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Электротехника въ А м е р и й .
If, Американок!я электричееюя торговопро- 

мышленныя компан1'и.
(Продолжеше.)

Western Electric Company. —  Эта крупная 
африканская электротехническая фирма прюб- 
фа ссб!з известность главнымъ образомъ вы
шкой кабелей и телефонныхъ принадлежностей, 
к особенности телефонныхъ коммутаторовъ. Но 
зромФ этого фирма занимается выделкою прибо
ров! и механизмовъ почти по всемъ отраслямъ 
«тротехники: по электрическому осв-Ьщешю, 
иеграфш, телефоши и пр. до простыхъ электри- 
гскихъ звонковъ. Заводы этой компаши нахо- 
мтся въ Чикаго, Нью 1орке и Антверпене.

Телефонным принадлежности. —  Н овей- 
::й телефонный коммутаторъ этой фирмы слу
жить между прочимъ на центральной станцш 
всей телефонной сети на выставке въ Чикаго. 
Его проектъ былъ выработанъ особой коми- 
зей изъ самыхъ опытныхъ американскихъ теле- 
йнистовъ. Устройство этого коммутатора таково, 
то каждая лишя можетъ оканчиваться у ка- 
ю угодно сигнальнаго аппарата, независимо 

ть д'Ьйствительнаго нумера абонента, благодаря 
ау положеше последняго на коммутаторной 
::еке можно менять какъ угодно часто, безъ 
эдаго неудобства для него или для телефони- 
::а. Наружные проводы или подземные кабели 
:утъ не прямо къ этой доске, а сначала соеди- 
лются съ подвесками на особой распредЕлитель-

доске и отъ последней распре дел ительныя 
юволоки идутъ уже къ главной коммутаторной 
::ске, иричемъ на этомъ промежутке въ лиши 
зедены громоотводы такъ ж е, какъ и на самыхъ 
мцахъ подземныхъ кабелей (в ъ  последнемъ 
: :;ai; плавая проволоки). При этомъ коммута- 

hpi одинъ телефонистъ можетъ иметь въ сво- 
::ь в-Ьдеши 5400 абонентовъ.

КомпанЕя изготовляетъ также различныя мел- 
л коммутаторныя доски, элементы и друпя 
еинадлежности телефонныхъ станщй; выделкой 
;:',ыхъ телефоновъ и микрофоновъ она не за
дается (получая ихъ отъ American Bell Tele- 
ж Со.).

Кабели и изолированные провода.—Wes
tern Electric Со. выделываетъ всевозможные про
вода отъ простыхъ звонковыхъ проволокъ до 
броненосныхъ подводныхъ кабелей. Для описан- 
иаго выше телефоннаго коммутатора приготов
ляются особые кабели, switchboard cables-, они со- 
стоятъ изъ луженой проволоки и бываютъ всегда 
готовы для пайки, не требуя никакой чистки; 
изолировка состоитъ изъ двухъ слоевъ шелка, 
который взятъ въ виду его негигроскопичности, 
и одного или двухъ слоевъ бумажной пряжи, 
которыя служатъ главнымъ образомъ для увели- 
чешя объема кабеля и для уменыненЕя его элек
тростатической емкости. Кабелю придаютъ оваль
ную форму (около 21/*Х I */* см.) и обмотываюгь 
его свинцовой лентой, а сверху обвиваютъ еще 
шнуромъ, покрытымъ огнеупорной краской.

Для соединенЕй на коммутаторныхъ доскахъ 
употребляется особый припой въ вид"!; ленты, свер
нутой вдоль въ тонкую спиральную палочку и 
начиненной достаточнымъ количествомъ камеди. 
При такомъ припой для сращивашй достаточно 
только прикоснуться къ проволок!: паяльникомъ. 
Употреблять кислоту или глицеринъ было бы не
удобно, такъ какъ они производили бы разъфда- 
nie и притягивали бы сырость; въ этомъ отноше- 
ши камедь представляетъ преимущество, будучи 
свободна отъ этихъ недостатковъ и к ром!; того 
она дзкйствуетъ, какъ изоляторъ. Этимъ припоемъ 
можно было бы пользоваться и для цтЬпей элек- 
трическаго осв!зщешя.

Заслуживаютъ вниманЕе проволоки для элек- 
трическаго осв!»щешя съ водонепроницаемой изо
лировкой, состоящей изъ бумажной пряжи, про
питанной различными изолирующими матерЕалами.

Гибше шнуры - провода для различных!» Ц'Ь- 
лей делаются изъ мфдной фольги или спиралей 
въ о,8 мм. шириной и 1Е мм. толщиной; такая 
спираль навивается на нитку, какъ сердечникъ; 
пять нитокъ скручиваются въ одну и затКчъ три 
такихъ шнура свиваются вм!;ст'Ь на особой ма
шин^; шнуръ оплетается льняной ниткой и для 
прочности обвивается латунной проволокой.

Western Electric Со. одна изъ первыхъ начала 
заниматься выд'Ьлкой свинцовыхъ кабелей. На 
выставк!» въ Чикаго были экспонированы кабели 
съ I — 15 жилами и до самыхъ крупныхъ размЕ- 
ровъ. Обращали на себя внимаше кабели, содер-
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жашде ю о  паръ жилъ въ 0,04 мм. и сделанные 
согласно съ образцовыми услов1ями Cable Con
ference; ихъ наружный д1аметръ 51/'2 см., тол
щина свинцовой оболочки —  3,2 мм., а электро
статическая емкость —  0,05 микрофарада на кн- 
лометръ.

Компашя выд’Ьлываетъ кабели Паттерсона, 
состояние изъ группы проводовъ или жилъ, по- 
крытыхъ двумя или более обмотками изъ бумаж
ной пряжи или джута, пропитанными парафиномъ; 
жилы прикрываются трубой изъ особаго сплава. 
Пространство между проводами и трубой запол
няется парафиномъ, насыщенными воздухомъ; 
разс'Ьянные равномерно по массе парафина почти5 
микроскопичесфе пузырьки воздуха дРлаютъ па- 
рафинъ упругимъ и устраняютъ образоваше тре- 
щинъ и продолышхъ расщелинъ при его охлаж- 
денш, куда могла бы попасть вода въ случае 
поломки предохраняющей трубы. Кроме того воз- 
духъ въ парафшгЬ гигЬстъ другое не мен'Ье важ 
ное значеше —  уменьшать электростатическую ем
кость изолятора; твердый парафинъ обладаетъ 
почти самой меньшей электроемкостью между 
вскчи изоляторами за исключен1емъ воздуха и 
газовъ, а потому примись сухого воздуха ука- 
заннымъ способомъ должна еще понижать емкость 
изолировки. Благодаря этому электростатическую 
емкость телефонныхъ кабелей удалось теперь по
низить съ 1h  микрофарада до 1ho на километръ. 
Сплавъ для прикрывающей трубы д'клается тверже 
и крепче свинца, но не меньшей гибкости; онъ 
выдерживастъ дёйств1с воды и газовъ въ под- 
земныхъ лишяхъ, тамъ, гд-Ь обыкновенная свин
цовая труба быстро разрушается.

Теперь перейдемъ къ разсмотрИшо системъ 
освегцешя дуговыми лампами и лампами накали- 
вашя, кашя выработала и примйняетъ Western 
Electric Со.

Системы оевгъщешя дуговыми лампа
ми. —  Компашя прим'Ьняетъ постоянный токъ 
низкаго или высокаго напряжешя, смотря по 
числу лампъ.

Динамомашины для этого осв'Ьщсшя строятся 
простой формы, двухполюсным, съ барабанообраз- 
нымъ якоремъ и горизонтальными подковообраз
ными чугунными магнитами. Щетки уголыгая. 
Представляетъ особенность— устройство коллек
тора съ воздушной изолящей: основашемъ для 
него служить латунная муфта на вале, на кото
рую одинъ цилиндръ, состояний изъ кусковъ твер- 
даго дерева съ с'Ьчийемъ въ виде ласточкина 
хвоста; эти куски дерева расположены съ про
межутками между ними и прочно связаны латун
ной проволокой. На этомъ деревянномъ цилиндре 
расположены латунныя планки, къ которымъ при
винчены мфдные сегменты коллектора, отстояние 
одинъ отъ другого на 8 мм. (воздушные проме
жутки). Коллектор'!, отделяется отъ якоря П О Д 

Ш И П Н И К О М !,, а соединительные провода между 
ними проходятъ чрезъ пустотелый валъ.

Якорь обматывается такимъ образомъ, чтобы 
низвести до минимума искры на коллекторе. Для

пояснешя способа обматывашя ниже приведена 
схема фиг. I, гд е секцш обмотки перенумерованы 
въ томъ порядке, какъ оне намотываются; напрп- 
меръ, одинъ слой секши № I располагается вь 
верхнемъ пространстве г и въ одномъ изъ ниж- 
нихъ половинныхъ пространствъ I, второй слой- 
въ другомъ нижнемъ половинномъ пространств! 
I и т. д., пока не намотаютъ 12 слоевъ въ верх
немъ пространстве / и по 6 въ нижнихъ поло
винныхъ; затемъ подобнымъ ж е образомъ нама- 
тываютъ секцто Л» 2 въ пространствахъ 2 и т. д.

Для регулировашя тока машинъ щетки можно 
переставлять въ - ручную, но для поддержашя 
постояннаго тока, независимо отъ числа горя- 
щихъ ламнъ, машины снабжаются электромагнит- 
нымъ регулятором!,, который передвигаетъ щетки 
по коллектору и удерживаетъ токъ въ извкт- 
ныхъ пределахъ.

Для характеристики динамомашинъ Western 
Electric С о. для дуговыхъ лампъ приводимъ чи- 
словыя данныя для несколькихъ Образцовы

ш
ма

ш и н ъ .

Число
лампъ.

Число 
оборо- 

товъ въ 
минуту.

Занимае
мая пло
щадь въ 

метр.

В'Ьсъ съ 
упаков
кой въ 

игр.

Ам
перы.

Воль
ты.

II И 3 к а г о н а п р я ж е н i я.
о 2 1.800 0,83X0,86 203 18 90
2 12 1.350 1,40X1,27 762 18 420
4 25 1.050 1,45X1,52 1.524 18 7)0
7 5° 900 1,88X1,88 2.642 18 1.500

В ы с о к а г о н а п \ я ж е и i я.
10 IO 1.650 1,02 X Г ,ОД 457 i>,6 500
30 3° 1.400 Ь52Х 1,57 I-32I 9,6 1.500
50 50 1.050 ',83X1,78 2.083 9,6 2.500
6о 6о 900 1,98X1,88 2-537 9,6 3.000

Строются еще машины на 8о лампъ въ 2.000 
свечей каждая.
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Дуювыл лампы W estern Electric Со. отлича
ются крайне простымъ устройствомъ. На фиг. 2 
представлено схематически устройство лампы для 
ц!пей постояннаго тока. При замыкаши тока 
введенный въ главную ифпь электромагнитъ М 
притягиваетъ свой якорь и удержи ваетъ его 
притянутымт>, пока замкнуть токъ, дЕлая точку 
А неподвижной точкой опоры для системы ры- 
чаговъ, на которые д е й с т в у е т  введенный въ 
отв’Ьтвлеша электромагнитъ S. Якорь послЕдняго 
скр’Ьплеиъ съ рычагомъ В, поворачивающимся на 
шарнир!; около точки С , причемъ д в и ж е н т  этого 
рычага подъ вл1яшсмъ притяжешя якоря, проти
водействует пружина С ъ другой стороны >

якорь посл!;дняго магнита соединяется при по
средстве D съ рычагомъ Е, который управляет, 
зажимомъ всрхняго угледержателя. При всякомъ 
откдоненш отъ нормальной длины вольтовой дуги 
(удлинненш) магнит, S притягивает, свой якорь, 
пружинка s отжимаетъ рычагъ В, и посл!;дшй 
при посредстве другихъ рычаговъ освобож даегь 
зажимъ и д ает , возможность углсдержателю 
опускаться, пока не установится нормальная длина 
дуги. Лампа снабжается автоматическимъ выклю
чателем!, который выводить лампу изъ нфпи, 
когда угли сго р я т ,, или если ея мсханизмъ ис
портится.

Компашя изготовляетъ также приспособлен
ный для продолжительнаго д-Ьйс’т я  лампы съ 
двумя парами углей и съ двумя отдельными ре
гулирующими механизмами; он!; снабжаются про
стымъ автоматическимъ коммугаторомъ, который 
вводитъ въ цфпь вторую пару углей, когда пер
вая сгоритъ. Эти лампы обыкновенно приспособ
ляются для углей отъ 12,7 до 15,9 мм. д1амет- 
ромъ и отъ 30 до 35 см. длиной, причемъ он!; 
логутъ гореть безъ заправлешя дв!; ночи или 
около 30 часовъ.

Кром!; того приспособляются для такихъ ж е 
длшшыхъ углей (15 ,9  мм. д1аметромъ и 35 см. 
длиной) и ординарным лампы, нисколько изме
няемый по своему устройству.

На фиг. з представлены схематически устрой
ство и соединения дуговой лампы, предназначен
ной для примАшешя въ цепяхъ лампъ накалива- 
шя (постояннаго потенщала). Здесь питаше углей 
производится при посредстве зубчатой рейки 
С  и шестерни также электромагнитомъ В въ 
ответвлении При замыкаши тока магнитъ А  при
тягиваетъ свой якорь и при посредстве тяги Е 
раздвигаетъ угли, зажигая такимъ образомъ воль
тову дугу. При чрезмерномъ удлиненш дуги 
другой магнитъ В освобож д ает зубчатый при-

водъ (который задерживается въ обыкновенное 
время рычагомъ F и двузубцемъ D) и позво
ляет, верхнему углю опускаться. Въ н о  воль- 
товыхъ цепяхъ вводят, по две такихъ лампы 
последовательно съ постояннымъ сопротивлешемъ 
въ 2 ома.

Для различныхъ применешй (на пароходахъ, 
въ театрахъ и пр.) устраиваются лампы, поддер
живающая вольтову дугу въ одной точке (ф о
кусе). Механизмъ для питагпя вольтовой дуги 
ничемъ не отличается отъ обыкновенных! лампъ, 
но только эти лампы снабжаются особымъ до
вольно несложным! приспособлешемъ для удер- 
живашя вольтовой дуги въ фокусе.

Въ цепи дуговыхъ лампъ вводятся указатели 
направлетя тока, которые въ случае невернаго 
направлешя тока даютъ знать объ этомъ звон
ком!.

Изъ принадлежностей коммутаторных! досокъ 
заслуж ивает упоминашя указатель сообщетй съ 
землей (ground detector) Редда. Это весьма полез
ный приборъ и применяется компашей во всехъ 
цепяхъ дуговыхъ лампъ. Онъ основанъ на прин
ципе мостика Витстона, какъ легко видеть изъ 
схемы на фиг. 4. Здесь L представляет рядъ 
дуговыхъ лампъ, питаемых! динамомашиной D. 
О тъ зажимовъ последней взято ответвлеше чрезъ
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коммутаторы S,S съ двумя последовательно сое
диненными конденсаторами С,С; сосдинеше уст
роено такимъ образомъ, что каждый зажимъ ма
шины соединяется съ одной облицовкой конден
сатора, а обЬ друпя облицовки соединены между 
собой. О тъ послёдняго соединетя идетъ проводъ 
къ земле G чрезъ указатель А  (электромагнитное 
рслэ), который соединяется местной цепью съ 
сигнальнымъ звонкомъ LC . Таково приспособ- 
леше для обнаружешя сообщешя съ землей.

Когда оно появится, его локализируютъ сле- 
дующнмъ образомъ: Вставляютъ штепсели Р,Р 
въ ихъ гнезда и соединяютъ такимъ образомъ 
лшпю съ группой сопротивлешя R, каждое изъ 
которыхъ соответствует, но своей величине со- 
противленш одной изъ лампъ и ея части внешней 
цепи. Приэтомъ штепсель Pj вставляютъ въ такое 
гнездо реостата R, чтобы стрелка гальванометра 
В мостика Витстона стала на нуль. Тогда сопро- 
тивлеше реостата R, отделенное штепселемъ Pi, 
соответствуегь сопротивленш той части цепи, 
какая заключается между станщей и сообщешемъ 
съ землей; такимъ образомъ последнее локализи
руется. Сопротивлеше М введено для предохра- 
нешя мостика Витстона отъ черезчуръ сильнаго 
тока.

Заслуживаютъ упоминашя красиво и практично 
устроенные %jличные столбы для дуговыхъ лампъ. 
Они состоятъ изъ чугуннаго шестиграннаго ос
нования въ 1,8 м. высотой, въ которое вставляется 
деревянный столбъ со ступеньками въ 12,7 см. 
д1аметромъ. Въ чугунномъ основаши устроенъ 
шкапикъ для двухполюснаго выключателя.

Система оевгьщешя накалиеашемъ.— 
Дипамомашины для осв'Ьщешя накаливашемъ 
строятся двухполюсныя, съ вертикальными элект
ромагнитами (съ двумя только катушками) и съ 
•барабанообразнымъ якоремъ или шестиполюсныя 
съ граммоаскимъ кольцеообразнымъ якоремъ. 
Onli обмотываются по системе компаундъ. Ма
шины перваго типа строятся на 30— 900 ампе- 
ровъ; прилагаемая таблица содержитъ числовыя 
данныя для нЬсколькихъ образцовъ:

Обозна- 
чеше ма- 

шииъ.
Ам

перы.
Воль

ты.
Обороты

въ
минуту.

Занимаемая 
площадь 

въ метрахъ.

Высота отъ 
пола до оси 

вала въ 
мотрахъ.

с 30 но 2.600 0,775X0,75 о,359
Е IOO 110 1.8/0 1,118X1,314 о,495
Н 300 по 1.000 1,384X1,746 0,679
I бо 55° по 700 2,006X2,133 0,902
L 900 110 450 2,54 X2,s* 1,067

Изъ принадлежностей для установокъ следуетъ 
сказать несколько словъ о плавкихъ предохрани- 
теляхъ. Проволока для нихъ тянется чрезъ ал
мазную волочильню особаго устройства, чемъ обез- 
печивается однородность строешя проволоки; пе- 
редъ употреблен1емъ въ дело эта проволока 
подвергается тщательнымъ испыташямъ.

Для предохранешя воздушныхъ линий отъ ат- 
мосфернаго электричества применяются громоот
воды простого устройства, состояние изъ двухъ 
паръ угольныхъ пластинокъ (верхшя— зубчатая), 
съ плавкой проволокой для устранешя образо- 
вашя побочныхъ сообщен1й между двумя про
водами.

Лампъ накаливашя компашя сама не выд-i- 
лываетъ; свои установки она снабжаегь лампами 
различныхъ американскихъ фирмъ и преимуще
ственно General Electric Со.

Fort Wayne Electric Со.—  Эта фирма, зани
мающаяся изготовлешемъ приборовъ для элек- 
трическаго освещен in и передачи энергш, воз
никла сравнительно недавно и въ последнее 
время стала прюбретать себе известность въ 
Америке хорошо разработанными системами ос- 
вещ еш я.

Компашя устраиваетъ установки по системамъ 
постояннаго или переменнаго тока, которыя мы 
и раземотримъ здесь вкратце.

Система оевгъщешя и  передачи энергЫ 
поетояннымъ токомъ.— Эти системы вырабо
таны техникомъ компаши Вудомъ. Для освеще- 
шя накаливашемъ и передачи энергш строются 
динамомашины компаундъ съ одной горизонталь
ной обмоткой электромагнита, расположенной подъ 
якоремъ. Выработывая форму машины, изобре
татель старался сделать магнитную цепь возможно 
короткой, чтобы на поддерживаше поля затра
чивалось, по возможности, меньше тока. Благо
даря тому, что якорь расположенъ сверху, его 
легко можно вынимать въ случае надобности. 
Машины ставятся на изолируюшдя салазки (для 
натягивашя ремня). Обмотка машинъ разечиты- 
вается на н о ,  220 и 500 вольтовъ.

Для освещ ешя дуговыми лампами строются ди
намомашины усовершенствованнаго граммовскаго 
типа. Якорь устроенъ такъ, чтобы онъ хорошо 
вентилировался. Его сердечникъ составляется изъ 
штампованныхъ колецъ обыкновенной формы, 
но только очень узкихъ. Секши наматываются и 
изолируются такимъ образомъ, что каждую изъ 
нихъ можно снимать и заменять новой, не тро
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гая другихъ; возможность побочпыхъ сообщешй 
низведена до минимума. Коллекторъ состоитъ 
пзъ узкихъ полосокъ твердой тянутой меди, изо- 
лированныхъ одна отъ другой, полосками слюды; 
ихъ концы вправлены въ кольца изъ негорючаго 
изолирующаго матер1ала, скрепленный металли
ческими фланцами. Д в е  пары щетокъ состоять 
изъ н'Ьсколькихъ такихъ м-Ьдныхъ полосокъ. Элек
тромагниты обмотаны последовательно.

Главную особенность машины составляет!» ав- 
томатическш регуляторъ, управляют,ift положс- 
шемъ щетокъ. О нъ даетъ возможность машине 
работать безъ присмотра при всякихъ нагрузкахь 
отъ одной лампы до предела па 20°/о выше 
максимума, причемъ поглощаемая машиной энер
гия бываетъ пропорциональна числу горящихъ 
шшъ. Довольно несложное устройство регуля
тора заключается въ следующем!»: на конце вала 
якоря насажена маленькая шестерня, которая 
сцепляется съ системой двухъ колесъ одинаковой 
величины, поддерживаедшхъ па кронштейне, на 
пеподвижномъ штыре; къ каждому колесу при
креплено небольшое колесо трешя; оба эти колеса 
очевидно вращаются въ обратныя стороны. Надъ 
этой системой колесъ расположен» двойной со- 
леноидъ, введенный въ главную цепь, причемъ 
д1йств1с этого соленоида на двойной сердсчникъ 
уравновешивается спиральной пружиной, Пока 
по соленоиду проходить норд1альный токъ, его 
сердечникъ остается въ покое, но какъ только 
токъ усилится или ослабеетъ, сердечникъ соле
ноида приходить въ д в и ж е т е  и действуетъ на 
коленчатый рычагъ, который заставляет» то или 
другое изъ упомянутыхъ колесъ трешя придти 
въ соприкасаше съ колесомъ, поворачивающимъ 
при посредстве особаго привода зубчатые квад
ранты, связанные съ щеткодержателями. Такимъ 
образомъ, при измененш числа горящихъ лампъ, 
регуляторъ двигаетъ щетки по коллектору и д в е  
щетки каждой пары сближаются или удаляются, 
замыкая несколько секпш якоря коллектора ко
роткой ветвью (искръ при этомъ не бываетъ, 
такъ какъ это происходить около нейтраль
ной линш). Регуляторъ настолько быстръ по дей
ствие), что можно сразу снять съ машины поло
вину нагрузки безъ всякаго вреда. Въ случае 
надобности можно регулировать положеше ще
токъ въ-ручную, разобщйвъ щеткодержатели отъ 
регулятора.

Эти машины строются для различнаго числа 
лампъ до 8о (по 2,ооо свечей). Въ Соединенныхъ 
Штатахъ разошлось въ особенности много машинъ 
на 8о лампъ. На выставке въ Чикаго экспони
ровалась машина этого типа на 120 лампъ (5.400 
вольтовъ). Нормальный токъ для лампъ въ 2.000 
свечей— 9,5 амперовъ.

На коммутаторныхъ доскахъ центральныхъ 
станщй для соединешя рабочихъ линш съ ди
намомашинами употребляются штепсели около 
I см. д1аметромъ съ гибкими шнурами. Это упро- 
щаетъ устройство досокъ, которыя делаются 
похожими на телефонный.

Компашя выделываетъ дуговыя лампы для 
цепей постояннаго тока, поСтоянпаго потешцала 
или переменнаго тока, хотя для цепей съ одними 
дуговыми лампами переменные токи почти нс 
употребляются. Лампы выделываются различныхъ 
Образцовы ординарныя, съ двумя парами углей, 
коротшя лампы для низкихъ помещен ift и пр. 
Каждая лампа снабжается ручнымъ и автомати
ческими выключателями и автоматическими вво- 
дителемъ короткой ветви мимо лампы, который 
приходить въ действ1е, какъ только сгорятъ 
угли.

С и ст е м а  оевгьщ еш я н а к а л и в а т ем ъ  п р и  
ПОМОЩи ПереМТЪННЫХЪ ШОКОвЪ выработана 
Слэттери. Его динамомашины снабжаются якоремъ 
типа Лонтена, приспособленными для хорошей вен- 
тиляцш. У  машины 12 электромагнитовъ, каждый 
съ двумя обмотками, одна изъ которыхъ получаетъ 
постоянный токъ отъ особаго возбудителя, а по 
другой проходить токъ изъ катушекъ якоря са
мой машины, выпрямляемый при помощи неболь
шого коллектора. Возбудителемъ служить обык
новенная динамомашина съ ответвлешемъ. Стро
ются машины на различное число лампъ до 2.000 
( 16— свечевыхт»).

На выставке въ Чикаго экспонировалась но
вая 1.500— ламповая динамомашина съ 16 элек
тромагнитами и такой ж е системой возбуждешя, 
какъ и у описанной выше. Представляетъ особен
ность въ .машине устройство якоря: его сердеч
никъ состоитъ не изъ железныхъ пластинокъ, а 
изъ железныхъ звеньевъ такой формы, какой 
делаются кожаныя звенья ремней; каждое звено 
въ 15 см. длиной, ю  см. шириной и 1,6 мм. 
толщиной; эти звенья склепываются вместе и 
такимъ образомъ между ними остается много 
воздушныхъ промежутковъ въ 1,6 мм. Обмотка 
якоря состоитъ изъ плоской медной ленты. Въ 
цепь этой машины можно вводить и дуговыя 
лампы. Описанныя динамомашины строются на 
ю оо вольтовъ. Это напряжете понижается въ 
ламповыхъ цепяхъ обыкновенно до 50 вольтовъ. 
Благодаря сложной системе возбуждешя, ма
шины бываютъ саморегулирующимися для всякихъ 
переменъ нагрузки; для регулировашя намагни- 
чивающаго тока, доставляемаго машиной воз
будителемъ, въ цепь ея электромагнитовъ вво
дится реостатъ.

Компашя изготовляетъ особыя весьма долго- 
вечныя лампы накаливанья, приспособленныя для 
уличнаго осве»щешя. Эти лампы бываютъ въ 20—  
50 свечей; оне питаются токомъ въ 31/з ампера 
и вводятся въ цепи последовательно по 50— 20 
штукъ, смотря по ихъ величине (силе света). 
К аж дая лампа снабжается автоматическимъ вы- 
ключателемъ, вводящимъ короткую ветвь мимо 
лампы при поломке ея уголька.

The Cutter Electrical and MFG. Со,—Эта фи- 
ладельф:некая фирма занимается выделкой раз
личных!» мелкихъ принадлежностей для домаш- 
няго электрическаго освещешя: выключателей, 
коммутаторовъ, подставокъ и бра для лампъ и пр.
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Выключатели и коммутаторы этой фирмы от
личаются простымъ устройствомъ и надежностью 
дййств1я. Они бываютъ съ кнопками или съ клю
чами; первыми дййствуютъ, надавливая на кнопку 
а вторые снаружи походятъ на дверной замокъ 
и приводятся въ дййсппе вставляелшмъ въ нихъ 
ключемъ. Вей эти приборы весьма дешевы.

Весьма практично устроенная переносная под
ставка для лампы накаливашя съ рефлекторомъ 
и абажуромъ (для нисьменныхъ и рабочихъ сто- 
ловъ) изображена на фиг. 5. Лампа поддержи

вается на гибкомъ прочномъ стержнй, который 
можно какъ угодно изгибать или свертывать въ 
спираль, придавая лампй какое угодно положеше, 
вертикальное или подъ нйкоторымъ угломъ. Т а 
кая изящно никкелированная подставка стоитъ 
въ Амсрикй 15 рубл.

Фш. 6.

■ Рефлекторъ-абажуръ изъ алюмишя съ мато- 
вымъ стекломъ даетъ мяпий разсйянный свйтъ, 
какой именно и желателенъ для кабинетовъ, клас- 
сныхъ и читальныхъ комнатъ и пр. Дюжина сто
итъ 42— 48 рубл., смотря по величинй.

С ъ упомянутымъ выше гибкимъ стержнсмъ 
изготовляются также бра для лампъ накаливаш, 
какъ показываетъ фиг. 6. Ламп-Ь можно, конечно, 
придавать какая угодно положешя, изгибая стер
жень въ ту или другую красивую форму. Дюжина 
такихъ бра стоитъ 39 рубл. д  q

(Продолжете слпдуетъ.)

Система ж елйзныхъ дорогъ съ  вертикальною 
колеею.

Патентъ Циперновекаго * ).
Статья В. Витта,

инженера въ Буда-П еш пт .

Въ болыпнхъ II многолюдныхъ городахъ съ постоянно 
развивающимся движетемъ, естественно въ особенно 
большой степени ощущается потребность въ болйе удоб- 
ныхъ и для нублики общедоступпыхъ способахъ нере- 
двнжешя. Наиболее удобнымъ и вполпй практические 
средствомъ для удовлетворешя этой потребности бес- 
норно нредставляютъ нзъ себя городсюя улнчныя же- 
лйзныл дороги, отвечая виолнй спросу уснленнаго дви- 
жс1пя. Однако, широкому распространешю и быстрому 
развн тт , сообразно нотребностямъ, улнчныхъ жел1а- 
ныхъ дорогъ мйшалн различным прспятстви!, которыя 
постараюсь вкратцй здЬсь изложить.

Горизонтальная, такъ называемая, нормальная колея, 
вообще применяемая на обыкновеиныхъ улнчныхъ же- 
лЬзныхъ дорогахъ, трамвайныхъ лншяхъ, приводить къ 
весьма сложной нрокладкй лин1н но улицамъ, препят
ствуя ей во многнхъ случаяхъ нрннаровнться къ по- 
требностямъ движешя; сверхъ того, велики расходы по 
сооружешю дороги: не только сравнительно очень до
рого обходится укладка рельсоваго пути съ нормальною 
колеею въ уровень съ существующей мостовой, вслйд- 
cTBie неремощешя полосы но всей длннй рельсоваго 
пути, шириною приблизительно въ 3 метра, но крой 
того, нормальная колея сопряжена еще и съ большими 
расходами но надзору за путемъ, содержашю н ремонту 
его, обусловливаемыми необходимостью нсправнаго со- 
держашя такой широкой мощеной полосы улицы.

Какъ дальнйймйй недостатокъ, слйдуетъ отмйтить съ 
одной стороны отсутств1е эластичности при йздй и съ 
другой стороны—потребность большого мйста на поверх
ности улицы при значительной ширинй вагона, всл'Ьд- 
ciBie чего ташя дороги не могутъ быть проложены по 
улицамъ съ поворотами пути по кривой съ сравнительно 
малымъ радпгсомъ или же по улицамъ слишкомъ узкпмъ. 
чтобы, не стйсняя пйшую публику, поддерживать кронЪ 
того еще и сообщеше вагонами обыденныхъ размеров!,. 
Въ силу послйднихъ двухъ обстоятельствъ во многнхъ 
случаяхъ желйзная дорога съ нормальною колеею не 
можетъ быть проложена по некоторым!, узкпмъ, хотя 
и особенно бойкнмъ и многолюднымъ улицамъ.

Нйкоторыя нзъ упомянутыхъ обстоятельствъ легко 
устранить, применяя узкоколейныя дороги, но это по
влекло бы за собою новыя усложнешя; такъ, напримйръ, 
устойчивость вагона въ этомъ случай значительно умень
шится, что особенно нещнятио чувствуется въ крайне 
неспокойной йздй отъ неровнаго хода вагона, вслйдсше 
неизбйжиыхъ односторонних!) осйданш, которымъ под
вержена всякая уличная желйзная дорога. При прнмйне- 
iiin системы желйзныхъ дорогъ съ вертикальною колеею, 
вышеизложенные недостатки являются, если и не впо.нгЬ 
устраненными, то во всякомъ случай низведенными до 
возможнаго минимума.

*) Редакщя „Электричества" пользуется случаемъ выра
зить благодарность г. Е. Blathy за любезную присылку клише 
для этой статьи.
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Ознакомившись на месте и обстоятельно съ этой си
стемой, я, благодаря любезнаго соизволешя изобретателя 
ел, пользуюсь случаемъ чрсзъ надлежащее иллюстриро
ванное описаше поближе познакомить читателей жур- 
ша „Электричество11 съ однорельсовою железною до
рогою съ  вертикальною колеею системы инженера Ци- 
перновскаго, иричемъ зам’Ьчу, что модель этой дороги 
была въ  свое время выставлена 11а IV Электрической 
внешне въ С.-Петербурге, и на это изобретете выдана 
въ Pocciu 13 мая 1892 г. иривнллепя, срокомъ на де
т ь  л’Ьтъ.

Въ описываемой системе, при сравнительно мень
шей, противъ узкоколейных!, дорогъ, ширине на по
верхности пути "или улнцъ, не имеется никакихъ частей, 
кроме выступающей головки двойного рельса съ узкпмъ 
opopfeojib, идущимъ вдоль лnuiir. Въ этой системе все 
колеса, на которыхъ покоится тяжесть вагоновъ, бФгутъ

но одной или же по двумъ колеямъ, разстояше между 
которыми настолько мало, что ими не обезиечнвастся 
panHOBf.cie вагона. Последнее достигается посредствомт. 
соответственныхъ частей, опирающихся на боковые 
направлявшие рельсы, расположенные нодъ или надъ 
ведущнмъ рельсомъ.

Для укладки п укреплетя этнхъ рельсовт. пользуются 
въ первомъ случае соответственно устроеннымъ капа- 
ломъ, который располагается иодъ поверхностью улицы, 
и вт. который пропускаются выступавшая части ва- 
гоииой рамы, черезъ прорезъ на поверхности улицы. 
Сноеобъ вьшолнен1я этого принципа изображеиъ вт. трехъ 
разлпчныхъ вндахъ на фиг. 7—9.

Кузовъ вагона К со своей рамой R покоится при 
помощи поперечкнъ Т па бЬгущнхъ колесахъ I.I.,, 
которым усыновлены подъ некоторым!, угломъ съ 
целью передавать на двойной рельсъ SS горизонталь

ное давлете, происходящее отъ несимметричной на
грузки и колебательнаго движения вагоновъ. Отъ вагон
ной рамы идутъ рычаги А чрезт. прорезъ Z въ канале N. 
•Ли, неподвижно связанные съ вагонной рамой, рычаги 
снабжены на нижнихъ своихъ концахъ несколькими 
нанравляющнми колесами или катками F, опирающи
йся на боковые рельсы Е Е 1, и удерживающими такнмъ 
образомъ вагонъ въ вертикальномъ положении Если, 
напрпмеръ, правая сторона вагона больше нагружена, то 
находящтяся на левой стороне колеса будутъ прилегать къ 
рельсу, лежащему на левой сторопе, и наоборотъ. Какъ 
павная колея SS, такъ и направляющая Е Е 1, покоятся 
аа козлахъ В, которые укреплены въ землю на извест
ной разстоянш другъ отъ друга. Между этими козлами 
устраивается каналъ изъ кирпича съ цементной залив
ной. Въ этомъ канале могутъ быть расположены весьма 
удобно различный приснособлетя.

Описанная система железной дороги даже уже но 
внйшнему виду конструквди отличается отъ нынъ суще- 
ствующихъ известныхъ конструкцш железныхъ дорогъ 
й горизонтальною колеею, такъ какъ первая изъ нихъ

имЬетъ лишь одинъ двойной ведуний рельсъ съ узкпмъ 
ирорезомъ на поверхности улицы, между темъ какъ 
второй направляющий рельсъ расположен'!, подъ веду
щим!. рельсомъ въ упомянутомъ канале. Плоскость, сое
диняющая оба рельса, въ данномъ случае вертикальная, 
следовательно, самое наименоваше „железная дорога 
съ вертикальною колеею11 находить себе объяснеше въ 
томъ, что колея образована расположенными не гори
зонтально, а вертикально, одинъ надъ другимъ рельсами. 
Смотря но тому, передается ли вагону сила двигателя 
носредствомъ каната или цепи, канатъ или цепь дви
гаются въ канале и захватки проникаютъ въ каналъ 
черезъ прорезъ. Въ соответственныхъ промежутках!, 
устраиваются сорные ящики, примыкавшие къ город
ской канализацш—сплавной отводъ.

Вагоны могутъ быть приводимы въ движете любыми 
двигателями, безъ существеннаго изме.нетя конструкцш 
лин in и ихъ самихъ, иричемъ, двигатели могутъ быть 
расположены надъ или иодъ нагруженнымъ подвижнымъ 
составомъ или могутъ представлять собою самостоятель
ные паровозы.
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При теперешнем!. состоят и пу тей сообщешя при
мкнете электричества, какъ двигателя, вообще и въ 
особенности для железных!, дорогъ вместо паровой и 
конной тяги находить все большее и большее распро- 
странеше въ виду представляемой имъ экономш и мно- 
гихъ другихъ преимуществъ, куда слйдуетъ отнести: 

быстрое приведете въ движете и  остановку вагона; 
большая сила тяги для удовлетворешя усиленному 

движенш, такъ какъ, въ случай надобности, къ вагону- 
двигателю ножетъ быть прицеплен!. одинънли несколько 
другихъ бол-fce легкихъ вагоновъ—электрнчесшй нойздъ, 
при чемъ необходимо лишь немного увеличить вйсъ ва
гона двигателя или, что еще лучше, въ соответственный 
моментъ намагннчиваютъ колеса, дабы этимъ достигнуть 
болйе сильнаго сцйнлешя съ рельсами и избежать боксо- 
вашя колесъ при сильной качкй; •

большая скорость движения, которую при полной бе
зопасности и легкости регулировки можно увеличить до 
нределовъ, недостижимыхъ при конной тяге;

движете по болпс значительнымъ подъемамь до 107°,

которое затруднительно даже для паровыхъ двигателе! 
обыкновенной конструкции

меньшее .часто, занимаемое погьздомъ безъ лошадей, п 
сокрашете расходовъ на ею содержите, т. к. сберега

ются расходы на сооружсшс и содержите конюнкти 
соотвйтствующаго числа конюховъ и т. и. служащий, 
лпцъ;

болгье пргягпная и  спокойная гьзда—уже потому, что 
избегается качка отъ иеровнаго хода вагона и надоед
ливое топташе лошадей но каненнымъ и булыжный 
мостовымъ.

Кроме этого, представляются весьма значительны! 
экономическая выгоды, относительно уменынешл расхода 
ио силе тяги, въ cpaBiicniii со всякимъ другнмъ двига- 
телемъ, заключающаяся въ томъ, что сила потребна! 
для нередвнжешя вагона, сила электрпческаго тока, 
можетъ быть расходуема вполне пропорцюналыго по
требности въ строгой соразмерности къ производимой 
полезной работе, между тймъ, какъ при конно-железно! 
дороге имеемъ постоянные расходы но содержанш коп

ной силы, ибо лошади требуютъ корма, ухода и при
смотра, независимо отъ того, работаютъ ли онй, или нЬтъ.

Результаты эксплуатацш электрическими вагонами, 
полученные въ течен1е последнихъ лйтъ на американ- 
скихъ городскихъ электрическнхъ желйзныхъ дорогахъ, 
доказали, что расходы на электрическую тягу значи
тельно меньше, нежели расходы на конную тягу. Слй- 
дуетъ ожидать, что электрическая железная дорога по
лучить быстрое и обширное раснространеше и совре- 
менемъ окончательно вытеснить npouia и подавно конно- 
железныя до]югн.

Если вагоны приводимы въ движете помощью элек
тричества, то вышеупомянутый каналъ представляет!, 
весьма удобное помйщеше для электрическнхъ нрово- 
довъ; при этомъ, прорезъ, образовываемый двойным!, 
верхннмъ рельсомъ, служить для сообщешя контактнаго 
присиособлешя съ каналомъ.

Регулирование скорости движенгя при этой системе 
достнгаютъ реостатомъ, вводя въ цепь и выводя изъ нея 
сопротпвлешя, чемъ увеличивается либо уменьшается 
сила электрпческаго тока.

Тормажете либо помощью обыкновенныхъ тормазовъ

съ башмаками, прилегающими къ новерхностямъ трешл, 
либо замыкашемъ короткой ветвью обыотокъ якоря дви
гателя, или же, наконедъ, чрезъ измйнете направлена 
намагничивающаго тока электродвигателя, вследетше 
чего двигатель заставляют!, вращаться въ обратную сто
рону, при чемъ онъ въ сравнительно короткое время 
останавливает!, вагонъ; следовательно, вагонъ, движимый 
электричеством!., вполне въ рукахъ кондуктора, который 
можетъ однимт, лишь двнжешемъ руки не только оста
новить его, но и дать задшй ходъ, регулировать ско
рость езды—т. е. вполне управлять двнжешемъ вагона.

Стража представляет!, собою существенную и важ
ную составную часть всякой железной дороги вообще 
и спещально той, вагоны которой приводятся въ дви
ж ете  силою пара, электричества и пр. Не смотря иа 
полнейшую уместность прнмйнешя стрелки съ автома- 
тическнмъ переводомъ, можно повсюду при такпхъ же
лезных!, дорогахъ встретить исключительно лишь стрелку 
съ ручнымъ переводом!,, уходъ за которой лежитт. иа 
обязанности сиешалыю для этого иоставленнаго стр4- 
лочника, а то иногда, въ случай надобности, стрелку пе
реводить и сама, поездной кондукторъ.
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Причина этого явлешя обусловливается самой кон- 
струкщей до сихъ норъ применяемой системы железных'!, 
дорогъ. Рельсы послёднихъ уложены вь уровень мосто
вой. которая, понятно, не можетъ быть прервана какими

.ибо двигательными механизмами, если даже не прини
мать во внимаше того, что носл-Ьдше отъ засоренia чрезъ 
попавшую туда грязь и пыль въ очень короткое время 
оказались бы негодными и вообще нельзя было бы внолие 
надеяться на исправность д'Ыгепадя.

При описываемой здесь системе железной дороги 
устройство стрелки съ автоматнческнмъ переводомъ та- 
кихъ трудностей не представляетъ, ибо все подвижный 
составным части находятся нодъ уровнемъ улицы и 
защищены со всехъ сторонъ.

Принцииъ упомянутой стрелки и отличительные при
знаки ея устройства состоять въ одновремеиномъ дФй- 
CTBin и применены одного верхняго стрфлочпаго пера 
для ведущаго рельса и одного нижняго стрелочнаго пера 
для направляющаго; изъ ннхъ верхнее перо, будучи под
вержено изгибаю ю тяжестью двпжущагося по рельсами, 
вагона пли случайною нагрузкою телегами, переезжаю
щими поперекъ стрелки и т. п., целесообразно поддер
живается перекладинами, который при переводе стрелки 
автоматически высовываются, въ то время, какъ нижнее 
стрелочное перо направляется роликами или параллелями.

Выполнеше этого принципа изображено на фиг. 10— 
>15; на фиг. 13 представлена горизонтальная проекщя 
(планъ) стрелки; на фиг. 14 продольный разрезъ; на фиг. 
10 — 12 и 15 поперечный сФчеюя черезъ разныя места 
стрелки.

Верхнее стрелочное острое перо О и нижнее стре
лочное плоское перо U—оба вращаются вокругъ общаго 
шипа Z, укренленнаго въ козле V. Обе перки перевод
ной стрелки соединены между собою ребордой съ вы- 
ступомъ М, имеющею между ними, однако, необходимый 
зазоръ, ибо нижнее стрелочное перо должно проклады
вать путь больший, чёмъ верхнее перо. Между темъ, 
какъ верхнее стрелочное перо 0 прилегаетъ сбоку къ 
ведущему рельсу SSj, иижнее стрелочное перо, будучи 
плоскимъ, подсовывается подъ панравляющШ рельсъ EEi, 
ибо въ большинстве случаевъ отношеше между pajiy- 
сомъ кривой и разстояшемъ направляющихъ рсльсовъ 
таково, что нижнее стрелочное перо не можетъ быть сде
лано въ виде остраго пера, такъ какъ у остр1я вышло бы 
слишком-!, тонкимъ. Ролики F  сделаны достаточно широ
кими, что бы подпирались нпжнимъ стрелочаымъ неромъ.

Плоское стрелочное перо U изображено на фиг. 14 
движущимся на ролнкахъ В; острое же перо О покою- 
щимся на иерекладипахъ RI1,, подсовываемыхъ языкомъ 
U подъ стрелочное перо О вправо или влево, соответ
ственно двнжешю перки, чрезъ посредство тягъ ТТ, и 
рычаговъ НН, (фиг. 10).

Переводъ стрелки изображенной здесь конструкцш 
совершается автоматически направляющими роликами F 
или какою либо другою, погруженною въ каналъ N,

пастью вагона, которая при выходе вагона изъ путевой 
стрелки по наиравлешю, указанному стрелкой (фиг. 13), 
передвигает, обе стрелочный нерки вправо, въ пунк
тирное положеше чрезъ посредство установочнаго ры
чага D, тяги G и рычага К. По минованы вагономъ 
путевой стрелки противовесъ Q, или надлежащая пру
жина, передвигает'!, обе стрелочный нерки влево въ пер
воначальное ноложеше такт,, что для вагона, движуща- 
госл по наиравлешю, указанному стрелками 2 или 3, 
путь предоставляется свободнымъ.

Важное преимущество конструкцш этой стрелки за
ключается въ ся переводе, совершающемся постепенно 
и безъ толчковъ, что достигается какъ формою и дли
ною установочнаго рычага D, такъ и темъ обстоятель-

ствомъ, что точка ириложешя силы можетъ проклады
вать путь равный приблизительно всей ширине канала, 
чего нельзя достигнуть при такихъ стрелкахъ, переводъ 
которыхъ совершается чрезъ падавлпваше на педаль 
в’Ьсомъ нроходящаго вагона.

Възаключеше вышесказаннаго приведу главным преи
мущества описанной системы железной дороги и кон
струкцш вагона:

1) Сохранеше поверхности улицы, ибо колеса вагона 
движутся не ио двумъ рельсамъ, отстоящимъ одинъ 
отъ другого на разстояны нормальной колеи, а 
лишь но двойному рельсу.

2) Обережете мостовой въ значительной степени, 
достигается при электрической тяге вообще и
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особливо itpir этой конструкцш, ири которой по
лоса мостовой, подлежащая прокладке и содержа- 
иш, пмЬетъ въ ширину лишь одинъ метръ.

3) Лучшая и более надежная изолировка, чемъ при 
Bcix-b нын'Ь существующнхъ коиструкцгяхъ элек- 
трическнхъ жел’Ьзныхъ дорога, достигаемая боль
шею глубиною канала.

4) Эластичность и устойчивость полотна железной 
дороги, относительно которыхъ не въ состолши

конкуррировать ни одна изъ доселе известный 
конструкцШ, и которыя достигаются т’Ьмъ. что 
верхиш надземный ведупцй рельсъ съ нижнпмъ 
иодземнымъ направляющимъ рельсомъ и съ коз
лами образуютъ вдоль всего пути трубчатый иро- 
водъ съ подпорами.

5) Устранеше одностороннихъ ос^данШ одной изъ 
главныхъ прнчинъ неспокойной неровной 1зды.

6) Применимость узкихъ вагоновъ, ибо устойчивость

Щ Г ~ ~ — ~ Д - - - - - -  щ

Фиг. 13.

Фиг. 14.

вагона описанной конструкцш не обусловливается 
шириною вагоннаго кузова. Поэтому далее является 
возможность примФнешя этой системы желез
ны хъ дорога даже на очень узкихъ улицахъ безъ

прекращешя существующаго двпжешя и наруше- 
шя сообщешя публики.

7) Удобоприменимость стр'елокъ съ автоматическим!, 
переводомъ.

Изъ ирнлагасмыхъ чертежей и вышесказаииаго выво- 
днмъ, что электрическая железная дорога изложенной 
системы обладает!, всеми качествами хорошаго средства 
сообщешя и что въ болыпнхъ и многолюдныхъ городахъ 
можетъ удовлетворить всемъ требовашямъ сообщен1я в 
нритомъ въ степени доселе недостигнутой никакою 
другою системою.

Основашя для расчета электрическихъ про- 
водокъ распредЬлешя постояннаго тока.

Статья В. Кутневича.

II.
Изм^иеше затраты съ изы^нешемъ сЬчешя и паден1я вольтовъ (относит. 
наивыгодМшпхъ).'—Нал выгоднейшее сЬчеше для сЬти. -  Минимальн. за* 

трата металла — ПростЪйцпе случаи сЬти.—Механическая аналогия.

Мы видели, что полная минимальная годовая за
трата на проводъ при экономичном!, се.чснш его S„ вы
разится черезъ

K„ =  AS0 +  - ?  .
^0

Позьмемъ вместо этого поиеречнаго сечешл другое
g  __ g

S = S 0-1-0S„, где 0  =  —g—- =  относительному нзмене-
liiro ионеречиаго сечешя провода, по отиошешю кт. эко
номичной его величине. Тогда нрпростъ затраты 7с огь 
этого изменешя будетт.

k =  ASo0  —
В 0
S„ 1 +  0  • 

Но для экоиомнчнаго сечешя провода
Ко
2 ’
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сЛдовательно
т, _ К„ / й в
Л = "2“ Iе "  Г + 0

к„ 0 2
2 1 + В ’ 

кл относительный прпростъ затраты равный будетъ
Те _  1 0»
Ко ~  2 1 +  0  '

Изъ этой формулы, взявъ для 0  два значешя +  0  н 
- 0, получаем?»

Те   1 в 2 1 0 2
'К 0 ~  2 1 +  0  Пл"  2' 1 — 0  '

Первая формула выражаетъ относительный прпростъ 
затраты при относнтельномъ увеличены! поперечнаго 
с!,чешя провода на величину 0 ; вторая формула дастъ 
ту же величину при относнтельномъ уменьшены! поие- 
речнаго сЬчешя нроводппка.

Сравнивая нрсдыдуиця величины, мы легко замЬтпмъ, 
что для одного и того же значешя 0

0 2___  0 2
2 (1 | ' 0 ) ^  2 (1 — 0 ) ’

такт, пакт,
1 +  0  >  1 -  0 ,

а, стало быть, относительный прироста затраты на про
водишь менЬе при увеличеиш поперечнаго сР.чешя про
вода, ч!;м!, при умепыпеиш его на ту же величину, и 
эти величины находятся въ отиошеши одна къ другой 

1 — 0равпомъ ■

Такт., папрпмЬръ, при увеличены! S0 на — ■ его вели
чины нолучимт. относительный прпростъ затраты 

1 \2

Те — (}У
1 + ¥

ври уменьшены! S0 до - - S„ .

J
12

к —

Г -з

2 1 - И

1
1

откуда

или

2 Ц - в ,

012 (1 - 0 2) =  0 22 ( 1 + 0 , )

0,2 _  0,2 0 2 _  0^2 _  0 2г 0 , — о
0,2 — 0 22 — 0 , 0 2 (0, +  0 2) =  О 

и (0 , -  02 — 0 , 02) (0 , +  02) =  О,
а для этого необходимо

0 , — 0 2 — 0 , 0 2 == 0.
Откуда, д!.ля все равенство на 0 , 0 2, ивгЬемъ:

J ____ L  — у.
0 , 02

Предыдущимъ формуламъ можно придать тругой видъ,

полагая

l i ^ eS"- =  l ± 0  =  ?; ц - 0  =  ? — 1,
©О

гдЬ а есть коэффициента увслнчешя или умепыпешя по- 
неречнаго сЬчешя провода; тогда но выведенным!, фор
мулам!,

к  _  1 в2 _  1 (? -  1)г
К0 _ ‘2 1 ± 0 “ 2 <р ’

откуда заключаемъ, что увеличеше экономпчнаго отче
т а  проводника въ <р разъ одинаково неэкономично съ 
унеиыпешемъ его въ то же число разъ. Но уменьшая 
поперечное сЬчеше провода въ 9 разъ, мы увеличиваем!, 
падеше вольта на пемъ въ то же число разъ; увеличи
вая же первое, мы уменыпаемъ второе въ одинаковое 
число разъ, а стало быть увеличеше и уменыпеше наи- 
выгоднЬйшаго падешя вольта на провод!; въ одно и 
то же число разъ одинаково неэкономично.

Пусть пмъемъ (фиг. 17) п  проводовъ, длины кото- 
рыхъ пусть»будутъ 1, 1^3 . . . . /» , экономпчпыя попе
речный еЬчетя S,S2 . . . S» и минимальный затраты 
К,К 2 . . . Кп, а соотвЬтствуюнйя нмъ падешя потен- 
щала Д,Д2. . . Дп.  Поставишь требовашехъ им!,ть на 
концахъ проводовъ одинаковые вольты, и пусть 6 напвы- 
годнЬйшее значеше падешя потенщала на ннхъ, а 
9, 92 . . 9» числа, показывающая, въ какомъ отношенш
нужно изменить экономичныя сЬчешя данныхъ нрово- 
довъ, чтобы на ппхъ получилось это падете 8; тогда 
имЬемъ

j ^ i _ _ А . — —  А*
4*1 ъ  ' ?« ’

а общее увеличен1е затраты к выразится черсзъ

* =  I 1(1 = 1 0 '  Ki +  о _ -  r f  к ,  + . . .  В - ' т- ■)’ к .  ] -

По по предыдущей формул!; имЬемъ

Л — i ' i V
(1 — 9n )2 _  _  (8 -  Д« I  _

9»

откуда

Д«
8

Л„ 8 Д»
д„

+  -7  - 2 ;

Первое нзмЬнеше въ 3 раза мен!;е, чЬмъ второе. 
Разность X между этими величинами выразится такт,:

02 1 02 _  03..... .
}' ~  ' 2 1 — 0  2 1 + 0

Можпо поставить себЬ задачей найти связь между 
относительнымъ увеличешемъ поперечнаго сЬчешя 0, и 
относительнымъ уменыиешемъ ея 02, при которыхъ по- 
лучилнет» бы одинаковыя затраты па проводъ. Въ этомъ 
случа!.

1 0 is _  1 0 22
2 1 — 02’

* = - j { ( s ,  +  t ’ - 2) K' + ( i + T - 2) K- +
- 1 . . .  + ( ^ - + г _ 2) к " ! =

= 4- !“  т  +  »• - кл -  2- к!
Для минимума этого выражепля имЬемъ

откуда

Но
Кп — 2Ап in <*>, 

где стоимость ватта часа, следовательно,

Дп К» —  2Д2« in <■> =  - L —  г3п ш =  2{,2<о 12п й  ;О « О п
ПО

In
S7 =  D,

гд'Ь D есть экономичная плотность для даннаго провода, 
а стало быть

Дп Кп =  2ор2 . D2n и , 
и слЬдовательно,

1ДК =  Z2o>?T >*P i —  2 u > f '2 T > 4 4 ......................(а)
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Также

откуда

К 2Агш
=  X2iv> =  2 mXi,

/ Ч " " 2<up2-D !i2i _
2ш-г

=  РV х р т
xi

Въ случае одинаковыхъ условий гор1ипя лампъ на 
вс!.хъ данныхъ проводахъ экономичная плотность тока 
D есть величина постоянная для вс!>хъ нхъ, и ее въ 
последней формуле можно вынести за знакъ -  н \ ; 
тогда нолучимъ

8 =  р1) У f
что служить выражешемъ общаго наивыгодиМшаго па- 
ден1я вольтъ на вс1’.хъ проводахъ при сдф.ланныхъ выше 
услов1яхъ.

Для затраты К 1 на проводъ вт. этомъ случай им’Г.емъ:

K'=rJc + XK = \ f c  -?  + Т  *КЛ} =
=  | /  -АК . S =  2ршВ у  xixrn .

Кслн же провода не обусловлены требовашемъ иметь 
одннаковыя паден1я вольтъ, то мы нолучимъ экономич
ную затрату, равную. IK.

К =  SK =  Х2Мш =  2pu>D2(i;
откуда отношеше этихъ затратъ

К ' _  ] /  ХОЦ  
К ~ ' ХН

хи
' X i '

Легко показать, что предыдущее выражеше для о 
совнадаетъ съ мнннмумомъ унотребленнаго на проводку 
металла. Я покажу эго непосредственно съ n’luifo осве
тить явлеше еще съ другой стороны. Пусть токъ изъ

откуда
8»

Р In in Q   рВ
Ъ — А Ь — А

Объемъ металла Y представнмъ следующей фор
мулою:

V — LS -]- ?jSi 4- • ■ - 4~ in S„
=  L s +  sra

l=  LS +  co — A X? Pi

:I.S
, _  i L_. vi
1 s  “ *

) V i

и для минимума его нолучимъ выражеше:
(TV
</Я =  1.

откуда
(8S-

'J t- - T L i;O T i= 0 ;pL ij)2

а стало быть
SS ~ {,hXiz=?\ /  XiXPi,

s  =  f£i {L +  / ? }

- ! ¥ / ¥ } •

( i )

Называя черезъ D плотность тока на провод!. 0А, 
нмеемъ для нанвыгоднейшаго паден1я о на проводам, 
но отнотешю къ минимуму количества металла

» = р п  (l + V-£-}■ . . . . . . . . . . (2)
Если D есть экономичная плотность проводки, то 

эта формула нредставитъ наивыгоднейшую величину 8 
но отнопгешю къ затрате на нроводъ, и мы видимг, 
что при томъ же 5 получается возможный мипнмумг 
металла при этихъ услов1яхъ.

Предполагая L =  0, мы получимъ формулу

точки 0 но проводнику ОА приводится въ общШ дептръ 
А, откуда по проводамъ Aa t Ааа . . . А  а» расходится 
къ цеитрамъ а , а 2 . . . а » . Въ этихъ последних!, должны 
быть одинашя значешя нотенщаловъ.

Обозначимъ черезъ L длину н S поперечное сЬчеше 
провода АО. Xi — иредставитъ токъ, идулцй но нему; 
Is h  ■ ■ ■ 1» Sj S2 • • • Sn, ii ц  . . . i n  — длины, попе
речный сечешя н токи на проводахъ Аа,Аа2 . . . А а». 
Пусть А падете на проводе ОА и о общее падете въ 
проводке отъ точки 0 до точекъ а ,а2 . . . а п .

Отсюда 8 — А выразитъ общее падете на проводахъ 
АалАаг . . . А а» , и следовательно, мы будемъ иметь

выведенную выше для проводки, изображенной на чер
теже (фиг. 17). Итакъ, мы видимъ, что при и адепт 8, 
даваемомъ этой формулой, мы достигаем!, наименьшей 
затраты на провода, употребляя при этомъ наименьшее 
количество металла, при которомъ достижимо это па
д ете  о.

Подставляя величину 8 (формула 2) вт, формулу (1) 
для У, получимъ

V =  I,S +  S у Г ^ ~  =  S [l  +  Y  v f }  -

_  „ 3 _  8 __8 _  s  oXi _ZXi
“  pD Xi pX i ~  Xi pD — pD2’

P "S '
что даетъ различныя выражегыя для количества ме
талла въ зависимости отъ различных!, данныхъ, п мы
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иожемъ д*.тать различные, иодходлшде къ каждому слу
чаю, выводы.

Изъ пос.тйдняго выражения

но Ш выражаетъ затрату энергш въ проводахъ; обо
значу ее черезъ W.

Если D есть экономичная плотность, то

Р я 1
100 р ш

ut р—процентъ погагаешя стоимости провода, а —стой
кость 1 длины провода при нонеречномъ сЬченпг, рав
ной единиц*, и ш—стоимость ватта часа. Изъ предыду- 
щихт. формулъ получаемъ

W<U : _р_
100 У д,

т. е. ири вычнсленномъ указаннымъ выше путемъ иа- 
iceiii о затрата на энергш, расходуемую на нагр*ваше 
провода, равна капиталу, идущему на годовое погаше
но стоимости его. Свойство аналогичное тому, какое 
ни получили ирн расчисленш экономнчныхъ элемен- 
товъ одного провода.

Поел* всего сказаннаго полная затрата К на про
водку представится въ вид*:

К =  2Wo> =  2 ^ 2 i  =

=stm m { i . + y r . 9 rW / T
я Г

г
-у 21ч \

х « ,

т. е. какъ минимальная затрата въ провод* длины
/  2Pi

L j - y  — при ироходящемъ но немъ ток*, рав
ном! 21.

Остановимся на разсмотр*ши этой фиктивной длины, 
которую обозначим'!, черезъ X, т. е., положимъ

X =  L

Въ частпомъ случа* для L =  0, т. е. для проводки, изо
браженной на фиг. 17,

=  ... - 1{2’

гд* R разстолше точки 0 до центра тяжести системы.
Отсюда ясно, что Х0 минимумъ, для 11 =  0, т. е. въ 

томъ случа*, когда точка 0 находится въ центр* тя
жести системы. Но затрата на проводъ прямо нропор- 
щальна X, сл*довательно наивыгоди Ьйшее ноложее1е ге
нератора есть въ центр* тяжести системы точекъ по- 
трсблешя, при условш, что провода ведутся по кратчай- 
шпмъ нутямъ отъ генератора къ центрамъ иотреблешя.

Легко впд*ть зат*мъ, что если мы им*емъ проводку 
съ заданнымъ общпмъ центромъ иотреблешя А, отстоя- 
щпмъ на длину L отъ генератора, то

X =  L +

нмЬетъ наименьшее зиачеше при
2Pi =  minimum.

Но ирн данномт, ноложеши А и цеитровъ потребле- 
шя тока . . . — разстояшя между ними опред*- 
лениы, а экономнчиость проводки требуетъ, чтобы длины 
нроводовъ были бы возможно короче и, стало быть, 
чтобы отъ 0 къ а, а.2 . . . провода шли кратчайшими
ПУТЯМИ.

Если мы прнмемъ величины силъ тока i2 i2 . . . ы  
равными массамъ н*которыхъ в*сомыхъ точекъ, расно- 
мжепныхъ въ ах а.2 . . . ап (фиг. 18), то 2Pi предста
вить моментъ инерцш этой системы по oTiioiiieiiiio къ

осп перпендикулярной плоскости чертежа и проходящей 
черезъ точку А. Изъ механики известно, что этотъ мо
ментъ равенъ моменту инерцш той же системы по отно- 
шешю къ оси, проходящей черезъ центръ тяжести а си
стемы +  |j.s-i, гд* |л разстояше между а и А.

Положимъ J  =  214 и J 0 его величина для центра тя
жести, тогда

J =  J0 +  I*2-*
к ________

X =  L +  - | A ^ -  +  :^.

Разберу теперь проводку, въ которой система парал- 
лельнихъ нроводовъ ндетъ отъ генератора 0 до центра 
А и зат*мъ распред*ляется ио направлешю къ цент
рамъ «! а„ . . . ап ; для этой системы

v  =  y / ' ^ ^ J h = | /  +  +

Легко показать, что эта величина Х'<Х, полученной 
для разсмотр'Ьнной выше проводки. Беря разность квад- 
ратовъ этихъ величию., пмт.емъ:

X» -  X'* =  2LУ  Щ  -  2 =  2LИ  | j /S P iS T -  S?»J,

но изъ алгебры пзвЬстно, что

1/21421 >  2Н,
а стало быть

X2 — X12 >  0; X2 >  X’2,
и сл*довательно

X >  X'.
Отсюда видно, что проводка тока къ общему центру 

отъ машины выгодн*е по отд*льнымъ проводамъ для 
каждаго отд*льнаго центра иотреблешя, ч*мъ по одному 
общему кабелю. Итакъ, принимая во внимаше лишь 
сказанное выше, мы прнходимъ къ уб*ждешю, что для 
группы лампочекъ самой выгодной проводкой тока будутъ 
отдельные провода, идуице по кратчайшим!, разстояшямъ 
отъ генератора.

Этотъ теоретическШ выводъ во всякомъ случа* по- 
казываетъ, что группировка дампъ въ болышя груииы 
не должна переходить за пред*лы практической необ-
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ходимости вт. виду местных!» условш установки. И если 
даже, но upiiniinb нйкоторыхъ обстоятельствъ практики, 
не нринятыхъ во впимаше въ приведенныхт. выше те
оретических]. разсуждешяхъ, соедннеше ламиъ въ 
группы можстъ увеличить экономичность проводки, то 
во всякомъ случай подобная группировка должна 
имЬть предйлъ, вслЬдъ за которымъ увеличеще числа 
лампъ въ группахъ, или иначе — уменыпеше числа 
группъ—было бы неэкономично.

Представляя выражеше для А въ впдЬ

то паивыгоднЬйтее для нея мйсто находится въ центр! 
тяжести системы.

Остановлюсь теперь на экономической плотеосп 
лам нова го привода.

Предположнм ь, нмЬемъ ламповый проводъ АВ п 
точкахъ at а2 . . а» котораго ответвляются той 

г2 . . . in въ группы лампочекъ; пусть £, \  . . Л» р» 
стояше между а , а2 . . . ; S поперечное сЬчете про
вода, D —экономичная плотность проводки. Обозначив 
черезъ Ер сумму токовъ W  ■ . Л? , т. е. положить

A =  L +  | /

мы вндимъ, что 2-е слагаемое А пмЬетъ одпу и ту же 
величину для всЬхъ точекъ А, находящихся въ раз- 
CTonuin [I- отъ центра тяжести а системы, т. е. лежа- 
щихъ на кругй рад1уса ц, нмЬющаго цснтрт. въ а; что»

же касается I., то оно будетъ мипимумъ для направлс- 
шя отъ 0 къ а, когда оно становится равно кратчай
шему разстояшю между 0 и упомянутыми выше кру- 
гомъ; отсюда выводима, заключеше, что главный про
води ОА мы должны вести возможно ближайшими пу- 
темъ по направлешю къ центру тяжести системы.

При этомъ, если R разстояше между 0 и а, то

и

откуда

но

L =  11 — ;л

>■ =  н -  и. +  у' 4"  + ^

сД _  
ф  — 1

слЬдовательпо

< 1 ,

dk
ф < 0 .

т. е. съ возрастатемъ р- убываетъ А, а, стало быть, А 
убываетъ съ уменыне1псмъ L, что можетт, быть дости-

Ер =  г, +  ?2+ .  .
тогда по отрЬзку аР ар -(- 1 проходить токи

У v р
и стало быть затрата энергш па этотъ отрЬзокъ пред
ставится выражешемъ:

(Ф+ i (S„ -  Sp)2 
S

и стоимость этой затраты будетъ
pfc-H (*■» — Ер )2 ш

S
гд'Ь ш стоимость годового уатта.

Стоимость потерн на всеми провод!; представлю 
черезъ

ра>
1Г V 7p+i (Еп

Я—О
V"Я г ,

стоимость лее провода выражается черезъ 
ASEi,

и полная затрата К па проводъ представится въ вид!
р=я—1

К =  АЕ? . S +  -Р~  £  '/ 'f i  (^» -  Ёр )’•
р = 0

Откуда для минимума К  будемъ имЬть

гдй В экономичная плотность тока въ проводЬ; елЬдо- 
вательно, для S будемъ имЬть

S =

-г' Г  Г=*—1
I f  t-1 ( ' Ер)!

EZ

ДЬля обЬ части предыдущаго равенства на Е», имЬель

S _ _  JL 
Ёи ~~ D я=0

/p+l

и полагая

е „ — а  5

яр» dp J h Я;

(рЧ 4

Фиг. 21.

гдЬ d  есть фиктивная плотность тока на проводЬ АВ. 
если по нему на всемъ протяжен! и проходить толь 
Ея э имЬемъ _______________________

или
гнуто или ириблнжетемъ генератора къ напереди за

данному положенш А, или нрнближешемъ распредЬлп- 
тельнаго центра къ генератору при заданномъ положе- 
Hin послЬдняго. Если же положен1е машины произвольно,

d = D l 4 --- ,---------- —Г р=п—1 ,
X  h+ i ( 1
р=о 4

Ер \2
'Ё й )
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Bi частномъ случае для
I1 ?2 — . . =  In — I
il —" . . —- 2п —■ ф

iu usieM'b:
-» =  n i, =  ̂t; -y- —  «

1
а. стало быть,

2 я. _  x _
-» m  w ’

i= D

=D

L
p="-

l V
P=o ( ? ) *

n *

l 2 4- 22 +  . ■.+ я 2

: D

— i>

w3

V
“ o

( w - p ) 2

M3
w(w4-l)(2w-|-l) 
— 2 . 3

достаточно большомъ w это выражеше близко кв

d =  I) l /  3 =  1.73D =  - g - ,
откуда

ШS со — oo 0,5777 2tL
j>Vs J>

no можетъ служить для ириближеннаго вычнслешя но- 
иеречнаго сечсшя ламноваго ировода, отъ котораго от- 
йтыешя тока въ лампы распределены равномерно но 
всей его длин'!;. Это показываете, что вообще въ лам- 
повомъ проводе экономичная плотность тока (фиктив
ная) должна быть больше экономичной плотности осталь
ной проводки.

(Окончанье слпдустъ.)

Опытъ надъ вольтовой дугой перемЪннаго 
тока,

Статья Клода.

Несмотря на многочисленный наследованы! надъ 
шетямн разрывных'!, разрядовъ, они остаются еще 
далеко не выясненными.

Возьмемъ одинъ пзъ наиболее известныхъ приме
ров!: известно, каши ничего не выясннвнпя нрешя воз- 
оудплъ вонросъ о томъ, существуете лн въ вольтовой 
дуге постояннаго или нерем’Ьннаго тока обратная элек- 
тровозбудительная сила, или же она представляете только 
обыкновенное сопротивлеше; несмотря на все эти нре- 
шя и всякого рода опыты *), которые последовали за 
шиш, было бы, можетъ быть, слишкомъ смело утверж
дать, что теперь у насъ есть определенное м н ёте  но 
этому предмету.

Между этими явлешями есть, однако, ташя, которыя 
доиускаютъ очень простое толковаше. Одно нзъ тако- 
выхъ я именно и имелъ случай изеледовать.

Между точками съ электровозбудительной силой пе- 
ременнаго тока въ 2.400 действующихъ вольтовъ, что 
соответствуете приблизительно 500 першдамъ въ се
кунду, расположнмъ последовательно (фиг. 22) нисколько 
(я предполагаю 12) ламнъ накаливашя R въ 100 воль
товъ и 16 свечей, конденсатора, С въ 0,1 микрофарада 
к прерыватель F, состояний нзъ ключа короткой ветви,

*) См. наир., Электрич. 1893, стр. 317.

нрнчемъ промежутокъ между остриями, производимый 
размыкашемъ ключа, бываете, по крайней Mbpf., въ 
1 мм. н можетъ изменяться по желашю.
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Фиг. 22.

При замыкаиш ключа ио цени проходите токъ за
ряда и разряда конденсатора, величину котораго легко 
определить, потому что кажущееся сопротивлеше цепи
}будетъ ___________

к . ,= /  R*+(i)’-
если пренебречь самоиндукщей дниамомашнны нерс- 
меннаго тока, что допустимо, такъ какъ дело идете объ 
образце машины Ферранти, коэффнщеитъ еамонндукцш 
котораго около 0,2 генри. R — сопротивлеше ламнъ, 
т. е. считая но 300 омовъ на лампу, 300 X 12 =  3.600 омовъ.

~^с =  500X 0,1X  10 0—  =  20000‘
Отсюда Raj) =  20.300 омовъ. Итакъ, сила тока равна

‘Ю 3(ХГ=0,12 а мнера,т. е. меньшечствертинормальнойсилы
тока для ламнъ, у которыхъ на зажимахъ имеется тогда 
30 вольтовъ, хотя пхъ угольки накаливаются до-красна 
довольно заметно. Замети.мъ мнмоходиомъ, что легкость, 
съ какой можно доводить уголекъ лампы накаливашя 
до темно-красиаго калешя, т. с. до довольно уже вы
сокой температуры, представляете довольно интересный 
факте; такимъ образомъ, если введемъ последовательно 
иодъ 100 вольтами 4 лампы въ 100 вольтовъ и 15 све
чей, то получимъ довольно заметное накаливаше, хотя 
разность иотенщаловъ на зажимахъ каждой лампы въ 
4 раза, а сила тока въ 6 разъ меньше нормальной ве
личины, такъ что мощность, необходимая для иакали- 
вашя до-красна уголька, составляете всего V24 часть 
той, какая необходима для нолучешя нормальнаго на
каливашя.

Когда ключъ замкнуть и лампы накалены до-красна, 
размыкаемъ ключъ такимъ образомъ, чтобы между 
оетшямн былъ довольно незначительный промежуток!,; 
вслт,дств1е высокой разности потенщаловъ, какую мы 
уиотребляемъ, между двумя остр1ями образуется по
стоянная вольтова дуга. Эта дуга представляете доба
вочное вводимое въ цепь сопротивлеше, слабое, если 
угодно, потому что она образуется между очень близ
кими металлическими осенями, но она, во всякомъ слу
чае, увеличшастъ сопротивлеше цени. Совершенно не
ожиданно обнаружился результате,, какъ разъ иротнву- 
положныЙ тому, какой можно было предполагать: съ 
того момента, какъ образуется дуга, сила света ламнъ 
увеличивается и прптомъ тЬмъ больше, чемъ длиннее 
делается дуга; это увеличеше происходите, въ такой 
огромной степени, что при наибольшей длине дуги, совме
стимой съ ея устойчивостью, т. е. около 1 мм., разность 
потенщаловъ на зажимахъ каждой лампы переходить 
съ первоначальной величины въ 30 вольтовъ къ трой
ной величине, т. е. къ 90 вольтамъ, тогда какъ сила тока 
всл'1;дств1е уменынешя сопротнвлешя угольковъ въ свою 
очередь достигаете величины, вчетверо превышающей 
первоначальную.

Итакъ, прибавлен ie этой небольшой постоянной искры, 
которая почти не заслуживаете назван ia вольтовой дуги, 
иовиднмому, ведете, за собой странное следств1е, умень
шая кажущееся сопротивлеше цепи въ четыре раза.

Когда irpucyTCTBie вольтовой дуги обусловливаетъ 
такую аномалии, можно надеяться, что при наследо
ваны! услшпй действ in мы извлечемъ некоторым полез
шая указашя. Въ самомъ д'Ьйствш, если измерить раз
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ность иотенщаловъ на зажимахъ замыкателя, то вместо 
слабой величины въ 30 пш 40 вольтовъ (наибольшее, 
что можно было бы разсчитывать найти для дуги между 
очень сближенными металлическими ocrpiflMii), мы но- 
лучаемъ огромную величину въ 1.200 вольтовъ; нельзя 
было бы предположить, что эта разность потенщаловъ 
неустойчива: вольтметръ Кардыо, которымъ я хот4лъ 
воспользоваться спачала для нриблизительпаго опред!;- 
лешя разности иотенщаловъ, сгор4лъ мгновенно.

Съ другой стороны, такъ какъ сила тока въ ц4шп 
соответствуете по крайней мбре 0,4 ампера, то если бы 
дуга действовала, какъ обыкновенное сопротпвлеше, 
мощпость, поглощаемая въ дуге, равнялась бы по край
ней M’ispf» 1.200 X 0,4 — 480 ваттамъ, — очень значитель
ная величина, если принять въ расчетъ, что такая мощ
ность едва расходовалась бы въ большой дуговой лампе 
въ 12 амперовъ, тогда какъ искра, съ какой приходится 
иметь дело здесь, едва представляетъ объемъ въ 1 куб. 
мм. и очень мало нагреваетъ ключъ даже после н4- 
сколькнхъ минуть действ1я. Итакъ, следуетъ предпо
ложить, что эта мощность только кажущаяся, въ дей
ствительности же мощность дуги почти равна нулю.

Итакъ, въ этомъ отношенш вольтова дуга не дей
ствуете, какъ почти совершенная самоиндукция, какъ 
можно было бы предположить изъ того факта, что, бу
дучи введена въ цепь последовательно съ конденсато- 
ромъ, она значительно уменьшаете кажущееся сопротив- 
леше цепи. Если бы справедлива была эта гипотеза, то мы 
въ праве были бы спросить, при посредстве какого таин- 
ственнаго механизма столь короткий прямолинейный про- 
воднпкъ, какъ искра, могла бы представить такую огром
ную самонндукщю, которая, судя по получаемымъ дгЬй- 
ств1ямъ, должна быть не меньше 30 генри.

Более удовлетворительнымъ представляется другое 
объяCHeHie,которое кроме того подтверждается и опытомъ.

Вольтова дуга переменнаго тока представляетъ, какъ 
известно, прерывное яв.теше; для ея появлешя тре
буется некоторая минимальная электровозбудительная 
сила, которая, между прочимъ, представляетъ собою 
функщю разстояшя между электродами; она потухаете,, 
когда разность иотенщаловъ на зажимахъ понизится 
за известный пределы Следовательно, пока электровоз
будительная сила не достигла этой предельной вели
чины, цепь остается разомкнутой и кондепсаторъ мо
жете заряжаться.

По достиженш предельной величины появляется воль
това дуга и конденсаторъ заряжается не мало-по-малу, 
какъ при металлически замкиутой цепи, а мгновенно, 
при значительной разности нотенпдаловъ. Онъ заря
жается даже чрезмърно, вследств1е инерщи, т. е. само- 
индукцш цепи н толчка, если можно такъ выразиться, 
обусловлнваемаго этимъ мгновеннымъ разрядомъ; нро- 
исходятъ частыя колебашя довольно большой ампли
туды, iipucyTCTBie которыхъ легко обнаружить. Но, кроме 
этнхъ часгыхъ токовъ, заниматься которыми намъ здесь 
нетъ надобности, сле.дств1емъ этого внезапнаго уста
новивши цепи является ограпнчеше продолжительности 
заряжешя небольшой долей нерюда, такъ что токъ за
ряжешя, продолжаясь более короткое время, становится 
сильтъе. Такнмъ образомъ, увеличивается и поглощение 
энергш въ ламнахъ въ форме явлешя Джоуля, проиор- 
щональное квадрату силы тока, нотому что увеличи
вается средняя квадратовъ силы тока. То же самое про
исходите, очевидно, и при разряде, такъ что лампы 
въ конце коицовъ расходуютъ больше энерпи въ каж
дый перюдъ и светятъ сильнее.

Теперь легко объяснить большую величину разности 
иотенщаловъ па зажимахъ вольтовой дуги и незначи
тельность мощности. Когда разность иотенщаловъ на 
зажимахь значительна, токъ не проходите; наоборотъ, 
при прохождснш тока разность иотенщаловъ на зажи
махъ надаете, хотя н не до нуля, но, во всякомъ слу
чае, до очепь незначительной велнчипы (фиг. 23, где Е — 
кривая разностей иотенщаловъ на зажимахъ дуги, а 
I—кривая силт. тока). Итакъ, сила тока и разность по
тенщаловъ не могутъ представлять одновременно зна- 
чителъпыхъ ведичннъ, но, тЬмъ не менее, средняя изъ 
квадратовъ одной и другой очень велики, что и объяс

няете. все указампыя дейсппя. Подобнымъ же обра- 
зомъ, но только въ нримененш къ другому роду явле
ний, Блондель объяснилъ незначительность мощносп 
въ шнпщцнхъ вольтовыхъ дугахъ переменнаго тона. 
То же самое свойство искръ переменнаго тока даеп 
возможность объяснить роль конденсатора, располагае
мого у катушки Румкорфа для увеличешя силы искръ.

После этого, легко попять, что чЬмъ больше увелп- 
чиваютъ длину искръ, темъ сильнее делаются п р о »  
димыя действ1я, потому что такимъ образомъ все больше 
и больше сближаются максимумы электровозбудптелыюй 
силы, ея величины, необходимый для образована дуга, 
т. е. более и боле.е уменьшаются части нерюда, во врет 
которыхъ пропсходитъ заряжеше, и увеличивается на
чальная разность иотенщаловъ, при которыхъ оно про
исходите..

Характеръ электродовъ также играетъ важную роль, 
в.ыяя на большую или меныпую легкость, съ какой под
держивается дуга при уменьшены! разности нотенцм- 
ловъ на зажимахъ. Такимъ образомъ, при угольных! 
электродахъ, хотя дуга могла бы достичь более значи
тельной длины въ 3— 4 мм., де.йств1я бываютт. гораздо 
менее заметпы, чемъ при железе или мЬди. Пзъ точ- 
ныхъ измерен! й, произведенныхъ по этому предмету, 
можно было бы, безъ сомиЬтя, извлечь пнтереснш 
сведешя.

Наконецъ, на отчетливость результатовъ в.пяюп, 
емкость и сопротпвлеше лампъ: если емкость слишком! 
незначительна, то такой же бываетъ и сила тока, п 
действья трудно обнаруживать. Если емкость, а следо
вательно и сила тока слишкомъ больпыя, то дуга бы
ваете больше, она труднее гасится, масса воздуха 
охлаждается дольше и явлешя мало отчетливы. Ука- 
занныя величины наиболее благопр1ятны при взятом! 
числе неременъ.

2д-00
1.................... ...............  с1.......
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Фиг. 24.

Если въ ответ влети у зажнмовъ искры ввести дру
гой конденсаторъ С' (фиг. 24), по емкости одинаковый 
съ иервымъ или меньше его, то характеръ искръ со
вершенно изменяется.

Вместо небольшой и ие блестящей искры, едва на
гревающей ключъ после несколышхъ минуте дейсиня, 
нолучаюте, настоящую вольтову дугу, производящую 
очень громкШ трескъ и быстро портящую ключъ, если 
ее поддерживать. Вместе съ темъ уменьшается яркость 
лампъ. Это представляетъ еще одно подтвержденie пре
дыдущей теорш. Пока искры не появляются, оба кон
денсатора О и С', соединенные последовательно, заря
жаются, разделяя разность иотенщаловъ. Когда разность 
иотенщаловъ на зажимахъ С' достигнете, необходимой 
величины, появляется вольтова дуга, но конденсаторуС, 
уже- отчасти заряженному, приходится только дополнить
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свой зарядъ, такъ что Д'1>йств1е па лампы уменьшается, 
во, съ другой стороны, къ току заряжен»! С прибав
ляется въ вольтовой дуг*!; т о т , разряжешл С', кото}>ый 
оказывается замкнутымъ короткой ветвью чрсзъ эту 
цугу, такъ что въ этотъ очень короткий моментъ раско
лются очень большое количество энерпн, чймъ и объяс
нится указанное выше нзме.неше въ лвленш.

Наконецъ, уместно будетъ зам-Ьтнть, что нахождеше 
въ цепи конденсатора составляет, необходимое услов1е, 
ври которомъ наблюдается увеличеше силы тока при 
появленш искры, потому что, когда его нйтъ, нсчезно- 
BCHie искры м'Ьшаетъ прохождешю тока, а ся пои клеше 
почти совсЬмъ не можетъ изменить величины силы тока, 
который бываетъ такой же, какой былъ бы при метал
лически замкнутой utini. Если производить оиытъ безт, 
конденсатора, то действительно с в е т , лампъ оказы
вается слабее при появленш искры.

Итакъ, легко объясняются всЬ обстоятельства опыта; 
во всякомъ случай, интересно произвести наглядную > 
проверку, какая въ предыдущемъ опыте была невоз- 
вожна вслйдсппе быстроты неремйнъ тока. Наоборотъ, 
такая провйрка не нредставляетъ никакихъ затрудиеиш 
при 3—4 неремйнахъ въ секунду, получаемыхъ посред
ством двигателя ностояннаго тока, снабженнаго двумя 
кольцами, соответствующими двумъ протпвуположиымъ 
сегментамъ коллектора и служащаго, такимъ образомъ, 
для преобразовали ностояннаго тока въ 240 вольтова, 
въ переменный токъ приблизительно, въ 170 действую
щих! вольтовъ. Тогда можно оперировать съ кондеп- 
саторомъ въ 1 микрофараду и лампой въ 0,3 ампера и 
100 вольтовъ, при которой легко наблюдать весьма от
четливые нершды накаливав»! въ моментъ проскаки- 
Baiiin искры, отделившиеся продолжительными темными 
породами.

Считаю излишними дальнейппя подробности объ опыте, 
описанномъ мною только въ качестве интереснаго факта, 
изъ котораго, можетъ быть, удастся извлечь к а т я  либо 
полезный указашя относительно характера вольтовой 
дуги иеремтшпаго тока. (Lum. El.)

О Б j3 О Р Ъ.
У с т р о й с т в о  п р и б о р о в ъ  д л я  д е м о н с т р и 

р о в ан а  о п ы т о в ъ  А м п е р а .  А . Рапа, *).—Въ при
борам Ампера для демонстрироваи1я действ1я токовъ 
па токи и магнитовь на токи подвижные контакты, со
стояние изъ ртутныхъ чашечекъ и желобковъ, представ- 
ляютъ много неудобства, и составляют, самую слабую 
и чувствительную часть прибора. Авторъ, лаборантъ 
фнзическаго кабинета Перл пискаго Университета, заме

нил! ртуть особаго рода трущимся контактомъ, изобра- 
хепнымъ на фиг. 25. На кольцо насажены три нружиыкн, 
на концахъ которыхъ на осяхъ сидлтъ три колеска 
а,ага3, нажимающ»! на подвижной стержень С; токъ 
идеи, изъ источника въ колесико, оттуда черезъ С въ 
соленоидъ (фиг. 26), изъ него въ другую систему такнхъ

V Verhandlungen dor physikalisehen Gesellschaft zu Berlin o n  20 октября 
до 15 декабря 1893 года.

колесиковъ и обратно въ источник!,. Системы кояесъ 
служат, такимъ образомъ какъ направляющими, такъ и 
проводниками тока. Такая установка пеобычайпо чув
ствительна. Солеиоидъ 15 см. д1аметра, 40 см. длины 
изъ 70 оборотов!, алюмпн1евой проволоки въ 2 мм. д. 
устанавливается подъ в.няшсмъ тока въ 6 амперъ самъ 
въ магиптномъ ноле земли.

Пишущему эти строки удалось видеть подобный при- 
боръ въ физическом?, кабинете Псрлинскаго Универси

тета; цилиндрики, па которые нажимают, колеса, наса
жены на трубку изъ нзолирующаго вещества и соеди
нены соответственно съ началомъ н концомъ соленоида. 
Сквозь трубку свободно проводить стальное ocTpie, на 
которомъ иа агатовой шапочке висить солеиоидъ. Хоть 
же контактный станокъ можетъ служить для ц’Ьлаго 
ряда подвижныхъ токовъ; фиг. 26 нзображаетъ схемати
чески расноложеше частей.

С п о е о б ъ  д л я  п о к р ы в а т я  а л ю м и н 1 я  д р у 
ги м и . м е т а л л а м и .  Ф. Нэзена — Автору удалось ре
шить чрезвычайно важный въ практике вопросъ о ио- 
крыванш алюмин1я другими металлами; важность во
проса сразу станет, очевидной, если мы вспомиимъ, 
что алюмннш въ большинстве применен»! не удобеиъ, 
такъ какъ разъедается щелочами, нокрываше же его 
серебромъ, иаиримеръ, дало бы возможность готовить 
изъ него посуду, предметы для домашняго нотреблешя 
и т. д. Обыкновенное гальванопластическое иокрыван1е 
алюмпн1я другими металлами даетъ легко стиравшиеся 
и отставшие слон.

Исходя изъ наблюден1я, что соляная кислота и ще
лочи вообще чрезвычайно сильно действуют, иа алю- 
мишй и быстро, при сильномъ выдёленн1 водорода, очи- 
щаютъ его поверхность, авторъ поиробовалъ посеребрить 
алюминШ, подвергш1йся предварительно сильному дей- 
с'пню раствора йдкаго кали. Алюмишевый предмет, 
былъ вынут, изъ раствора едка го кали и, покрытый еще 
слоемъ раствора, прямо онущенъ въ серебряный раст- 
воръ; оказалось, что полученный такимъ путемъ сереб
ряный осадокъ крепко держался и не подвергался стн- 
рашю. При этомъ замечено было еще интересное 
свойство алюмншя, обработаннаго едкою щелочью, 
именно способность его независимо отъ тока осаждать 
металлы; достаточно погрузить алюмншевую жесть, под
вергшуюся действт едкой щелочи и покрытую еще 
тонкимъ слоемъ щелочи, върастворъ синеродистаго се
ребра, чтобы на ней осйль крепк1й серебряный оса
докъ; точно также можно осадить ртуть (образуется 
амальгама), свннецъ, олово, медь и т. д. Целый рядъ
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опытовъ, произведенный для того, чтобы определить, 
какую роль пграегь въ этихъ процеесахъ едкая щелочь, 
показалъ, что, кроме прямого очнщешя поверхности отт. 
окисловъ, она даеть поверхности алюмшпя особыя свой
ства, подобный свойствамъ in statu nascendi.

Алюмишевыя пзде.чя изъ различных!, фабрнкъ весьма 
отличны по свойствамъ покрываться металлами; одни 
сразу покрываются хорошо, друпя н е т ,  н для этихъ 
последнихъ авторъ нашелъ следую щш обходный спо
собы,: алюмпшевый предмет, очищенный азотной кисло
той, опускается въ не слншкомъ крепкш растворъ едкаго 
калн до настунлешя выделешя газовъ; затемъ, его вы- 
нимаютъ, стряхивают избытокъ жидкости (не обти
р аю т) н опускаютъ на несколько секундт, въ растворъ 
5 граммовъ хлористой ртути въ литре воды. Ооразовав- 
ппйся черпый осадокт, смываютъ н снова оиускаютт, 
предмет въ щелочь до новаго наступлеши выделенia 
газа. Иногда необходимо повторить этотъ процессъ, т. е., 
вынувъ и обтряхнувъ, снова иотомъ опустить въ раст- ’ 
воръ хлористой ртути, а затемъ опять въ щелочь. Вы
нувъ предмет!, окончательно изъ щелочи, его обтряхи
ваешь н опускают въ качестве катода въ растворъ 
щанистаго серебра. Посеребренный таким!, образомъ 
алюмишй можетъ подвергнуться сгнбанш, прокатке, 
полировке безт. отде.лешя слоя.

Описанный нродессь иатентовант, въ Гсрманш за 
Л» 72.773. А . Гершунъ.

Новое явлен1е при электричеекомъ раз
р я д а . —Недавно Л. Д. Пилъчиковъ предложил!, следую- 
mifi способ!, наблюдешя надъ электрическими разрядами: 
положительный нолюсъ Фоесовой машины соединяется 
съ мета.тлнчеекпмъ ocrpieMi,, устаиовленнымъ надъ по- 
верхностьв) кастороваго масла, палнтаго въ медный со- 
судъ, соединенный съ другимт, нолюсомъ той же ма
шины; тогда нодъ ocrpie.Mb образуется большая впадина, 
въ центре которой наблюдается еще новое углублеше, 
если приближать oerpie къ поверхности масла. Если 
между ocTpieMT, и масломъ держать небольшой экран!,, 
то нодъ этимъ последним!, образуется возвыпгеше до 
нормальной поверхности масла, имеющее форму, какую 
бы имела тень, отбрасываемая экраном!,, еслибъ ocTpie 
было светящейся точкой. Сходство съ тенью особенно 
поразительно, если брать экраны изъ слюды различной 
формы. Тоже наблюдается, если ocTpie заряжено отрица
тельно. Опыты эти напоминают!, известные опыты Крукса.

Д ,Ь й е т в 1 е  р а з р я д а  с т а т и ч е с к а г о  э л е к т р и 
ч е с т в а  н а  м а г н и т н у ю  с т р е л к у  и  п р а к т и ч е 
с к о е  npH M 'bH eH le е г о  к ъ  г р о м о о т в о д а м ъ .—
Электромагнитное действ!е разряда статическаго элек
тричества давно уже интересовало изеледователей, на
чиная съ Колладона (см. Электр. 1893 г., стр. 216) и 
•Фарадея, впервые занявшихся вонросомъ о тождеств!, 
электричествт, вольтова и статическаго *). Вскоре было 
замечено, что, при пропусками разряда конденсатора 
черезъ катушку, окружающую стержень стальной или 
мягкаго жел'Ьза, стержень нередко намагничивался про
тивно правилу Ампера. Для объяснешя этого явлешя 
было составлено две теорш: по Вндемапу аномальное 
намагничиваше происходить отъ колебательнаго харак
тера разряда; по Вальтепгофену — оно производится 
инерщею частпцъ же.гЬза, которыя, возвращаясь изъ 
своего иатяженнаго ноложешя, переходятъ за положе- 
Hie равновесия и м огут остаться въ такомъ состоянш, 
нричемъ стержень обнаружить аномальную иолярность.

Къ такому объяснешю склоняется и Зъелиискш (Е.-Т. 
Z. 1894 г., № 17). Онъ наблюдалъ, что разрядъ конденса
тора (0,000153 кулона при первоначальном!, напряжены 
въ 17,000 вольтовъ) при большом!, сопротнвленш—40.000 
омовъ, давалъ значительное отклонеше на гальвано- 
метръ; съ умепьшешемъ сопротивлешя отклонеше умень
шалось и, наконецъ, совершенно исчезло, но зато после 
разряда магнить гальванометра поворачивался на извест-

*) Для болie  яснаго дМстмя электростатическаго раз
ряда на магнить, следуетъ въ дЬпь разряда ввести большое 
соиротиилеше въ вид!, напр., столба воды (Фарадей).

пый уголъ; магиптъ быль колоколообразпый, и явлен* 
показывало, что его магнитная ось после прохоздени 
разряда переместилась въ немъ. ЗьелпнскШ полагаеп. 
что при такомъ быстромъ явленш, какъ разрядъ чре» 
малое conpoTiiB.ieuie, элементарные магниты сами о! 
д у ю т  образующимся лшйлмъ силы, но не усп1ваюп 
увлекать за собою всю массу магнита, почему въ коло- 
колообразномъ магните образовывается новое поло» 
Hie оси. Авторъ бралъ систему двухъ стальныхъ стер*- 
ней, расноложенныхъ крестообразно; однпт, изъ нип 
былъ намагннченъ, другой ненамагниченъ; первый был 
расположенъ въ плоскости оборотовъ проволоки, по ко
торой проходнлъ разрядъ. Но прохождепш разряда кресп 
поворачивался на 90°, т. е. магннтъ оказывался размаг
ниченным!,, а другой стержень становился магнптои. 
Иногда могло произойти неполное размагничнваше, ■ 
тогда к р е с т  поворачивался на'некоторый уголъ]<9б\

•Фиг. 27.

Зьелпнсшй предлагает следующш указатель разряда 
молит чрезъ громоотвода, (фиг. 27). Около земного про
вода укреплена круглая коробка со стеклянной крышкой, 
въ которой на иголке покоится звездообразная стрелка 
съ 12-ю остр1ямн, намагниченная но какому либо отли
ченному д1аметру (который приводят въ совпадете съ 
чертой на стеклянной крышке). (Разрядъ производить 
размагничнваше однихт, oerpift и намагнпчивашя дру- 
гихъ, и после грозы можно наблюдать смещете звезды 
относительно черты на крышке, Зьелпнсши полагаетъ, 
что заметное смещшйе будет произведено разрядом! 
даже въ 0,5 кулона, т. е. гораздо менышшъ, чемъ гро
зовой (50—270 кулоновъ). В. Л.

Аппаратъ для усилен1я электрическаго
тока.—Г. Бурновш й  предлагает для этой цели сле
дующее устройство: кольцевой якорь и м еет  три обмотки 
Граммовскаго типа одну на другой, тгЬющихъ соответ
ственно но коллектору,—каждый съ нарою щетокъ. Токъ 
отъ несколькихъ элементовъ направляется черезъ щетки 
и коллекторъ во внутреннюю обмотку, а якорь приво
дится во вращеше; въ сердечнике якоря образуются по
люсы, неподвижные въ пространстве, которые и индук
тирую т во второй обмотке токъ. Часть этого тока от
ветвляется въ третью и притомъ такимъ образомъ, что 
ею усиливается магнитное иоле, вследств1е чего усили
вается токъ во второй катушкЬ а след, и въ третьей и 
такъ далее до некотораго предела.

Г. БурновскШ оговаривается, однако, что его аппа
р а т  „не может, усиливать тока, а лишь трансформи
р у е т  его или нереработывает одпу форму энергш- 
амперы въ другую — вольты11 (?!).
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О т н о с и т е л ь н а я  экономия въ м Ъ д и  п р и  
однофазной, двухфазной и  трехФазной с и 
стеме п е р е д а ч и  энерг1и. Эмметъ. — Въ доклад!-, 
ироф. Форбса объ „Электрической передач!, энергш отъ 
Шагарскнхъ водопадовъ11 находимъ следующее м!;сто:

„Относительно сраншггельныхъ достоинствъ двухъ 
трехъ фазъ приводили въ пользу последней системы 
с̂колько доводовъ, съ которыми, однако, нельзя со- 

паситься. Прежде всего утверждают., что она даетъ 
шомш въ мФ.ди на лишю въ 25°/о по сравнен!») съ 
однофазной системой н въ 25V или 13°/о по сравнепио 
съ двухфазной, смотря но тому, берутъ лн четыре или 
три провода. Я тщательно пзслФ.довалъ зтотъ вопросъ 
и пришелт. кт. тому заключенно. что это не такт., что 
трехфазная система въ этомъ отношенш не представ
лен. никакого преимущества надъ двухфазной съ тремя 
проводами".

Вт. сообщенш, лрочитанномт. въ секи,in „С>“ Британ
ской Ассощащи въ ирошломъ году*), Канат, высказы
вать, miiiie, что въ отношенш лиши прпмФиоше трех- 
фазной системы лрсдставляетъ очевидное преимущество".

Факты, относительно которыхъ не сходятся въ мн-Ь- 
aiaxi. эти два авторитета, Форбсъ и Канпъ, представ
и т .  важное зпачешс въ виду того, что многофазная 
система получает, все больше и больше применены! и 
аъ каждомъ случа!-. приходится дФ.лать выборъ меясду 
двухфазной и трехфазной системами, каждая нзъ кото
рыхъ нмФ.етъ на своей сторон-fe одну или нисколько 
круиныхъ электрических!, комната. Легко доказать, 
что цифры, указываемый Каиномъ, вФ.рны при тФхт. 
вредположешяхъ, кашя онъ дйлаеть.

А Б А Б

П V

Фиг. 28. Фиг. 29.

Фиг. 28 — 30 представляютт. три ц!>пи, устроеппыя 
соответственно но однофазной, двухфазной трехпро- 
водиой и трехфазной системамъ. Нунктирныя лиши 
представляютъ провода лишй, который вс!-, предпола
гаются одинаковой длины, а снлошнымн лишямн пред
ставлены т-Ь части ц!шн, на которыхъ производится 
работа или доставляется св Ьтъ. Предположи мъ, что наи
большая разность потенщаловъ между двумя какими бы 
то ни было проводами этих/. цЬпей одна и та же и 
равна Е, что мощность въ ваттахъ въ полезной части 
цепей въ каждомъ случай равна W  н потеря въ лшпяхт, 
въ каждомъ случа-Ь одна и та же и равна К; М н N— 
востоянныя, которыя приводить максимальныя вели
чины къ среднимъ.

На фиг. 28 токъ въ каждомъ изъ нроводовъ лиши бу-
WM . К  _  Т21} _детт. 1 потеря въ каждомъ проводи =  J K —iliiVL ^
AV2N 1 2W2=R н проводимость =  -д -  =  £ 2̂  ‘ Отсюда пол-

,  4 W'2кая проводимость должна быть •

На фиг. 29 между точками А и В максимальная раз
ность потенщаловъ — Е, а следовательно, между В и С —

*) Изложено въ „Электричестве", 1894 г., стр. 73.

А Б

Фиг. 30.

- 7=  • На фиг. 32 АС и ВС представляютъ максп-
V  2
мальныя разности потенщаловъ между точками А и С, 
В и С, фиг. 29, а уголъ а ОВ равенъ разности фазт. нтихъ 
двухъ количеств-!.; въ двухфазной систем!; онъ равепъ
90°. Тогда АВ =  ВС ] /  2 будетт. равна максимальной 
разиости поте!!гд;алонт. между А и В или Е но простой за
висимости между першдическнми количествами, ирпчемъ 
пзм-енешя предполагаются синусоидальными *). Тогда 
токъ въ каждой нзъ в-Ьтвей АС и ВС, фиг. 29, будетъ
W т/ 2
1  х  V M: _ WM 

Е | /  2
Эти токи проходятъ но про-

водамъ л н и in отъ А и В и соединяются въ С, обра
зуя въ среднемъ проводе токъ отъ С, который отно
сится къ тому и другому изъ образующихъ его токовъ, 
какъ АС или ВС относится къ CD на фиг. 32. Эти два 
соединяющихся тока равны и различаются въ фазе
на 90°. Поэтому, токъ въ лпнш отъ С будетъ •
Такимт. образомъ, полный токъ, проходящШ по тремт. 
проводамъ лпнш, будетт. • (1 - |-1/  2̂ ) • Такт, какъ пол
ная потеря мощности въ .inuiii равна К, то полная про
водимость трехъ нроводовъ, но кото^ымт. проходить
зтотт. токъ, должна равняться 5,83 -g2-^ •

На фиг. 30 три цепи АС, ВС и DC проводят, равные 
токи, причемъ два изъ этнхъ токовъ, отличавшиеся по 
фаз!-, на 120°, соединяются, образуя першднческн! токъ, 
равный каждому изъ т!-.хъ, изъ которыхъ онъ образуется. 
Если АС и ВС, фиг. 31, представляютъ но величин!; и 
фа:гЬ токи въ А и В, фиг. 30, тогда CD представить по 
величине и фаз!; токъ въ D, фиг. 30, а если ВС и АС, 
(фиг. 31, представляютъ соответствующая разности нотен- 
щаловъ иа фиг. 30, тогда АВ, фиг. 31, представить макси
мальную разность потенщаловъ между проводами, ко
торая предполагается равной Е.

Фиг. 31. Фиг. 32.

Максимальная разность потенщаловъ между точкой С
Ёи какой угодно нзъ точекъ А, В или D равна — — •

V  з
Отсюда, такъ какъ полная мощность равна W, то токъ

WM 1 /3  Wвъ каждой ветви будетъ X  W r  = ----- =• • Пол-3 ЕМ EJ / 3
W —ный токъ, проходящий по лиши, будетъ -g - j /  3, а такъ 

какъ потеря J 2R въ л и ш и  jianna К, то полная прово
димость должна равняться 3 •Jti Л

Отсюда оказывается, что трсбуемыя проводимости 
относятся между собой, какъ 4 : 5,83 : 3. Эти отноШешя 
равны отношешямъ между числами 200, 290 и 150, 
калия даетъ Каппъ для веса меди. Такт, какъ един- 
ственпымъ ограничительпымъ услов1емъ для экономш

*) Т. е. электродв. с. АВ должпа быть геометрической 
суммой э. д. силъ АС и ВС.
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меди па какую угодно лишю является напряжете, 
при какомъ можно безопасно работать, то, кажется, 
нельзя найти никакого другого основашя для сравнешя 
рацюнальн1;е того, изъ какого выведены эти цифры, а 
именно, что по лнтямъ одинаковой длины передаются 
равным количества энерпн нрн равныхъ иотеряхъ въ 
ннхъ, при одннаковомъ давлеши на изолировку н оди
наковой опасности отъ раз])ядовъ.

(The Electrical Engineer.)

Д * й с т в 1 е  п о е т о я н н ы х ъ  и  п е р е м 'Ь н н ы х ъ  
т о к о в ъ  н а  с п л а в ы  д л я  п л а в к и х ъ  п р е д о х р а 
н и т е л е й .— На одномъ изъ засЬдашн Американскаго 
Института Электротехниковъ въ копцЬ прошлаго года, 
н'Ькто Матьюсъ сдФлалъ довольно интересное сообщеше 
но этому предмету, гд-Ь онъ изложили результаты длип- 
наго ряда систематичныхъ и тщательно произведенныхъ 
опытовъ.

Ката, известно, относительно плавкихъ предохрани
телей ирактнческаго определсшя требуютъ два елт,дую
щих!, самыхт, важных!, пункта: 1) наименьшая длина 
нлавкаго предохранителя для различных!, силт, тока, нрн 
которой не в.пяло бы на силу расплавляющаго тока 
охлаждающее действ1е зажнмовъ на проволоку; 2) связь 
между врбменемън предельным!, расплавляющим!, токомъ.

Что касается до нерваго пункта, то результаты опы
тов!,, о которыхъ ндетъ речь, ноказываютъ, что на клав
ши проволоки между 10 и 13 см. не вл1яютъ сущест
венно потери на теплопроводность зажнмовъ.

Заслуживает-!. внимашя следувнцш фактъ: проволока, 
плавящаяся отъ тока въ 6,6 амперовъ при 21 см. длиною, 
иронускаетъ до раенлавлешя 12,6 амперовъ, когда ее 
берутъ всего въ 1‘/< см. длиной.

О пред!,лете зависимости расплавляющаго тока отъ 
времени („элемент!, временн“) нредставляетъ бол-(;е труд
ную задачу, не зная точно уело Bin, при какихъ плавкая 
проволока нредохраняетъ свою ц1шь, мы не можемъ вы
брать достаточно надежный тииъ предохранителя. Мать

юсъ говорит!., что нстскаетъ, по крайней мере, минул 
пока проволока не достигнетъ температуры, соотвЬ- 
ствующей определенному току, причемъ, какъ локазн- 
ваютъ опыты, еслп проволока ум-Ьреннаго д1аметра к 
расплавится за это время опред’йленнымъ токомъ.»! 
она не расплавится совс-Ьмъ.

Прилагаемая таблица нредставляетъ результаты они- 
товъ надъ плавкими проволоками въ 5 см., 1'/< си 
5/в см. длиной изъ одного и того же матер1ала и лаю- 
дящихся при nponycitaHiii тока въ однихъ и тЬхъ ь 
yc.ioBiax!,; эта таблица наглядно показывает!, потерли 
теплопроводность зажнмовъ при малой длине иредохрк- 
ннтелей.

Токъ въамп., 
для какого 
назначается 
проволока.

Д1аметръ 
проволоки 

въ мм.

Расплавляющ. токъ въ амп. для про
воз окъ длиной въ

5 см. V/4 см. */в я.

1 0,4 4 5,37 12,03
3 0,5 5,72 9,9 17,68
5 0,8 9,65 23,4 32,16
7 0,9 12,76 27,5 35,37

10 1,0 15,78 — —

Дал-Ье Матьюсъ приводить результаты очень коте 
ресныхъ изсл1>дованШ для выяснешя причины нзмевеви 
соиротпвлешя предохранителей, наблюдаемаго nocjtrt 
котораго времени ирохождешя перем^ннаго тока. Онъ 
приходить къ заключешю, что переменный тою, провэ- 
водитъ кашя-то молекулярныя нзм1шешя въ плавко! 
проволоке, которая вследств1е этого делается более хрув- 
кой. Результаты этихъ изследованШ собраны въ прим- 
гаемой таблице.

Токъ въ амп., Расплавляющ. токъ въ амп. Проба на к р у ч е  н i е. Часы %, пере-
для какого 
назначается До пропу- После. J

0//о До проку- После.
0/10 пропускай. niiibi со-

противле-
шя.

Характеръ тока.
предохранеше. скан. тока. перемены. скан.тока. перомены. тока.

2 8,83 8,56 3,06 14,4 10,9 24 487 0,2
2 7,96 7,86 1,26 21,6 19,9 7,9 169 0,5 Переменный
3
3

12,6
8,46

12,15
8,24

3,56
2,6

14,9
28,8

13,2
22,4

11,14
21,4

487
169

15
0,4

съ 250 перем.

5 17,96 17,46 2,55 21,7 18,5 14,8 170 2,2 въ сек.

10 27,4 25,3 8,3 13,3 11,7 12 487 2,0
18 52 46,4 10,8 14,8 11 26,4 209 11,3 Переменный
36 52 45,4 11,9 15,2 13,6 10,5 105 29,6
18 52 49,5 4,8 16,9 13,9 17,8 83 3,5 J съ 132 пером.
10 26,8 26,8 0,3 24,1 23,9 0,8 170 — 2,9
18 52 51,5 0,9 13,8 13,7 0,7 200 — 3,5 Постоянный
18 52 51,4 1Д 13,8 12,3 10 296 -  0,1 токъ.
25 65,06 65,02 0,061 11,1 11,0 0,9 300 — 2,3
25 65,06 65 0,092 11,4 11,3 0,8 264 -  1,5

(The Electrical Review.)
Э л е к т р о л и з ъ  М * д и  в ъ  п у с т о т * .  — Около 

двухъ летъ тому назадъ Ганнонъ началъ но указашю 
д-ра Шустера изеледоваши надт, электролизом!, серно
кислой меди въ пустот!',, производя отыты въ физической 
лабораторш Owens College. Недавно онъ сд’Ьлалъ сле
дующий докладъ о своихт, изследован1яхъ въ лондонскомъ 
Королевскомъ Обществе.

Электролизъ ме.дныхъ солей интересен!, не только 
съ теоретической точки зрешя, подтверждая законъ Фа
радея, но съ практической въ виду его постояннаго 
примепешя для градуирован1я такихт, измерительных!, 
приборовъ, какъ тангеист,-гальванометры и амперметры.

Известно, что сернокислая медь въ раствор!; не со

гласуется строго съ простой формой, въ какой выра
жается обыкновенно закопъ Фарадея. Грей, нрозводив- 
iniit обстоятельное изеледоваше надъ электролнзомъ dp- 
нок целой меди, нашелъ, что весь осадка въ нейтрал ь- 
ныхъ растворахъ бываетъ весьма переменный для одного 
н того же токаи промежутка времени; онълоказалътакже. 
что это непостоянство ироиадаетъ въ растворахъ, со- 
держащнхъ немного свободной серной кислоты, но в!съ 
вредставляетъ собою функщю температуры раствора л 
плотности тока на катоде. Кривыя, представляюиця 
его результаты, полученные съ кислыми растворами, 
ноказываютъ, что чемъ больше плотность тока и ч4*ъ 
ниже температура, темъ тяжелее бываетъ осадою,.
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Наибол-fce вероятное объяснеше для этой аномалш 
дотъ работы Гора и Грея, которые независимо нашли, 
но м'Ьдь растворяется въ весьма замГ.тномъ, хотя пе- 
ренгёшюмъ количестве въ растворахъ сернокислой м’Ьди.

Энсктролизъ усложняютъ еще вторичныя химичеыпя 
реакцш, — главнымъ образомъ основпыхъ солей. Это 
разйдаше мЬдпыхъ пластинъ въ раствор!; сернокислой 
л!дк значительно уменьшается, если имеется немного 
свободной С'1фНОН кислоты и вследсттс этого, электро- 
лзъ кислыхъ растворовъ даетъ бол'!;е однородные ре
зультаты, чемъ почти нейтральные растворы.

Шустеръ пашелъ, что потери въ весе мЬдныхъ нла- 
етинъ въ растворе сернокислой меди не происходите, 
еси удалить воздухъ изъ раствора. Поэтому, весьма в4- 
ртно, что упомянутое химическое разъедашс произ
водить кислородъ воздуха, иаходящагося въ растворе, 
а потому интересно было нзследовать, нельзя ли найти 
вкую нибудь разницу въ весахъ осадка въ двухъ мВД- 
выхъ вольтаметрахъ, одинъ изъ которыхъ помещается 
кь пустоте. Шустеръ и Кросслей показали, что серебра 
осаждается въ пустоте немного больше, чемъ въ воздухе; 
и нодобнымъ же заключешямъ, за некоторыми огранн- 
тешями, пршпелъ и Ганноиъ.

Его результаты можно резюмировать такпмъ образомъ:
1) Въ двухъ м!;дныхъ вольтаметрахъ, которые со

держать свеже-сделанпый нейтральный растворъ сер- 
яомслой меди и одннъ пзъ которыхъ находится подъ 
упеныпеннымъ давлешемъ, отложеше меди въ пустоте 
кваетъ больше, чемъ нодъ атмосфернымъ давлешемъ 
(для той же самой силы тока, плотности тока и темпе
ратуры), по процентная разница не постоянна.

2) Если къ раствору, находящемуся на воздухе, при
бавить немного свободной серной кислоты, то процент
ная разница делается постояннее и больше, чемъ въ 
предыдущемъ (1) случае.

3) Прибавление кислоты въ оба вольтаметра делаетъ 
нроцентную разницу постоянной въ нред!;лахъ погреш
ностей при опытахъ. Опыты, произведенные при этомъ 
ycioBiii, показали, что

а) для плотностей тока выше 0,01 ампера на кв. см. 
актпвнаго катода нетъ заметной разницы между 
двумя осадками;

б) для плотностей токовъ меньше 0,01 ампера на 
ив. см. осадокъ въ пустоте бываетъ весьма за
метно больше, чемъ въ воздухе;

в) кривая, представляющая осадки, получаемые въ 
пустоте при разлнчныхъ плотностяхъ тока, бы
ваетъ правильнее кривыхъ, получаемыхъ для осадка 
въ воздухе, а для плотностей тока меньше 0,01 
ампера на кв. см. она подходить весьма близко 
къ прямой лннш.

О потер* заряда въ  длинныхъ лин1яхъ 
для переМ’Ьнныхъ токовъ.—Въ The Electrician 
изложена въ извлечен!!! работа Кеннелли о нониженш 
вапряжешл, пронсходящемъ въ очень длинныхъ лншяхъ. 
Результаты этихъ наследованы! представляютъ важное 
практическое значен!е въ вопросе о передаче энергш 
на большое разстояше.

Чтобы избежать чрезмерных!, потерь въ нроводахъ, 
обыкновенно прибегаютъ къ высокнмъ потенц!аламъ. 
Кеннелли доказываетъ, однако, въ своей статье,, что, по 
крайней мере при употребленш очень высокпхъ нотен- 
щаловъ, потеря въ проводахъ можетъ быть гораздо 
больше, чемъ подозревали до сихъ поръ, въ силу того 
факта, что индукщя въ цени понижаетъ коэффнщентт, 
вещности, т. е. отношен!е между действительными и 
кажущимися ваттами и заставляетъ пропускать но цени 
токъ сильнее съ целью доставить требуемое количество 
энеши.

Изъ составленныхъ нмъ таблицъ Кеннелли выводить, 
что, если сравнить две цепи, каждая въ 16 км. длиной, 
ига которыхъ первая передаете энергш при потешиал!; 
въ 10.000 вольтовъ, а вторая при 2.000 вольтахъ, то про
изведшие вольтовъ на амперы въ первомъ случае будете 
приблизительно, только на 10°/о больше числа переда- 
ваемыхъ ваттовъ, тогда какъ во второмъ случае это нро- 
пзведеше будетъ вдвое больше числа ваттовъ. Это зна

чить, что въ последнсмъ пример!; токъ будетъ вдвое 
больше того, какнмъ онь быль бы, если бы лишя служила 
для передачи постоянным!, токомъ того же количества 
энергш, при томъ же иотенщале и потеря энергш въ 
проводахъ естественно оказываются вчетверо больше.

При повышены! нотенщала передачи увеличивается 
Д'!;йств!е емкости лиши, а д'!;йств!е самоиндукцш остается 
безъ перемены; такъ какъ эти дейспйя протнвуноложны 
одно другому и почти равны въ разематрпваемомъ случае, 
то система съ очень высокими нотенщаламн вознаграж
даете неудобства, нронсходяиря отъ нндукцш. Статья 
Кеннелли ясно ноказываетъ, что во всякомъ проект!; 
передачи энергш на большое разстояше следуете, прини
мать въ соображеше д'Ьйсшя емкости и самоиндукцш.

С п о с о б ъ  Э д и с о н а  д л я  с о е д и н е н 1 я  р е л ь с ъ  
у  э л е к т р и ч е е к и х ъ  т р а м в а е в ъ .—несколько вре
мени тому назадъ, Эдисонъ выработалъ систему электри
ческой тяги безъ воздупшаго провода. Въ сущности, эта 
система заключается въ следующем!,: вдоль пути устраи
вается цепь высокаго напряжения, которая соединяется 
на изве.стныхъ промежуткахъ съ приборами для нонн- 
жешя напряжешя. Въ этнхъ точкахт, проводы низкаго 
напряжен!я соединяются съ лншей въ собственном!, 
смысле слова, проложенной на уровпе улицы. Эдисонъ 
нашелъ, что напряжете въ этихъ проводахъ не должно 
превосходить 25 вольтовъ въ виду того, что при более 
высоком!, напряжении въ лннш, лошади, ннодвсргаясь со- 
прпкасанш съ нею, страдали бы отъ разрядовъ, ирннчи- 
няющихъ боль.

Столь низкое папряжен!е обусловливаетъ iipnMenenie 
сильныхъ токовъ, а потому соипротипвлешл, который не 
представляли! бы большого знначен!я въ сннстемахъ высо
каго напряжеи!я, оказываютъ серьезнное вредное в.ыяше, 
когда напряжен ie всего 25 вольтовъ. При этнхъ усло- 
в1яхъ соедннен!я между рельсами, сделанный даже изъ 
медныхъ ленте, являются источнннкомъ больших!, потерь 
тока и способны сделать систему неприменимой.

Для устранения этого затруднение, Эдисонъ изобрел!, 
повый способъ соединен!я рельсъ между собой. Пхъ око
нечности соединяются обыкновенными накладками и по
лосами, пластинками илн стержнями пзъ хорошо прово- 
дящаго металла, ианримеръ, изъ меди. Рельсы сначала 
хорошо отчин11аются, а загЬмъ амальгамируются ннатп- 
paniexb амальгамой натр!я. Медь также амальгамируется 
и нередъ скр'!шлен!емъ стыковъ болтами вводятъ ннёко- 
торое количество этой амальгамы между двумя поверх
ностями, который нотомъ плотно стягиваются болтами. 
Это вещество скоро затвердеваете и практика показала, 
что устроенное такннмъ образомъ соедннеше хорошо 
удовлетворяете, своему назначенш. После этого, соедиис- 
шя покрываютъ морскнмъ клеемъ и асфальтомъ.

(L’Electricicn.)

Р£ЛЮГРАФ1Я.
Возражение на реценз1ю г. А. И. книги д-ра 

К. Эльбеа „Аккумуляторы"*).
Въ Л? 5 журнала Электричество за тскущШ годъ 

былъ помещенъ г. А. И. разборъ недавно вышедшей 
брошюры д-ра Еарла Эльбсъ „Аккумуляторы“. Въ разборе 
этомъ некоторым места должны быть прннзннаны безу
словно неправильными, некоторый же произошли отъ 
невернаго понимашя г. А. И. текста. Такъ, разбирая 
I гл.: Действ!е аккумуляторовъ, г. А. И. говорите, что: 
„въ настоящее время можетъ считаться общенризнан- 
нымъ следующее представлеше о реакц!яхъ, нроисходл- 
щнхъ при разряженш аккумулятора. До разряда, въ 
аккумуляторе имеется Р50-, - f  2H2S04 +  Р Ъ -f- вода. При

*) Помещая это возражеше г. А. К. и ответь на него 
г. А. И. Редакщя считаетъ вонросъ о книге д-ра К. Эльбеа 
исчерпаннымъ и предоставляете читателю составить о ней 
свое mhIhiic по этимъ даннымъ.
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разряде вода разлагается на Н2 и О. На пластинке (—) 
происходить реакщя: Гб -р О -+- H2S04 =  PbO + 1L2S04=  
= P 6 S 0 4-|- H20  и на пластинке (+ ): РЙ02 H2 -p TI2S04=  
=  РбО +  H20  -j- II2S04 =  PbS04 +  2H20 “. Въ настоящее 
время, такая реакщя не можетъ считаться действитель
ной, такъ какъ известно, что вода не проводникъ и то- 
комъ не разлагается (Степановъ, Электричество. 1893 г. 
Выпускь II, стр. 491, 502; Griinwald, Herstellung dcr 
Akkumulatorcn, 1894; Edmund Hoppe, Die Akkumidatoren, 
1892).

Далее г. А. И. говорить, что емкость не меняется 
отъ образовашя сернокислаго свинца, трудно реагирую- 
щаго, а „во 2-хъ, до сихъ порт» считали, что PbS04 со
вершенно нерастворинъ, ни въ воде, ни въ кнслотахъ, 
что онъ всегда получается въ виде аморфной массы, и 
что для него существует!, только одно видоизменеше, 
которое искусственно приготовлено быть не можетъ— , 
минералъ англезнтъ, имеющий видь прозрачпыхъ и бле- 
стящихъ крнсталловъ". Во первыхъ, емкость меняется 
въ зависимости отъ образовашя сернокислаго свинца, 
который даже приходится соскабливать съ пластпнъ 
(Эрнкъ Жераръ, Курсъ электричества, стр. 421; Sir 
David Salmon, Les accumnlateurs), а во-вторыхъ, серно
кислый свинецъ въ природе, действительно, встречается 
только въ виде минерала англезита, но въ химической 
практике онъ можетъ быть нолученъ н въ виде мел- 
кихъ кристаллов!, и даже крупныхъ и, кроме того, ра
створим!, и въ воде, н въ кнслотахъ (Graham-Ott6s, 
LcJirbuch dcr Chemie-, Wiirtz; Меншуткинъ, стр. 131).

Затемъ, г. А. И. говорить, что переводъ сделанъ „не 
электротехникомъ", который не наппсалъ бы, что поло
жительное электричество течетъ но ироволоке и не на
звали бы электромагнитную систему единицъ электро
технической. Остается загадкой, что хоте.лъ сказать 
г. А. И. словомъ „не электротехники"; во всякомъ слу
чай выражеше „токъ течетъ но проволоке." встречается 
и у нр. О. Д. Хвольсона (Курсъ физики, выпуски I. стр. 
133) и у другпхъ (Urbanizky, К. Elbs и Griinwald), точно 
такт, же, пакт, н электромагнитную систему еднннцъ 
(109 С 10~u GS), я думаю, никто не назвали бы просто 
электромагнитной, н если она названа не практической 
(Эрики Жераръ, стр. 204; нроф. Хвольсонъ, стр. 191), а 
электротехнической, то единственно потому, что такъ 
она названа у д-ра К. Эльбсъ.

Еще г. А. И. говорить, что нельзя разряжать акку- 
муляторовъ токами силою во столько амперовъ, чтобы 
число ихъ составляло въ А. отъ Vе ДО V3 емкости акку
мулятора въ амнсръ-часахъ, а между теми приблизи
тельно таше же пределы даны у Степанова н Griinwald’a.

Остается еще сказать о техъ местахъ, где г. А. И. 
не нонялъ текста. Такъ, наир., г. А. И. говорить, что въ 
хнмш неизвестен!, фактъ, чтобы металлически! свинецъ, 
вступая въ соедннеше съ H2S04, уменьшался въ объеме, 
а при возстановлешн увеличивался до прежняго объема. 
Конечно, это такъ, но у Эльбса н не говорится о 
химическом!, факт!,, а только о томъ, что рыхлая масса 
губчатаго свинца занимает!, больший объемъ, чёмъ сер
нокислый свинецъ, что не противоречить действитель
ности.

Также г. А. И. говорить, будто д-рт, Эльбсъ нредла- 
гаетъ безразлично употреблять вольтметръ и амиерметръ 
для определения электродвигатсльпой силы. Совсемъ по 
такт., д-ръ Эльбсъ говорнтъ, что при помощи вольтметра 
и гальванометра можно определить зарядъ аккумуля
тора, или определяя электродвигательную силу, или, 
постоянно при одномъ и томъ же соиротнвлсши, силу 
тока.

Наконецъ, встречается несколько замечаний, на ко
торый и сказать нечего, такт, какт, они къ дФ.лу не от
носятся; наир., обвинять автора въ томъ, что онъ нс ни- 
гаетъ того, чего не знаетъ, или въ томъ, что при оннса- 
Hi.ii амперметра онъ упомянул!, о делсшяхъ ]/юоо А., 
имеющихся на амперметрах!,, между те.мъ какт. никогда 
при заряжеши аккумуляторовъ не приходится измерять 
токъ мшшамперами.

На этомъ приходится и закончить, такт, какъ даль- 
neftmia замечаши г. А. И. ио моему не заслуживают!, 
возражетй. А . Ё.

Отв’Ьтъ  на возр аж ете г. А. К.
Въ рецензш о брошюрЬ д-ра Эльбса я хот1гь по» 

зать, что брошюра эта очень плоха, и что, кто купи 
ее—даромъ потратить деньги.

Г-нт, А. К. въ ответе на мою рецензш, оспариш 
весьма немноыя изъ моихъ замечай ill и, говоря, то 
остальныя но заслуживаютъ возражешя, конечно, к 
доказываетъ этимъ достоииствъ книги, и потому я со
вершенно не понимаю цели его ответа.

Что ннбудь возражать ему, оспаривать его зах1«- 
шл, или доказывать справедливость монхъ собствеивым 
не считаю нужнымъ, такт, какъ для читателя эта пол- 
мнка не представить ни малейшаго интереса, rtn 
более, что каждый самъ можетъ сопоставить рецевз» 
и возражеше на нее; позволю себе только иосовйтош 
г. А. К., цитируя чумшя слова, не изменять ихъ, ш  
онъ это сде.талъ въ данномъ случае, пршшеавъ мн! вы 
ражеше, что „емкость не меняется отъ обршоши 
сернокислаго свинца", чего я нигде не говорнлъ.

L’61ectricite et la defense des eOtes, pu 
Georges Dary. Paris. A. Grelot, editeur. VIII+51; 
стр. и 114 рисунковъ въ тексте. Цена 5 фр. 50 сент.

Электричество и зашита береговь. Ж. Дари.
Литература но морской электротехнике такъ fitjii 

что можно радоваться появленш въ этой области да» 
н сочниешя съ крупными недостатками, если этиле- 
следше не прнннмаютъ размеровъ научныхъ ошпбои. 
Къ разряду такихъ сочнненш и принадлежнтъ разема- 
триваемая книга.

Co4UHeHie г. Ж. Дари подразделено па три oijtu: 
1) маяки и сема(1юры; 2) береговая артнллер1я и В) мивы. 
миноноски II нодводныя лодки.

Уже начальный строки яерваго отдела показывают 
что авторъ страдаетъ иЬкоторымъ отсутств1емъ системы; 
онъ начннаетъ этотъ отделъ какъ бы съ полуслова- 
разсказывастъ о томъ, какъ трудно было Френел, 
спроектировать свои преломляюшдя линзы, не еказавш 
предварительно ничего о маячныхъ фонаряхъ. 3ariav 
онъ переходить къ объяснешю устройства Френелек- 
скихт, чечевицъ, что нллюстрнруетъ рядомъ прекрас
ны хъ рисунковъ. Далее, авторъ подразделяет!, маап 
на 8 груниъ въ зависимости отъ числа красокъ и про- 
блесковъ ихъ фонарей, къ чему гоже нрилагаетъ удач
ные рисунки. Пакоиецъ, онъ даетъ ш лите обь элек
трической установке на маяке какъ электричсскаю 
оевЬщешн, такъ и электродвигателей, и оканчивает!; 
главу краткимъ опнсашемъ семафоровъ.

До сихъ порт, маяки подразделялись, главпымъ обра
зом!,, на отражательные (или катонтрнчесие) и прело* 
ляклще (или дюитрнчесше) съ одной стороны, и на по
стоянные и вертяшдеся — съ другой. Авторъ пкколько 
увлекся, выставив!, на первый нланъ отличительным 
чертами маяковъ число красокъ и проблесков!, ихъ фо
нарей.

Второй отдел!, всецело относится къ apriuicpin. 
Здесь сначала рассматриваются разнаго рода Электр* 
4ecicie запалы и взрыватели для обыкновенной и залп* 
рой стрельбы; далее перечисляются несколько родом, 
телеметровъ; иотомъ показано устройство элсктрше- 
скихъ ламночекъ для нзеледовашя внутренности снаря- 
довъ, и заканчивается глава подробным!, oiincauiem 
динамитной пушки н снаряда для нея американца За- 
лпнекаго. Все приведенные въ этой главе аппараты хо
рошо иллюстрированы.

Отделъ третий нодразделенъ па пять главъ, а именно; 
1) нстортя минъ, 2) ностоянныя мины, 3) двпжувцяся 
мины, 4)миш1ия суда и миноноски п 5) нодводныя лодки. 
Здесь подробно рассмотрены все прюгбнешя электриче
ства, причем!, опнсашю каждого изъ типа минъ предпос
лана HCTopia его появлении Все этп опнсашя дополнены 
чертежами, которые иредставляютъ скорее журнальный 
картинки, чемъ удобонопятные рисунки.

Главу о мнноноскахъ авторъ начпнаетъ перечисли- 
nieMi, пяти тнповъ мшшыхъ судовъ средпнхъ разме
ров!,, выработанных!, въ настоящее время во француз-
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скомъ флот!), а именно: 1) минные крейсера, 2) мннпые 
транспорты, 3) мореходные миноносцы, 4) миноносцы 
прибрежнаго иланашя 1 и 2 класса и 5) миноноски и 
шные катера. ЗдФсь авторъ недостаточно серьезно 
освРтилъ особенности каждаго пзъ нихъ и не показалъ, 
Tin было вызвано нхъ появлеше. ДалФе, авторъ до
вольно обстоятельно разбнраетъ аттаку минныхъ су- 
довъ н ея отражешя; здФсь приведены почти всФ нзвФст- 
вые въ истории случаи дФйств1я мнноносокъ.

Въ глав!, о подводныхъ лодкахъ, хотя н дается онн- 
caiiie почти всФхъ извФстныхъ ихъ тииовъ, и эти опн- 
смия дополнены многими картинками, все-жъ общее 
представлеше о нихъ остается довольно смутнымъ. Вме
сто того, чтобы предпослать иеречислешю тииовъ этихъ 
аодокъ обныя положешя, которымъ он!, должны бы 
удовлетворять, авторъ скорее разсказываетъ довольно ту
манно исторш отношешя публики и спещалистовъ 
къ пояилешю каждой нзъ нихъ. БолФе подробно разоб
раны лодки „Goubet" и „Gymnote".

Въ общемъ можно сказать, что это сочинеше нред- 
ставляетъ довольно много необработаннаго Maiepia.ia, 
собран наго въ одномъ небольшемъ том!). Недостатокъ 
его, что авторъ не съумФлъ связать этотъ матер1алъ въ 
н!что. цФлое, хотя бы и въ сжатой формф. Эта книга, по 
словамъ адмирала Reveilliere, написавшаго къ ней инте
ресное преднслов1е, предназначается пособ1емъ морскому 
электротехнику. Характеръ же книги фельетонный и 
скорее иодходнтъ къ популярному сочннешю. Авторъ 
поражаетъ имъ читателя съ первыхъ же строкъ: „Солнце 
склоняется къ безграничному горизонту. Его огненный 
шаръ, какъ бы медленно поглощается водою, обагренной 
на мгновеше яркнмъ отблескомъ, скользящнмъ по гребню 
волнъ—и вдругъ. сразу потухаетъ. Ночь..." И. т. д., и 
т. д. слфдуютъ потоки ноэзш, не пмФкнще никакого от
ношешя къ электротехник!) и наукФ.

А . Борманъ.

Указатель статей и работъ по электри
честву.

Journal t616graphique,’№ 4. — Организащя по
дачи сигналовъ о несчастных’!, случаяхъ, въ телеграф
ной сФти германской имнерш.

Lumiere ELectrique. № 16. Блондэнъ — О двой
ном лучепреломлении электричества. Рншаръ— Дуговыя 
лампы (Кестнеръ, Гормель, Г>сльфольдъ, Лаудеръ, ГуаГшъ, 
Канкавель, Шефардъ, Бюше; машина Уэкксра для точе- 
шя нараболическихъ стеколъ). Того—Тенловыя явлешя 
при соирикосновенш твердаго тФла съ жидкимъ. Гра- 
фииьи—ИзслФдоваше иФкоторыхъ иовыхъ тииовъ газо- 
выхъ и керосииовыхъ двигателей (двиг. Гроба, Раго). 
Стиль—Термоэлектричесшя ддаграммы некоторых!, ме- 
талловъ.

Л; 17. Роодъ—Новая метода многоцветной фотомст- 
pin. Рншаръ—Механическое ириложсше электричества 
(снгналнзац. Мэкки, Богара, Соттеръ-Гарле, Унлера). 
Гессъ—Телефонные счетчики. Того—Тепловое дФнств1е, 
производимое токомъ при coiipirrcociiOBeiiiii жидкаго съ 
твердымъ тФломъ. Графнпьи — Газовые и керосиновые 
двигатели (Марселя, Бенца, Бругома, Акройда, Фелдннга, 
Кёртинга, Андрыо).

Л“ 18. Коларт,—нагрФвашс различных!, точекъ цилип- 
дрическаго проводника, нссущаго электрически! токъ 
(натем. ст.). Брннсвнкъ — Домашше электродвигатели 
и дииамомаппшы. Граффнмы! — Аккумуляторы Фейрюс- 
сона. — Электрометръ н снособъ измФрсшя дшлсктрнчс- 
ской постоянной Гюдьдлпемо.

№ 19. Лефевръ—ИзслФдоваше о д1элоктрикахъ.
.У' 20. Передача энергш на заводф Менье. Гюберъ— 

Гидравлический пресет, для нриготовленш кабельнаго 
свинца. 1’нго—Электрнч. ассонизаидя. f  Д-ръ Цейтпге.

Electricien, № 174. — Электрнчссшй шгднкаторъ 
уровня воды.

У 175. Дьедонпе — Электрическая тяга трамваевъ 
(oiineaiiie трамвая С. Дени).

Elektroteehnlsehe Zeitsehrift, Л» 16. Баум- 
гардтъ—РаснредФлеше энергш въ мастерскнхъ.

№ 17. Мюллендорфъ — Понижете нанряжетя въ 
главныхъ узловыхъ точкахъ распределительной сФти.

№ 18. Кольфюрстъ — Автоматически! указатель вре
мени Konigl. Eisenbahndirektion въ Берлин!). — Машина 
Форбса для Шагары въ 5.000 л. с. Уппспборнъ—Стати
стика электрнческихъ станцн!.

№ 19. Эпгеибургъ—Объ одиомт. опыт!) передачи энер- 
rin на разстоянш 46 км. при 33.000 в.

Electrical Review (N.-Y.), .\« 15.—Система нро- 
водовъ электрической желФзной дороги Брауда.

№ 16.—Электрически! элеватор!. Снрага-Иратта.
№ 18. Счетчнкъ оборотовъ „Нарагонъ".
Electrical Engineer, № 310.—-Пнромстръ Ле- 

пгателье.—Электрически! элеваторъ върудникахъ Blos- 
sburg Coal Со.

Л* 311.—Новое помФщете Postal telegraph-cable Су. 
вт. Нью-1оркФ.—Альтернаторъ Варрсна.

№ 312. Ллойдъ—ИзелФдовашя аккумуляторовъ.
Л» 313. Гэчъ—Изсл!)дован1е земляныхъ сообщеп!й въ 

ц!)ни накалнвашя.—Трехфазная передача въ г.ТэфтвнллФ.
Electrical World, № 15. Флой — Преимущества 

сделаться электрическимт. пнженеромт,.—Электрическое 
законодательство въ НыоЛоркФ.

№ 18. Электрическ1й отдФлъ на Midwinter Fair. Нат- 
теиъ—Новая система мпогофазнаго расиредФлешя.—Ду
говая лампа Бэиа.

Electrician, № 832.—Президентская рФчь Ксппедн 
(о ирактнчеекпхъ услов1яхъ электротехническихъ нред- 
iipiirriil въ Анn i и).—Второй отчетъ коммнеш объ элек
трическом!. сообщено! съ маяками. Кромнтонъ—Стои
мость электрической эиергпь Арно—Общественная элек
трическая ста в щ я въ ГлазговФ.

Л» 834. Гопкипсонъ—Соотношеше между математикой 
и техникой.

Industrie Eleetrique, № 55. Ру—О пФкоторнхъ 
свойствахъ приборовъ мпогофазнаго тока. Буатель — 
Электра чесюя желФзныя дороги впФ города. Лаффаргт,— 
Подстанцш компап in сжат. возд. въ НарнжФ.

№ 56. Е. Т,—Компасъ направляющи! и регистрирую
щий (Берзье). — Опасная конкурренщя (электрическому 
освФщепш—тазоваго). — Центральная станщя съ пере- 
мФннымъ токомъ въ ЭрдингФ.

Д» 57. Ганье—ИзслФдоваше калильпыхт. ламнъ. Счет
чнкъ электричества Гюммеля.

Annales tfelegraphiques, Janv.-Fevr. Кельго— 
Oinicauie одного метода одповременнаго телеграфнрова- 
шя и телефопировашя. Помп — ЗамФтка о мслышчкФ- 
успоконтелФ въ нрнборф Внтстона. Пельтье — Кабель 
Марсель-Туннсъ.

З а п и с к и  Императорекаго Русекаго Тех- 
н и ч е с к а г о  Общества. XXV1H. Мартъ. Завали- 
шнпъ—Объ оевфщешн береговъ.

E n g i n e e r i n g .  .!!■ 1.476.—Элсктрпчошпе кабестаны 
Гёмпиджа и Снокселя.—Пародпнамо на чнлШскомъ судиФ 
„Blanco Encalcada".

Н а у к а  и  жизнь, № 15 — 16. Гуськовъ — Новый
гальванически! элемента.

Z e i t s e h r i f t  i ‘( lr  E l e k t r o t e c h n i k  u n d  E le k -  
t r o e h e m ie .  Д» 1. .11 ильке—Полезное дф й сте  электри- 
чсскаго нагрФва1Йя.—Электричествомъ или паромт. дви
гать неболын1я желФзныя дороги?—Электрическое нагрФ- 
nanie.—Однопроводная система для кораблей. Брохсрсъ— 
Электролитическое разд’Флен1е легконлавкихъ металличе- 
скнхъ енлавовъ.

E l e c t r i c a l  Review (bond.). Л» 858. Деструкторы 
отбросов!, н парообразователи.

•V: 859. Внтвеллт. — ПеремФпные токи и гнстерсзнсъ.
Электротехническ1й ВФетникъ, № 5. 

Скржннскш — Изъ области прим bueiiifi электр. къ ж. д. 
тягФ. — Экспериментальное опредблегии количества об
мотки (число оборот.) на электромагнит, дпнамомаш.

Н и ж е г о р о д с к д й  В ’Ь с т н и к ъ ,  Д» 4. Лейкшгь— 
Емкость аккумуляторов!, (зам.).

A r c h i v e s  d ’6 1 ec tr. m 6 d ic .,  Л“ 17. Котовичъ — 
Новая система регулятора тока. Бельгагеш, — Гальва
ническое возбуждеше больного глаза. Роквелль—Новая 
нидукц. катушка.
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РАВНЫЙ И?ВЪСТ1Я.
К о н к у р с »  н а  п р ем гю  и м е н и  Г о с у д а р я  Н а -  

сл?г,днипа Ц е с а р е в и ч а  п р и  Л м п ер а т о р ско м ъ  
Русском?, Т ехн и ч еск о м »  Обществ?». — Прения эта 
п’ь ра:$мг1’.ц'1-. 600 руб. присуждается черезъ каждые 3 года 
н пм'Ьетъ быть выдана въ следующем!. 1895 году. Со
гласно § 3 прения присуждается за лучшую работу или 
изобретете, сделанный русским!, техником!, и о кото- 
рыхъ сдФ.ланъ докладъ въ Императорском!. Русском!. 
Техническом!, Обществ!., или же, наконец!., за панбо-тЬе 
замечательную оригинальную статью, помещаемую въ 
„Занискахъ Имнерагорскаго Русскаго Техничсскаго Об- 
щсства“, журналахъ „Электрнчество“ и „Железнодорож- 
ное Де.ю“ или другнхь, издающихся Обществомъ или 
его отделеньями органах!., въ обоихт, случаяхъ считая 
за трохлетнШ нершдъ, предшествующ,!!! выдаче премш 
(въ настоящее время сь 1892 г.).

Н овы е ж ур н а лы .—Недавно вышелъ пробный Л? но- 
ваго журнала (нзд. въ Берлине) Eleklrochemische Zeit- 
schritt, въ апреле с. г. вышелъ № 1 другого новаго изда- 
шл (въ Галле) Zcitschrift fur Elektrotcclinik und Elek- 
troehemie. Редакторами этого последняго объявлены 
А. Внлько и И. Борхерсъ; журпалъ нмеетъ целью по
полнить пробелы электротехнической литературы, обра
тить вннмаше на новыя отрасли ирнложенШ электри
чества и обещаетъ относиться къ нимъ критически, безъ 
партШности и на почве опыта (см. Указатель).

Н есч а ст н ы е  с л у ч а и .—17 марта настоящаго года 
въ Каннахъ былъ убитъ кучеръ, хотевшШ поднять упав- 
нпй на землю электрически! проводъ. Въ тотъ день бу
рею было попорчено несколько проводовъ, но, не смотря 
на это, работа станцш продолжалась. Распределеше про
изводится при 2.400 вольтахъ переменным!, токомъ.

4 марта около Инсбрукка подъ тяжестью снега обор
вались телефонные провода и, спутанные вокругъ про
водов!, большого напряжешя, протянутых!, по темъ же 
столбамъ, упали на землю. Одннъ молодой человекъ хо- 
тЬлъ собрать ихъ ст, дороги, но былъ убитъ, лишь только 
дотронулся до проволоки.

Н р е м г я  в» 1 0 0 .0 0 0  р у б л е й  назначена нькЯорк- 
ской Метроиолнтанской комиашей трамваев!, тому, кто 
представить проектъ системы механической тяги для 
трамваевъ, одинаковой по достоинству или лучшей, 
чемъ система тяги съ воздушными проводами и катками.

____ (L’Eleetricien.)

В ы годы  о??ъъ введенаt в» ц<?ь?ъи конденсат о
ров». — Нушеро указывает!, въ L a  Lumiere Electrique 
следующая выгоды отъ введешя въ цепи высокаго на- 
пряжешя неременнаго тока (однофазнаго или много- 
фазнаго) конденсаторов!, (конечно, когда они сделаются 
внолнЬ промышленными приборами): 1) уменыпеше за
траты капитала на машины п лпшю, 2) увелнчеше ио- 
лезнаго действ1я машинъ и лннш, и 3) увелнчеше устой
чивости системы п безопасности действ1я.

Б о л ь ш а я  у с т а н о в к а  д л я  п ер ед а чи  онергги въ 
ю ж ной А ф р и к и ,.—Такая установка устроена на зо
лотых!. нршскахъ, близъ Барбльтона. Утилизируется во
дяная сила реки Квинъ, где установлены два водяныхъ 
колеса Иельтона по 125 лош. енлъ, которыя соединяются 
канатами съ двумя дипамомашннами Гульдена. ПослЬд- 
шя соединяются последовательно и работают!, при 1.500 
вольтахъ. Энерпя передается на пршекп, на разстояше 
7‘М км., по голымъ мЬднымъ нроводамъ, проложенным!, 
на железных!, телеграфныхъ столбахъ. Тутъ токъ пре
образуется при посредстве двухъ генераторовъ-двнга- 
телей Гульдена, и въ сеть ннзкаго напряжешя ндетъ 
токъ при 625 вольтахъ; эта сёть расходится изъ тран- 
сформаторнаго пункта въ различные рабочие пункты и 
состоитъ также изъ голыхъ воздушных!, медны’хъ нро-

водовъ. Электродвигатели взяты въ 14 лош. силу п 
каждомъ пункте установлены одииъ или несколько п- 
кпхъ двигателей. (Electrical Review.)

И н д у к т о р »  и  я к о р ь . — Несколько времеик ш; 
назад!, въ Англш н Америке в о зн и к л и  разногласия отно
сительно двигателей съ вращающимся иолсмъ. а именна 
iraiiia части двигателя следуетъ называть соответственно 
полем» и якоремъ.

При двигателе постоянпаго тока вонрост. нс пред
ставляет!, никакого затруднешя. Индукторомъ нали
вается та часть, которая производить иоле и по которой 
проходить токъ всегда одного и того же ггаправмшя. t 
якоремъ — та часть, въ которой но каждой проволой. 
взятой отдельно, проходить токъ перемгышаго шгпрвь 
летя. Въ двигателях!, съ вращающимся иолсмъ токъ i t  

> пяетъ HanpaB.ienie въ обЬнхъ частях!, сразу и это за
трудняет!. терминолопю.

По мнение Айртона, полемт, следуетъ называть и 
часть, въ которой токъ меняется реже, а якоремъ- 
часть съ более частыми переменами. При такою, опре
делены! поле двигателя многофазныхъ токовъ было (н 
замкнутою чрезъ себя цепью, а якорь — такой части, 
въ которой циркулируете переменный токъ; Снельдаеп 
эгимъ частямъ обратный назвашя.

ГГовидимому, легко было бы избежать всякой пута
ницы въ назвашяхъ, заменив!, слова поле и якорь (fork 
ясными и точными терминами: гшдукгггоръ и ггндуиш 
(induit). Во всехъ случахъ индукторомъ будешь та часть, 
которая производить индуктирующее иоле, постоянное 
или переменное, а пндуитомт. — часть, подвергающаяса 
нндукцш. (L’Industrie Electrique.)

В оспроизведенге  опы т ов»  Г е р ц а .—3 апрЬля сего 
года въ г. Костроме пренодавателемъ В. Л. Александ
ровым!, была прочитана лекодя объ опытахъ Герца «ь 
многочисленными демонстращями: были показаны про- 
стой электрнческш резонансъ н стояч1я волны при одной 
проволоке и между двумя проволоками, CToauia волны 
въ воздухе при отраженш отъ цннковаго зеркала и элек- 
тричесшя волны, полярпзованныя въ плоскости.

B eedeu ie  м еж дународнаго ом а. — Берлпнснаа 
фирма Сименса н Гальске сообщила редакцш Elektn? 
tcchnische Zeitschrift. что согласно постановлешя Элек- 
тротехническаго Конгресса въ Чикаго (см. Элешрт. 
1893 г. стр. 265), съ 1 марта сего года при кашбриро- 
ваши электрических!, сопротивлетй она прнпимаеть за 
единицу не легальный омъ ( =  1,06 ед. Сим.), а между
народный ( =  1,063 ед. Сим.). Это пзменеше единицы 
соиротпвлегпя введено уже также въ приборы, выдЬлы- 
ваемые лондонской фирмой братьевт, Снмеисъ и К0.

Было бы весьма желательно, чтобы повый омъ при
няли и друпя фирмы, изготовляюнця conpoTHBjeuia.

Н о в а я  л а м п а  Х от игиж аго. — Въ числе других! 
компанШ, парушающихъ npiiBiueriii Эдисона на лампы 
накалившая, осуждена была американскииъ судомъ 
Germania Electric Со., выделывающая въ Америке лампы 
Хотпнскаго. Чтобы вывести нзъ затруднешя эту компа- 
шю, Хотннсшй изобрелъ олЬдующи! новый способъ вы
делки лампъ наколивашя: къ стеклянному колпачку 
обыкновенной формы приставляется снизу на мастик! 
стеклянный кружокъ съ проходящими чрезъ него пла
тиновыми проволоками, къ которымъ ' прикрепляется 
уголекъ. Эти лампы представляютъ то преимущество, 
что ихъ легко можно исправлять, такт, какъ мастику, 
въ случае надобности, можно расплавить.

(L’Electricien.)

У соверш енст вования въ у г л я х »  д л я  дуговыхъ 
ла м п ъ . — Elektrotechnikcr указывает!, на усовершсв- 
ствовао1е, введенное въ выделку углей для дуговыхъ 
лампъ и состоящее въ томъ, что въ тесто прибавляют! 
вольфрамовую кислоту или соли этой кислоты. Этотъ 
способъ заметно увеличиваешь прочность углей.

Ответственный и снещальвый редакторе А. И. Смирновъ.


