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О .  А .  У С О В Т > .
14-10 августа Техническое Общество по

несло тяжелую утрату въ лиц!; своего члена, 
помощника начальника Главнаго Управлешя 
11очтъ и Телеграфом, генералъ-маюра Сте
пана Александровича Усова, внезапно скон- 
чаишагося въ своемъ родовомл, тгЬши ш. 
Калужской губерши, Медмнскаю у!;зда.

С. А. Усош. происходил, ИЗТ. МОСКОВСКИХ!, 
дворянъ и родился 17 октября 1825 года; 
окончит, съ отлич1емъ курсъ наукъ въ стар 
шемъ офнцерскомъ класс!; Мнхапловскаго А]ь 
тиллершскаго училища, пынЬ Михайловская 
АртиллсрШская Академ1я, С. А. служил, ш, 
лейбъ-гнардш конной артиллерш и зат!;мл> 
продолжала, службу по военно-учебнымъ за- 
веденшмъ, пока не былъ иризнанъ для уча- 
стан въ воснныхъ д1;лахъ in, венгерской 
камиаши въ 1849 году и затЬмъ на театра, 
малоаз1атской войны (1858— 1856 г.), гдТ; 
отличился при штурмТ; Карса и получила, ор
дена, св. Анны 4 степени са, мечами и са, 
надписью «за храбрость».

Но окончаиш войны, ва, чин!; капитана, 
С. А. была, послана, за границу для наблю
дшая за изготовдетемл, машина, для ракет- 
наго заведешя, а впосдФ,дствш и для дру- 
гиха, вошшыхь цТ,лой.

Ко время этихл, командировок'!, С. А. по
знакомился со многими знаменитыми учеными, 
—съ Гумбольдтомъ, Реньо и др. и принимала, 
непосредственно участае ва, знаменитых'!, опы
тах!, Реньо са, газами.

На, маТ; 1862 года, С. А. была, назна
чена. редактором!, «Артн.тлсрШскаго /Кур
иала», но эта деятельность продолжалась не 
долго. Кл, 1868 году она, вынужденъ была,, 
но сильно разстроепному здоровью, выйти ва, 
отставку н вновь поступила, на службу ва, 
1867 г., иолучивл, м!;сто профессора физи
ки при Михайловской Артиллершской Ака- 
дем'ш и Училищ!;, а на. 1871 году избрана, 
членома. конференпДи этой Академш. ЗааТ;мл, 
(!. А. состояла, п]юфессо)к>мъ физики въ Воен- 
но-Мед|Щ1Шской Академ1н и Женскиха, вра- 
чебныхл. курсаха, и въ Инженерной Академш.

Кл. 1880 г. С. А. Усова, была, произве- 
дена, ва, генералъ-маюры съ зачислешемъ

по полевой конной артиллерш, а  8 августа 
1884 года была, откомандированъ въ  Мини
стерство Вцутреннихл, Д !;ла,, съ назначешемъ 
помощиикомъ начальника Главнаго Управ- 
дешя Почтъ и Телеграфовъ; съ этого време
ни и до самой смерти она, почти всецФло по
святила. себя телеграфному дГлу.

Въ качеств!; техника, С. А., состоя пред
седателем!, Технической Коммиссш при Глав- 
нома, Унравленш I [очтл, и Телеграфовъ, при
нимала. непосредственное участае, какъ ва, 
разработке разныха, тслеграфныхъ вопросовъ, 
така, и на, производств!; опытовъ, касаю
щихся этой снендальности. Съ учреждешемл, 
эмеритальной кассы ночтово-телеграфнаго ве
домства, С. А. было поручено и это серьез
ное и сложное д'!;ло.

Ва, 1885 году, но Высочайшему попел!;- 
Hiio, С. А. Усова, назначена, была, вторымъ 
дслегатомъ на международный телеграфный 
слЛ;здл,, а ва, текущемл, 1 ’оду была, коман
дирована, на отщалншуюся 3(15) мая между
народную телеграфную конференцш ва, ка
честв!; втораго полномочнаго ота, Poccin.

С. А. состояла, члономъ Императорскаго Кус- 
скаго Техническаго Общества н нршшмалъ са
мое д1>ятслыюе учаспе ва, работаха, \Т  Отде
ла, пепрем'1;ннымъ членомъ котораго она, была, 
постоянно избираемъ. Въ последнее время, съ 
января текущаго года, не смотря на свои мно- 
госложныя занятая, онъ принимала,, ва, каче
ств'!: члена? сонета редакцш, непосредственное 
участае въ изданш журнала «Электричество».

Ва, качеств!; профессора физики С. А. 
была, вполне на высот!; своего признашя н 
кака, талантливый лектора, и кака, ученый, по
стоянно сл'ЬдящШ за успехами науки. Она, 
са,ум’!;ла> заслужить у снопхл, многочисленных'!, 
слушателе!! и слушателынщъ не только упа- 
жеше, но и горячую любовь, така, кака, вс!; 
они видели ва. нема, человека, ва, высшей 
степени гуманнаго и чутко относящагося ка, 
нуждамъ молодежи. Память его долго не из
гладится ва. еердцахл» бышнихт, его учениковъ.

С. А. Усова, оставила, поел!; себя вдову 
и двухъ взрослых'!, сыновей, бывшихъ съ нима, 
ва, им!;ти, гдг1; последовала, несчастный слу
чай надешя са, лошади, стоивши! ему жизни.



29В ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Л? 17.

Ртенотелеграфъ системы Р(ассанья.
Быстрота сообщешй составлястъ, безъ сомнйшя, одиу 

изъ наиболее ваисныхъ потребностей нашей эпохи. Когда 
въ какомъ-нибудь месте случается важное собь тс, извй- 
спя о ненъ расходятся но веймъ направлешямъ. Телеграфа 
въ зтомъ отношен'ш оказываетъ ежедневно важныя услуги, 
хотя елйдустъ признать, что наиболее усовершенствован
ные аппараты дййстпуютъ относительно далеко неудовле
творительно и стоимость передачи очень высока. Эти два 
неудобства особенно даютъ себя чувствовать относительно 
газетныхъ телеграммъ.

т1;хъ же аппаратовъ, соединенныхъ одной обыкновенной 
телеграфной проволокой. Въ этомъ послйднсмъ случай на 
ставши отправлешя употребляютъ несколько промежуточ
ным. нриборовъ, о которыхъ поговоримъ ниже.

Разсмотримъ последовательно различным составныя ча
сти этого цйлаго. Какъ передатчикъ, Кассань употребляетъ 
клав1атуру механическаго стенографический) аппарата си
стемы Мишеля, о которомъ полезно сказать нисколько еловъ 
для ионимашя иослйдующаго. КлавiaTура Мишеля состоигь 
изъ 20 фортешаннмхъ клавишъ, изъ которыхъ каждая дей
ствуете, при посредстве горизонтальна™ рычага, на вер
тикальный стержень, снабженный на одномт. изъ своихъ 
концовл. соответствующей буквой. Вертикальные стержни 

въ числе 20 штукъ (по одному на каждую клавишу) 
соединяются подъ бумажной лентой въ 44 мм ши
риной; они иечатаютъ на этой ленте знаки, соотвйт- 
ствуюице опущеинымъ клавишамъ, какъ ноказыва- 
етъ фиг. 4. *).

Части расположены такимъ образомъ, что каж
дая лишя нредставляетъ слогъ, образуемый следую
щим!. споспбомъ: одна изъ 6 первыхъ клавишей 
слева на клавиатуре или комбинащя двух!, или 
трехъ клавишей даетъ первую согласную слога, чс-

Фиг. 1.

Стенотелеграфъ Кассанья, краткое описан1с котораго 
мы и|шиодим1. здйсь, имеетъ целью устранить въ зна
чительной степени только что указанный неудобства. 
Этотт. новый апнаратъ, кает, показываетъ его назваше, 
неродасть съ быстротой plain и переписываетъ на раз- 
стояши стенографичесшя записи по способам!, муль
типлексной телелрафш. Замйтимъ кроме того, что полу
чаемые стенографичесме знаки печатаются на бумажной 
ленте типографскими буквами, которыя каждый можетъ 
читать.

Стенотелеграфъ состоитъ, главнммъ образомъ, изъ nejie- 
дшпчика на станцш отправления и щпемникп на станши 
получешя (фиг. 1 и 2). Въ случай неболыпаго разстояшя, 
Bi. 2—Зклм., напримйръ въ одномъ и томъ же городе, пе
редатчикъ и npiejiiniKb соединяются кабелемъ въ 20 нро- 
волокъ, стоимость котораго не выводить установку изъ 
предйловъ практической возможности; для большихъ раз- 
стояшй, напримйръ между двумя городами, передача и пе
реписка на станцш ^олучешя производится при помощи

Фиг. 2.

тыре слйдующихъ клавиша даютъ вторую согласную 
четыре другихъ гласную и, наконецъ, шесть послйд 
нихъ даютъ последнюю согласную слога.

Обршцеше съ этимъ прибором!,, употребляемымъ 
съ успйхомъ въ итальянскомъ сената, крайне про
сто. Слова, произносимым ораторомъ, разлагаются 
на слоги стенографомъ, который имйетъ подъ рука
ми клав1атуру; онъ нсчатастъ на бумажной лент!', 
слогъ за слогомъ съ быстротой рйчи.

Этой клав1атурой и алфавитом!. Мишеля и поль
зуется Кассань, съ тою только разницей, что въ 
стенографе нажатйе клавиши имеетъ целью просто 
замыкашс электрической цйии, которая дййствуетъ, 
какъ мы ссйчасъ объяснимъ, на пр1емный аппарат!..
Съ другой стороны комбинащя знаковъ Мишеля, 

воспроизведенных!, на станцш отправлешя, преобразовы
вается на ставши получешя, какъ мы уже говорили, та
кимъ образомъ, что нолучаютъ не соотвйтствукище знаки, 
а уже падлежшщя типографская буквы.

Устройство ир!емиика, представленнаго въ общемъ видй 
на фиг. 1, поясняется схемой на фиг. 2. Онъ состоитъ 
главнымъ образомъ изъ: 1) двадцати электро-мапштовъ Л, 
соединенных!, каждый проволокой кабеля (случай передачи 
на небольшое разстояше) съ клавишей клав1атуры. Эти 
электро-магниты распределены на четыре группы въ 6, 4, 
4 и 6 штукъ, соотвйтстпукищя группамь клавишей, о ко
торыхъ мы говорили выше; 2) двадцати горизонтальных!, 
поползушекъ Л, раоположенныхъ надъ электро-магнитами 
и расгрунпированныхъ также на четыре ряда; каждая по- 
ползушка обыкновенно бываетъ застопорена стерженькомь

') Лереводъ напечатаннаго на лейте: соедипеше меха
нической стенограф!и и телеграфш даетъ возможность по
лучить неизвестную до сихъ поръ быстроту передачи.
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i, образующими одно целое съ якоремъ а соотвЬтствую- 
щаго электро-магнита и входящимъ въ выемку е попол- 
зушки; 3) четырехъ колесъ В  съ буквами, надЪтыхъ до
вольно плотно на ось О противъ четырехъ группъ попол
зу шекъ. На окружности перваго изъ этихъ колесъ имеются 
26 типографскихъ буквъ; оно печатаетъ первую согласную 
слога; на слЪдующихъ колесахъ имеются соответственно 
11, 11 и 2С типографскихъ буквъ для печататя второй со
гласной, гласной и последней слога. Каждое колесо состав- 
ляетъ одно целое съ зубчатой спиралью 1), которая снаб
жена столькими зубцами, сколько буквъ у соотвЪтствующаго 
колеса.

Это целое действ у етъ следующими образомъ.
Когда на станцш отправлен1я нажимаютъ клавишу, то 

замыкается ц!шь соответствующаго злектро-магнита, на
примеръ A, npioMHHKa; якорь а притягивается вместе со 
стерженькомъ t, который освобождаетъ поползушку В. По
следняя подъ д1>йств1емъ проволочной пружины М  пере
мещается по направлен^ стрелки. Тогда винтъ V упи
рается въ правый конецъ поползушки Bi, а левый конецъ 
В останавливается на определенномъ разстояши вперщги 
пси О.

Если въ то же время произвести отстопориваше оси О, 
которая получаетъ вращательное движете огь маленькаго 
электро-двигателя, то увлекаются въ движете и колеса 
съ буквами; то, которое расположено противъ поползушки 
Л. останавливается, когда зубецъ спирали J), находящейся

птотъ аппаратъ, который даетъ возможность передавать бо
лее двухсотъ словъ въ минуту '), представляетъ важныя 
преимущества въ сравнеши съ ручной стенографией, остав
ляя кроме всего въ эконом1и время на переписку.

Разсмотримъ теперь случай передачи на большое раз- 
стояше. Какъ и во всехъ телеграфахъ съ мультиплексной 
передачей, въ этомъ случае употребляютъ распределитель, 
съ принципомъ котораго мы сейчасъ познакомимся. Пред- 
ставимъ себе на станцш отправлен1я медный кругъ 1) 
(фиг. 3), разделенный на несколько секторовъ, изолиро- 
ванныхъ одни отъ другихъ; по нимъ двигается оконечность 
ползуна F, одетаго на ось фюническаго колеса Поля ля-Кура, 
и допустимъ на время, что секторы, числомъ 20, соеди
нены каждый проволокой съ одной изъ клавишей клав1а- 
туры. На (jranuiH получешя представимъ себе тожествен
ный аппаратъ, у котораго секторы соединены съ алектро- 
магнитами печатающаго пр1емника. Ноложимъ наконецъ, 
что два ползуна F  и F 1, соединенные проволокой линш 
L, вращаются съ одной и той же скоростью и нроходятъ 
чрезъ тожественные секторы въ одно и то же мгновете.

Если нажать клавишу, напримеръ, съ Л» 4, то по про
волоке лин1и пойдетъ токъ и нриведетъ въ действ1е 
электро-мапштъ Л> 4. когда ползуны будутъ проходить 
по секторамъ Л» 4, и притомъ только въ зтотъ момонтъ.

Электро-магнитъ притягиваетъ свой якорь и здесь по од
ной проволок!', воспроизводятся гЬ же действ1я, как1я мы 
указывали выше при кабеле изъ 20 проволокъ.

Фиг. 3.

на томъ же разстояши отъ оси вращешя О, какъ и ко- 
нецъ поползушки, упрется въ этогь последшй.

Аппаратъ регулируется такимъ образомъ, чтобы въ мо- 
ментъ остановки соответствующая буква впереди попол
зушки находилась нодъ печатающимъ роликомъ.

Нредположимъ теперь, что для получешя буквы приш
лось опустить, напримеръ, две клавиши клав1атуры, замы- 
какящя цепи злектро-магнитовъ А  и At.

Легко видеть, что при движенш поползушки Bi влево 
на некоторое разстоян1е, регулируемое винтомъ Vt, на 
такое же разстоян1о отдалится остановка винта V. И такъ 
перемещен1е первой поползушки В  равно сумме отдел ь- 
ннхъ нсрем1,щен1й двухъ разематриваемыхъ поползушекъ; 
задерживаемый зубецъ спирали соответствует, въ этомъ 
случае комбинаши двухъ нажатыхъ клавишей.

IIpieMHикъ въ общемъ дополняется несколькими де- 
тальными приспособлошями; такъ, группа кулачковъ или 

; роликовъ S производить въ желаемый моментъ печатан1е, 
■ подвигаше впередъ бумаги,перемещен1е вправо поползушекъ 
| Л, который снова застопориваются стерженьками t въ ихъ 

первоначальномъ положенш.
То, что мы говорили объ одномъ колесе съ буквами, 

относится также и къ другими и производится печаташе 
слоговъ, какъ показываетъ фиг. 5, представляющая пере- 
водъ на буквы стенографшческихъ знаковъ на фиг. 4.

Какъ видимъ, получаемые на лентахъ оттиски легко 
можно читать: ими могутъ пользоваться наборщики въ ти
пографии или прямо, т. е. безъ поправокъ, или после про
смотра корректоромъ.

И такт,, съ точки зрешя собственно стенографической

Легко понять однако, что при большихъ разстояшяхъ 
на станцш получешя бываетъ необходимо применять релз 
В, замыкающее местную цепь тока, который действуешь 
на электро-магниты пр1емника.

Съ другой стороны, чтобы передача происходила «безъ 
потери контактовъ», необходимо было бы на станцш от- 
правлешя клав1атурой действовать въ тактъ, по одному 
слогу за каждый оборотъ ползуна аппарата этой станцш. 
Но это у слипе не можетъ быть выполнено, потому что 
быстрота манипулящй на клав1атуре подчиняется скоро
сти речи. Для устранения этого неудобства Кассань при- 
меняотъ два неболынихъ аппарата; зд!',сь мы разсмотримъ 
только принципъ последнихъ.

Клав1атура на станцш отправлетл приводить въ дей- 
ств!е особый органъ,—протыкатель, который состоишь глав
ными образомъ изъ 20 шильевъ, дМствующихъ вертикально, 
какъ резецъ, на бумажную ленту. И такъ, последняя выхо
дить изъ аппарата снабженной рядомъ прямоугольныхъ от- 
верст1й въ техъ местахъ, которыя соотвЬтствуютъ надле
жащими знаками, если производится печаташе.

Получаемая такимъ образомъ, со скоростью речи, лента 
(фиг. 6) переходить въ другой аппаратъ—протаскиватель 
(еп П атент), который автоматически и урывками увле- 
каетъ ее, заставляя двигаться впередъ на одну строку за 
разъ. Въ отверелля ленты стараются проникнуть 20 ры- 
чаговъ съ пружинами, устанавливая при этомъ рядъ кон- 
тактовъ и замыкая цени соответствунпцихъ ролэ, установ-

’) Быстрота речи редко достигаетъ 180 словъ въ ми
нуту.
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ленныхъ на станцш получения. II такъ, въ гЬхъ местахъ, 
где нЬтъ отверстий, бумага образуетъ изоляторъ. Движение 
протаскивателя регулируется расиредЬштелемъ стаиицш от- 
правлешя.

На практике секторы распределителя станцш передачи 
соединяются съ пружинными рычагами протасхнвателя, а 
не съ клавишами юкшатуры, какъ мы предполагали выше 
для более легкаго ныясииения системы.

Ленты, получаемый на npieMiioft станцш, тожественны 
съ той, какая представлена на фиг. 5.

Фиг. 3 даетъ понятие объ общемъ устройстве двухъ 
станций въ случае передачи на большое разстояше. Очень 
важно помнить, что необходимо производить предваритель
ное иротыкаше и употреблять ленты, протыкаемыя со ско
ростью речи для посылашя токовъ на щнемнуш станш'ю.

Теоретическая успеш
ность дййстния аппарата 
такова: Произведенные
опыты показали, что для 
очень ^болыпихъ разстоя- 
nift, нанримеръ, Нарижъ- 
Марсель, можно пользо
ваться распределителями 
съ двумя рядами секто- 
ровъ. Такъ какъ ползуны 
делаютъ три оборота въ 
секунду, а отношение 
стенографическихъ лин1й 
къ словамъ, которыя оне 
представляютъ, равно при
близительно 0,80, то мо
жно видеть, что на этомъ 
разстоянш можно переда
вать 2 X 3 X 6 0 X 0 ,8 0 —288 
словъ въ минуту.

Для менынихъ раз- 
стояшй, напримЬръ, Па- 
рижъ - Брюссоль, можно 
употреблять распредели
тели съ тремя рядами 
секторовъ. Быстрота пе
редачи въ этомъ случае 
достигаетъ 3 X  3 X  60 X  
0 ,80= 432  словъ въ ми
нуту.

Мы но будемъ оста
навливаться больше на 
этой огромной теоретиче
ской быстроте передачи; 
пол^гаемъ, она достаточ
на, чтобы допустить, что 
практическая быстрота 
передачи будетъ гораздо 
выше, чемъ у самаго бы- 
страго телеграфа, который 
даетъ, самое большое, отъ 
25 до 30 словъ въ ми
нуту.

Правда, что телеграфъ 
псрсдаетъ правильно на
писан ныя слова, что, впро- 
чемъ, не всегда бывааетъ 
нужш}; стенотелегр а ф ъ 
естественно тоже можетъ передавать' слова правильно напи
санными, а но въ виде сокращешшхъ стенограмъ, но тогда 
быстрота уменьшается, приблизительно, на 30"/о-

(La Nature) . Шент.
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. J  Р бъ  индукш'и токовъ.
Учащетемъ персменпаго тока называется число nepio- 

довъ въ секунду; наир., при учащенш въ !)0 токъ меняетъ 
направлено J80 разъ въ секунду.

Пели такой токъ пропустить по первичной обмотке ин

дуктивной катушки, то во вторичной обмотке появится 
переменный токъ такого же учащешя.

Если взять катушку изолированной проволоки довольно 
болыиихъ размеровъ и соединить ее съ двумя лампами 
калешя, какъ показано на фиг. 7, введя одну L ,  парал
лельно катушке, а другою последовательно съ нею, то, 
прервавъ проходящий чрезъ систему установившая токъ, 
замётимь, что лампа L , на моментъ продолжаетъ еще 
светиться. Это явление составляётъ, какъ известно, ре- 
зультатъ само-индукцш катушки: когда электровозбудитель- 
ная сила действуетъ на замкнутую цепь, производя въ ней 
токъ, то эта само-индукщя замедляетъ развитие этого тока; 
подобнымъ же образомъ, когда электровозбудительная сила 
йропадаетъ, само-индукцш замедляетъ ослабление тока. 
Продолжительность такого замедлешя англичане называютъ

постоянной времени (time- 
coil stant).

Предноложимъ теиерь, 
что но катушке прохо
дить переменный токъ и 
въ ея магнитномъ поле 
находится замкнутыйкон- 
туръ, у котораго постоян
ная времени равна нулю. 
Тогда индуктированные 
токи въ этомъ контуре 
будутъ появляться и про
падать совершенно син
хронично съ переменами 
въ индуктирующей элек- 
тровозбудительной силе. 
Если токъ, пробегаюнцй 
по обмоткё электро-маг
нита, меняетъ свою силу 
но простой першдической 
кривой, то можно пред
положить, что тому же 
закону следуетъ магни- 
тизмъ сердечника и маг
нитная индукщя на кон- ' 
туръ; вследствш этого по 
подобному же закону бу
дутъ происходить коле- 
башя индуктивной элек- 
тровозбудительной силы 
и силы тока1 въ этомъ 
контуре, причемъ только 
моментъ наиболынаго то
ка въ немъ будетъ совпа
дать съ моментомъ пере- 
магничивашя электро-маг
нита.

Положимъ, простая пе- 
рюдическая кривая ММ, 
фиг. 8, представляетъ из- 
мёнеипе магнитнаго поля, 
въ которомъ находится 
контуръ; тогда перемены 
силы индуктивнаго тока 
въ послёднсмь можно 
представить другой про
стой периодической кри
вой СО, запаздывающей 

относительно первой на четверть длины волны.
Взаимодействие между электро-магнитомъ и кольцомъ но 

закону Ампера пропорционально, въ каждый моментъ, про
изведению силы магнитнаго ииоля на силу тока въ кон
туре. По этому, если перемножить ординаты двухъ прове- 
денныхъ кривыхъ и вычертить еще кривую, у которой ор
дината въ каждой точке была бы пропорщональпа . полу
ченному произведению, то у насъ образуется кривая 1'Р, 
представляюицая колебашя упомянутаго взаимодействия. Это 
будетъ также волнообразная кривая, расположенная симме
трично относительно оси абсциссъ. Положительныя и отри- 
цателыиыя плоицади, заключенный между этой кривой и 
осью абсиииссъ, представляютъ импульсы силъ, действую- 
щихъ на контуръ. Эти импульсы будутъ попеременно то
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отрицательные, то положительные, т. е. контуръ подвер
гается ряду неболыпихъ отталкиватй и нритягивашй, ко- 
торыя следують одно за другимъ съ такой же скоростью, 
какъ и перемены полярностей у электро-магнита.

Въ действительности этого не будетъ ни съ однимъ 
контуромъ, потому что у него постоянная времени не бу
детъ нулсмъ,—у него будетъ заметная само-индукщя, вслед- 
CTBie чего индуктивный токъ въ немъ будетъ отставать по 
фазе отъ индуктирующей электровозбудительной силы; мо- 
ментъ наиболыпаго тока 
въ контуре случится поз
же момента перемены ма- 
гнитизма въ магните и 
потому, какъ легко видеть, 
кривая силы будетъ со
стоять изъ двухъ нерав- 
ныхъ частей, будучи рас
положена несимметрично 
относительно оси абсциссъ 
(фиг. 9), такъ какъ пло
щадь заштрихованныхъ вы- 
ступовъ выше этой оси, 
представляющихъ отталки- 
вательные импульсы, бу
детъ гораздо больше пло
щади подобных!, же высту- 
повъ ниже этой оси, пред- 
ставляющихъ собой притя
гательные импульсы, дей
ств ушице на контуръ. Та- 
кимъ образомъ контуръ, 
обладании! й само - индук- 
щей, находясь въ псре- 
менномъ магнитномъ по
ле, исиытывастъ рядъ от- 
талкивательныхъ импуль- 
совъ или вообще отталки
ваете. Последнее, въ не
которых!, пределахъ, бы- 
ваетъ, при ирочихъ оди- 
наковыхъ услшпяхъ, темъ 
рельефнее, чемъ больше 
постоянная времени элек
трической цепи. Нагляд
ное демонстрироваше по- 
добнаго рода отталкиваетй 
представляютъ известные 
уже читателямъ «Элек
тричества» -опыты Элигю 
Томсона. Д. Г.

Нейтральный проводъ при распредЪлешяхъ 
электрической энерп'и по тремъ проводамъ,

Нсемъ известно, какую роль играетъ нейтральный или 
промежуточный проводъ при распределсшяхъ по тремъ 
проводам!,; онъ предназначается для прохождешя силы 
тока равной разности силъ въ двухъ цепяхъ. Теоретиче
ски его cenonie могло бы быть равнымъ нулю, если бы 
только были выровнены две цепи, а практически оно равно 
половине двухъ другихъ сечешй, такъ какъ равенство въ 
потроблеши достижимо только съ некоторым!, приближе- 
шемъ.

Теперь можно предложить несколько вопросовъ относи
тельно изолироваетя, какое следуетъ придавать этой про
межуточной проволоке. Очевидно, что если имеется хорошо 
изолированная установка и три кабеля предохранены отъ 
соприкасаетй, то лучше всего изолировать эту промежуточ
ную проволоку, какъ в друпя, и стараться поддерживать 
эту изолящю. Но, къ несчастью, почти во всехъ установ- 
кахъ бывают!, всегда сонрикоеновешя съ землей не на са
мой главной канализацш, а на отвйтвлеетяхъ, питающихъ 
различные, приборы. Тает, кает, эти контакты съ землей

незначительны, то ихъ нечего бояться; но въ тотъ моменте, 
какъ они проявятся открыто, они могутъ причинить серь- 
езныя затруднешя. Во-первыхъ, если эти контакты нахо
дятся на одномъ изъ внешнихъ полюсовъ и на среднемъ 
проводе сразу, то происходить побочное сообщоше съ зем
лей, называемое 200-вольтовымъ; лампы цёпи тотчасъ пе- 
регораютъ. Сообщешя съ землей могутъ даже оказаться 
сразу на обоихъ крайнихъ полюсахъ; тогда повреждаются 
лампы обеихъ цепей. Чтобы устранить эти нежелательный

случайности, придумали со
общать промежут о ч н ы й  
проводъ прямо съ землей; 
при этихъ условгяхъ не
чего бояться подобныхъ 
случайностей, такъ какъ 
разность потенщаловъ ме
жду землей и однимъ изъ 
полюсовъ равна 100 воль- 
тамъ.

Но тогда являются но- 
выя затруднешя. При та- 
комъ прямомъ сообщеши 
съ землей, если образуется 
малейшее соприкосновеше 
между другимъ полюсомъ 
и какимъ-нибудь предме- 
томъ, находящимся въ со- 
общенш съ землей, проис
х о д я т  побочный сообще
шя по короткой ветви и 
появляются искры, кото- 
рыя могутъ причинить серь
езным поврежден1Я. Нред- 
ставимъ себе действитель
но электрическую установ
ку, устроенную, какъ те
перь чаще всего и бываетъ, 
на газовыхъ приборахъ. 
Газовыя трубы составля- 
ютъ вообще превосходные 
пути для побочныхъ сооб- 
щешй съ землей; по этому 
ихъ приводить въеообще- 
nie съ промежуточнымъ 
проводомъ распределеетя. 
Если по той или другой 
причине другой проводъ 
соприкоснется съ газопро- 
водомъ, то между землей 
и трубой будутъ переска

кивать искры, смотря по сопротивлешямъ контактовъ въ каж
дой точке. Свинецъ можетъ тотчасъ расплавиться и въ газо
вой трубе образуются дыры въ несколькихъ местахъ;газъ 
выходить вонъ и воспламеняется, несколько подобныхъ 
случаевъ уже было въ Париже; они были подхвачены всеми 
журналами и возбудили самый живййппя безпокойства у 
газовыхъ компанШ. Теперь все успокоились; дело идетъ 
объ очень простомъ явленш, которое легко можно устра
нить. Не следуетъ, понятно, думать объ уничтоженш сооб
щешя между землей и промежуточными проводами,—это 
средство было бы слишкомъ радикально. Гораздо выгоднее 
устранять зло тамъ, где оно существуете, и или не устраи-. 
вать электрическихъ установокъ на газовыхъ приборахъ, 
или изолировать эти последнее отъ остальныхъ проводовъ, 
сообщающихся съ землей посредствомъ изолирующихъ сое- 
динеетй. При этихъ услов1яхъ можно не бояться никакого 
контакта на газовыхъ трубахъ и у электрическаго распре
делена останется преимущество въ отношенш возможно
сти контактовъ съ землей на промежуточномъ проводе.

Если тогда является возможность привести нейтральный 
проводъ въ сообщеше съ землей, то было бы безполезно упот
реблять для него изолированный кабель. Можно удовольство
ваться голой медной проволокой или даже свинцовой обо
лочкой, которая окружаете главный кабель. Это последнее 
средство было указано Германномъ Мюллеромъ (изъ Нюрн
берга) въ «Electroteclm ische Zeitschrift» отъ 18 мая 
1890 г. Прежде чемъ перейти къ раземотренш различныхъ

Фиг. 9-
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прнчинъ, пооуждающихъ употреблять свинцовую оболочку, 
какъ промежуточный проводъ, намъ следуете показать, что 
такое' употреблеше возможно и практично. Допуская все, 
что говорили выше, мы можемъ согласиться съ различными 
преимуществами, на каюя указывает!, Мюллеръ. Числомъ 
ихъ шесть:

1) У слов1я п р о м е ж у т о ч н а г о  п р ов ода . — Разница 
въ сил!) тока въ двухъ цЬпяхъ, которую долженъ перено
сить промежуточный проводъ, можетъ достигать но време- 
намъ значительной величины. С ечете этого провода дол
жно составлять около 50°/„ сйчешя другихъ кабелей. Можно 
заметить, что на кабеляхъ съ сечешемъ м!,ди въ 40 кв. мм. 
еЬчешо свинца достигаеть 25°/о этого сйчешя. И такъ, от
сюда следуете, что для двухъ кабелей, расположенныхъ 
параллельно, сйчоше свинца равняется половин!; сйчешя 
меди. Для кабелей 
болыпаго сйчегпя тако
го отношешя уже не 
существуетъ. Мюллеръ 
советуете тогда поль
зоваться одновременно 
со свинцлмъ водопро
водами и газопровода
ми. Мы не одобрили 
бы безусловно этой 
мысли и скорее всего 
предпочли бы устраи
вать медный голы й 
проводъ неболынагод1а- 
метра, соединяя его 
параллельно со свин- 
цовымъ кольцомъ. Во 
что бы то ни стало сл!>- 
дуетъ избегать поль
зоваться газовыми тру
бами.

2) Н еп р ер ы в н ость  
цЪпи. — Такъ какъ 
свинцовая оболочка бы
ваете достаточной тол
щины, то во всйхъ 
точкахъ обезпечена не
прерывность цепи, так
же какъ и полное со
общеше съ землей.

3) Д о л г о в еч н о ст ь  
п р о м еж у т  о л к а г о  
п р о в о д а .— Свинцовое 
кольцо бываете, кажет
ся, довольно долговеч
но, а мы прибавимъ: 
когда оно будете недо
ступно для крысъ, ко
торый очень лакомы до 
него, и не проходить 
вблизи дерева, пропи
тан наго креозот о м ъ.
При малййшемъ сопри- 
касанш или щели въ 
кабслй токъ будете про
ходить изъ земли въ 
евннецъ или изъ свин
ца въ землю. Прохож- 
деше тока произведете,
смотря по его нанрав- Фиг. J 1.
л е н т , окислеше или
возстановлеше свинца. II такъ, у насъ будете, съ одной сто
роны поверхность возстановляемаго свинца, а съ другой— 
поверхность перекиси свинца; это, повидимому, нисколько 
не вредите долговечности свинцовой оболочки.

4) Б езо п а сн о с т ь  п р и  у п о т р е б л е н т  св и н ц а .—Въ 
обыкновенныхъ установкахъ, когда случается потеря въ 
землю на одномъ кабеле, то се не розыскиваютъ тотчасъ, 
а ждутъ, когда обнаружится другая на друтомъ кабеле. 
Тогда образуется побочное сообщеше чрезъ землю по ко
роткой ветви; свинцовые предохранители расплавляются и 
даютъ возможность локализировать повреждешя кабеля. Со

свинцомъ, какъ промежуточнымъ проводомъ, всегда сооб
щающимся съ землей, свинцовые предохранители расплав
ляются при первомъ соприкосновенш кабеля съ землей, 
такъ что всегда является извещеше, лишь только обра
зуется соприкосновоше съ землей на вцешнемъ полюсе.

5) Б езо п а сн о ст ь  въ о т н о ш ен ш  п ож ар а . — Дости
гается довольно полная безопасность въ отношены пожара, 
потому что, при малейшемъ соприкосновении, цепи преры
ваются. Очевидно, мы. предполагаемъ, что газовые приборы 
изолированы отъ земли или электричесше приборы уста
новлены на совершенно отдЬльныхъ поддоржкахъ, а иначе 
было бы неверно все то, что мы только что говорили.

6) П р и м ен ен и е св и н ц а  съ точки зр 4 ш я  р а сп р е
дел ен и я ,— Нрименоше свинца нисколько не вредите съ 
точки зрйшя распределены. Для внешней канализацЫ у

насъ имеются два ка
беля подъ свинцомъ, 
расположенныхъ парал
лельно, причемъ две 
свинцовыя арматуры 
находятся въ сообще
ны съ землей. Для 
внутреннихъ устано- 
вокъ небольшой вели
чины (фиг. 10) у насъ 
имеются два провода, 
входящихъ во внутрь: 
одинъ А изолировать, 
а другой В  не изоли
рованъ и можетъ быть 
приводимъ въ сообще- 
Hio съ землей. Этотъ 
последней соединяется 
со свинцовою оболоч
кой кабеля; другой 
проводъ А  проходите 
чрезъ счетчикъ, преры
ватель Ъ и коммута- 
торъ «, который даете 
возможность устанав
ливать сообщеше со 
средней проволокой ка
беля. Можно заметить, 
что въ такой установ
ке у насъ есть только 
прерыватель и комму- 
таторъ на одномъ полю
се, въ противуполож- 
ноеть тому, что должно 
быть всегда; но здесь 
второй прерыватель и 
коммутаторъ на дру
гом'!, полюсе делают
ся безполезными всл!д- 
CTBie замыкашя цени 
чрезъ землю.

При устан овк ахъ  
большей величины къ 
кл!енту проникаютъ обе 
цепи распределешя по 
И нроводамъ (фиг. 11). 
Оба кабеля А  и 11 
соединяются с в о и м  и 
свинцовыми оболочка
ми въ С. Проволока М 
соодиняетъ эту точку С 

съ полосой П, которая имеет!, съ двумя другими полосами 
К  и F  образуете основаше внутренняго распределешя. У 
двухъ кабелей находится биполярный коммутаторъ а. Дв!. 
крайшя проволоки нроходятъ чрезъ счетчикъ и соеди
няются у двухъ нолосъ Е  и F. Отсюда-то и расходятся 
внутреншя ц!.пи, причемъ одн!> берутъ начало отъ одной 
нары полосъ, а друпя— отъ другой. Эти цепи также обра
зуются изъ изолированнаго провода G и невзолирован- 
наго Н. На каждой изъ нихъ находится прерыватель Ь: 
на схем!, нсдостаете только коммутатора, который въ дей
ствительности долженъ быть.
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До сихъ иоръ мы разсматривали только преимущества, 
какш могло бы представить употреблеше свинцовой обо
лочки кабеля вместо промежуточнаго провода. Съ практи
ческой точки зрЬшя являются и друпе важные вопросы, 
которые надо разсмотр1,ть. Во - первыхъ, позволительво- 
ли пользоват1>ся такимъ образомъ землей для промыш
ленных!. целей? Это—первый вопросъ, какой надо разрЬ- 
шить. ЗатЬмъ надо разе.мотрЬть затруднены, какш при
дется преодолевать. Хорошо известно, съ какою тщатель
ностью следуетъ делать ответвлены для абонентовъ на 
главной канализацш. При кабеляхъ нодъ свпнцомъ намъ 
представляются те же неудобства, какъ и при концентри- 
ческихъ каболяхъ. Въ дан- 
номъ пункте следуетъ снять 
свинцовую оболочку, вы
резать изолировку и сде
лать сращивато на сред- 
немъ кабеле. Затемъ не
обходимо хорошо изолиро
вать медь отъ свинца, что 
не всегда бываетъ легко 

" сделать.
Что касается до во

проса относительно эко- 
помш, то Мюллеръ въ 
своей статье опроделястъ 
ее въ размере 20°/0. Въ 
действительности она не 
такъ велика. Въ самомъ 
деле, возьмемъ кабель съ 
сечешемъ въ 40 кв. мм. 
и съ хорошей изолировкой 
около 300 мегомовъ на км.
Изолировка еостоитъ изъ 
двухъ слоевъ вулканизи- 
рованнаго каучука, двухъ 
лентъ, пропитанныхъ кау- 
чукомъ, обмазки и тесьмы.
Такой кабель стоить 3.620 
фр. за кнлометръ; подоб
ный жо кабель подъ свин- 
цомъ стоить 4.170 фр.; при 
выбрапномъ нами сеченш, 
rfwenio свинца равно поч
ти четверти сечешя меди.
При двухъ свинцовыхъ 
оболочкахъ, соединенных!, 
параллельно, у наст, бу- 
дотъ такимъ образомъ по
ловинное сечете. Проме
жуточный кабель въ 20 
кв. мм. съ такой же изо
лировкой стоить 2.210 фр. 
за километръ. И такъ, на 
три кабеля: два въ 40 кв. 
мм. и одинъ въ 20 кв. мм., 
придется израсходовать 
0.450 фр. за километръ, а 
стоимость двухъ кабелей 
нодъ свицомъ равнялась 
бы 8.340 фр., т. е. полу
чилась бы »коном1я въ 
1.110 фр.,или 11,7°/о. Но въ 
такомъ важиомъ вопросе 
не всегда можно обращать 
внимаше на экономш; наоборотъ, надобно внимательно 
разомотреть и взвесить все преимущества и все неудобства 

Само собой очевидно, что все предыдущЫ разсуждешя 
относятся только къ распределешямъ при посредстве по
стоянного тока, а совсемь не къ раснределсншмъ пере
менными токами. Этотт. вопросъ нотребовалъ бы такого 
развиты, какого мы не можемъ дать ему въ настоящее 
время.

(L’Electricien).

Дифференшальные тарифы и электрическая 
энерпя.

Установлен1е ращональпаго тарифа для распределены 
электрической энергш, какъ и для всякой другой отрасли 
промышленности, соединено съ большими затрудненшми. 
Действительно, у каждаго товара есть две различный цен
ности: одна, которая присуща ему, зависитъ отъ самой его 
сущности и можетъ считаться за постоянную, и другая, 
существенно непостоянная, зависящая отъ внешннхъ про-

мышле1шыхъ услошй, отъ 
более или менее обширнаго 
применены этого товара.

Трудно поддающЫся 
определешю у слов:'я этихъ 
нзменсшй мы попытаемся 
раземотреть въэтой статье, 
применяя ихъ къ товару, 
который больше всего инте- 
ресуетъ нашихъ читателей, 
т. е. къ электрической 
энергш.

Идеальный тарифъ, со- 
ответствующЫ вс1'.мъ усло- 
в1ямъ хорошей эксплуата- 
цш. основывается на двухъ, 
пунктахъ-на:

1) определены мини
мума и

2) понижены приме
ненной оценки.

Самое существоваше 
■  станцш, какова бы ни была 

ея ц-кль, соединено съ рас
ходами, независящими отъ 
величины ея производства 
и отъ утилизируемой си- 

Д 1ы. Если назовемъ чрезъ 
'т стоимость имеющагося 
тамъ матер1ала, а — годо
вой коеффищентъ нроцен- 
товъ и погашены, / —обык
новенные расходы, ̂ —рас
ходы на служащихъ, С’с— 
расходы на таюе матер1а- 
лы, какъ уголь, масло, ве
тошь, w — утилизируемое 
производство, то увидимъ, 
что сумма

та +  f  -Ь р
остается постоянной, ка
ково бы ни было ю; из
меняются одни только те
кущее расходы Сс\ кроме 
того они нредставляютъ со
бой часть, не вполне за
висимую отъ развиваемой 
мощности, потому что па
ровая машина, когда ее 
заставляют, работать съ 
половинной нагрузкой, рас
ходует. далеко не волови
ну того количества угля и 

масла, какое требуется для нея при полной нагрузке. II 
такъ на расходъ Сс можно смотреть, какъ на заключают!й 
въ себе постоянную часть, пропорщональную мощности 
станцш, и переменную, зависящую отъ производства w. , 

Необходимо, чтобы постоянная часть расхода покрыва
лась доходомъ отъ станцш, когда даже утилизируемое про
изводство вполне равно нулю. Нсл-Ьдстше этого на потре
бителей непременно должен!, быть наложенъ годовой ми
нимальный сборъ, зависаний отъ количества матер1ала, 
стоимость котораго приходится погашать, и отъ общихъ 
расходовъ на эксплуатацию.
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Если, съ другой стороны, разсматривать общую сумму 
расходовъ

та +  f  +  р  +  Сс,
то увидимъ, что съ увеличешемъ w пропорцюналыю уве
личивается и доходъ, тогда кат» въ приведенной формуле 
изменяется одинъ только элементъ Сс. Отсюда следуем», 
что OTHomeHie между доходами и расходами сильно возра- 
стаетъ, когда увеличивается выражсше w. И такъ вполне 
основательно способствовать увеличешю утилизируемой 
мощности и единственное средство, какимъ располагаем» 
промышленность для достижешя этой цели, состоитъ въ 
уменыненш, по мере возрастай 1Я утилизации, тарифа, на- 
ложеннаго на продаваемую 
единицу, т. е. въ нашемъ 
случае на гектоуаттъ-часъ.

Если назовемъ чре.зъ 
х  продолжительность рас- 
ходовашя тока, у — соот- 
ветствуюпцй тарифъ и Z — 
доходъ, то у насъ будем»:

Z  — ху.
Какъ видимъ, Z  пред- 

ставляетъ собой интс- 
гралъ отъ у  по х  или, 
обратно, тарифъ у  на гек
тоуаттъ-часъ есть произ
водная отъ полнаго дохода 
по времени.

Приведенный здЬсьд!а- 
граммы прсдставляютъ со
бой различный формулы, 
кашя можно применить къ 
этимъ величинамъ у  и Z.

Исходной точкой уста
новившихся теперь тари- 
фовъ служить постоянная 
цена по 0,15 фр. за гек
тоуаттъ-часъ. На д1аграм- 
ме фиг. 12 эту цену пред
ставляем» толстая горизон- 
тальная черта, соответ
ствующая ординате 15; со
ответствующий ра с х о д ъ 
определяется на д1аграмме 
фиг. 13 лишой, которая про
ходить чрезъ начало коор- 
динатъ и уравнен1е кото
рой

Z  —0,15 х.
По такой тарифъ въ 

точности не применяется,
—онъ подвергается двумъ 
изменешямъ: одно обусло
вливается назначетемъ  
минимума, который заклю
чается, смотря по условь 
ямъ абонемента у различ- 
ныхъ электрическихъ об- 
ществъ, между 30 и 50 фр. 
въгодъ на лампу калешя 
въ 16 свечей. Если взять 
среднее и считать, что 
свече соответствуем око
ло 3,5 уатовъ, то найдемъ, 
что месячный минимумъ 
составляетъ почти 10 фр. на гектоуатм. Эту цифру и пред
ставляем горизонтальная Z  — 10 на д1аграммё фиг. 13, 
откуда заключаемъ, что между 0  и 66 часами освещсн1я рас- 
ходъ остается постояннымъ.

’ Второе изменеше и м еем  целью понизить тарифъ, на
чиная съ расходован1я некотораго определенная) количе
ства энерпи въ »месяцъ. Пробовали применять несколько 
формулъ: все оне эмпирически и ни одна изъ нихъ не
удовлетворительна. Абонентныя услов1я городского освяще- 
шя въ Париже, для которая» составлены дифферсншальныс 
тарифы, применяемые на жслезныхъ дорогахъ, заключаюм 
въ себе три ступени: когда продолжительность освещешя

больше 150 часовъ въ хгЬсяцъ, но остается меньше 180, 
такса нагектоуатм-часъ понижается до 0,135; отъ 180 до 
200 часовъ—она понижается до 0,12, а свыше 200 — она 
падаем до 0,105.

Следовательно, тарифъ и дем  по нисходящей ступенча
той лиши (фиг. 12), тогда какъ кривая расходовъ на еди
ницу состоим изъ ряда отрезковъ прямыхъ Z  — 0.15 х, 
Z  =  0,135 х. Z  — 0.12 х. y?=0,105.r, ограниченныхъ орди
натами 150, 180 и 200 (фиг. 13).

При разематриванш этой д1аграммы замечаемъ непра
вильность, что большей продолжительности освещешя со- 
ответствуютъ меныше расходы, и потому принятая система
______________________________  не вполне совершенна.

Чтобы исправить это не
совершенство, можно по
пробовать, нельзя ли най
ти графически более нор
мальные и совершенные 
тарифы.

Важно линш съ пере
рывами, неправильности 
которой мы указали, заме
нить непрерывной лишей. 
Выборъ такой непрерыв
ной линш можно предо
ставить на усмотрЬше каж
дая»: важно въ особенно
сти, чтобы ее легко было 
изучать въ обыкновенныхъ 
пределахъ освещешя, т. е. 
между абсциссами 60 и 
200. Для изучения доступ
ны очень мнопя кривыя 
различная» характера, но 
мы здесь займемся изуче- 
шемъ самой простой изъ 
все.хъ, т. е. такой прямой 
линш, какъ А  на фиг. 14. 
Уравнеше этой прямой 
будем

Z  =  a +  bx
и изеледоваше д1аграммы 
показываем, что а равно 
6,25, а Ъ—0,0875. И такъ 
расходъ представится фор
мулой:

Z —xyr=$,25+0,0875 х. 
Это уравнеше, если раз

сматривать х  и у, каш. 
переменный, представля
е м  дугу гиперболы, кото
рую мы вычертили въ А' 
на д1аграмме фиг. 15 и у 
которой, какъ видимъ,орди
ната у, представляющая 
тарифъ, уменьшается по 
мФре того, какъ абсцисса 
х, представляющая про
должительность освещешя 
въ месяцъ, увеличивается.

И такъ применеше та
кой системы продажи элек
трической энергш, какая 
представлена на фиг. 14 и 
15, даю  бы ращональные 

результаты. Какъ видимъ, гипербола почти ассимптотична 
къ горизонтальной линш 11, т. е. цена гектоуатта-часа 
не опускалась бы ниже 11 сантимовъ.

Но это еще не все. Эти тарифы, принимаюпце въ раз- 
сч ем  продолжительность пользовашя приборами, установ
ленными у абонента, совсемъ не принимаютъ въ разе четь 
величины его освещешя. Если бы ограничиваться такимъ 
применешемъ системы, какое указано, то кпентъ съ 500 
или 1.000 лампами разсчитывался бы, при равныхъ прочихз, 
услов1яхъ, по той же цене за единицу, какъ и абоненм съ 
20 или 50 лампами. Бы ваем обыкновенно такъ: чемъ 
больше установка, темъ удобнее назначить для нея умень-

Фиг. 14.

го чо 60 во ю о т о  т о 1 1бо т о  zoo z z o  240 ?60 280

Фиг. 15.
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шейный тарифъ, такъ какъ она поглощаетъ больше энергш, 
не увеличивая общихъ расходовъ станцш; она, напротивъ, 
упрощаетъ задачу освЪщешя. Кроме того въ промышлен
ности повсюду установилось правило доставлять круппымъ 
потребителямъ преимущества, которыми не могутъ пользо
ваться мелше потребители.

Если исходить изъ этого принципа, то увитимъ, что 
можно только однимъ способомъ принять въ разсчетъ круп
ность абонентовъ, а именно устанавливать расходъ не по 
одной лиши диаграммы фиг. 14, а по ряду параллелышхъ 
лин1й, приближающихся къ началу координатъ по Mf.pt того, 
какъ увеличивается крупность абонента. Этотъ рядъ лишй 
и представляютъ две лиши В  и 6' ддаграммы. Тарифъ на 
единицу, соответствуют^ имъ, продставлеиъ на фиг. 15 ду
гами гиперболъ В' и С1.

Применяется все-таки формула
Z  =  ху —-а  +  hr,

но когда переходятъ отъ одной прямой къ другой, то умень
шается а, представляющее ординату начала.

Изследоваше предыдущей формулы даетъ возможность 
сделать очень простое наблюдете. Действительно изъ нея 
мы выводимъ:

новленныхъ у юпентовъ, следустъ употреблять особые счет
чики.

Формула, служащая для установлешя тарифовъ, можетъ 
быть вообще какой угодно сложной, потому что ее придется 
применять только техникамъ, составляющимъ ддаграммы ц 
вычислснныя заранее таблицы. Приведенную выше фор
мулу остается только дополнить, придавъ ей такое выра- 
жешо, чтобы при одномъ и томъ же месячномъ расходе 
мелшй кпентъ, т. е. такой, у которого установленъ счет- 
чикъ небольшой мощности, платилъ сумму меньше круп- 
наго. Действительно, мелшй (шентъ, расходуя сравнительно 
много, улучшаетъ стоимость производимой электрической 
энергш, тогда какъ крупный потребитель, наоборотъ, часто 
не оправдываетъ разсчетовъ и способствуетъ тому, что на 
станцш плохо пользуются матер1аломъ и услугами личнаго 
еостава, между гбмъ какъ по разсчетамъ эксплуатацш 
расходоваше этого потребителя должно окупить большую 
часть жалованья и погашешя первоначальной стоимости 
станцш и канализацш.

Для пояснешя этого желательно было бы видеть /ца- 
граммы, отнесенныя къ килоуатту-часу и къ установкамъ, 
у которыхъ счетчикъ изменяется, напримеръ, отъ 1 кило- 
уатта до максимума въ 100 килоуаттовъ. По этимъ д1аграм- 
мамъ цены, платимыя за крупный расходования энерпи

Фиг. 16. Фиг. 17.

II такъ тарифъ на единицу должснъ состоять изъ двухъ 
элементовъ: съ одной стороны изъ постоянной части Ь

а
и съ другой изъ переменной — > которая зависни, сразу и

отъ величины установки, и отъ продолжительности пользо- 
вашя лампами.

Эту формулу, столь простую для тбхъ, кто знакомь гъ 
наиболее элементарными основашями алгебры, будетъ, мо
жетъ быть, трудно передать для публики съ такою ясностью, 
чтобы не было никакихъ противореча въ правилахъ раз- 
счета. Пожелаемъ, чтобы поставленный такимъ образомъ 
вопросъ послужилъ исходной точкой новыхъ изследовашй.

На эти изследовашя, вероятно, обратятъ внимаше лица, 
заинтсрссованныя въ распределеши электрической энерпи, 
такъ какъ оне должны знать те соображешя, какими сле- 
дуетъ руководствоваться продавцамъ этой энерпи при уста- 
новленш своихъ понижающихся тарифовъ. Можно заметить, 
что неособенно трудно переводить формулы настолько про
стынь способомъ, чтобы оне были легко понятны для пу
блики и не возбуждали никакихъ противореча въ разсчетЬ. 
Для этого естественно представляются два средства: выра
жать формулы въ виде кривыхъ или въ виде заранее вы- 
численныхъ таблицъ, относящихся къ типамъ счетчиковъ, 
надлежащимъ образомъ калибрированныхъ по максималь
ной мощности, какую они могутъ считать и какая, следо
вательно, можетъ расходоваться сразу потребителемъ, неза
висимо отъ природы и числа питаемыхъ приборовъ. Оче
видно, действительно, что центральная етанщя производить 
электрическую энергш по той же цене, какъ для двигате
лей, такъ и для дампъ калешя или съ вольтовой дугой, а 
если надо сделать разницу въ тарифахъ, чтобы отличать 
два рода потреблешя и принять въ разсчетъ при установ- 
ленш тарифовъ тотъ фактъ, что двигатели утилизируютъ 
преимущественно электрическую энергш, производимую въ 
теченш дня, когда работа станцш вообще бываетъ недоста
точна для нокрыпя ея расходовъ, тогда у двигателей, уста-

Фиг. 18.

мелкими потребителями, -должны быть меньше ценъ, пла- 
тимыхъ крупными 1шентами при неболыпихъ расходованК 
яхъ. Этимъ способомъ можно было бы получить ращональ- 
ное и возможпо полное утилизнроваше центральной уста-' 
новки, справедливо принимая въ разсчетъ усшпя, кашя де- 
лаетъ каждый для успешнаго расходовашя производства 
станцш. Вопросъ объ этомъ остается открытымъ.

Дифференщальные тарифы применяются газовыми ком- 
пан1ямк на французскихъ жслезпмхъ дорогахъ (по прави
тельственному постановлен™) и немецкими железнодорож
ными обществами. Вообще они, поводимому, настолько уже 
освящены практикой, что можно, не колеблясь, применить 
ихъ и къ распределен™ электрической энергш, не заду
мываясь надъ темъ, что здесь идетъ дело о продукте со
вершенно особаго рода.

Возьмемъ за абсциссы (фиг. 16) полный расходъ въ дан
ный моментъ, въ гектоуаттахъ-часахъ, а за ординаты—со- 
ответствукищя цены этой единицы; тогда, при равныхъ 
прочихъ услов1яхъ, кривыя тарифовъ будутъ ВМ  и ВМ' 
для двухъ различныхъ калибровъ счетчика, потому что, 
если обозначать чрезъ » фиктивное постоянное потребле- 
nie, соответствующее минимальному доходу со станцш, а 
чрезъ а +  6—максимальный тарифъ (а —минимальный та
рифъ), то точка Л —начало понижешя—будетъ общая для 
всехъ кривыхъ.

Для потреблешя х  =  ОР полный доходъ Z  будетъ:
Z  =  площ. (Ж В В  +  площ. N B M P  

для одного калибра и
ZJ =  площ. ONBB  ■+ площ. NBM 'V  

для другаго, т. е. вообще

г  •*Z  =  и (а +  Ь) +  /  у . (1х_
. /  п

Минимальный тарифъ а должснъ соответствовать наи
большему потреблен™ абонента. Кривая должна пересекать
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прямую у  =  «  на разстоянш отъ начала координатъ, про- 
порщональномъ месячной емкости или калибру счетчика и 
для двухъ различныхъ калибровъ получаются две кривыя 
В М  и В М ’ (фиг. 17). У ятой кривой ось ж’овъ представить 
ассимптотическое направлеше; кроме того и ось у'овъ бу- 
дотъ ассимптотой для нея, потому что произведете двухъ 
количествъ п и а +  Ъ или, какъ на рисунке, ON  и N B  
должно быть конечной величиной (наименьший доходъ), 
но въ интсресахъ станцш N B  должно стремиться къ безко- 
нечности, a ON  къ нулю.

Наиболее простой формой такой кривой будетъ гипер
бола

(у—а) х + (3=0,
прнчемъ, она должна проходить чрезъ точки В  и Ж  и сле
довательно при х — п, у =  а 4- 6, и при х — с, у  =  я, что 
даетъ:

х - ^ = 0  \[г/- ( « - £ ' ; ) ] С— 11
ИЛИ

nb 1 , су — а -----------4- — по -------
с—п X С—1

И такъ, доходъ будотъ:

Z  =  п (а +  Ь) 4- Т * \ а - Л -  +  1
J  п

пЪ ------ dx.х  с — п
или

Z  =  п (а +  6) J- (а  — (х—п) - f  пЬ L  — ■
\  с—« /  ' С—11 11

Этотъ доходъ для каждой величины с и ж можно находить 
по таблицамъ; кроме того его легко определять и графиче
ски, заметивъ, что это будотъ сумма ординатъ прямой и 
кривой у  — К  L  х.

Такимъ образомъ 3 искомыхъ количества: п, Ь и наи- 
меньппй доходъ В, связаны уравнешемъ: 

п (<Н-б) =  В.
Посмотримъ, каково значенш ихъ относителЬныхъ изме- 

Henift. Положимъ, В  задано, а Ь и п изменяются. Точка В  
находится на параболе S T  (фиг. 18): 

п (« +  &)== ]{.
И такъ, если она придетъ въ В', то кривая тарифа при
ходить изъ В  А  въ В ’А, тарифъ делается М 'Р  и добавоч- 

■ный доходъ увеличивается на
площ. N 'B 'M 'P —площ. N BM P.

Если желаготъ, чтобы одно и то же потреблсше соответ
ствовало одному и тому же доходу, надо обратиться къ 
уравнешю для Z, подставивъ туда определенное х.

Величина а представляетъ собой стоимость содержан]я 
стан ni и, которая бываетъ наименьшею при утилизирован in 
полной мощности станцш. Пока опа еще не поддается точ- 
чному определешю въ виду сравнительной новизны раз- 
сматриваемой отрасли промышленности.

(L ’Electricien).

Злектро-магнитный железнодорожный 
тормазъ Тиммиса и Форбса.

Делали много нопытокъ воспользоваться электриче- 
ствомъ, хакъ средствомъ для приведсшя въ действ!е же- 
лезнодорожныхъ тормазовъ, но до сихъ поръ встречали 
весьма мало успеха. Электричествомъ можно пользоваться 
для этой цели двумя способами: или какъ рабочимъ аген- 
томъ, который доставляетъ энергш, необходимую для при- 
жимашя тормазныхъ подушекъ къ колесамъ, или только 
какъ контролирующимъ агентомъ, причемъ энерпя доста
вляется сжатымъ воздухомъ, инерщей поезда или другимъ 
смособомъ. Нечему удивляться, если тормаза последняго 
рода оказываются на практике неудачными,—надо только 
вспомнить, что электрическая часть такой установки обра- 
зуетъ весьма большое прибавочное усложнеше къ приспо- 
соблешямъ для добывашя энергш, которыя во всякомъ слу
чае приходится устраивать; не такъ легко понять, почему 
могли бы быть неудачны тормаза перваго рода, и здесь

кажется применеше электричества для железнодорожныхъ 
тормазовъ вполне возможно.

Электричество очевидно имеетъ то важное преимуще
ство надъ всякой механической формой тормаза, что при 
немъ тормозящая энерпя прикладывается ко всемъ коле
самъ поезда совершенно одновременно. Если вспомнимъ, 
катя болытя ушшя делали въ последте годы изобрета
тели различныхъ воздушныхъ тормазовъ, чтобы укоротить 
время, протекающее между приложешемъ тормазныхъ по
душекъ къ первому и последнему колесу поезда, то нельзя 
и сомневаться въ огромномъ значенш, какое представ
ляетъ электричество въ этомъ отношенш.

Одно изъ затруднешй, съ какимъ до сихъ поръ встре
чались изобретатели чисто электрическихъ тормазовъ, за
ключалось въ полученш достаточной задерживающей силы 
при соразмерномъ съ экономическими услов1ями практики 
расходомъ электрической энергш. Въ томъ тормазе, кото
рый мы продполагаемъ сейчасъ описать и который предста
вляетъ изобретете Тиммиса и Форбса, это затруднеше, по- 
видимому, успешно устранено применетемъ электро-маг- 
нита коробчатой формы.

Тормазъ предназначается для применешя на поездахъ 
въ соединенш съ системой электрическаго освещешя поез- 
довъ, которая была выработана Иллшсомъ Тиммисомъ 
(2, Great George S treet въ Вестминстере).

Въ электро-магнитномъ тормазе Тиммиса и Форбса да- 
влегпо подушками прикладывается не къ окружности ко
леса, а къ кольцу меньшаго диаметра, че.мъ колесо, при
крепленному болтами къ боку колеса. Это кольцо образуете 
одну сторону или фасъ упомянутой выше магнитной ко
робки, друия же три стороны образуются литой частью, 
которая заключаете въ себе возбуждающую катушку и, 
удерживаемая отъ в ращен (я, действуете ца часть тормаз- 
наго башмака.

Фиг. 19 представляетъ боковой видъ, отчасти въ разрезе, 
показывающШ, какъ тормазъ прикрепляется къ колесу же- 
лезнодорожнаго вагона. На фиг. 20 представленъ передни! 
видъ половины колеса съ тормазомъ, причемъ верхняя чет
верть показываете кольцо А  при снятой коробке I). Ж е
лезное кольцо А  прикрепляется къспицамъ железнодорож
ныхъ колесъ посредствомъ винтовъ или болтовъ В , но 
увлекается двумя выступающими частями С. Это кольцо 
образуете кольцеобразный якорь для коробчатаго магнита, 
представляющаго собой упомянутое выше чугунное ко
лесо D , у котораго сечете обода сделано въ виде канала, " 
где намотана катушка изолированной медной проволоки Е. 
Чугунное колесо D, которое можно было бы назвать тор- 
мазнммъ башмакомъ, одето на чугунную му<|>ту, кото
рую можно прикреплять къ подшипнику вагонной оси. На 
передней стороне D  прикреплены два железныхъ кольца 
F  и F \  которыя образуютъ кольцеобразные полюсы элек
тро-магнита, когда по катушке Е  пробегаете токъ; если 
внутреннее кольцо F '—северный полюсь, то наружное 
кольцо F  будетъ южнымъ, или обратно, если направлеше 
тока изменится. Эти полюсовыя кольца сделаны отдельно 
и прикреплены къ Т) чеками и винтами, такъ что ихъ 
можно отнимать прочь, когда оне износятся. Ушки К  устрое
ны такъ, чтобы можно было прикреплять къ I)  связные 
стержни и удерживать его отъ вращешя. Въ L L  нахо
дятся борны катушки Е .

Когда съ L L  соединяют!, батарею или динамо-машину, 
то по катушке Е  пробегаете товъ и тормазъ, свободно 
скользя вдоль оси, притягивается къ передней стороне 
якоря А; но такъ какъ связные стержни не позволяютъ 
тормазу вращаться, то между поверхностями А  и Е  воз
буждается троте, которое стремится остановить колесо. 
Треше, распространяясь по большой площади, не произво
дите чрезмернаго нагревашя.

Чтобы получить достоверный данныя относительно 
мощности, развиваемой этимъ тормазомъ, г. Долби приме- 
нилъ особый способъ испыташя и произвелъ опыты въ 
своемъ присутствш, какъ представитель фирмы Brush 
E lectrical E ngineering Company, которая изготовляете 
этотъ тормазъ. *

Приспособлешя для этой пробы показаны на фиг. 21 й 22, 
где М  представляетъ патронь большаго токарнаго станка, 
къ которому прикрепляли кольцо А. Шпиндель Р  закре-
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плялся выступающей квадратной частью въ супортЬ на са- 
лазкахъ станины и тормазъ могъ свободно скользить по 
шпинделю отъ патрона и къ нему. Къ В  прикреплялась 
болтами длинная полоса N, къ другому концу которой при
цепляли пружинный динамомотръ, показывакшпй до 200 
фун. и прикрепленный также къ полу, какъ показано на 
рисунке. Зате.мъ токарный станокъ приводили въ движете 
по направлению стрелки, пропускали по катушке Е  различ
ные токи и для каждаго изъ нихъ замечали показания 
пружиннаго динамометра.

Образчикъ тормаза, надъ которымъ производились 
опыты, былъ обмотанъ медной изолированной проволокой 
въ 1,65 мм., расположенной въ9 слоевъ по 29 оборотовъ въ

Фиг. 19. Фиг. 20.

мощи динамометра Сименса, 
результаты:

Были получены следу ramie

Токъ въ амперахъ. Бесъ W  въ анг фун.
1,0 6
3,11 14
3,41 23
5,35 33
0,33 02
0,47 77

Такъ какъ проволока была всего въ 1,65 мм., то опыты 
но вели дальше.

Фиг. 21. Фиг. 22.

каждомъ, что составить всего 201 оборотъ. Сопротивлеше 
катушки равнялось 4,07 омамъ. На фиг. 22 средтй дей
ствительный рад1усъ катушки X У—1Р/а дюйм. W — весь 
неуравновешенной части полосы N , равняется 35,7 анг. 
фун. и онъ действуетъ на paniyce X S —59 дюйм., тогда 
какъ род1усъ, на которомъ прикренленъ пружинный дина- 
мометръ, т. с. JO',-—ЮЗ дюйм. W  представляетъ показа- 
nie динамометра, а го—весь цепей, крючьевъ и весовъ, 
равный 4,51 фун.

Легко видеть, что W ' x X S  и т Х Х Т  постоянны; если 
ихъ привести къ эквивалентному весу, действующему на 
плечо X Y ,  то получимъ касательное напряжете въ 223 
фун. Токъ получался отъ динамо-машины при переменномъ 
сопротивлеши въ цепи и измерения производились при по

фиг. 23.

На фиг. 23 результаты представлены геометри
чески; вёсъ въ анг. фун., действующ^ на средшй 
ра.русъ катушки, откладывается по абсциссамъ, 
а за ординаты взять токъ въ амперахъ. Изъ этой 
/раграммы можно видеть, что натяжеше на тормазъ 
изменяется прямо пропорцшнально силе тока.

Регулирован1е напряжешя на электриче- 
скихъ центральныхъ станщяхъ.

Въ настоящее время почти исключительно при
меняется параллельное соединете лампъ, такъкакъ 
оно лучше всего обознечиваетъ независимость от- 
д1ыьныхъ потребителей.

Практика показала, что, для получешя ровнаго 
света, колебашя напряжен1я въ сети проводовъ не 
должны превосходить 1— 2°/0.

При небольшихъ установкахъ, где лампы распо
ложены недалеко отъ машинъ, это достигается съ 
достаточной точностью, если поддерживается постоян- 
нымъ напряжен1е на борнахъ динамо-машины, а 
потому для достижешя этой цели проще всего упо
треблять динамо-машины компоундъ.

На центральныхъ станщяхъ съ обширными сетями про
водовъ, где расходъ энергш съ течешемъ времени подвер
гается болыпимъ изменешямъ, для удовлетворешя преды- 
дущаго условия относительно потери напряжешя не больше 
2°/0, пришлось бы придать проводамъ слишкомъ большое 
се.чен1е. Въ виду этого поддерживается постояннымъ сред
нее напряжете на известныхъ, надлежащимъ образомъ вы- 
бранныхъ пунктахъ сети, называемыхъ узловыми. Тогда 
въ ведущихъ къ этимъ точкамъ главныхъ проводахъ или 
питательныхъ можно допустить более значительную потерю 
энергш, которая разсчитывается такъ, чтобы сумма процен- 
товъ и погашшня первоначальной стоимости, вместе со 
стоимостью действ1я для теряемой энергш, была наимень
шей. Для поддерживашя постояннаго напряжешя въ узло-
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выхъ точках!) употребляются ручные или самодЬйствукшие 
регуляторы съ сопротивлешями, а на станшяхъ устанавли
ваются шунп>-динамо-машины, обладающш тЬмъ важны,мъ 
преимуществом!., что при образовали побочныхъ сообще
н а  въ проводахъ токъ въ нихъ пропадаетъ; машины ком- 
паундъ могутъ при этомъ испортиться отъ слишкомъ силь- 
наго тока.

Разсмотримъ здесь вкратце различные способы регули
ровашя напряжешя.

I. Р е г у л и р о в а ш е  со п р о т и в л еш я м и  въ ветви —
Этотъ способъ пригоденъ во всЬхъ тЬхъ случаяхъ, когда 
отдельные пункты, изъ которыхъ берется токъ, соединены 
между собой выравнивающими проводниками, такъ что даже 
при совершенно неодинаковой нагрузке большой разницы 
въ напряжении не бываетъ (круговой проводъ).

II . Р егу л и р о в а н и е  со п р о т и в л еш я м и  въ главной  
ц * п и .—Е сл и /£ —напряжете на борнахъ генераторной ма
шины, В —сопротивлеше провода, / —сила нроходящаго по 
последнему тока, то на конечныхъ пунктахъ питательнаго 
провода напряжете будетъ

E i= E —IB,
т. е. она не зависитъ отъ силы тока въ сети проводовъ. 
Если теперь изменять сопротивлеше, введенное въ глав
ную цепь, по закону Ома, обратно пропорцюиально силе 
тока, то можно будетъ выровнять потерю напряжешя въ 
проводе для каждой силы тока.

Приспособление, которое сначала нрименялъ Гравье, 
чтобы сделать регулироваше сопротивлешями самодействую- 
щимъ, было усовершенствовано впоследствш Менгеромъ, 
Ламейеромъ, Шуккертомъ и др.

1П. Р егул и р ов ан и е п оер едством ъ  а к к ум ул я то-  
р о в ъ ,—При уменьшенш напряжешя въ линто вводится, ру
кой или автоматически, большее или меньшее число акку- 
муляторовъ.

Въ Чельси, въ Лондоне, находится большая, устроенная 
по этому способу, станщя, которая можетъ снабжать токомъ 
пять побочныхъ станщй по 2.000—2.500 ламнъ.

IV . Р е г у л и р о в а ш е  п оер едством ъ  вспом огатель
н ой  д и н а м о -м а ш и н ы . — Способъ, который предложилъ 
]1ерри и затемъусовершенствовалъ Ламейеръ, основывается 
на томъ, что въ главную цепь вводятъ маленькую динамо- 
машину. Эта выравнивающая динамо-машина развиваетъ, 
при постоянномъ числе оборотовъ, добавочное напряжете, 
соответствующее силе тока и вместе съ темъ потере на
пряжешя, такъ что въ местахъ расходовали напряжете 
все время поддерживается иостояннымъ, не смотря на изме- 
нешя въ расходе тока.

Два последше способа представляютъ, въ сравненш съ 
первыми, то важное преимущество, что при нихъ энерпя не 
теряется безполезно на сопротивлешя, но при последнем!, 
способе установка вспомогательныхъ динамо-машинъ, со 
всеми ихъ принадлежностями, усложняете устройство станщй.

При регулированщ сопротивлешями, если величина и 
стоимость приборовъ не должны быть большими, потерю 
напряжешя нельзя сделать меньше некотораго предела,' 
часто около 15°/0.

"V". Н ов ы й  сп о со б ъ  р егули рован и я  соп р оти в л е
ниями.—Имгоффъ въ E lektrotechnische Z eitsclirift опи- 
сываетъ новый способъ регулировашя, при которомъ по
терю напряжешя въ питательныхъ проводахъ можно сде
лать какою угодно, не увеличивая значительно стоимости 
приборовъ. Принципъ этого новаго способа представленъ 
на фиг. 24; главные проводы Н Н  отъ динамо-машины I) 
идутъ къ узловымъ точкамъ КК, въ которыхъ надо под
держивать среднее напряжешо / у .  Одинъ конецъ ветви Лг 
съ сопротивлен1ями соединяется со щеткой машины, а дру
гой идетъ не къ щетке, а къ узловой точке К.

Имгоффъ, при помощи проетыхъ вычислешй, доказы- 
ваетъ, что при такомъ соединенш, для достижешя постоян
ства средняго напряжен1я, сопротивление въ ветви должно 
изменяться пропорцюиально потере напряжешя въ глав- 
ныхъ проводахъ. Для этой цели въ ветвь вводятъ амметръ А 
и регулятор!) сопротивлешй В , которые поддерживают!, 
токъ въ ветви па одной и той же высоте.

Предположимъ, что имеется центральная станщя для 
6.000 лампъ, питающая ихъ по системе двухъ проводов!., 
при напряжен in въ 110 в., причемъ сеть раскинута по

кругу съ д1аметромъ въ 1.000 м. Отъ динамо-машины, 
находящейся въ центре, идутъ 5 питательныхъ прово
довъ въ 500 ж. длиной; въ каждомъ изъ нихъ пробе- 
гаеть токъ въ 600 амп., если считать, что для каждой 
лампы нужно 0,5 амп. Если допустить 15 в. потери 
напряжешя въ этихъ проводахъ, то ихъ сеч ете опре-

делится по формуле: q =  ‘ ? где 2-Е—полная длина въ 
* t*.A

метрахъ, J — сила тока, г—потеря напряжешя и X—удель
ная проводимость меди. Во взятомъ примере найдемъ: 

2 . 500 . 600
3 = — jg—jjQ—  =  6 /0  кв мм., что соответствуй про

волоке въ 29 мм. д1аметромъ. Разсчитывая на осиоваши 
этихъ данныхъ весь всего главнаго провода и ветви (по

А  / : /

Н

И
« | ;Т

A

Фиг. 24.

которой проходить 2°/0 иолнаго тока), Имгоффъ находить, 
что весь последней составить всего 0,3°/0 веса главнаго про
вода. По его словам!., такое регулироваше можетъ быть 
весьма чувствительнымъ, выравнивая не только изменешя 
въ нагрузке проводовъ, но и перемены въ скорости паро
вой машины и пр.

Имгоффъ указывает!, также, какъ можйо безопасно при
менять на центральных!, станщяхъ динамо-машины ком- 
поундъ. На фиг. 25 представлено устройство, которое нре- 
дохраняетъ машину отъ повреждешя при образовали по
бочных!. сообщешй, когда применяется система двухъ про
водовъ, расиоложенныхъ по кругу. Изъ центра С идутъ 
три питательныхъ провода: S3', S2—S3\  83—S3\  ко
торые раздфляютъ круговой проводъ на три части, при
чемъ каждая такая треть снабжена двумя свинцовыми пре
дохранителями Ъг’, Ъ2... Ноложимъ, въ первой трети обра
зуется побочное сообщешо к\ тогда но S, к Ji,Sy будетъ 
проходить столь сильный токъ, что свинцовый предохрани
тель 6, расплавится и часть круговаго провода съ побоч- 
нымъ сообщешемъ будетъ выведена изъ цепи, такъ какъ 
и V  также расплавится.

Обмотку динамо-машины компоундъ можно разечитать 
такъ, чтобы она давала одинаковое напряжете въ круго- 
вомъ проводе В. Д. Г.
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■ ^  1У|ишатюрныя динамо-машины. о в а о г ъ  ж у р н а л о в ъ .
Въ настоящее время большая часть конструкторовъ ди- 

намо-электрическихъ машинъ обращаютъ все свое внима- 
т е  на постройку тиновъ большой мощности, которые вра
щаются съ небольшими угловыми скоростями и даютъ воз
можность достичь нсносредствсннаго соедикешя съ своими 
двигателями, въ виду удовлстворсшя настоящимъ требова- 
шямъ болынихъ центральныхъ стаи niff распрод!лсшя; съ 
каждымъ днемъ становится все труднее и труднее нахо
дить типы малой мощности, которые могли бы найти весьма 
обширныя нримЪнешя, если бы можно было найти ихъ то
нере въ продаж!; но умеренной ц!н! и съ удовлетворитель
ной отдачей.

Остинъ изъ Армли близь Лидса весьма удачно попол
нил!, указанный сейчасъ нами пробел, въ промышленно
сти, занявшись снсщалыю динамо-машинами малой мощ
ности; опт, создан, рлдъ типовъ, развивающихъ отъ 5() до 
100 уаттовъ и прилагаемый зд!сь рисунокъ (фиг. 26) пред- 
станляетъ ихъ общее устройство.

Фиг. 26. '

Индукторы сделаны изъ отожженнаго жолЬза и ввин
чены иъ остовъ при помощи очень мелкой винтовой на- 
р!зки, чтобы обезпечить возможно меныпоо магнитноо со- 
противлеше ц!ни. Якорь представлястъ собой кольцо Грам
ма, составленное изъ жел!зныхъ дисковъ, электрически 
изолированныхъ см!сыо камеди и гипса; онъ укрЪпленъ на 
оконечности вала, чтобы сд!лать свободнымъ собиратель и 
облегчить разборку. Для перестановки каждой щетки по- 
двигаютъ сколько нужно поддержку, въ которой она закреп
лена, и зат!мъ сильно зажимаютъ щетку въ надлежащемъ 
положен ш.

Вс!) подробности этого устройства выработаны съ ц!лыо 
достичь возможно ббльшей простоты устройства. Хотя от
дачу машинъ столь незначительной мощности нельзя и срав
нивать съ отдачей промышленныхъ машинъ въ 50 кило- 
уаттовъ, но она остается все-таки очень удовлетворитель
ной, потому что, по Остину, она превышает!, 80"/„ для типа 
въ 1.000 уаттовъ и остается выше 70°/о для типа въ 100 
уаттовъ.

Маленькая машины этого рода должны, по нашему мн!- 
Hiro, оказать болытя услуги въ маленьких!, физических!, 
лаборатор1яхъ, потому что он!, даютъ возможность заряжать 
аккумуляторы, если заставить ихъ д!йствовать отъ малень- 
каго газоваго двигителя или даже руками челов!ка; он! 
могли бы д!йствовать безразлично и какъ генераторъ, и 
какъ двигатель, демонстри])уя такимъ образомъ основашя 
наибол!е важныхъ промышленныхъ прим!ненШ электриче
ства. (L ’ К lectricien).

La Lnmiere Electrigne.
« 4 .  У п п ен бор н ъ  объ  о сл а б л еш и  с в !т а  ф о

том етрическим и зер к ал ам и . — Употреблеше зерк.игь 
въ фотометры дуговыхъ лампъ производить н!которое 
оелаблеше св!та и съ ц!лью оиред!лешя степени такого 
ослабления, при различныхъ углахъ надешя, опыты про
изводились неоднократно. Такъ, на Мюнхенской выставк! 
получили сл!дуншця цифры для серебрянаго зеркала Сет
тера и Лсмонье въ Париж!:

Уголь паден1я. Поправочный коеффиЩентъ.
5“ 1,47

10° 1,35
15° 1,24
20“ 1,176
25° 1,173
30» 1,167
35" 1,162

Отсюда можно видЬть, что поправочный множитель из- 
м!ш1стся довольно значительно вм!ет! съ угломъ надешя.

При оиытахъ Ушюнборна (о которыхъ вкратц! упоми
налось въ нашемъ журнал!) источникомъ св!та служили 
дв! лампы калсшя, питаемыя отъ аккумуляторовъ, такъ что 
силу свЬта можно было легко изм!нять, изм!няя напряже- 
iiie тока. Сила св!та, однако, оказалась не пропорциональ
ной мппряжешю тока; незначительный изм!нешя въ той, 
изм!ня.1и не только силу св!та, но и отношете св!товой 
напряженности об!ихъ лампъ, какъ показываете. прилагае
мая таблица этихъ отношен iff (безъ зеркала):

0,964 0,966
0,971 0,980
0,995 0,963
0.973 Пт, среднемъ. . . 0,973.

Второй разъ oTHOineiiie силъ св!та двухъ лампъ опре- 
д!лялось при употреблен])! зеркала. апосл!дшй разъ снова 
безъ зеркала, поел! чего брали среднее между первымъ и 
третьимъ наблюдешемъ.

При каждомъ опыт!) производилось отъ 10 до 20 наблю
дший и для фотометрической шкалы въ 270 см. получили 
сл!дующ1е результаты:

133,5 134,0 133,9 134,3
133.8 133,9 134,2 134,2
133.9 134,1 134,1 134,0
133,8 134,1 134.1 134,0
134,0 134,2 134^2 134,0

Бъ среднемъ. . . 134,1
Какъ видимъ, одно наблюдете отъ другого отличается 

мало и ихъ точность весьма удовлетворительна.
Следующая таблица даетъ результаты, полученные двумя 

экспериментаторами:
Уголь па- О с л а б л е н ! е в ъ °/о-

дешя. I II ш IV
20° 6,8 4,1 0,2 5,4 4,1
30° 6,7 4,5 8,0 5,8 6,2
40° 8,3 6,6 8,5 0,7 7,5
45° — 7,8 . 8,0 7,9
50° 9,2 6,3 15,7 9,0 10,1
55° — 5,5 15,5 — 10,5
60° 7,9 4,8 13,4 8,6 8,7
70° 7,7 6,1 15,1 5,4 8,6
Уклонешя отъ среднихъ воличинъ происходили, в!роят- 

но, оттого, что при опытахъ не всегда пользовались однимъ 
и т!мъ же зеркаломъ. Какъ видимъ, наибольшая потеря въ 
св!т! бываетъ при угл! въ 55°; вообще лее это оелаблеше 
не велико: При опытахъ пользовались серебрянымъ зерка
ломъ изъ завода Штейнгейля.

Н овы й к осв ен н ы й  сп особъ  эл ек т р и ч еск о й  свар
ки Э лигю  Т ом сон а ,—Сварка по этому способу предме- 
товъ изъ не особенно трудноплавкихъ металлов!, произво
дится не непосредственной теплотой тока, проходящаго чрезъ 
эти предметы,—теплота эта заимствуется изъ раскаленнаго
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токомъ до-красна проводника надлежащей формы, представ- 
ляющаго собой особый родъ паяльника.

Обыкновенно, такой электричесюй свартикъ прижи
мается къ свариваемымъ предметамъ тисками, будучи изо- 
лнрованъ отъ нихъ пластинками изъ слюды. Послйдшя, 
кромй тото, прикрываются отъ сварщика железной пластин
кой, прикрепленной къ проводнику такимъ образомъ, чтобы 
по ней не проходило тока.

Изобретатель предложилъ несколько приспособлен^ для 
сварки разлнчныхъ предметовъ, например!., оловянных!» 
блюдъ, ящиковъ и пр. Для быстрой и автоматической сварки 
предметовъ одного и того же рода устраивается вращаю- 
1Ц1йся станокъ, въ которомъ свариваемые предметы посте
пенно -подводятся къ сварщику, прижимаются къ ному, отво
дятся прочь, постепенно охлаждаясь, и зате.мъ выкидыва
ются вонъ, освобождая место для другихъ.

. V  3 9 & ,  1 4  j  и  i n  .  —  Э лектрические трам ваи  
Д ж а р м эн а . — Электричесие трамваи системы Джармэна 
уже четыре года испытываются въ Лондоне но лиши Вест- 
мннстеръ-Бриджъ Тутингъ и полученные результаты при
знаны за удовлетворительные, такъ что компаши решила 
применить эту систему въ болыномъ размере. Стоимость 
нередвижешя, еще точно не определенная, невидимому, нс 
превосходить 1,5 пенса на вагонъ-милю (11'/4 коп. на км.), 
т. е. на 1 пенсъ дешевле передвижешя лошадьми.

Въ вагоне помещается 20 пассажировъ внутри и 24 на 
импер1але. Аккумуляторы установлены подъ сиденьями, на 
рельсахъ, иричемъ по бокамъ и съ каждаго конца вагона 
сделаны въ стенкахъ наклонный отверстия, обезнечиваюния 
около аккумуляторовъ свободную циркулящю воздуха. Въ 
каждом!, вагоне имеется 52 двойныхъ элементовъ К. 8., 
доставляющихъ 2С8 вольтовъ и токъ до 60 амперовъ.

Двигатель типа Джармэна установлянъ на стальной плат
форме, которая поддерживается на оояхъ вагона. Этотъ 
двигатель представляет!, собой соедините двухъ якорей на 
одной и той же оси и двухъ биполярныхъ индукторовъ. Та
кой двойной двигатель устроенъ съ тою целью, чтобы можно 
было увеличивать движущую пару обратно пропорщональпо 
скорости или обратно, или наконец!., заставлять работать 
одииъ изъ якорей, какъ генератор!», а другой, какъ iipieai- 
никъ, изменяя намагничиваше того и другаго двигателя.

Обмотка индукторовъ состоит!» изъ несколькихъ кату- 
шекъ неравнато сопротивлешя, который помощью надложа- 
щаго коммутатора можно вводить въ цепь или выводить изъ 
нея, чтобы темъ уменьшать или увеличивать токъ.

Колосамъ вагона вращение передастся при посредстве 
ряда зубчатых!» колосъ и шестерней. Двигатель вращается, 
обыкновенно, со скоростью 650 оборотонъ въ минуту, а ось 
колосъ— 90 оборотов!.. Теперь употребляются чугунныя зуб- 
чатыя колеса, сиабженныя щетками, а впослйдствш ихъ 
будутъ делать изъ фосфорной бронзы; зубцы делаются изъ 
вулканизированной фибры; они вкладываются въ выемки 
въ ободе колеса и прикрепляются сквозными шпильками къ 
его щекамъ. Поврежденные зубцы легко заменяются новыми 
и этимъ обсзпечивастся надежность действия вагоновъ.

Коммутаторъ для регулировашя скорости вагона пред
ставляет!» собой поворачивающшея около оси цилиндръ, 
состояний изъ несколькихъ металличсскихъ частей, который 
производят!» различныя сообщешя между неподвижными 
щетками, соединенными съ" обмотками индукторовъ. При 
нормальной скорости полезно работаетъ одинъ двигатель, а 
при большой оба соединяются параллельно, причемъ токъ 
ранснъ всего 44 амнерамъ, а скорость достигаетъ 26,5 км. 
въ часъ. При последовательно соединенныхъ двигателях!, 
токъ бываетъ въ 22 ампера, а для гкорости . въ 6—8 км. 
В!» часъ, требуется токъ въ 10 амперовъ.

Полный пест, вагона безъ пассажировъ равенъ 5,5 тон
нам!», а именно самый вагонъ веситъ 1,75 тонны, аккуму
ляторы 2 тонны и двигатель вместе съ передачей 1,75 тонны; 
т. е. аккумуляторы и двигатель весятъ слишком!» въ 2 раза 
болйс вагона! Вотъ какой мервмй грузъ возится при акку
муляторной системе трамваевъ.

Bulletin de la Societe Internationale des Electriciens.
4И > . j u i i i  • — Р ех н ев св га . И зсл-Ьдоваш л  

н а и л у ч ш и х ъ  усл ов1й  д4йств1я динам о-электрич е-  
ел и х ъ  м аш и н ъ . — Вопросъ объ отдаче динамо - машииъ 
тесно связанъ съ вопросомъ объ ихъ нагр1»ванш, такъ какъ 
то и другое зависитъ отъ количества энерпи, преобразуе
мой въ теплоту внутри машины, и нагрЪваше обыкновенно 
ставить проделъ для мощности хорош ихъ машинъ.

Некоторые изобретатели предполагали устранить это 
затруднеше при помощи несгораемыхъ изолировокъ. Такъ, 
<1>ритче и Пишонъ въ Герман1и и Cliertemps въ Париже 
нсбоятся темнературъ выше 200°. Однако, сомнительно, чтобы 
такое pf»nienie вопроса получило обширное практическое 
применение: при увеличенш мощности машины уменьшается 
ея отдача, а зате.мъ при нагрЪваши сопротивдеше меди 
увеличивается, изменяя и разность потенщаловъ у борновъ 
машины. Кромё того нагреваше передается собирателю, щет- 
камъ и подшишшкамъ. Иаконецъ, несгораемая изолировка 
занимаетъ место больше обыкновенной и не такъ прочна, 
какъ последняя, такъ что часто отъ умсньшешя полезнаго 
объема .меди теряютъ больше въ мощности, чемъ выигры- 
ваютъ отъ возможности работать при более высокихъ тем- 
пературахъ.

Но мнен1ю автора, для якоря можно допустить темпе
ратуру около 70°, т. е. на 40° — 50° выше температуры 
окружающаго пространства.

Нагреваше зависитъ отъ количества энергш, преобра
зуемой въ теплоту и отъ поверхности охлажденia. Для 
индукторовъ р-Ьшеше вопроса легко и ясно, следует!» 
только устроить 8 кв. см. охлаждающейся поверхности на 
уаттъ, преобразуемый въ теплоту.

Совершенно другое дело въ отношети якоря: во-пер- 
вмхъ, количество развивающейся теплоты зависитъ отъ пе- 
ременныхъ факторовъ: I) тока‘въ обмотке якоря, 2) токовъ 
Фуко в!» его металлическихъ частяхъ и 3) гистерезиса 
(магнитнаго трешя) железа якоря. ЗатЪмъ охлаждена: обу
словливается линейной скоростью и поверхностью якоря. 
Конструкторъ долженъ такъ подобрать все эти количества, 
чтобы машина доставляла наибольшую мощность и нагрй- 
uanio но превосходило бы указаннаго выше предела, т. е. 
вообще надо найти такую скорость и плотность тока въ 
якоре, чтобы мощность машины была наибольшая и воз- 
вышеше температуры не переходило за 40°.

Потерю отъ токовъ Фуко можно въ значительной сте
пени уменьшить особыми способами устройства якорей. Въ 
особенности хороши въ этомъ отношении зубчатые якоря, 
где проволоки обмотки подвергаются порсменамъ намагни
чивая одновременно, а не постепенно, почему между ними 
не можетъ образоваться разности потенщаловъ. Это пре
имущество очень важно для больших!» машинъ, такъ какъ 
изъ опытов!» оказалось, что паразитные токи въ нихъ ни
чтожны: изъ опытовъ нашли, что у такой машины въ 14 ки- 
лоуаттовъ потери вообще, увеличиваются приблизительно 
пропорщональпо скорости, т. е. токами Фуко можно прене
бречь.

Опыты показали также, что остывашо якоря сильно 
увеличиваотси со скоростью вращешя. Вообще оказалось 
невозможньшъ дать формулу для нагрЪвашя якоря въ за
висимости отъ энерпи, преобразующейся въ теплоту, и отъ 
охлаждающей поверхности, такъ какъ въ эту формулу 
должны входить форма якоря и его линейная скорость.

Зная потери при ходй машины норожиомъ, какъ двига
теля, и сопротивлешя обмотокъ, можно вычислить полную 
потерю при ходЬ съ полной нагрузкой и получить такимъ 
образомъ практическую отдачу машины, не дЬлая измйрешй 
съ нажимомъ или динамометром!..

Этотъ споообъ вычисления былъ прпвЬренъ авторомъ на 
опытахъ; результаты для машины, въ 10 килоуаттовъ раз
личались всего на 1,3°/„. Отдача при различпмхъ нагруз- 
кахъ остается хорошей въ довольно широкихъ предйлахъ.

При увелнчеши размйропъ машинъ ихъ мощность воз
растаете нисколько медленнее в4»са. Съ другой стороны по
стройка болыпихъ машинъ, вслСдстшс громоздкости частой, 
обходится дороже и потому необходимо изменять относи
тельные размеры частей, а но увеличивать ихъ размеры 
тожественно; другими словами, для каждой мощности наи-
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лучппе результаты получаются при определенной форме и 
размерахъ.

Но мнен'по автора, пельзя строить очень сильнмхъ би- 
поляримхъ машшгь въ виду того, что тогда будетъ очень 
сильно наружное теряемое магнитное поле. Это неудобство 
устраняется въ миогополюсныхъ машннахъ, на которыя, во 
всехъ отношешяхъ, можно смотреть, какъ на группу бнио- 
лярныхъ менынаго размера, соединеннмхъ параллельно.

Эти машины можно строить какой угодно мощности и 
реакндя якоря въ нихъ не будетъ слишкомъ велика, такъ 
что нс встретится никакого затрудиешя въ ея уравповешс- 
ши перестановкой щетокъ.

Для уничтожсшя искръ на щеткахъ можно употреблять 
также и друпе способы и авторъ предлагаетъ даже такое 
устройство, что амперы-обороты якоря действуютъ въ со
вокупности съ амперами-оборотами индукторовъ: главный 
индукторъ помещается внутри кольца, а вне еш распола
гаются два малыхъ всномогательныхъ злектро-магнита въ 
плоскости, перпендикулярной къ полярной плоскости глав- 
наго, одноименными полк нами обращенные въ разныя сто
роны. Опыты надъ машиной, построенной по этому прин
ципу, подтвердили заключеше автора.

Electrotecbniscbe Zeitschrift.
I I *  w îi* Проф. Н еезенъ. П о поводу вопроса  

о соединевди громоотводовъ съ газопроводам и и  
водопроводами. Въ последнее время этотъ вонросъ воз
буждался въ Германн) съ трехъ сторонъ, а именно, на со- 
браши архитекторовъ и инженеровъ, на собрашн газопро- 
водчикопъ и водонроводчиковъ и, наконсцъ, электротехни
ками Первые и последшс признали целесообразность упо- 
мянутаго соединешя; противниками остались только газо
проводчики и водопроводчики.

Когда заряженнмя электричествомъ облака приближают
ся къ здашю, снабженному сетями трубъ, то всё его части, 
а въ особенности проводники, делаются заряженными чрезъ 
u.mniie, нричемъ ш. ближайшихъ къ облакамъ частяхъ ноз- 
буждается иротивуноложное электричество, а одинаковое съ 
те.мъ, к аки мл, заряжены облака, отталкивается и обыкно
венно уходить въ землю; въ этомъ и состоитъ грозовой 
разрядъ и на этомъ основано гошальнос изобретете Бснья- 
мина Франклина.

При отсутетвш соединешя системы трубъ въ здаши съ 
громоотводомъ, а следовательно и съ землей, если даже са
мый ударь молши миновалъ это здаше и прошелъ где-ни
будь по соседству, эти трубы въ моментъ его 'прохождения 
окажутся заряженными чрезъ в.шшо и могутъ произвести 
опасный разрядъ.

Вообще авторъ не предвидитъ никакой опасности отъ 
такого гоод)1 HciiiH, если только оно произведено какъ сле
дует!,. Вешить этотъ вонросъ можетъ вернее всего стати
стика различныхъ случаевъ ударовъ молши при налично
сти упомянутаго соединешя и безъ него. Все собранные 
до сихл, иоръ случаи нодтиерждаютъ справедливость мнГлпя 
автора. •

I I .  <»3. Электропневматическая сигнальная  
система по отсЯкамъ.—Значительный скорости поездонъ 
in, Лнгл1и и Америке способствовали развитт различных), 
сиетемъ сигшиизащи но отсекамъ (block sipnalsvstems). 
Таю,, въ «Scientific A merikan» описана следующая система, 
примененная на одной изъ самыхъ деятельнмхъ лин1й Cent
ral Bailroad, содержащей 4 пути. Каждый изъ последних!, 
ра:ц!,ю1п, на отсеки въ 1.000 — 2.000 фут. длиной; у на
чала каждаго отсека уетроенъ двойной семафорь. Когда 
верхшй рычаг), носледняго съ прямоугольным!, КОНЦОМ!, 
стоитъ перпендикулярно къ столб)', то это означает),, что 
на ближайшем!, отсеке находится по1',здъ; нъ это время ниж- 
шй остроконечный рычап, семафора стоитъ на сигнал!', 
«опасность» или «осторожность». При удалеши поезда съ 
охраняемаго отсека, верхшй рычагъ падистъ, а нижшй 
остается на сигнале «осторожность», пока поезд), не прой
дет), еще дна отсека. Тогда верхшй рычагъ становится на 
сигнале «1юше», а нижшй на «distant».

Сигнальные рычаги соедшгенены тягами съ противове
сами, которые удерживают!, ихъ въ горизонтальном!, поло
жена), на сигнале «опасность». Кроме того каждый рычаг:,

соедипснъ съ порншемъ воздушнаго цилиндра, находяща- 
гося, при горнзонтальномъ подожеп1и рычага, сверху. Въ 
цилиндрё сверху уетроенъ клапанъ, открывают) йся при 
действ!)) на него якоря электро-магнита и закрываемый 
пружиной; онъ соединяется съ трубкой для сжатаго воздуха.

По длине отсеки пути изолированы одинъ отъ другаго, 
но на одномъ конце оба рельса соединены проволокой и въ 
эту проволоку введена батарея (Колло изъ 2 элементовъ); 
на лругомъ конце оба рельса, соединены чрезъ обыкновен
ное релэ съ упомянутымъ электро-магнито.мъ въ местной 
цепи изъ 8 элементовъ Колло. Такимъ образомъ, клапаны 
у цилиндровъ бываютъ открыты, въ нихъ входить сжатый 
воздухъ и удерживаетъ поршни внизу, а следовательно, 
сигнальные рычаги на сигнале «путь свободенъ». Какъ 
только на данный отсекъ вступаешь поездъ, онъ образует!, 
собой короткую ветвь передъ релэ, последнее прерывает!, 
местную цепь, клапанъ запирается и рычагъ приходить въ 
горизонтальное положеше. Для другаго рычага устроено 
такое же приспособлено для семафоровъ двухъ смежныхъ 
отсеков!,; обратной лишей местныхъ ценой тамъ служить 
земля.

Но сигналам!, легко обнаружить каждое повреждеше въ 
системе. Батареи расположены по лиши въ маленькихъ 
нодземныхъ ногробахъ, вблизи которыхъ устроены тумбы 
для релэ, занертыхъ въ маленькихъ ящикахъ. Для снабже- 
iiifl сжатымъ воздухомъ устроена установка съ помпами, 
соединяющаяся трубами съ рядомъ воздухохранителей. рас- 
положенныхъ вдоль лиши нодъ семафорами; отъ этнхъ ре- 
зернуаровъ и идутъ трубы къ упомянут!,).чъ цилиндрам!,.

Для ночныхъ сигналов!, служат!, белые фонари съ боль
шой силой света, передъ которыми рычаги семафора вво
дить цвЬтныя стекла.

I I .  . — У ильям ъ Г ен р и  П ри съ . Т еп л о в ы е
дййетв1я эл ек тр и ч еск ого  ток а.—Бъ мемуаре. опубли- 
кованиомъ въ 1887 г., авторъ указывает!,, какая сила тока 
требуется для улетучивашя различныхъ металлопъ пъ виде 
цнлиндрическаго проводника въ 1 .см. д1амстромъ:

Коеффиц. не- Темпер, въ
рсгоранЫ а. | рад. Ц.

м едь............................................... 2.530 . 1.054
Серебро......................................... 1.000 054
Алюмишй.................................... 1.873 1.650
Иейзильберг,.............................. 1.2!)2 1.200
Платина....................................... 1.277 1.775
Платиноид!.................................. 1.173 1.300
Железо......................................... 777,4 1.600
Олово ........................................... . 405.5 226
Свинецъ.......................................
Сплавь изъ 2 частей свинца

340,6 335

1 части олова........................ 325,5 180
Такъ, шшримеръ, для улетучивашя медной проволоки 

съ д1аметромъ Л см. нуженъ токъ 7 = 2 .5 :1 0  йя/3.
Легко показать, что этими коеффитентами можно поль

зоваться также, какъ исходнымъ пунктом!, для нахождешя 
тока, трсбующагося для какого угодно возвышешя темпе
ратуры.

Количество теплоты е, отдаваемое единицей поверхно
сти проволоки, когда она нагрета на 1° выше окружающей 
среды, зависит!, отъ качества ея наружной поверхности (и - 
лироианная и л и  шероховатая, светлая и л и  тусклая, ме
таллическая или окислившаяся, обнаженная или покрытая 
изолировкой). За нормальную поверхность примомъ поверх
ность голой раскаленной до-бела проволоки, протянутой нъ 
спокойном!, воздухе; при температур!) окружающей среды 
2\ она принимает!,, но петечеши нЬкотораго времени, посто
янную температуру Т, которая больше Ти такъ что У — 
1\ =  Ч. Тогда со всей охлаждающейся поверхности- S въ 
секунду будетъ выделяться теплота:

Отсюда можно определить е для какого угодно провода, нз-
E I

мЬривъ Е, I  и Ч, а именно е =

Еслн подставить E = I l i ,  S —n d I и 11 Щ  К 7 
т.Л\ (1~
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д1аметръ, I — длина въ см. и р — удельное сопротшзлеше 
провода, то

4 / ар =  етЛ13Ц,
, 4Лр

откуда 9 =  — а такъ какъ измЪрешл и изсл1',довашя
показали, что отношошл е и р къ 9 одинаковы, то это ра
венство можно написать такъ: 9 =  &J2.

Отсюда можно получить I' для какого угодно возвыше
ния температуры <)':

такъ какъ Ч' =  кГ 2. Такъ, напримЬръ, для нагр&вашя мед
ной проволоки въ 1 см. д1аметромъ на 13° нуженъ токъ:

I '  =  2.530| / ~  Ч - =  281 амп.

Это относится къ раскаленной до-бела поверхности, а для 
обыкновенной следуетъ ввести коеффищентъ; для меди по- 
сле.дшй равенъ 0 ,5 —0,6, смотря по чистоте поверхности, 
такъ что, напри меръ, для нагревашя на 10° упомянутой 
проволоки нуженъ токъ:

Г  =  0 ,5 .2 .5 3 0  Л/ Г . 10 = 1 2 3 , 2  амп.
’  У  1.054

Вообще для какого угодно д1аметра <1 формула будетъ:

I '  =  0,6 1 rt»/a.

Практичоск1я измерения дали результаты, достаточно 
близше къ нолучспнымъ вычислешямъ.

The Electrician,
№  « 3 » ,  J u n o  в  . — Д е С егун до . П р ов одк а  

п р ов одовъ  въ д о м а х ъ  д л я  эл ек тр и ч еск аго  о с в е 
щ ения,—Для обезнечешя успеха установки, а также для 
поддержашя хорошей репутацш за электрическимъ осв1нце- 
шемъ установщикъ не долженъ изъ-за дешевизны или дру- 
гихъ видовъ пользоваться матерпиюмъ сомнительнаго ка
чества. Не следуетъ также изъ эконом1и допускать слиш- 
комъ большую плотность тока въ проводахъ. Вообще эта 
плотность должна быть не больше 1.000 амгюровъ на кв. 
дюймъ й.чешя м!;ди съ проводимостью не меньше 96°/„.

Въ отношенш расплавляющихся предохранителей усло- 
шя безопасности требуютъ такого распределения предохра
нителей въ цФпяхъ, чтобы ни по одной изъ нихъ не про
ходил’!, токъ сильнее безопаснаго, раньше, чймъ предохра
нитель расплавится.

Теоретически лучше всего разделять освещаемый домъ 
па секщи и вести проводы для каждой секцш къ распре
делительной доске съ предохранителями, а отъ нея брать 
для каждой лампы или группы лампъ отдельные проводы 
чрезъ надложанцй предохранитель. Вследств1е этого увели
чатся расходы на проводы, но за то получится эконом1я 
въ производстве сращивашй и изолировки проводовъ.

Случающаяся въ проводахъ побочныя сообщешя съ зем
лей бываютъ непостоянны по своей степени, такъ какъ из
меняются съ погодой, состоятемъ здашя, его способностью 
поглощать сырость и вообще отъ веЬхъ обстоятельствъ, 
вл1яющихъ на изолировку проводовъ. Было бы неудобно 
наблюдать за такими сообщениями обыкновепнымъ сиоео- 
бомъ, помшщю расплавляющихся предохранителей; надеж
нее всего предупреждают!, опасность частыя измерен1я.

Вообще расплавляющейся предохранитель следуетъ вво
дить между главнымъ нроводомъ и ветвыо. везде, где из
меняется съчешс. 1Тзмерен1я сопротивлен!я изолировки долж
ны производиться чрезъ иравил]>ные и неболыше промежутки 
врсмспи опытнымъ техником!,, который должен!, изолиро
вать причины всякихъ замечаоммхъ ненормальныхъ пони
ж ет  й этого сопротивлешя.

Проводы благоразумнее всего располагать такъ, чтобы 
они были легко доступны, не скрывая пхъ подъ ноломъ и 
штукатуркой. Если не желаютъ оставлять ихъ сверху, то 
лучше всего прикрывать дешевой орнаментной обшивкой.

-------------------  Я  г .

Р а з н ь ш  и з в е с т и ! .
Электрическое освЬщегМе in, Дюссельдорфе.

«Kolnisclie Z eitung, пишетъ въ № 209 отъ 30 шля с. г. 
следующее:

«Дюссельдорфу 30 т л я . Во вчерашнемъ зас-Ьдаши 
городской думы было решено устройство центральной 
электрической отанцш въ участке новаго газоваго за
вода, съ двумя дополнительными станциями въ lileichstrasse 
и (irunstrasse. Предположено применить токъ постоян
на™ направлешя и аккумуляторы, на томъ основанш, чтобы 
проложенная сеть могла удовлетворять всемъ потреб
ностями Расходы на это устройство были исчислены въ 
2.000.000 марокъ, о способе реализацш коихъ будетъ ре
шено особо. После продолжительной речи проф. докт. Кил
лера изъ Дармштадта, привлеченнаго нъ качестве эксперта, 
выполнеше нредпр1ят1я было поручено фирме Шуккертъ 
и К0 въ Нюрнберге,.

Н есчастны й случай вслФдстш'е нерел’Ьн-
III.IX’J, ГОКОИЪ. Вота разсказъ о несчастномъ слу
чае, жертвою котораго былъ служанрй на электрической 
станцш въ Труа.

Передъ замыкан1емъ на сеть электрическаго тока, 
два елужащихъ на станц1и Ферранти г. Кантенъ и Ле- 
навассеръ, при помощи работника Альберта Биргентдля, 
устанавливали трансформаторъ въ общественной комнате 
электрической компанш, улица Вефруа, 12. Они были 
предупреждены однимъ механикомъ фирмы, что токъ не 
будетъ пущенъ до его возвращен1я на станцш. Первичный 
токъ трансформатора былъ, къ несчастью, разветвленъ и 
рабоч1е, работая въ полной безопасности, собирались до
полнить установку, установивъ во вторичную цепь аппа
раты, предназначенные для испыташя лампъ.

Слыша шумъ въ трансформаторе, г. Левавассеръ уви- 
делъ. что токъ уже пущенъ въ цепь; онъ предложилъ 
гг. Кантеиу и Виргентцлю уйти изъ погреба, где они ра
ботали. Въ этотъ моментъ Виргентцль поскользнулся и, 
чтобы не упасть, придержался за трансформаторъ, по
ставленный на ящике, и увлекъ его въ своемъ падеши, 
кырвавъ при этомъ изъ борновъ первичную проволоку, 
которая такимъ образомъ соединилась съ транефирмато- 
ромъ. Этотъ последшй упалъ ему на ноги и электриче-. 
ск1й токъ убилъ его моментально. Немедленно позванный 
докторъ Фини констатировал!,, что Виргентцль имеетъ 
на ногахъ два легкихъ синяка, произведенных!, контузя- 
щимъ теломъ, и что его смерть произошла отъ потрясешя 
электри чествомъ.

Но нрик:гзан1ю г. Нрюнера, Биргеитцль былъ перене- 
сенъ въ больницу, а подицейсшй наложи.гь печать иа 
двери погреба, где произошеаъ этотъ случай.

(Bui. Iut. de ГЕ1.) В. В.

Д и н ам о -м аш и н а  Ф ритчс съ  колесооГфаа- 
ИЫМЪ ЯКОрСМ'Ь.— Недавно на заводе Фритче и Пи- 
шона испытывалась 8-полюсная динамо-машина съ желез- 
нымъ якоремъ; она построена для развиНя 110 в. и 180 амп. 
или 160 в. и 125 ими., будучи приспособлена къ условБ 
ямъ непосредствен наго распределешя и съ аккумулятора
ми. Машина действовала 3 часа, доставляя 112 в. и 177 
амп. Число оборотовъ было при этомъ сначала 180, а къ 
концу 182. Для возможно более точного определешя на- 
гр’Ьвашя машины измеряли сопротивлеше якоря и электро- 
магнитовъ до действ1я и непосредственно после остановки. 
Изъ этихъ измерешй вычислили, что отъ трехчасовой ра
боты произошло повышеше температуры въ 14,7° Ц. для 
якоря и 19,0° Ц. для электро-магнитовъ; этотъ резуль
тата следуетъ признать весьма удовлетнорителышмъ.

Отвьтствкнный редактор!, В. С р езн ев еш й  (’непыльные редакторы С. С тенановъ. В . Ч иколевъ.


