3. Случай шаровой молпш. В1аненъ— 
Электрич. будплъннкъ. Л? 4. Бёттхеръ—Новый гальвац. 
элемент!,. № 5. Бергманъ — Система домашней уста
новки. — Итальянская лампа накалпвашя (Брузогги, 
1877 года). № 6. Розасъ — Проекта патептнаго закона. 
Пратъ—Новая система сигнализащп (оконч. въ № 7).— 
Будильникъ Делани. .V 7. Гике — Къ измеренш сопро- 
тнвлешя земли носредствомъ вольтметра. Стернъ— По
жарная сигнализащя въ ВЬне (оконч. въ As 10). № 8. 
Сагулка — Машины для дуговыхъ лампъ на Чикагской 
выставке (оконч. въ № 9). .V 10. Фрикъ — Упрощенный 
способъ расчета раснредёлешя тока въ сети.

Electric. R e v i e w  (bond.), №860. Давсонъ—Исны- 
таше системы трамвая Реккенцауна. Л- 861. Лазимеръ— 
OinicaHie электр. нечат. аппарата Exchange Telegr. Со.— 
Пользоваше деструкторами въ Скорднй для электр. 
освГщешя. № 862. Кэртврайта — Электр, ст. въ Роче
стере.—Электрич. тракщя.

I n d u s t r i e  E le c tr . ,  № 58.—Электрич. буры (Том- 
сонъ-Гоустона).—Объ одинаковой скорости распростран. 
электр. волны по проводнику и въ воздухе.

Bullet, de la Society Intern, des Cleetr., 
№ 108. CocHOBCKift — Паротурбина де Лаваля. Потье — 
О двигателяхъ съ обмоткой, замкнутой на себя.

Почтово-Телегр. Ж у р н ., Апрпль. деятельность 
Технич. Комитета при Главн. Упр. Почта и Телеграф, 
за 1893 г. — Новое устройство транслящй для аппара- 
товъ Морза. Май. Приложешя механики къ постройке 
телеграфныхъ лишй. Аккумуляторы и ирименеше ихъ 
въ телеграфномъ деле.

В 'Ь е т н и к ъ  О -в а  Технологовъ. № 1 и 2. Во
ронове — Электрическая трансмисйя.

Ж у р н . Р .  Ф .-Х . О . Т. XXVI, вып. 2. СадовскШ— 
Къ вопросу о сопротивленш висмута переменному току.
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равный ирвъсия.
Э лект р и ч еско е  освгъщекАе ж елгьзнодорож - 

н ы хъ  попадает,. — Chicago, Milwaukee and Saint-Paul 
Railway Со. после опытовъ, пачатихъ еще въ 1889 г., 
выработала следующую систему освещешя, которая 
теперь применяется на покздахъ, де.тающихъ ежедневно 
около 800 км.

Каждый но'Ьздъ снабжается особыми вагономъ, пред
ставляющим'!, собою центральную станцпо для освеще
шя и нароваго отоплеп1я поезда. Этотъ вагонъ около 
10 м. длиной, прицепляемый сейчасъ же позади локо
мотива и устроенный прочно изъ стали, заключает'!, въ 
себе котел'ь, паровой двигатель, дннамомашину и залает, 
угля и воды; опт, весить 28 топиъ. Двигатель тина 
Вестингауза въ 18 лош. с. соединяется ремиемъ съ ди- 
намомашиной Эдисона въ 15 кнловаттовъ. Такнмъ ваго
номъ цользуются, вирочемъ, только въ зимнее время, а 
л'Ьтомъ дннамомашину и ея двигатель переносить въ 
багажный вагонъ и нарт, для работы берутъ изъ локо
мотива.

Ламновыя цени устроены въ видЬ петли для вырав- 
нивашя нанряжешя. Освещаются вагоны весьма рос
кошно, такъ какъ каждый вагонъ снабженъ 20 лампами 
въ 16 свечей. Провода между вагонами соединяются 
при помощи трехъ пружинныхъ контактов’!, въ изоли- 
рующихъ и герметически закрытыхъ коробкахъ. При 
поезде изъ 7 вагоновъ освещеше каждаго вагона въ 
часъ обходится около 13 коп.; при более длинныхъ но- 
ездахъ освещеше будетъ естественно дешевле.

______ (Engineering.)

П р еи м ущ ест во  однофаанаго перем гъннаго  
т о к а  кадь многоф аанымъ. — Для доказательства 
этнхъ цреимуществъ Э. Райсъ и Гордонъ Скоттъ приводить 
следукнще интересные доводы въ The Electrical world — 
Въ многофазныхъ двигателяхъ переменные токи дкй- 
ств-уютъ въ отдельныхъ обмоткахъ першдически, съ пе
рерывами, вслёдспне чего различныя части машпнъ 
остаются безъ действ1я продолжительное время и ма
шины приходится строить сравнительно болыпнхъ раз- 
меровъ. Въ однофазномъ двигателе всё части остаются 
активными все время. Неудачу, какой сопровождались 
век попытки построить практически хорошш однофаз
ный двигатель, авторы объяспяютъ недостаточно пра- 
вильнымъ понимашеми принцпповъ, на которыхъ сл1.- 
дуетъ основывать дeйcтвie однофазнаго переменнаго 
тока для получешя хорошихъ практпческихъ резуль- 
татовъ. Они утверждаютъ, что имъ удалось построить 
нодобпые двигатели, которые далеко оставляютъ за 
собой многофазные двигатели по простоте устройства, 
но легкости п превосходству действ!я.

П роби ва ем о ст ь  п а р а ф и н а  э л е к т р и ч е с к и м и  
искрам и . — По изеледовашямъ Макферлана Плейфера 
и Симпсона слой парафина въ 3 мм. пробивается при 
нанряжешп въ 39.000 вольтовъ, т. е. пробиваемость 
этого матер1ала только вдвое мепыпе, че.чъ воздуха; 
эта величина, очевидно, слишкомъ мала. Подобными же 
пзеледовагпями занимался въ последнее время Монти, 
который принялъ все предосторожности, чтобы полу
чить чистый парафинъ, свободный отъ воздуха, н до
стиг!, бол йе нравдоподобныхъ результатовъ. Онъ нашелъ, 
что для нробнвашя слоя парафина въ 1 мм- толщиной, 
расноложеннаго между шаровыми электродами въ 5 мм. 
д1аметромъ, требуетелнанряжеше около 155.000вольтовъ.

______ (Elettricista.)

Ж и д м й  к о м м у т а т о р ъ  П а т т е н а  д л я  п о л у 
чения  п е р е м п н н ы х ъ  т оковъ  съ м а л ы м ъ  ч и с ло м ъ  
перемгънъ.—Лейтенантъ Паттенъ описываетъ въ The 
Electrical World весьма остроумно устроенный „жидкш 
коммутаторъ" для цреобразовашя постоянныхъ токовъ 
въ переменные съ малымъ числомъ переменъ, весьма 
удобныя для различпыхъ медицинскихъ примененш.

Приборъ состоять пзъ наиолненнаго водой цнлиндрн- 
ческаго сосуда съ д!аметрально расположенными виутрл 
электродами, которые соединяются съ полюсами источ
ника тока. Въ центре сосуда проходить ось съ двум 
изолированными одинъ отъ другого рычагами, на ков- 
цахъ которыхъ прикреплены дугообразные электроды, 
концентричные уцомянутымъ выше и при вращенш ом 
ироходяшде на неболыпомъ разстоянш отъ нихъ; ры- 
чагъ каждаго изъ этихъ электродовъ соединяется ci 
кольцомъ, по которому трется щетка. При медленно»! 
вращенш оси въ цепи этихъ двухъ щетокъ получаете! 
желаемый переменный токъ. Изобретатель проектирует! 
видоизменеше этого прибора для раенределешя съ его 
помощью механической энергш, но такое примемте 
ие представляется практичными.

В зр ы въ , п р о и звед ен н ы й  м олнгей. — Ekdridt 
сообщаетъ о следующемъ очень ре.дкомъ случае, кото
рый ироизошелъ вследств1е молнш прошлое л!,то и 
Новой Шотландш. Во время грозы произошелъ взрыт 
въ каменноугольной шахте, разработка которой быта 
на время прервана, и въ которой скопился болотный 
газъ. Молшя ударила въ здаше уиравлешя, проникла 
въ шахту по приводами для извлечешя руды (железные 
шкивы ц стальные канаты) и произвела взрывъ воз
духа, смешаннаго съ болотными газомъ.

Т р а н с ъ -а ф р и к а н с к а я  т елегр а ф н а я  лим я,-  
Образовавшаяся недавно телеграфная компашя отпра
вила въ Южную Африку материалы на 640 км. теле
графной линш, изъ которыхъ половина предназначается 
для лиши между фортомъ Салисбюри и Тете на Заи- 
безе; пзъ другой половины строится лишя между по
следними пунктомъ н Чеквавой (128 км., пзъ которых! 
32 км. цроходятъ по португальской территорш; это и 
было причиной последняго столкновешя англпчанъе! 
португальцами) и проектируется лишя въ 200 км. кг 
возвышенностями Шире у озера Iliacca.

______ (The Electrician.)

Э ле к т р и ч е с к а я  сообщ ения меж ду берегомъ и 
к о р а б л я м и .—Дирекцш маяковъ въ Соединенных! 1Пта- 
тахъ удалось, какъ сообщаютъ, после нескольких! .itn 
опытовъ выработать способъ для установлешя электри- 
ческихъ сообщений въ море до 1,6 км. отъ берега. За- 
труднешя, кашя не позволяли до сихъ иоръ соединять 
такими образомъ стояния на якоре суда съ берегом!, 
устранены, кажется, очень простыми способов!: сер
дечники кабеля соёдиняютъ съ якорной цепью и jt- 
лаютъ такими образомъ последнюю ироводомъ.

(Bui. Intern, de ГЕ1.)

П р и б о р ъ  д л я  у п р а в л е н и я  а к к у м у л я т о р а м и — 
Въ большинстве случаевъ батарею аккумуляторов! при
ходится ставить довольно далеко отъ коммутаторной 
доски и для соединен ia батареи съ коммутаторами, ко
торыми управляютъ нхъ зарлжашемъ и разряжашемъ, 
приходится прокладывать толстые громоздив кабели.Дяя 
устранетя этого неудобства Лсруа предлагаете ставить 
упомянутые коммутаторы у самой батареи и приводить 
ихъ въ дейсппе электродвигателемъ отъ коммутаторной 
доски при посредстве простого коммутатора.

______ (L’Electricien.)

О днополю сная  индукцг 'я .—Въ свомъ докладе бер
линскому Электротехническому Обществу Фогель описы
вали окончпвппяся неудачей своп попытки построить 
однополюсную машину. Построенныя имъ машины съ 
кольцевыми якоремъ развивали при 2.500 оборотах! въ 
минуту совершенно ничтожную электровозбудптельную 
силу (0,0082 — 0,0087 вольта). Экспериментататоръ при
ходить къ заключенш, что однополюсный машины съ 
обмоткой кольцеобразнаго типа основаны на неверныхъ 
принцинахъ п не могу гъ дать иикакихъ практических! 
результатовъ.

Ответственный и спецтальный редакторъ  А. И. Смирновъ,


