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IV Электрическая выставка.
Общ1й обзоръ. (Съ чертежомъ).

IV Электрическая Выставка расположена въ 
вом'кщен1яхъ Техническаго Общества въ Соля- 
яомъ Городк'Ь. Выставка занимаетъ площадь въ 
2727 квадратныхъ метровъ, разм-Ьщена въ 9 
||лахъ, изъ которыхъ одна —- машинный павиль- 
одь для машинъ и паровыхъ котловъ— была вновь 
пИстроена спец1ально для Выставки по проекту 
гащенера-электротехника А. А. Лукина; въ одной 
иэт. остальныхъ залъ пом-4щсна библ1отека и чп- 
шьная комната выставки, одна изъ нихъ посвя
щена оперной телефонной передач-Ь изъ Мар1ин- 

■ сиго театра, и одна занята рестораномъ.
l̂lociтитeли Выставки входятъ чрезъ главный 

подъ'Ьздъ Техническаго Общества съ Пантелей- 
нонской, ярко освященный тремя дуговыми лам- 
паш1. Первый (I) небольшой залъ занять частью 
экспонатами бронзо-художественнаго и чугупно- 
шейнаго завода В. 3 . Гаврилова (4), выставпвшаго 
разшчныя арматурный принадлежности электри- 
чесюго осв'1щен1я, и два прекрасйыхъ бронзо- 
вххъ бюста проф. Д . И. Мендел-Ьева по модели 

Тинсбурга й Л. Н. Толстаго по модели профес- 
Н. Ге. Бюсты эти, привлекающ1е художест- 
й своей отд'Ьлкой вниман1е публики, пати

ны при помощи электричества, т. е. по- 
гальваническимъ путемъ окисью, придаю- 

имъ видъ старой бронзы. Рядомъ помТ- 
ся небольшой павильонъ зубоврачебнаго каби- 
П.И. Хрущова (5), экспонирую щаго различные 

ы npiiMdiHeniH электричества къ зубовра- 
iiy искусству. Маленьк1е электрическ1е дви- 
я, приводящееся въ движенёе опускной ба- 
|й съ хромовой кислоты вращаютъ съ по- 
|Ю гибкой передачи зубныя сверла, молоточки 
забиванёя пломбъ; тутъ же экспонированы 

:ньюя электрическёя лампочки, служащёя для 
щенёя внутреннихъ полостей челов-Гческаго 
К.ъ павильону Хрущева примыкаетъ витрина 
•ГО дома Блока (6), выставившаго небольшёе 

етрическёе двигатели въ ‘/2, V* и Vs лошади- 
силы и элементы Эдисонъ-Лаланда. Одинъ 
гель приводить въ движенёе съ Желаемою 

|Ю швейную машину, другой вентпляторъ. 
ой интересъ представляютъ весьма распро- 
нцые въ Америк’Ь элементы Лаланда, усо- 

1енствованные знаменитыыъ Эдисономъ; они 
изъ цинковой пластинки и брикета изъ

прессованной медной окалины, опущенныхъ въ 
растворъ "Ьдкаго натра. На выставк’Ь фигуриру- 
ютъ всЧ> типы этихъ элементовъ, отъ небольшихъ—  
емкостью въ 15 амперъ-часовъ, до громадныхъ—  
емкостью до 900 амперъ-часовъ.

Изъ этой залы посЬтитель слЧ>дуеть во вторую 
(П), гд-t угловое м-Ьсто (7) направо занято экспо
натами перваго русскаго электролитическаго за
вода К. Н. Жукова. Интересная выставка этого 
завода содрежитъ модель гальванопластической 
ванны, различные образцы вырабатываемыхъ въ 
иемъ пзъ рудъ и очищаемыхъ металловъ; тутъ 
выставлена чистая м-Ьдь, прямо электролизомъ 
полученная изъ рощтейновъ и купферштейиовъ 
Верхъ-Исетскихъ заводовъ графини Стенбокъ- 
Ферморъ, цементная ■ м'Ьдь, чистый никкель, до
бытый изъ чугунистаго никкеля Ревдинскихъ за- 
водовъ Пермикина, сюрьма гальванопластически 
осажденная изъ бабитовыхъ обломковъ и многёе 
другёе продукты электролиза, н-Ькоторые изъ ко
торыхъ добываются по способамъ принадлежа- 
шимъ самому директору завода К- Н. Жукову.

Съ другой стороны входа пом'Ьщается неболь
шая витрина представителей завода для добыва- 
нёя алюмипёя электролитическимъ путемъ въ воль
товой дуг'Ь по способу Коульса, сигнальные ж е
лезнодорожные приборы механика Матвеева, для 
предупрежденёя неверной постановки стрелокъ 
и модели железнодорожнаго аппарата Шильд- 
кнехта для автоматической подачи сигнала при 
крушенёи поезда, или схода вагона съ рельсъ. 
Противъ выставки завода Жукова въ другомъ 
углу расположены (8) экспонаты Гальванопластиче- 
скаго Отдела Экспедицёи Заготовленёя Государ- 
ственныхъ Бумагъ. Здесь мы видимъ большую 
гальванопластическую ванну, различные худо
жественные железные отпечатки щитовъ, таре- 
локъ и т. п., и подробные чертежи новой галь
ванопластической мастерской съ двойной уста
новкой: машинной—дневной и аккумуляторной—  
ночной. Рядомъ экспонентъ К. М. Гейбовичъ 
выставляетъ весьма практичные зажимы Ю. Ор- 
ловскаго для угольны.хъ плитокъ въ элементахъ 
и сигнальный электрическёй аппаратъ У. Манце- 
вича для железнодорожныхъ водокачекъ, указы
ваю щёй на уровень воды въ бакахъ. Ио средине 
комнаты стоятъ образцы зеркальныхъ изделёй 
Оффенбахера, между прочимъ изящныя звезды  
зеркальнаго стекла, внутри которыхъ помещены 
лампочки каленёя.
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Одна иРлая стЬна третьей залы (III) занята боль
шой выставкой фирмы К. И. Фреландта (i6 ), экспо
нирующей вс4  принадлежности электрнческаго 
осв-Ьщен1я, телефонн!, телеграфхи и домашней 
сигнализац1и. Тутъ особое внимание публики 
обращаютъ на себя дешевые симплексъ-микро- 
фоны для домашнихъ установокъ, различные ори
гинальные типы звонковъ, элементы, изоляторы, 
выключатели, предохранители и тому подобное. 
И^чти вся противоположная выставкР Фреландта 
ст4на занята изящной эстрадой (33), принадлежа- 
щейТелеграфному Ведомству. Вдоль эстрады распо
ложены три полныя станцш передаточныя и по- 
лучательныя, въ серединР аппаратъ Витстона, по 
краямъ два аппарата Морзе и аппараты Юза. ВсЬ эти 
приборы находятся въ д-Ьйств1и и соединен1Я сд-t- 
ланы съ помощью телеграфныхъ проволокъ изящно 
проложенныхъ на изоляторахъ вдоль эстрады. У 
ст4ны установлены различные изм4рг1телыше при
боры, телефонные аппараты, образцы кабелей, 
схемы и чертежи соединен1й, и различный работы 
студентовъ Электротехническаго Института Те- 
леграфнаго Ведомства. Съ одной стороны эстрады 
установлена маленькая центральная станц1я на ю о  
абонентовъ работы Эриксона въ Стокгольм^, c t  
другой шкафъ съ элементами А. И. Имшенецкаго 
(32), описан1е которыхъ помещается въ текущихъ '-" 
номерахъ нашего журнала. Эти элементы, зажи- 
гаютъ люстру въ несколько лампъ. кален1я. Вдоль’’ 
правой отъ входа стены расположены выставки 
несколькихъ более мелкпхъ эксп'онёнтовъ, на
чиная съ Фейнштейна, выставляющаго все арма
турных принадлежности электрнческаго освеще- 
н1я. Рядо.мъ съ нимъ расположены ркспонаты’ 
оптической и механической мастерской А. М. 
Ведунковича, между прочимъ очень дешевые 
электрическ1е звонь:и и удобные герметическхе 
элементы Лекланше. Предохранительные сигнали- 
зашонные приборы Е. Копаныгина противъ во- 
ровъ и пожара, а также его-же железнодорож
ная сигнализац!я занимаютъ следующее мёсто. 
Проходя дальше мимо павильона для продажи 
нскусственныхъ цветовъ, посетитель прибли
жается къ выставке принадлежностей электри- 
ческаго освещен1я, выделываемыхъ мастерской 
Тринковскаго въ Туле, и отличающихся изя- 
ществомъ и дешевизной. Рядомъ на стене пове- 
шенъ электрическ1й почтовый ящикъ Денисьев- 
скаго, указывающ1й звонкомъ на опущенную въ 
ящикъ корреспонденц!ю и предупреждающ1й вы- 
нут1е ея кемъ-либо постороннимъ. Тутъ ж е ра
скинута палатка, въ которой помещенъ поход
ный телеграфный вьюкъ князя Львова. Этотъ 
вьюкъ содержитъ целую походную канцелярш, 
телеграфный приборъ Морзе, элементы и проводи, 
никъ и оптическ1Й телеграфный приборъ, и весь 

. занииаетъ столь мало места, что легко вьючите» 
на одну лошадь. Следующее место (29) у стены за-.' 
пято представляющими большой интересъ акку-, 
муляторами .Владим1рова. Эти аккумуляторы, осо
бенно пригодныя въ военной и морской служ бе, 
и на домашнихъ установкахъ, представляютъ при..

очень небольшомъ объел1е значительную емкость. 
Они гер.метически расположены въ закрытыхъ 
цилиндрическихъ резервуарахъ по 14 аккумуля- 
торовъ въ каждомъ, и каждый подобный ци- 
линдръ при 28 вольтахъ даегь разрядный токъ 
въ 5 амперъ. 4 подобныхъ цилиндра освещаютъ 
ла.мпамн калипя место, занятое этимъ экспонен- 
то.мъ, два такихъ цилиндра зажигаютъ вольтову 
дугу. На противоположной стене противъ Владн- 
м!рова стоить витрина (40) Телефонпаго Общества 
Белля, выставившаго свои известные телефонные 
приборы. Рядомъ съ нимъ расположена полная 
измерительнаяустановка(41)для испытан1я кабелей 
устроенная Электротехнической частью Инженер- 
наго ведомства. Тутъ установленъ точный галь- 
ванометръ Томсона, ящики сопротивлен1я и ем
костей, и всяк1е друг1е измерительные приборы. 
Большой интересъ публики привлекаютъ также 
безопасный аккумуляторных лампы Поллака, при- 
меняющ1яся въ рудникахъ и пороховыхъ погре- 
бахъ.

Рядо.мъ интересная выставка (44) известной ма
стерской нзмерительныхъ приборовъ Гартмана и 
Брауна въ Бокенгейме у Франкфурта на Майне, 
представители которой здесь А. Износковъ, 
А. Зуккау и К®. Кроме точныхъ измерительныхт> 
научныхъ приборовъ здесь выставлены также 
техническ1е приборы— вольтметры простые и си
гнальные, а.мперметры начиная отъ совсемъ ма- 
ленькихъ карман ныхъ до большихъ станцюнныхъ, 
счетчики Ферранти и MHorie друг1е приборы. 
11роходя далёе мимо выставки сухихъ элементовъ 
Паерскаго и отличающихся изящной выдёлкой 
электромедицинскихъ приборовъ Д . Вальдена, 
привлекающаго публику своей большой электро
статической машиной Карре, посетитель прибли
жается къ лестничке, ведущей къ нижнему ма 
шинному помещен1ю. Середину описаннаго зала 
занимаютъ частью две витрины съ стеклянными 
частями, применяющимися въ элекгрическомъ 
освещен1и заводовъ Курженкова въ Малой Вн- 
шере и торговаго дома Э. Митенсъ, выставляю
щаго также известный изолировочный матер1алъ— 
вулканизированную фибру. Между ними не
сколько меньшихъ местъ, занятыхъ ариемометромъ 
Однера, продажею различныхъ аллюмин1евыхь 
безделушскъ и перьевъ, гравирован1емъ на стекле, 
выставкой граммофона Берлинера и т. п. Одно 
нзъ крайнихъ месгь срединнаго четырехугольника 
занимаетъ небольшой столъ (34), на которомъ раз
мещены выставленный проф. И. И. Боргманомъ 
Интересный коллекши демонстрашоиныхъ моделей 
генераторовъ и двигателей съ двуфазными и трех
фазными токами, представляющ1я всю генети
ческую истор1ю этого последняго успеха электро
техники, начиная съ основнаго опыта Араго, и 
кончая моделью трифазнаго двигателя Доливо- 
Добровольскаго. Противъ этой коллекши, при
влекающей В'ь особенности интересъ электро- 

. тёхниковъ, находится выставка (42) Швейцарскихъ 
. аллюмин1евыхъ заводовъ въ Йейгаузене, приго- 
.< Товляющихъ аллюмин1й по способу Геру изъ
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кр1олита, и представителемъ которыхъ въ Poccin 
явллется фирма К. Шпанъ. SAdbcb пос'Ьтитель 
видить ц-Ьлую горку изъ аллюмин1я и аллюми- 
н1еюй бронзы въ слиткахъ и брускахъ и боль
шую витрину изд-Ьл1й изъ этого удивительнаго 
металла. Тутъ же выставлены статуэтки изъ аллю- 
митевой бронзы, показывающ1е высокую пластин-' 
ность и прим-Ьнимость къ отливк"Ь этого сплава.

Къ описанному залу примыкають дв'Ь ком
наты, въ одной изъ которыхъ Телефонное Об- 
птество Белля установило ц'Ьлый рядъ телефон- 
ныхъ приборовъ, соединенныхъ со сценою Mapi- 
инскаго Театра, между Т'Ьмъ какъ въ другой —  
бнблютечной, поместилась известная книжная 
торговля А. Риккера, выставившая все новинки 
электрической литературы; здесь ж е устроена 

■ чипльня выставки и разложены для пользован1я 
. посЬтителями выставки текуш,1е номера, более '20 

рааличныхъ электротехническихъ журналовъ, вы- 
сшае.мыхъ въ читальню редакшями этихъ жур
наловъ.

(Продолжеше сл7ьдуетъ).

Изолировка проводниковъ для электриче- 
скаго ocBtiueHifl.

Не.1ьзя сказать, чтобы до настоящаго времени мы обла
дал бы сколько нибудь удачной классификащей изолиро
вок. проводниковъ и кабелей, служащихъ для электриче- 
окаго осв4щен1я. Каждая фабрика им^етъ свои образцы и 
'  йификац1ю изолировокъ. То, что было выработано прак- 

■| телеграфныхъ инженеровъ, работавшихъ съ подвод- 
: кабелями, принято и для электрическаго освЬщенэя, 

{требуется отъ изолировки сопротивлеще въ известное 
мегомоБъ на милю, независимо отъ разм'Ьровъ кабе- 

1е1  к оть д1тей, для которыхъ они предназначаются. По
верки дифръ, даваемыхъ въ опубликованныхъ таблицахъ, 
jtiancb р4дко, если вообще и д'Ьлалисъ когда нибудь. Если бы 
была сделана проверка ихъ, то было бы найдено, что если 
шчаемые результаты справедливы для однихъ разм'Ьровъ 
кабеля, то они безусловно не рправедливы для другихъ. Въ 
подвдыхъ кабеляхъ, точно также какъ и въ подземиы.хъ 
мефоаныхъ и телеграфныхъ проводиикахъ, толщина про- 
вдика и толщина изолирующаго слоя остаются всегда по- 
ш шнш, такъ что вполнЬ возможно опредЬ.тять изоли-

ГЕ чпсломъ мегомовъ сопротивлен1я на калгдую милю.
кьнроводникахъ для электрическаго освЬщешя, толщина 

Ш постоянно мЬняется и проводники постоянной толщины 
въ милю встрЬчаются рЬдко, развЬ только въ ма- 

шпраляхъ и фидерахъ. Поэтому для такихъ кабелей, преды- 
•мее опредьлеи1е изолировки не имЬетъ смысла. КромЬ 

НПО и ошибочно, такъ какъ, если проводнпкъ въ 1 ми.т- 
втръ въ йаметрЬ, будучи покрыть слоемъ изолирующаго 
(ества въ 1 мм. толщиной обладаеть изолировкой въ 
Иегомовъ на милю, то проводникъ въ 10 мил. въ д1аметрЬ, 
Ьытнй слоемъ той же толщины того же изолирующаго 
иш а, будеть обладать изолировкой всего 332 мегома 
ига; однако эта изолировка будеть настолько же дЬй- 
гыьна, какъ п первая.
)набдиг1. же такой кабель изолировкой, обладающей со- 
шешемъ въ 2000 мегомовъ не имЬло бы смысла и 

напрасно бы возвысн.ю стоимость кабе.гя. Проекти- 
вроводннкн для электрическаго освЬщентя, мы должны 

внимате на изолируюння способности матерьяловъ, 
_мп будемь пользоваться и па ту разность потен- 
■ь, которую должна будеть выдерживать изолировка. 
Мнесшя качества изолирующи.хъ матерьяловъ мы те- 
оставилн вь сторонЬ. Качество изолирующихъ ма

терьяловъ мы можемъ опрсдЬлять независимо отъ ихъ формы 
и, если матерьялы достаточно однороднаго строен1я, какими 
оцй и должны быть, то намъ нужно будеть знать только 
,Щь «yd îMbuoe U30.tiipoeaniei> и.ги сопротивлен1е, которое 
рня представляють .прохожденш тока, при нЬкоторой раз
ности потенцгаловъ.

УдЬльное сопротивлен1в.
Что называется удЬльнымъ сопротивлешемъ (р) провод- 

ликовъ, всЬмъ хорошо извЬстно. Единицей для сравнешя 
'С*ужитъ сопротивлеше кубическаго сантиметра нЬкотораго 

■ цоображаемаго матерьяла, сопротивлен1е котораго равняется 
при О" едйницЬ сопротивлиня въ системЬ С. S. S . Сопро- 
тнвлен1е 1.000000000 (10®) сантиметровъ такого вещества, 
при поперечномъ сЬчен1и въ одинъ квадратный сантиметръ, 
равняется одному ому.

РаздЬливъ' 10® сантиметровъ на р, мы получимъ длину, 
которую нужно придать стержню изъ какого нибудь ве
щества, съ поперечнымъ сЬчешемъ въ одинъ квадратный 
сантиметръ, чтобы его сопротивлен1е равня.тось о д н о ^  ому.

Такпмъ образомъ для мЬди эта длина будеть

10®
= 6 3 2 9 1 1  сантиметровъ, для pTyTii-g^Q:^=10630 санти

метровъ. Если взять столбъ ртути въ одинъ кв. милли- 
метръ ьъ сЬчен1и, то сопротивлен1е такого столба въ 106,3 
сантиметра длиной, будеть , равняться одному ому.

Въ слЬдующей таблицЬ приведены удЬльныя сопротив- 
легня для разлпчныхъ метгиловъ и ихъ температурные кос- 
фищенты.

УдЬльное со- Температур-
противлен1с. ные коефиц.

на 1® Ц.
С ер еб р о ...................................  . 1488 0,00377
МЬдь (мягкая).............................. 1580 0,00388

» (т в е р д а я ) ........................ 1616 0,00388
Золото . .................................... 2036 0,0038
Аллюмин1й. . . . . . .  2881 0,00393
Цинкъ . . . '  . . . . . 5366 0,00365
Платина...................................  . 8957 0,0034
Ж ел Ь зо .........................................  9611 0,0048
Никкель.........................................  12320 —
0.10В0. . . . J . .................. 13070 0,00365
Свинецъ....................- , ' • • 19420 0,00387
НЬмецкое серебро . . . .  20710 0,00014
Платиновое серебро. . . . 24120 0,00031
Платипопдг, . . . . . .  32907 0,00022
Никкелевая сталь . . . .  78080 0,00093
Р т у т ь . ..........................................  94070 0,00086

Если мы возьмемъ стержень изъ какого нибудь изъ 
этихъ металловъ, длиною въ 10® сайт, и въ одинъ кв. сайт, 
въ сЬченш, то число р даеть сопротпвлен1е этого стержня 
въ омахъ. Наприм-Ьръ такой стержень пзъ мягкой ,м-Ьди бу
деть им’Ьть сопротивлегне въ 1580 омовъ.

Проводимость подводныхъ кабелей (типа Post office) 
опред'Ьляется такъ; «Каждый проводникъ долженъ состоять 
изъ семи отдЬльныхъ мЬдныхъ проволокъ, сплетепныхъ вм'Ь- 
стЬ. Д1аметры проволокъ должны быть равны, морская миля 
ихъ должна весить 107 фунтовъ и OH'S при температур’Ь 
75® Фар. должны ifflfab сопротивленге не больше 11,65 омовъ 
II не меньше 11,18 омовъ на морскую милю».

ПредЬ.1 ы Д.1Я сопротивлен1я назначены для того, чтобы 
удержать в'Ьсъ мЬди въ соотв^тствующихъ пред'Ьлахъ и 
чтобы поддерживать соотв'Ьтствующее oTHonieiiie между ме- 
талломъ II д1электрикомъ. З а  пос.г'Ьднее время въ приготов- 
лен1и м'Ьди сдЬланы больш1е усп'Ьхи; ея плотность больше и 
мы получаемъ теперь кабели, которые при нашемъ способ^ ’ 
пробы, даютъ лучш1е результаты ч'Ьмъ кабели Матгисена 
изъ чистой мЬди. Кабели, сопротивлен1е которыхъ равняется 
101°,/о сопротивлешя чистой м'1ди встрЬчаются часто, но 
нерЬдко попадаются п таие, которые даютъ 102"/о. Фабри- j 
канты могутъ теперь постав.гять чистую мЬдь и мы теперь 
намЬреваемся ввести ее въ употреблен1е. IIo мы раньше 
должны опредЬлить ея удЬльный вЬсъ, такъ какъ ясно, что 
высокая проводимость зависить оть бо.гьшей плотности ея и 
нЬтъ никакихъ причинъ сомнЬваться въ точности опредЬле-
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шй Маттисена у д ^ н а г о  сопротивленш чистой ийди, плот
ности 8,90.

Уд%льное изолирован1е.
УдЬльное сопротпвлете изолирующихъ веществъ не такъ 

хорошо изучено, кань сопротивлен1е проводниковъ. Къ тому 
же оно и очень переменчиво. Клэркъ и Сабинъ въ 1871 г. 
приняли за единщ у сопротивлешя, сопротивлен1е кубиче- 
скаго узла изолирующаго вещества при Тб” Фар. (24,2, 
Ц.), но эта единица не вошла въ употреблеше, хотя неявно 
она всегда подразумевалась, при вычисленш цилиндриче- 
скихъ кабелей, длину которыхъ измеряли узлами. Эта еди
ница употреблялась только для подводныхъ кабелей. Узелъ, 
собственно говоря, терминъ не точный, такъ какъ узелъ 
есть скорость, а не длина. Точное назваше— морская миля 
(2029 ярдовъ), узелъ же есть скорость одной морской мили 
въ часъ. Поэтому это назваше и нельзя употреблять. Более 
подходящими единицами были бы кубичесый километръ или 
кубическая миля, но бо.лее всего подходить къ общеприня
той теперь системе С. S . S . кубическШ _ квадрантъ (10® 
сантиметровъ).

Удпльное изолировате какого нибудь вещества, выра
жается формулой:

.. р х г х 2 т

I

где о есть удельное сопротивлеше (въ единицахъ С. G. S.) 
д1электрика кабеля, длина которагп I сантиметровъ, по- 
крытаго изолпрующимъ слоемъ, внутренн1й и внешн1йдааметры 
котораго равны d и D (въ какихъ угодно единицахъ). У;^^ть- 
ное сопротивлен1е въ единицахъ С. G. S . есть сопротивле- 
Hie кубическаго сантиметра вещества. Эта единица очень 
мала и поэтому, выражая въ ней сопротивлен1е, получаемъ 
громадные численные коэфищенты; они доходять до KF® еди- 
ницъ С. G. S .—числа, о которыхъ мы не можемъ составить 
себе представлен1я. Более практичная единица было бы со- 
противлен1е куба, сторона котораго равнялась бы 1.000000000  
(10®) сантиметровъ, выраженное въ мегомахъ.

Въ Англ1и принято (исключая подводцые кабели), обо
значать изолирован1е числомъ мегомовъ на милю (statute  
m ile = l ,6  километра). Удельное изолирован1е определенное 
при такой единице длины будетъ: >

R  X  0,9144 X  10000000 ^

log Ф)
d

приметь видъ
Jog Т

P X i X ’t

Подставляя численное значеше к и положивъ, что R  
равняется сопротивленш на милю, получимъ

d +  t .
о =  R X  5,0559 X  — f-------г  10000

или, приблизительно,
d -\- t .

а =  R X  5,05 X  -------г  10000

Для обыкновенныхъ целей, формула 

d - f  t
R  X  5 Х —  10000

R X
d -)- t

2000
даетъ вполне удовлетворительные результаты, точность ко
торыхъ по большей части доходить до 1“/о. Положимъ на- 
примеръ, D = 0 ,5 ;  d = 0 ,314; R = 5 0 0 0  (числа, относящ1яся къ 
проволоке съ каучуковой изолировкой). Тогда t= 0 ,0 9 3 . Вы
числяя по точной формуле, получимъ:

_ _  5000 X  4,39___________ ___ 5000 X  4,39

“ (log 0,5 — log 0,314) 10000 ~  1 ,6989700-1 ,4969296  

10000 =  10865 

Приближенная фурмула даетъ:

0,314 X  0,093

- 10941
5000 X

2000
Я  предлагаю принять за практическую едш ицу удель- 

паго изолирован1я сопротивлен1е куба, сторона котораго 
равняется земному квадранту (10® сайт.), сделаннаго изъ 
некотораго изолирующаго вещества, обладающаго при О" со- 
противлен1емъ въ 1 мегомъ. Въ этихъ единицахъ удельное 
изолирован1е (з )  ра.зличныхъ веществъ, вычисленное на осно- 
ван1и ихъ сопротивлен1й и размеровъ, будетъ следующее 
(температурная поправка не введена):

или, подставляя вместо его численную величину, 

а — R X 4 ,^

где R  есть сопротивлеше изолировки на милю.
Кемпе выводить приближенную формулу, более простаго 

вида следующимъ образомъ:

,  D „ f D  —  rf , 1 /В  — d \ ® , l  /D - d \®  , 1
^ °ge  d — ^ l D  +  d + 3 iD  +  d ) 5 1 в - |-й /

Если D  мало отличается оть d т. е . разность (D —d) не 
велика, то мы можемъ принебречь всеми членами, кроме 
перваго, не сдблавъ большой ошибки. Тогда выражен1е

Р Х ^ Х 2 т :

I) — d 
1) +  d

или, вводя величину f—толщину изолирующаго слоя, получимъ

d  -f- tрхгх^^х t -

В е щ е с т в о .

В о з д у х ъ ........................

С л ю д а ............................

Гутаперча . . . . .

К а у ч у к ъ .......................

Ш е л к ъ ............................

Вещество Гупера . .

Эбонитъ ........................

Парафинъ . . . . . .

Стекло (флинтъ) . . . 
Каучукъ высокой изо

лировки Сименса . 
Обыкновенн. чистый и 

вулканизирован, кау
чукъ Сименса . . . 

Фибра Сименса высо
кой изолировки . . 

Д1электрикъ Фовлеръ-
В а р и н г ъ ...................

Вулканизированн. кау
чукъ Гловера . . .

т

l4

8,4X10®'

4,5X10®®

l,09X10®®j

9,0Х10®®|

1,5X10®®!

3,4Х10®®|

2X10®®

5  о
О  Аг*. Й

6  t
«  5  

И  S

I s

Н  £■

Имя изследо- 

вателя.

оо

0,084

0,45

10,9

9

15

28

34

20

16,17

2,28

11,90

7,33

1,63

20

24

24

28

24

46

46

20

15

15

15

15

15

I Айртонъ и 
) Перри.

Л. Клэркъ.

Айртонъ н, 
Перри.

Айртонъ I 
Перри.

Т. Грэй.
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Чтобы П01учить пстинныя величины о, надо конечно : 
привести числа, данный въ таблиц^ кь 0°.

Электризац1я.
СлЬдуеть всегда дать изолированному проводнику время 

(aanpiniipb 1 минуту) наэлектризоваться раньше, ч%мъ дЬ‘ 
дать отчеть по шкал4 гальванометра, на основаши которагО 
вычисляется пзоляц1я проводника. Утечка тока поляри-' 
зуеть д1электрикъ и пзоляп,1я явно улучшается, сначала ■ 
быстро, потомъ медленнее, и, если не ус-ювиться въ какой 
иоменть времени, посл4 замыкан1я тока, делать отчетъ, то 
получаемые результаты будуть несравнимы. Всбми принято, 
что этотъ промежутокъ времени долженъ равняться одной 
ииут4. Скорость съ которой уменьшается утечка, въ зави
симости отъ электрпзад1и служить м^рою качества изоли- 
рующаго вещества. HepaBHOMipHoe электризоваше служить 
знакомь начинающагося недостатка, наэлектризовыванзе же 
совершенно правильное доказываеть хорошее качество изо- 
лирующаго вещества. Сопротивлеше д1электрика повидилому 
постепенно возрастаетъ, вс.л'ЬдствУе образов ашя электродви
жущей силы обратнаго направленш, происходящей вероятно 
огь присутств1я жидкаго электролита. Такъ какъ скорость 
элепрнзадш величина неопред'Ьленная и, въ лучшихъ изо- 
лирующихъ веществахъ весьма небольшая, то лучше го'во- 
р т . что элекгризад1я постоянно увеличивается, не опре- 
4мя скорость этого увеличешя. Конечно нужно еще опре- 
дЬить температуру, при которой производились наблюдетя. 
Обыкновенно принято ихъ д й ать  при температур-Ь 75" Фар. 
(21',2 Ц.).

Толщина изолирующаго слоя.
^ .l ie  важно опредЬлять толщину изолирующаго слоя. 

Эта величина зависитъ отъ двухъ условШ—электродвижущей 
силы, которой будуть пользоваться и механическихъ услов1й 
произподства. Мы должны также принимать во внимаше л 
длину, на которой можетъ проскочить искра въ воздух^ осо
бенно для проводниковъ, по которымъ будетъ проходить токъ 
внсокаго напряжен1я, такъ какъ температура, вре.мя, различ- 
ш  случайности, портягь изолировку и въ MtcTaxb тре- 
|щнъ проводникъ остается обнажсннымъ. Для проволоки 
1L19 толщина слоя не должна быть меньше 1 миллиметра 
П1 0,4 дюйма, т. е. проводникъ въ ми.1лим.етръ въ дааметрЬ 
требуегь изолирующаго слоя по крайней м̂ р̂ й въ одинъ 
милнметръ толщиной. Дал'Ье для того, чтобы искра проско
чила на разстояши одного миллиметра въ воздухЬ, надо 
60О)вольтъ. Когда дУаметръ проводника увеличивается, то 
кфира слоя должна увеличиваться въ большемъ отноше- 
Hii, не потому, что этого требуегь электродвижущая сила, 
к  потому, что онъ долженъ бол'Ье сопротивляться механи- 
ческилъ д4йств4ямъ, которымъ подвергается. Если толщина 
■ширующаго слоя на проводник^ какого нибудь д1аметра 

,jmaro4Ha, чтобы выносить х  вольтъ, то она будетъ доста- 
л е т  для того же числа вольтъ и на проводник^ всякаго 

дзаметра.
Г  Толщина изолирующаго слоя, которую нужно употреб- 

для безопасности .лицъ, которые случайно и.ти Hasit- 
риио прикасаются къ проводнику, зависитъ конечно отъ 

^ульиаго изолирован1я унотреблясмаго вещества. Ч^мъ 
^ Н е  это удйльное изолироваше, т^мъ тоньше можетъ быть 
Т Й  и тймъ меньше количество употребленнаго изолирую- 

ваго вещества. Это уже д Ъ е  фабриканта, инженеръ же 
ж к т  определить только наименьшую толщину слоя. Я  
мривожу правила, выработанные Board of Trade для воздуш- 
nni. |фоводниковъ:

I ^Kiii воздушный проводникъ, служаицй для токовъ 
шсок':., вапраженш, долженъ быть пзолированъ по всей 

шгЬ нс портящимся и достаточно дЬйствительнымъ веще- 
которое предварительно должно быть одобрено 

1  of Trade. Толщина изолирующаго слоя не можетъ 
. меньше *ji“ дюйма. Для токовъ, въ которыхъ разность 

■>ищ1аловъ на концахъ д'Ьпи превосходить 2000 вольтъ, 
мвшна изолирующаго слоя въ дюймахъ или частяхъ дюйма, 
■  дал а  быть меньше, чемъ число вольтъ, разделенное 
■JeneO. Кроме того изолировка должна быть защищена 
снружп огь всякихъ повреждешй. Если эта зазцита вся 
Ш. хотя бы отчасти, металлическая, то она должна быть 
К юрошемъ соединенш съ землей.»

«Вещества, которыя употребляются для изолировки про-

./водниковъ для токовъ высокаго налряжен1я, должны не 
‘ й зй н я тъ  своей физической структуры при переменахъ тем- 
- нературы въ пределахъ О" и 150" Фар. и не меняться оть 
, вл1ян1я атмосферы городовъ и промышленныхъ округовъ».

Дтакъ нужно знать две ве.1нчины: удельное изолироваше и 
■ толщину изолирующаго слоя. Первая опреде.таетъ качество 

Изолирующаго вещества, вторая—зависитъ отъ разстоянзя, ■ 
V на которомъ можетъ проскочить искра.

. Въ высшей степени трудно придти къ какому нибудь 
йаключенш относительно разстоян!я, па которомъ проска- 
киваетъ въ воздухе искра, при определенной разности потен- 
ддауовъ. Это разстоян1е меняется въ зависимости отъ лежа- 
щихъ другъ противъ друга поверхностей, между которыми 
должна проскочить искра, въ зависимости отъ сопротивленш, 
емкости и электромагнитной инерц1и цени, въ зависимости 
оть пр1гроды тока т. е. отъ того, постоянный-ли онъ и.ли пе
ременный, и наконецъ, если онъ переменный, въ завнсимости 
отъ числа переменъ въ секунду. Сэръ В. Томсонъ говорить, 
«что баттарея Дан1э.1Я въ 5510 элементовъ, можетъ дать 
искру между двумя, слегка выпуклыми, поверхностями на
ходящимися въ обыкновенномъ воздухе на разстояши 
’ |в сантиметра другъ отъ друга». («Papers on Electrostatics 
and Magnetism» стр. 259). Это значить, что для образован1я 
искры при разстояши между поверхностями въ 1 милли- 
метръ, требуется 4928 вольтъ.

Варренъ-де-ла-Рю получилъ весьма схож1я результаты. 
Проф. Круксъ, употребивъ индукщонную катушку, получилъ 
меньш1я величины. По его вычислешямъ для образован1я 
искры на рм стояш и въ 1 мм. требуется электродвижущая 
сила въ 9 ^  вольтъ. Ферранти, употреб.тая токъ въ 20000  
вольтъ и съ двумястами переменами, въ секунду, нашелъ, что 
для образовашя искры на разстоянш 1 мм. требуется электро
движущая сила въ 620 вольтъ.

Я  пред.тагаю для подземныхъ изолированныхъ провод
никовъ употреблять изолирующ1й слой въ 1 ми.ииметръ, 
для элеюродвцжущихъ силъ въ 500 вольтъ и меньше. Зат^мъ 
на каждые 500 вольтъ или часть пятисотъ вольтъ, увеличи
вать толщину слоя на 0,5 миллиметра. Я  привожу таблицу 
толщинъ изолирующаго слоя:

Толщина д1электрика для различныхъ чиселъ вольтъ.

Знакомь (*) 
шаго качества, т

Число вольтъ. Миллим. Дюймы.
Но правиламъ 

Board of Trade, 
дюймы.

500 и ниже • . . 1,0 0,04 0,04

1000 » » . . . 1,5 0,06 0,05

1500 » » . . . 2 ,0 0,08 0,075*
2000 » » . . . 2,5 0,10 0,10

*2500 » » . -. . 3,0 0,12 0,125

*5000 » « . . . 5,5 0,22 0,25

*10000 » » . . . 10,5 0,42 0,50

выс-ооозначены изолнрующш вещества 
е. у  которыхъ о  больше 10.

Классификац1я.
Классификащя кабелей по изолировке весьма разнооб

разна и запутана. Изъ классифпкац1й самыхъ проводниковъ, 
самая систематическая классификац1я Сименса. Нумеръ 
образца даетъ длину въ ярдахъ, которая имеетъ сопротив- 
леше равное '/ю  ома. Разделивъ это число на 4 , получимъ 
число амперъ, которое можно пропустить черезъ провод
никъ; разделивъ его на 5—получимъ весь мили нроводни- 
ковъ въ фунтахъ; раз;^ и въ  на 6—получимъ величину по- 
перечпаго сечеш я въ квадратвыхъ миллиметрахъ, а  разде
ливъ на 4000—получимъ тоже сечен1е въ квадратныхъ дюй
махъ. Ничто не можетъ быть лучше. Но какъ только мы 
перейдемъ къ классификац!и изолировки, мы сейчасъ же 
найдемъ типы G, Н, I, Р, Q, В, L , М, N, L L ,  М  М, N  N, 
L L L ,  М М М ,  N  N  N —s<A различающ1еся между собою



38 Э Л ЕК Т РИ Ч ЕС Т В О . 3 .

по толщин^ и числу слоевъ чпстаго каучука, вулканизиро- Типы N, N N , N N N  а приготовлены соответственно 
ваннаго каучука, «спед1альнаго вещества», по обмоткЬ и для тововъ въ 250, 2500 и 5000 вольтъ. Ихъ цена меняется 

j предохранительнымъ слоемъ разныхъ смесей пропитаннаго въ отношеши 64 ; 79 : 93.
дегтемъ джута, свинца и железной брони, а также по со- Они испытываются въ во;Д  если не предназначаются 

! противленш изолящи въ мегоыахъ на милю. Лгяс^а;мжгл1№с?и*, исопротивлен1еихъизолящ и5т*еньшается

I Удельное изолирован1е кабелей для электрическаго освещен1я, приготовляемыхъ различными фирмами.

П р о в о д н и к  ъ. Д 1 э л е к т р и к ъ . Нзолящя ИО? сЗ

ФаБГ’ИКАНТЪ. So прово- 
локъ и Д1аметръ. Толщина (t). Д1 аметръ (н).

il<t Л1И.1Ю
при 60" 
фар. въ 
яегомахъ.

н о  о.РЧ я

> . g e

3  А М Ъ Ч л и I я.

приблиз.
калибръ. ( ЮЙМы| МИЛЛ.  ;^ЮЙМЫ МИЛЛ.  1(юймы МИЛЛ.  I

Сименсъ Бр. . . . V22 0,084 2 , 1 1 0,076 1,93 0,236 5,99 16180 15,84 Изолированы «спещальнымъ

а . . . » » » 0,078 1,98 0,240 6 ,10 18270 17,60
• каучукомъ высокой изолиров

ки Сименса».
о . . . ’Vis’/a 0,340 8,64 0,079 2,03 0,501 12,72 10 2 2 2,67 [ Обыкновенный чистый и вул-
» . . . 0,612 15,54 0,168 4,27 0,949 24,10 824 1,90 1 канизированный каучукъ.

)) . . . 0,850 21,-59 0,190 4,82 1,230 31,24 4082 11,17
Кабели въ свинцовой трубке.

>i . . . 3'/l3 0,651 16,53 0,096 2,44 0,844 21,43 j 2567 10 ,0 0 . Изолированъ особой фиброй
)) . . . 19/14 0,410 10,41 0,079 2 ,0 1 0,568 14,42 3794 11,77 высокой изолировки (провод

ники Bradford Corporation).
» . . . l/l3 0,286 7,26 0,079 » 0,444 11,28 : 6389 14,69

)) . . . ®7 g1/2 1,656 42,06
1

0,113 2,87 1,882 47,80 624 4,93
Кабель въ свинцовой трубкЬ;

О . . . » » i » » >J 830 6,56 язолированъ пропитанной фи-
)) . . . so/ i o 1,170 29,72 0,114 2,89 1,398 35,51 1 851 4,83 брой (проводники компашй 

St. Jam es и Pall Mall).
» . . . "  i 1014 5,76

Сильвертоунъ (Sil- 1
vertown) . . • . 19/15 0,360- 9,14 0,144 3,66 0,648 16,46 6768

6664

11,64

1,46
1 Изолированъ чистымъ каучу-
} комъ, сверху каучукомъ вул-

» . . . . » • > • ■» )) ъ )) 6549 11,26 J канизированнымъ.

Каллендеръ (Callen-
0,154d e r ) ........................ l/l(! 0,192 4,88 3,91 0,500 12,70 380 0,40 1 Изолированы ву.лканизиро-

» . . . . 19/lS 0,240 6 ,10 0,155 3,94 0,550 13,97 400 0,49 1 ваннымъ битумомт..

Гловеръ (G lovei) . 19/13 0,460 1 1 ,6 8 0,115 2,92 0,690 17,52 600 1,50 1
» ■» > » )) » 515 1,28

» > > » )) » 560 1,40 Изолированы чистымъ и вул-

» 1/lC 0,192 4,88 0,055 1,40 0,302 7,07 855 1,91
а )) )) 813 1,81

канизированнымъ каучукомъ

)>

Фовлеръ - Варинп.

y> > > > » I »
1
1.

883 1 ,8 6

(Ко wler-W  arin;.'). 1 1/lS 0,048 1 ,2 2 0,036 0,91 0 ,12 0 3,05 6522 7,20
)) j  1 /le 0,064 1,62 0,043 1,09 1,150 3,81 6619 7,85

Изолированы составомъ Ва-
» i ’ / l e 0,192 4,88 0,078 2,03 0,352 8,94 4835 ; 8,07
)} j *718 0,240 6 ,10 > » 0,400 10,16 3280 ' 6,48 ринга.
» ! 19/le 0,320 8,13 0,095 2,41 0,510 12,95 3312 7,18
» 19/15 0,360 9,14 1 , 1 0 0 2,54 0,560 14,22 3145 7,19

Теплей (H enley) . i/io 0,128 3,25 0,046 • 1,17 0 ,2 2 0 5,59 564 1,05
1 Изолированы чистымъ каучу

» i  1/lG 0,192 4,88 0,054 1,87 0,300 7,62 406 0,92
)) ; 1»/18 0,240 6,09 0,060 .14Й • 0,360 9,14 329 0,82

1 комъ и смесью каучуковом

» 1 • /» 0,080 2,03 0,040 l ;0 2 0,160 4,06 440 6,48
» 9 /3 0 0,078 1,98 0,039 0;99 0,157 3,99 5210 7,57
» ’ /15 0,216 5,49 0,057 i;45 0,330 8,38 5210 ' 5,27 Каучукъ съ озокеритомъ.
» 19/11 0,40( 10,16 0,080 . 2,03 

2 ,®

■ 0,560 14,22 2000 ; 6 ,0 1
)> «1/15 0,648.  16,46 0 , 1 1 1 0,870 22,09 22 0 0 i 7,55
» «1 / 1 2 0,936 23,77 0,217 г Ш 1,370 34,79 7146 1 19,98 Особенный кабель, классъ Ai
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при увеличен1и размЪровъ проводника. Напрнм^^ръ типъ И, 
<взолированъ однимъ слоемъ чистаго и двумя слоями вул  ̂ ' 
кавизврованнаго каучука, (обмотанъ и протянуть сквозь- 
предохранительный составь). При npo6i вь вод-Ь, его сопра- 
TBBieHie меняется отъ 2000 до 700 мегомь на милю при . 
00" Фар., въ зависимости отъ толщины проводника». Слова 
въ скобкахъ, единственно отличаютъ типь В  отъ типа ' 

Silrertown Company приготовляетъ проводники, сЬчешс-'Х-' 
которыхъ увеличивается все на '/ао кв. дюйма, въ предЬ- -̂“.; 
лахъ между ’,'ю кв. дюйма и однимъ кв. дюймомъ. Изоли^ ' ; 
рующп”! слой состоитъ изъ чистаго каучука и лучшего ву.т-' 
канпзированнаго каучука. Компан1я стремится сохранить 
постоянное OTiiomenie между д1аметромъ проводника и тол
щиной изолнрующаго слоя, но все-таки сопротивлен1е изо- 
ляд1и меняется вмЬстб съ pa3MtpaMH проводника. B c i  про
водники тщательно испытываются подъ водой и дають со- 
conpoTHBxenie бо,т1е 2500 мегомовъ на милю. Но классифи- 
кад1я по буквамъ этой компанпл, почти столь же запутана, 
какъ классификад1я другихъ компан1й, исключая развЬ компа- 
впи Fowler-Waring, которая употребляетъ только одинъ сортъ 
рэлектрика и только одинъ способъ предохранелпя—именно 
покрыван1е свинцомъ.
t ломпан1я Standard Underground Cable въ Америкф, ко
торая употребляетъ составь Варинга, опредЬ.ляетъ то.лщину 
изолпрутощаго слоя въ тысячныхъ доляхъ дюйма. Самая 
меньшая толщина, которую употребляетъ ком патя равняется 
31 тысячныхъ дюйма, на 9 тысячныхъ меньше, чЬмъ пред
ложенный мною максимумъ. Самый толстый слой им-бетъ 
толщину въ 188 тысячныхъ дмйма или 7,5 ми.лл. и можетъ 
выдержать 7000 вольтъ.

Классификащя на типы—вопросъ, касающшся фабрикан- 
товъ. Мы не можемъ вм-Ёшиваться въ это д ё л о ,  но можемъ 
надеяться, что они сами признаютъ удобства, которыя свя
заны съ уменьшен1емъ насколько возможно числа типовъ и, 
[раньше всего, вычеркнуть изъ своихъ каталоговъ типы де
шевые, но плохаго качества.
I Неудобства такой неопред-Ьленной класспфикад1и ярко 
высказались недавно въ одпомъ продессЁ, г д ё  о д и п ъ  изъ 
способнЁйшихъ адвокатовъ въ продолженш н ё с к о л ь к и х ъ  ча- 
совъ долженъ былъ стараться объяснить, что значить «про

р о к а  качества (7», т. к. никто изъ присутствовавшихъ евп- 
^телеи и экспертовъ не могъ пролить на этотъ вопросъ ни- 
>иакого свЁта.

Я очень благодаренъ различнымъ фирмамъ, доставляв- 
(юилъ мнЁ свЁденш, благодаря которымъ я  могъ устроить 
шссификацш и измЁрить удЁльное изолировап1е различ- 
ныхъ веществъ, которыя эти фирмы употребляють. Такъ 

дай. эти свЁдешя могутъ €ыть полезны, то я  и помЁстилъ 
ихь въ прилагаемую таблицу.
I  УешЫ, которымъ должны удовлетворять провод- 
пит. Никогда не нужно употреблять проводниковъ, кото
рые нельзя подвергнуть пробЁ подъ водой. Въ продажЁ су- 
ществують проводники, предназначенные исключительно 
дм; сухихъ мгьстъ, но такъ какъ не извЁстно, какимъ 
испытаЕиямъ подвергались эти проводники, а также, потому 
что сух1я мЁста далеко не всегда сухи, то употреблеше 
|пш\ъ проводниковъ имЁетъ всегда тЁ результаты, что прн- 
появленш сырости, появляется утечка тока, начинается элск- 
тролизъ, проводникъ разъЁдается, если раньше не уничто
жится отъ огня.

НЁть достаточно строгихъ сдовъ, для того, чтобы выска
зать неодобрен1е тому пренебрежешю къ самымъ обыкновен- 
иымъ предосторожностямъ, которое проявляется въ упо- 
треблен!и подобныхъ дешевыхъ проводниковъ. Подобное 
гренебрежеше нарушаетъ довЁр1е къ дЁлу, производить опа- 
снос;ь и губить промышленность.

У нашихъ поставщиковъ проводниковъ выработалась за  
П'.‘ йднее время очень оригинальная практика. Они требуютъ, 
чтобы фабриканты уменьшали дааметръ своихъ изолирован- 
ныхъ 1фоводниковъ на столько, чтобы ихъ можно было помЁ- 
щать въ Т Ё  деревянный планки съ желобами, которые находи
лись у нихъ въ складахъ. Другими словами, интересы потре
бителей электрическаго свЁта приносились въ жертву фабри- 
иаитанъ деревянныхъ планокъ.

Я вовсе не боюсь той опасности для людей, которую 
средставляютъ токи высокаго напряжешя. Противъ соеди- 
нев1я первичныхъ и вторичныхъ проводниковъ— а это со- 
единея1е представляетъ единственный источникъ опасности—

приняты так1я мЁры, что его можно не бояться. Я  скорЁе 
боюсь опасности отъ огня, которая можетъ появиться при 
всякой системЁ и скорЁе даже при употреблены! токовъ 
ннзкаго напряжен1я, такъ какъ при этихъ' токахъ не при
нимается достаточно мЁръ предосторожности. Многочислен
ные несчастные случаи, происходивппе отъ недостаточно 
тщательной установки освЁщешя съ токами низкаго напря- 
жен!я, заставили обратить вниман1е па опасность, которую 
.они представляютъ.

Поэтому я предпочитаю требовать, чтобы проводники 
удов.летворяли слЁдующнмъ услов1ямъ;

1) Мёдь должна быть чистая; оя плотность должна рав 
няться 8,9, а удЁльное сопротпвлен 1е 1,616, т. е. она до.тжна 
соотвЁтствовать чистой м ё д и  М атиссена.

2) Если проводппкъ покрыть какимъ пибудь вулканизи- 
рованнымъ веществомъ, то онъ долженъ быть предварительно 
вы.гужснъ.

Л) Не с.тЁдуетъ употреблять проволокъ тоньше 0,04 дюйма 
или 1 мил. въ д1аметрЁ.

4) Н е елЁдуетъ даже употреблять отдЁльныхъ проволокъ 
мепьшаго д1аметра.

5) В сё проводники большаго д1аметра должны быть спле
тены изъ нЁсколькихъ проволокъ.

6) Вёсъ мёди долженъ быть таковъ, чтобы потеря въ 
вольтахъ между источникомъ электричества и напбо.чЁе уда
ленной лампой, при полной нагрузкЁ не превосходила 1 про
цента. Поэтому нужно давать токт), который можно пропу
стить по данному проводнику.

7) Д1электрикъ, служанцй для изолировагпя, долженъ быть
описанъ й дано его «у;^льпое изолировате въ кубическихъ 
квадрантахъ» гуттаперчи при 75° Фар., который принимается 
за  единицу *). ,

8) ДО.ЧЖНЫ быть даны толщины пзо.лирующихъ слоевъ 
для проводниковъ различнаго д1аметра.

9) Должны быть даны тЁ различные способы предохра- 
нен1я и защиты проводника, которые употребляются.

10) Къ каждому мотку проводника должно быть привя
зано удостовЁрен1е фабриканта въ томъ, что проводникъ 
удовлетворяетъ услов1я.мъ и что онъ былъ попробованъ подъ 
водой **).

Испытаже.
Въ океанъ погружено болЁе 130000 миль кабе.чя и я  не 

могу припомнить пи одного алучая, начиная съ 1865 года, 
когда бы какой либо недостатокъ укрылся отъ лнцъ, произ- 
водивгаихъ испытан1е. Каждый кабель подвергается подъ 
водой самымъ пцательнымъ и точнымъ испыташямъ. Почему 
бы не д^Ь.ать того же съ проводниками для электрическаго 
освЁщешя? Это значительно уменьшило бы опасность упо- 
треблешя такихъ проводниковъ.

Существуетъ весьма распространенное мнЁн1е, что изо- 
ляц1я мЁняется обратно пропорщонально напр;1жен1ю тока 
и, что чЁмъ сильнЁе напряжен1е тока, который употреб
ляется для пробы, тЁмъ точнЁо получаемые результаты. 
Числа, приводимыя ниже, покажуп>, что это мнЁп1е не
справедливо.
Таблица результатовъ испытан1я кабеля изолированнаго гут- 
__________ таперчей, при различиомъ числЁ вольтъ.__________

'Гисло эле- 
ментовъ 

Лекланше.

10
40

100
200
300

400

Отсчетъ по гальванометру.

1 мин.

18'/т 

75 

179

181 7000 ш 

192 4000 U) 

188 3000 ш

2 мин.

16

67

163

168

181

177

3 мин.

14'/г

64

157

162

177

173

И 3 0 Л Я Ц 1 Я  по- 
слЁ электри- 
зац1и вътече- 

н1и 1 мин.

мегомы.
164.3

162,2

173.3 

168,2 

172,2 

174,1

*) Эту величину легко вычислить изъ числа мегомовъ на 
милю, если извЁстны размЁры и температурный коефипДэнтъ 
вещества.

**) Фабрики Гловера и Сильвертоуна уже дЁлаютъ это
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Преимущество употреблешя для испытан1я токовъ высо- 
каго напряжен1я то, что они увеличивають небольш1я не
достатки, но съ другой стороны токъ слишкомъ большого 
папряжешя, можетъ и испортить изолящш. Поэтому бла
горазумнее всего испытывать изоляцию токами, напряж ете  
которыхъ не превосходить напряжешя, д.тя которого приго
товлены проводники больше ч^мъ на 100"/о, но и не меньше, 
чемъ на бО"/".

^лектро-D'-культура.
( Иродолжеше) *).

Опыты е ъ  защ ищ енны м ъ с в ет о м ъ  в ъ  т е ч е т е  в сей  
ночи (1890). Въ начале марта 1890, обыкновенный мато
вый шарь быль помещенъ на лампу и въ теченю 5 недель 
были произведены опыты подобные вышеописаннымъ. Дей- 
CTBie видоизм'ененнаго освещешя оказалось гораздо менее 
заметнымъ, чемъ незащищеннаго света. Шпинатъ обнару- 
жилъ тоже стремлен1е къ обсеменешю, но въ меньшихъ 
размерахъ и его кусты не страдали такъ отъ близости лампы. 
Сататъ, въ электрическомъ помещеши, быль положительно 
лучше, ч']̂ мъ въ нормалыюмъ. Гедиска быстро выросла и 
листья ея не свернулись, темъ не менее она оказалась хуже, 
чемъ въ нормалыюмъ отде.тенш, хотя разница была менее 
заметна, чемъ въ предшествовавшихъ опытахъ. Пги новые 
опыты, однако, не могул, служить для сравнешя съ преж
ними, потому что при уд.1 пннивши:гся весеннихъ дняхъ 
растен1я получали въ это время больше солнечпаго света, 
чемъ прежде. Числа, полученный для редиски, все таки 
допускаю л практически возможное сравнеше, благодаря ея  
быстрому росту. Таблица В м о ж ел  быть сравниваема поэтому 
съ таблицей А.

Таблица В. ' . -

Средп!й весъ 
всего растен!я.

Средн!й весъ 
стебля 

и листьевъ.

Средн1й B t o  
корней.'

Число 
годны хъ 
корней.

С. Т. С. Т. с . Т. . с . Т.

0.29 0.33 0.12 0.11 0.17 0.22 89",'о 94"/ь

Потери въ среднихъ весахъ, пронсходяпця о л . элск- 
трическаго света, простираются здесь въ различных'!, слу- 
чаяхъ о л  одного до пяти процентовъ въ то. время, кай. 
потери при незащищенномъ светб были о л  АЬ"1о до 65'’,'о. 
С л едуел  также заметить, что въ то время, какъ стебли и 
листья были легче при незащищенномъ светЬ, здесь они 
тяжелее въ сравненп! съ нормальными растениями; это еще 
интереснее въ связи съ фактомъ, что салал. вышелъ лучше 
при разсеянномъ электрическомъ свете, чемъ въ норммь- 
номъ помещен!!!.

Числа показываюл также что рартен!я, который росли 
прямо подъ лампой, оказались только немного xyate техъ, 
который отстояли на 10 и 12 футовъ или, наконецъ, техъ, 
которыя были въ темномъ помещен!!!. Никакая другая ово!!1,ь 
не выдерживала въ нашихъ опытахъ такъ же хорошо элек- 
трическаго света, какъ редиска. Затемъ были произведены 
опыты съ целью обнаружить вл!ян!е электр!!ческаго света 
на цветен!е растен!и, но результаты не были настолько 
обильны, чтобы можно было сделать определенные выводы. 
Была замечена однако небольшая разница въ продолж!!- 
тельности пер!ода, въ который продолжался дветъ въ обоихъ 
случаяхъ. Цветы pr!mu]a и с!пегаг!а повидпмому держа.;1ись 
однимъ днемъ доль!ие въ электрическомъ отделен!!!, в'ь 'тО: 
время какъ и бегоп!!! цветы гера!!!ума—дольше въ тем’ноы.ъ' 
отделен!!!. Это, впрочемъ, можетъ быть, случайный колебай|я.;

II такъ мы находимъ въ заключен!!!, что вредное дей'г 
CTBie электрической лампы ослабляется употреблен!емъ Toit- 
каго шара, вероятно потому, что стекло устраняетъ лучи 
высокой преломляемости и невидимые луч!!. Щ аръ кром'6' 
того распределяетъ светъ более ровно !! вероятно , цогло- 
!цаетъ немного его; i!o всетаки уменьщен!е вреднаго'д.е,й- 
ств!я выходить за пределы всякой пропорц!о!!альности BTii-Mi

*) См. Л« 2, стр. 22.

изменешямъ и мы даже нашли, что салатъ и листья ре
диски выросли лучше подь вл!яшемъ электрическаго света, 
чемъ въ обык!ювен!!ыхъ услов!яхъ. Эти факты показываютъ, 
что такой светъ можетъ быть полезенъ с.тдоводамъ; въ этомъ 
еще более убедили насъ опыты следуюпщй зимы.

Опыты еъ  незащ ищ енны мъ св етом ъ , продолж ав
ш имся только часть ночи. Съ 16 я!!варя по 1 мая опыты 
были ведены при новыхъ усдов!яхъ. Устройство здан!я и 
отделешй осталось прежнее, но лампа была теперь связан:! 
съ цепью уличнаго освещешя, такъ что светъ продолжался 
только несколько часовъ и его совсемъ не было въ лунныя 
ночи. При этомъ мы пользовались 10 амперами, 45 вольтам!! 
и лампою въ 2000 номинатьныхъ свечей для переменнаго 
тока. Въ Я!!(пка.хъ были посажены: редиска, салатт, и раз
личный декорат!!В!!ыя растешя, по прси.чуществу, тюльпаны, 
петуньи, гел!отропы, вербены, primula и coleus’n . Эти по- 
следпЬч декоратив!!ыя, растешя были выбра!!ы од!юцвет- 
ныя, чтобы можно было определить вл!ян!е электр!!ческаго 
света на ихъ окраску. Во время поаледняго месяца элек
трическое осве!цсн!е было перенесено изъ одного по.чещеи!я 
въ другое, чтобы исключить всякую ошибку, котор!»я могла 
бы произойти отъ небольшой разности температурь и дру- 
гихъ услов!й въ двухъ смежныхъ помещен1яхъ.

Была посаже!!а редиска двухъ сортовъ. Зелень оказа
лась значптель!Ю больше въ электрическомъ отделе!!!!!, по
добно тому, какъ это было при разсея!шомъ светф, по корпи 
были од!1 каковы въ обоихъ отд6лен1яхъ такъ-же, какъ !i 
степень зрелости. Несмотря на б6льш!й рость, зелень элек
трическаго поме!цен!я представила однако !!екоторые с.леды 
свернутыхъ листьевъ.

Сататъ оказался значительно лучше подъ электрическимъ 
светомъ. Мы нашлп прежде, что подь за!!Щ!!(01!1!ымъ све
томъ онъ былъ лучше, чемъ при норматьныхъ услов!яхъ, 
теперь оказалась еще ббльшая разница. Два сорта сатат.!, 
Landreth Forcing и Tennis Ball, были пересаже!!Ы въ Я!!Н1К!1 
№  4, когда начался процессъ освепщшя. Оба сорта нахо
дились какъ въ томъ, такъ и въ другомъ отделенш въ со- 
верше!!но одинаковомъ состоян!п; все услов1я въ обоихъ 
отделен!яхъ были взяты насколько возможно близкими друтъ 
къ другу. Тр!! недели спустя после пересадки (5-го февра
ля) оба сорта въ светломъ поменщ!!!!! были на 50",'о впе
ред!! техъ, которые находились въ темномъ —  по своимъ 
раз.мерамъ; цветь и друг!я качества были при этомъ вполне 
удовлетворительны. Растен!я получили за это время 701'2 
часовъ электрическаго света. Ровно черезъ месяцъ были 
сняты уже коча!!Ы въ электрическомъ отделенш, тогда какъ 
въ нормальномъ— это можно было сделать только черезъ 6 
!!еде.1 ь. Другими словами, первыя растен!я были на две не
дели впереди последни.хъ. Эта выгода была достигнута це- 
!!ою 161’ ,'4 часовъ электрическаго света, т. е., около 7 
фунтовъ стерлииговъ.

Этотъ опытъ съ салатомъ былъ повторенъ, прнчемъ лам- 
пр была перенесена въ то отделен1е, которое прежде нахо- 
ди.юсь при нормальныхъ услов!яхъ. Были получены те-же 
результаты, !! р:1зница въ сборе кочановъ была настолько

■ велика, что останавливала вн!1ман!е каждаго посетителя. 
Растен!я, выросш!я подъ электрическимъ светомъ, были 
тадъ-же хороши во всемъ, какъ и np!i нормальныхъ усло- 
в!яхъ; действительно, ихъ нельзя бы.ю ни въ чемъ разли
чить другъ отъ друга кроме ихъ неод!!паковаго раз.мера. Въ 
этомъ опыте была посажена разнов!!Д!!ость салата, I.andretli 
Forcing. Истор!я роста ея следующая; семена были поса
жены 24 февраля. До 17 марта он!! росли въ обыкновен- 
ны.хъ услов!яхъ; затемъ был!1 разсажепы на сво!! постоян
ный места въ оба отделены. Въ электрическомъ отделен!!!

■ мы начали срезывать салатъ 30 !11!реля, тогда какъ въ нор- 
'м!1лыюмъ мы получили его так!!хъ-же размеровъ только 10 
мая. Растен!я изъ перваго отделе!!!я такимъ обр:13омъ на-

. ход!!.1!!Сь подъ электрическимъ светомъ 44 дня, прежде чемт.
первый сборъ былъ сделанъ. Въ это время было 20 ночей, 

• когда лампа не горела, такъ что светъ продолж:1лся всего
■ 84 часа, следов!1тельно стоилъ 3.50 фунта. Для того, чтобы 

оценить стоимость усиленпаго роста сал:1та пр!! помощи 
света, необход!!мо знать еще, на какое простр;шство про
стирается его действ!е. Этого мы !!е знаемл.; однако, сле- 
дуетъ заметить, что лампа освенцша здан!е 20 X  30 и ре-

. зультаты оказались такъ-же xopoi!!!! въ самой отд!1леш!ой 
части его, какъ и въ близкой.
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Вл1ян1е св^та на производительность и окраску дв^товъ, ■' 
!акъ показали опыты, различается смотря по роду расте- 
lia II по окрась-6 двЬтовъ растен1й одного и того-же рода.' 
Нкоторыя изв^стнын разновидности тюльпановъ дали инте- 
женые результаты. Щ ш ш я наблюден1я были произведены : 
1адъ Прозерпиной, cBtao-BiiniHeBaro дв^та; 'Wourseman,' ■ 
samiaiioBaro; Vendet Xeer, св^тло-вишневаго; же.1тымъ,- 
Pottebakker, ярко-желтаго и Belle Alliance, краснаго. Посл'Ь , 
13 февраля, когда они находились въ полномъ дв'Ьту, мы , 
нашли, что двкта были темнке и богаче въ электрическо.мъ 
crrjkicHiii; но они скоро потеряли свою силу и черезъ пять 
дней почти не отличались отъ тЬхъ, которые находились въ 
технолъ отд1ле1пи. Цв^ты въ первомъ отделен!!! и.чАли бо- 
rte длинные стебли и 6o.ite широк1е листки, ч%мъ въ по- 
слбднемъ—темномъ. Число ихъ тоже было больше. Тюль
паны росли на разстоян1п 10 — 12 футовъ отъ лампы.

Цнкты вербены вблизи лампы были всЬ одинаково по
вреждены. 2G февраля Bct растен1я на 6 футовъ кругомъ 
лампы оказались BaxiipiBiuiiMii,' листья были малы и свер
нуты, дв4тен1е непродолжительно. Цв^ты были малы и на: 
1одпвш1еоя на нижней части кисти чернели и отпадали 
раньше, чкмъ nepxnie распускались. Бутоны па разстоян1и 
двухъ или трехъ футовъ отъ лампы съеживались и обез- 
цвкчивапюь, но это обездв'6чивап1е не распространялось 
на внутреннюю сторону дв'Ьтка до т^хъ поръ, пока бутонъ' 
не рвйжрывался. Красные, пундовые, голубые и розовые 
двктн на разстоянн! трехъ футовъ отъ лампы скоро пре- . 
вращались въ с1ровато-б1лые, и .это обездв'6чиван1е было 
замктно на разстоянш даже шести и семи футовъ. Гастен1я 
UBtu немного раньше въ электрическом!, отд'ЬленШ, ч’Ьмъ 
въ темном!,.

Пксколько фукс1й бы.ло посажено въ обоихъ noMiiueni- 
,1хъ. Въ свктломъ отделен!!! ou t находились въ 8  флутахъ 
ить ш ш ,1 II зацвели на три дня раньше другихъ. Окраска 
цвкловл, не измЬнилась.

Гейотропы различныхъ дв^товъ были посажены па раз- 
'I 'HHiii 9 — 10 футовъ отъ лампы и не обнаружили ника- 
кйхъ измкненШ.

Бкзые агератумы стояли въ 3 (Jiyraxb отъ св^та. Цв^ты 
rpipo свернулись и засохли. Паходивш1еся въ темпомъ по- 
млаенш остались белыми въ теченле промежутка въ три 
раза большаго.

Китайсюя primula на разстоя1пи семи футовъ не были 
повреждены, но Ti, который находились въ четырехъ фу- 
тахъ оть лампы, преимущественно сиреневыя (lilac), изм^нй- 
исьвъ)1вкт1,. Снреневыя вылиняли до чистаго бЬянго двЬта 
тамъ, гдй свкть прямо падалъ на двЪты; часть двЬтонъ, 
случайно закрытая листьями или ч’Ь.мъ иибудь други.мъ, 
удержала свой двктъ некоторое время, но потомъ посте
пенно сдклалась б.л11дн^е. Отчетливый отпечатокъ т4ии можно 
было видЬть въ течете д1лаго дня.

Петуньи были сильно изменены св^томъ. O iii оказались 
выше II тоньше подь его д^йств1емъ, даже въ самыхъ отда- 
леиыхъ частяхъ помкщешя, начали двести раньше и двЪ- 
■  обилыгке. 24 февраля, когда были произведены изм^ре- 

мы нашли, что высота растенШ въ темной комиатЬ 
ояосилась къ ихъ высотЬ въ светлой, какъ 5 къ 8. 
петуньи не измкншись въ дв'ЬтЬ, но пурпуровыя c t iu i i  с о -  
«е^нно го.лубыми въ особенности вблизи лампы. Ц 1Лты 
е&шн секта уменьшились въ размкра.хъ на первый день, 
ш  на «торой, и ткань сдЬлалась тонкой и вялой. Въ те- 
«яи лунпыхъ ночей марта, когда свктъ не дкАствовалт,, 
мшп и^пуровыхъ петун1й распустилось около лампы. Въ 

заткмъ первую ночь лампа гор-Ьла шесть ча- 
л  и на слкдуюшее утро почти веб двбты на 5 (|)утовъ 

л  окружности оказались голубыми тамъ, гдб свбть падалъ 
iffl*»; ввйдл, за тЬмъ они превратились въ rpa3Ho-6t.!bie. 
Цикл, распустивш1еся тогда, когда свбтъ былъ каждую 
:м», нзмкнялись не такъ скоро.

Coleus разныхъ двбтовъ были посажены на различныхъ 
^ретояшяхъ отъ дампы, 31 Мсчрта. Послб двухъ ночей 
|вситя въ трехъ iJiyraxT, разстоян1я были сально измб- 
iMifa Краеныя сдблались же.1тыми, коричневыя— зелеными, 
-;еи1 ыя потеряли свою яркость, а темно-пурпуровыя стали 
чиизшими черными. Тамъ, гдб тЬнь оть лпстьсвъ прикры- 
.:ш зе.леи1., ихъ окраска не и.змбпплась и отчетлпвыя гра- 
m fi  ткни, даже оть зубдовъ лиегьевъ, можно бы.ло видкть 
ылчеше нксколькихъ слкдутошихъ дней. Растен1я н ар аз-

',Стояи1и 5 футовъ-остались мало измбненнымп за  то-же 
время, а тЬ, которыя были на 12-ти фут. совебмъ не измбни- 
лись. Спустя пять дней, коричневыя растен1я на 7 футахъ 
разстоян1я сдЬлались зеленоватыми. Въ теченде апркля век 
coleus на 10 и 12 флутахъ остались нетронутыми, но въ ян- 
варк и февралк они постепенно едклалнеь б.лкднке на этомъ - 

.'PftscTOHHiii, въ особенности коричневые, представляющ1е 
болко за.мктную чувствительность къ евкту. Эта разнида 
между результатами апркля и января безъ сомнкн1я обя
зана ббльшему числу часовъ электрическаго евкта въ длип- 
iibia 1ШЧИ средины зимы.

Числовыя измкрон1я при помощи ауксанометра (инстру
мента, опредкляющаго ростъ растенШ) были произведены 
надъ образчиками изъ обоихъ помкщений въ 1890 и 1891 г. 
Таблица, лижеприведенная относится къ росту двухъ образ- 
чиковъ петуньи, совершенно одннаковы.\ъ; ея достаточно 
для нашей настоящей дкли.

СреднШ ростъ въ часъ нмкотъ слкдующ1я величины: 
отъ 8- попел, отъ 11 попел, отъ 8  вечера
до И  » ,  до 8  вечера, до 8 попел.

При электрическомъ свктк.
0.0416 д. 0.0243 д. 0.0312 д.

отъ 8  попел, оть 11 попел, оть 8 вечера
до И  » до 8 вечера, до 8попол.

Безъ электрическаго евкта.
0.0234 д. 0.0225 д. 0.0234 д.

Самый большой ростъ происходилъ, когда горклъ элек- 
трнческ1й свкть.

Во вскхъ этнхъ опытахъ съ декоративными растен1ями 
замкчатольно то, что электрпческ1й свкть производилъ нап- 
болке вредоносное дкйств1е въ окружности рад1уса около 
6 (футовъ. Между 6 и 8  результаты были безра,эличны, а 
выше этихъ прсд4ловъ замкчалось даже стрем.лен1е къ бо
лко высоко.му и прямому росту и на.мъ кажется, что, на 
разстоянн! 12 футовъ и болке, двкты и.мкли болке густую 
окраску, въ особенности, въ первое время поелк выхода 
изъ бутона. Также замкченъ нами значительный выпгрышъ 
во времени, что касается двктен1я pacrcHifi. И такь, въ 
заключенш, мы высказываемъ ожидан1е, что когда-нибудь 
представится возможность употреблять электрическ1й свкть 
въ двкторазводныхъ заведеш яхъ даже съ дклью торговы.хт. 
выгодъ, и вообще, мы охотно присоединяемся къ .мнкаш 
Сименса о будущемъ электро-культуры.

V c игнальный колоколъ^ установленный въ 
n o p it  Равенны Аббатомъ Равал1а.

Равеннсий порть защищенъ отъ волнелйя двумя парал
лельными молами, которые образують какъ бы морской ка- 
налъ, глубина котораго поддерживается постояннымъ дви- 
жен1емъ воды, которая переходить во время прилива изъ 
моря въ рядь внутреннихъ бассейновъ и уходить обратно 
въ море, во время отлива. Въ этой части Адр1атическаго 
моря, глубина увеличивается весьма медленно, поэтому 
пришлось строить очень длинные молы, чтобы достичь глу
бины, достаточной для входа судовъ.

Эта особенность порта вызвала необходимость помкстить 
па кондахъ моловъ особые сигналы. Хотя маякъ, помкщен- 
ный на верхушкк довольно высокой башни, расположенной 
на разстояти около одного километра отъ входа въ порть, 
и указываетъ судамъ мксто входа, но д.ля моряковъ нужны 
еще др1т 1е сигна.лы, которые бы указывали точно по.ложе- 
н1е входа въ каналъ.

Необходимость этихъ дополнительныхъ сигпаловъ стано
вится еще болке очевидной во вре.мя тумаповъ, когда не
прозрачность воздуха мкшаеть видкть па сколько нибудь 
значите-льномъ разстояши, или во время бурь, когда входъ 
въ каналъ становится очень затруднительнымъ. Раньше на 
молахъ были установлены входные огни, но они стапови- 
лись невидимыми во время тумановъ и вообще не прино- 
C1UII почти никакой пользы.
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Тогда моряки, посЬщающге Равенсый порть, обратились 
кь правительству сь просьбой установить на конд! моловь 
колоколь, который, звоня во время тумановь, указывалъ бы 
входъ вь каналь.

Устройство моловь не позволяеть применить колоколь, 
вь который бы могъ звонить челов'Ькь, поэтому правитель
ство поручило известному профессору, аббату 1осифу Ра- 
вал1а (Ravaglia), выработать типъ колокола, который авто
матически начиналь бы звонить во время тумановь и шква- 
ловъ. Бъ некоторыхь портахъ для этой цели колоколь по- 
мещаютъ на плавучемь судне и вокругь него привязывають 
несколько плавучихь бакановь, которые ударяются обь судно 
II заставляють колоколь звонить всяк1й разъ, какь вь море 
поднимается волнеше. Но этоть способь неудовлетвори- 
телень, такь какь во время тумановь море обыкновенно 
спокойно и, следовательно, именно тогда, когда сигналь 
нужень болФе всего, колоколь не звонить.

Кроме колокола, примепяють иногда сирент, которая оть 
действ1я струи пара, издаеть громие звуки. Но эта систе
ма сигнализацш кроме того, что она дорога, обладаеть еще 
темь неудобствомь, что сирена не можеть начать действо
вать вь каждый требуемый моменть, такь какь для полу- 
чен1я пара, подъ желаемымь давлен1емь, надо потратить 
некоторое время.

Признавь, что для Равеннскаго порта неудобно принять 
какую нибудь систему, примененную раньше вь других? 
портахь, проф. P aB aiia  решиль воспользоваться электри- 
чествомь и предюжиль правительству устроить колоколь 
который приводился бы вь движенье элекгричествомь.

Его проекть быль принять, колоколь быль устроень г 
действуетъ весьма удовлетворительно воть уже нёсколькс 
месядевь.

В < т  какь устроень сигнальный аппарать. Внутри зданд 
(фиг. 1), на которомъ номещень главный маякь и, которое

<___ ________ ш ---------------------
--KlOi.

Фиг. 1.

какь было уже сказано, находится па разстояти одного кило
метра оть конца мола, помеп?ена баттарея изь несколькихъ 
элементовь. Энерг1я, развиваемая этой баттареей, передается 
при помощи проводниковъ на конедь самаго длиннаго мола, 
где установлень сигнальный колоколь со свопмь механиз- 
момь. Механизмъ этоть состоитъ изь маленькой динамома- 
шины, на оси которой помещень шкивь, соединенный сь 
системой зубчатыхь колесъ, размеры которыхь подобраны 
такь, что вь то время, какь первое колесо делаеть 600 
оборотовь, последнее дблаетъ всего одинь. Это последнее 
колесо (фиг. 6) снабжено шестью колышками а„ aj, при
водящими вь движен1е рычать. Соединенный сь молоткомь, 
ударяющимь вь колоколь. Д1аметрь перваго зубчатаго ко
леса равняется тремь Д1аметрамь шкива, насаженнаго на 
ось динамомашины. Следовательно вь то время какь шкивь 
делаеть 1800 оборотовь, колесо сь колышками делаеть только 
одинь и вь этоть промежутокь времени колоколь звонить 
шесть разъ.

Проводники сделаны изь электролитической меди и 
имеютъ 4  ми.тлиметра д1аметра. Поддерживаются они обык
новенными телеграфными изоляторами. Такь какь сопро- 
тивлен1е всей цепи, считая проводники, баттарею и дина- 
момашипу, очень не велико, меньше пяти омовь, то потеря 
энерг1и вь цепи очень невелика. • ■

Необходимо было и.меть цепь сь неболъшимь сопротив- 
лешемъ уже потому, что изоляц1я проводовь не можеть 
быть сколько нибудь удовлетворительной вь месте очень 
влажномъ и подвергающемся разнообразнымъ атмосфернымь 
вл1яшямъ, и поэтому, при большомъ сопротивленш цепи, 
была бы большая потеря. Но, употребивь линш малага 
сопротивлен1я, нужно было устроить двигатель тоже сь сла- 
бымъ сопр'отивлен1емь и небольшой силы.

Элементы, устроенные проф. Равал1а, состоять изь 
медны.хь, прямоугольныхь ящиковь^ длиною вь 2 4  сайт, 
шириною вь 14 сайт, и глубиною вь 7 сайт., которьгёна
полняются растворомь сернокислаго цинка, на дно же. !Со- 
судовъ положено несколько кристалловь меднаго купороса.' 
Вь сосуды помещають горизонтально толстыя цинковыя

пластины, которыя поддерживаются при помощи узкпхь изо 
лирующихь подставокь, на разстояши трехъ сантиметров’ 
оть дна сосуда.

Сопротивлен1е такого элемента равняется только четвер 
ти ома, его же электродвижущая сила таже, что и у эле 
мента Дан1эля, т. е. 1 во.тьтъ. Такъ'^какъ для приведен1я в? 
действ1е колокола употребляють восемь элементовь, то элек 
тродвижущая сила баттареи будеть 8  вольтъ, сила же toki 
вь цепи—4 ампера.

^ а  особенная форма элемента Дан1эля, оказалась очея 
практичной, и обладающей многими хорошими свойствамн 
Кроме того она не изменяется вь продолженш нёсколь 
кихь дней. Если вь растворь положить несколько кристал 
лОвъ меднаго купороса, то элементь можеть действовать к 
всяйй данный моменть, лишь бы только не прерывали со 
вершение его действ1я и тЬмь не позволили бы смеши 
ваться сернокислому цинку сь меднымъ купоросомь.

Сь целью не прерывать совершенно действ1я баттареи 
кроме главной цёпи, приводящей вь действ1е колокол 
устраивають еще вторую, дополнительную, очень больше!'; 
сопротивлен1я, которая везде замыкаетъ баттарею и позво- 
ляеть, затрачивая весьма небольшую энерг1ю, держать бгп- 
тарею всегда готовой кь действш  (фиг. 2).
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Въ павную ц1пь введенъ гальванометръ съ малымъ со- л 
противлешемъ, который служить для указан1я, что сила тока > 
нормальна. Въ отв^твлешн пом^щень еще телефонъ, прц ; •, 
помовщ котораго, слушая шумъ динамомашины, надсмо'^-... 
пщкъ можетъ убЬдиться во всякое время, дЬйствуетъ-ли она- ■ 
давлетворительно. Динамомашина или магнитоэлектрическая ' 
машина, которую употребляетъ Равал1я, не п р е д с т а в л я ет ъ ; 
шихъ бы то ни было особенностей. Въ ней с ^ а н о  только'У'- 
нкколько изм(нен1й, которыя улучшили ея качества. Индук-; 
торъ состоить не изъ одного магнита, по изъ н^ сколькихъ-J ■ 
отдЬлъныхъ стальныхъ полосъ, намагничепныхъ очень сильно ;• 
и отдЬленныхъ другь оть друга полосками картона Такимъ 
образомь магнетизмъ индуктора увеличенъ, токи же Фуко 
ослаблены (фиг. 3 и 4). Стальныя пластинки расположёны

'i ;. К о д а  ко.локолъ въ покоЬ, молотокъ висить параллельно 
оси я  Почти касае'гся колокола (фиг. 6 и 7). Всяк1й разъ.

Фиг. 3.

Фиг. 4.

тТись, что северный полюсь индуктора находится посередине 
стороны А, южный же полюсь посредине стороны G. Части 
Б и D снабжены обмоткой изъ проволоки съ малымъ сопро- 
TOBjCHieMb, соединенной последовательно съ арматурой. 
Utib этой обмотки подерживать намагничиван1е. Арматура 
машины хорошо извеотнаго типа Гефнеръ-Альтепека (ба-

Щеггкн, не нажимаются, какъ обыкновенно, пружинами, 
но пр(ф15плепы одна къ рычагу перваго рода, другая къ 
рычагу второго рода, (а и.Ъ фиг. 5). Надавливаются оне

какь рычаги ‘выводять молотокъ изъ положенгя равновес1я, 
онъ съ силой ударяеть о колоколъ и, возврап^аясь, ударяется 
опять, производя такимъ образомъ рядъ звуковъ, которые 
производить на ухо впечатлеше одного продолжительнаго 
звука. Это обстоятельство конечно представляетъ известныя 
преимущества. ■ ■

Какъ бы.ю сказано раньше, достаточно восьми элемен- 
товъ, чтобы привести въ двиассп1е динамомашину и сооб
щить ей скорость 18СЮ оборотовъ въ минуту, и темъ застав
лять звонить колоколъ черезъ каждые 15 секундъ.

на кшеишъ при помощи грузовъ, скользящихъ по этимъ 
рычагамъ. Такимъ образомъ давлеше щетокъ на коллекторъ 
|Г ается постояннымъ и, передвигая грузы, можно достичь 
д»>ея1я,’необходимаго для хорошаго электрическаго кон- 
тапа иимъ избегается напрасная трата энерг1и и пзнаши- 
Buie щетокъ и коллектора, которое при сильномъ тренпг, 
шо бы очень быстро.

Щетки присоединены къ щеткодержателямъ при помощи 
вкЕтовъ, такъ что ихъ можно менять, не трогая динамо- 
машины.

Мехшзму, производящему удары въ колоколъ, следо- 
ш о дать'особое устройство, чтобьг избежать употребленгя 
яружинъ, которые, подвергаясь постоянно действгю солей, 
газдящихся въ такомъ обил1и въ морскомъ воздухе, поте
ряли бы очень скоро свою упругость и ихъ бы пришлось 
и1нять очень часто.
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Молоть колокола весить 11 килограммовъ и переме
щ ается на пространстве 11 сантпметровъ. Следовательно 
при каждомъ ударе онъ совершаетъ работу въ 1,54 кило
граммометра, что соответствуетъ 0,1 килограммометра въ 
секунду.

Въ продолжешн 24 часовъ действ1я, батарея потребляетъ 
1,50 килограмма меднаго купороса и около V-2 килограмма 
цинка, медный купорось стоить 55 сантимовъ ки.тограммъ, а 
цинкъ 60 сайт, килограммъ. Слёдовательно весь расходъ 
равняется 1,12 франка, т. е. расходъ весьма небольшой 
сравнительно съ гбмъ, который бы былъ при пользован1и 
силой человека, или вернее, несколькихъ людей, которые 
должны были бы звонить въ колоколъ и ночь и день. Алла-  ̂
рать деИствуетъ удовле1 Ворительно и по простоте устрой-* 
ства л экономичности превосходить все остальные, употреб
ляемые для той же дели.

Поэтому можно надеяться, что и мног1е друг1е порты, 
решать применить у себя остроумное, устройство проф. 
Равал1а.

(Lum. Electr.).

котораго оне предназначались, превосходно. Между оборо
тами не появлялось искръ, даже когда сила тока была уве
личена настолька, что вся спираль нагрелась до 300"—400" 
Фаренгейта.

Это отсутствие искръ, даже при сильной баттареи, на
вело меня на мыс.ль воспользоваться этими спиралями для 
устройства телефоннаго передатчика. Такъ какъ при этомъ 
электрическая дёнь не будеп, прерываться никогда, кро.че 
исключительныхъ случаевъ, то и не будетъ те.чъ, ;^жущихъ 
ухо, звуковъ, которые появляются iipn прерываиш цепи.

Я  приготовилъ, поэтому, весьма простой приборъ, изо
браженный на прилагаемомъ рисунь-е. Какъ видно изъ фиг. 8.

О Б ЗО РЪ  н о в о с т е й .
Телефонный передатчикъ безъ электро- 

довъ. Неско.1 ько летъ тому назадъ я  производилъ опыты 
съ угольными остр1ями, приходившими въ соприкосповен1е, 
съ целью получить некоторый данный относительно вл1ян1я 
на контактъ различныхъ величинъ давлен1я и различныхъ 
силъ тока. Въ одной серш наблюден1й, я былъ удивленъ по- 
стояннымъ движен1емъ стрелки гальванометра, показывав- 
шимъ постоянное увеличение сопротивлен1я, цепи. Такъ какъ 
я ожидалъ противоположнаго результата, то я долженъ былъ 
изеледовать ближе причину этого явлен1я. Для этой цели 
я расположилъ угли такъ, что место ихъ соприкосновеп1я 
можно было легко наблюдать въ сильно увеличивающемъ 
зеркале. Было замечено, что при начале прохождешя тока, 
контактъ былъ вполне удовлетворительный, но затемъ, подь 
вл1ян1е.мъ развивавшагося тепла, соприкасавш1еся концы 
утончались и черезъ некоторое время становились до того 
тонкими, что ихъ оконечности накаливались. Въ этотъ мо- 
ментъ кончики отпадали и снова образовывался хорошШ 
контактъ и весь циклъ, бравш1й около 30 секундъ, повто
рялся сначала. Это явлеше продолжалось правильно въ те- 
ченш 20 минуть и больше, пока, наконецъ, концы углей не 
изменялись настолько, что всякое действ1е исчезало. Н а
блюдать это явлен1е было очень интересно, но въ тоже 
время и непрштно, такъ какъ становилось яснымъ, что 
нельзя употреблять угольныхъ контактовъ для моей цели.

Затемъ были испробованы различные диски, но все они 
обладали темъ недостаткомъ, что после того, какъ они под
вергались давлен1ю угольнаго остр1я, даже очень слабому 
(2— 10 грановъ), они не возвращались въ первоначальнЬе 
состоян1е. Тогда я решилъ, что для того, чтобы побороть 
встретивцпяся трудности, нужно употребить такое устрой
ство, чтобы каждая часть, приходящая въ соприкосновеШе 
стремилась бы пружиниться и темъ поддерживалась бы не
прерывность цепи. Перепробовавъ безуспешно несколько 
различныхъ устройствъ, я, наконецъ, пришелъ къ заключе- 
н1ю, что лучше всего для данной цели можетъ служить 
угольная спиральная пружинка, если то.лько ее можно бу
детъ приготовить.

Более месяца одинъ изъ мастеровъ, приготовлявшихъ 
лампы накаливан1я, пытался приготовить мне так1я пру-: 
жинки, но безуспешно. Тогда я реши.лъ испробовать и.хъ. . 
приготовить самому. Вооружившись мехрмъ, паяльной труб^. . 
кой и муфелемъ, я произвелъ первый опытъ, и черезъ пять ; 
часовъ получилъ первую угольную пружинку. Конечно, o iiA -'  
была еще далека отъ совершенства, темъ не менее, я  убе- ' 
дился, что стою на верномъ пути и после пяти дней упраж- , 
нен1й я получилъ приблизительно то, что желалъ. Теперь а  ■. 
получаю так1я угольный спирали, который въ натуральномъ „■ 
состоянш имеютъ сопротивлеше въ 10 омовъ, но ири ра- ., 
стяженш ихъ сопротивлеше возрастаетъ" до 500 бморъ. Ра^ • 
стяжен1е на 0,01 дюйма, увеличиваетъ ихъ сопрдтивлеШц  ̂
на 100—200 омовъ. Работали эти спирали въ приборе, для

Фиг. 8.

спиральная, це.1 ьная пружинка С прикреплена наглухо кг 
д1афрагме и надавливаетъ другимъ концо.мъ на винтъ S, кь 
которому она тоже прикреплена навсегда и, при помощи ко
тораго, можно менять ея натяжен1е и темъ сближать шя 
раздвигать обороты спирали. Угольная спираль изображена 
въ болыномъ виде на фиг. 9. Опыты показали, что мои раз-

Фиг. 9.

сужден1я были правильны, и приборъ передаетъ р4чь и  
высшей степени ясно и громко. Это происходить, главным! 
образомъ отъ того, что спираль очень легка (меньше 1 грана), 
что цепь всегда остается непрерывной и, наконецъ, on 
того, что обороты спирали стремятся оттолкнуться 
отъ друга и поэтому никогда не могутъ пр1йти въ сопря- 
косповен1е.

Чарльзъ Еюттриссъ (The Electrician).

Передача ФОтограФХй по телеграфной 
проволоК'Ь. И зобретете телефона, дающаго намъ воз
можность переговариваться на разстоязпи тысячи версты 
при этомъ узнавать голосъ собеседника, подало надежду, что 
настанеть время, когда мы будемъ въ состоянш, такъ са- 
зать «видеть» по телеграфной проволоке. Действительно, 
yCHTia мпогихъ изобретателей были направлены въ ту сто
рону, по ихъ работы не дали еще практически.хъ резулыь 
товъ. Друпе изобретатели избрали более скромную задачу, 
йметсно онп старались найти способъ передавать по теле 
графу рисунки и изобрели несколько приборовъ для ami 
цели. Наконецъ изобретены приборы для передачи по про 
волокб фотографическихъснимковъ.Таковъ приборъ Амстуца 
Пзображеше предмета или лица, которое нужно передал 
цолучается на пластинке, покрытой слоемъ смеси желатин 
съ двухромокислымъ кати. Эта смесь, какъ известно, раст 
ворима въ водЬ, пока па нее не дЬйствовалъ свегь, но поел 
действтя света становится вполне нерастворима. Поэтом] 
если на такую пластинку сфотографировать какой пибуд 
предметъ, и затемъ пластинку погрузить въ воду, то вс4 тёд 
нйя части растворятся, а светлыя останутся нераствор!
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кыми н мы получимъ рельефное клише. Слой желатины 
тогда снимается со стеклянной пластинки и наверты вается 
яа валъ, совершенно подобный валу въ фонографахъ. Точно- 
также, какъ и въ фонографахъ, валъ вращ ается съ легкизгь 
поступательнымъ движенгемъ. Особое ocTpie описываетъ 
при этомъ на валЬ спиральную лин1ю, вдвигаясь болЬе или 
seirte въ глубь, въ зависимости отъ выпуклости клише. Это 
ocTpie соединено съ системой рычаговъ, соединяющихъ. 
пр1емный аппаратъ съ лшней. Рычаги эти устроены такъ, . 
ято когда ocTpie погружается глубже въ клише, они пред- 
сгавляють току меньшее сопротивлегне, и сила его увеличи- 
вается, когда же o cip ie  скользить по поверхности клише, 
то том. встрЬчаетъ значительное сопротивлен1е и сила его 
уменьшается. Такпмъ образомъ по проволокамъ передается - 
токъ, сила котораго изменяется въ зависимости оть релгюфа 
шише. На пр1емной станц1п устанавливается такой же при- 
боръ съ вращающимся валикомъ, который покрывается сло- 
емъ воска. По этому валику тоже скользить ocipie. Н а  
ocipie действуеть электромагпить, по обмотк! котораго про- 
юдить токъ изъ .Tiiniii и изменяеть ого давленге на валикъ, 
въ зависимости отъ силы этого тока. Такимъ образомъ, когда 
ocipie передаточнаго аппарата находится на выдающейся 
laciii клише и следовательно токъ въ лин1и слабъ, то элек- 
тромагнить npieMHaro аппарата притягпваетъ ocipie съ н е - , 
бмыпой силой II последнее только скользить по поверхности 
восковаго цилиндра. Но, когда ocipie передаточнаго прибора, 
попадегь во вдающуюся часть ктише, токъ въ aimiii усп- 
зися и ocipie npioMHHKa произведстъ въ восковомъ цилиндре 
соответствующее углубле1ие. Поэтому на npieMnofi станцш  
пмучптся вполне точное воспроизведете передаваемаго 
шше. Восковой слой затЬмъ снимается съ вала, выпрям
имся н съ него снимаются оттиски изъ папье маше, ко
торые и могутъ служить для отпечатываш я передаваемыхъ 
фогографическнхъ изoбpaжeнiй.
' ’ Пзо6ретеп1е Лмстуда очень важно д.тя всякихъ журна- 
10*1 , т. к. оно даеть возможность передавать по телеграфу 
одновременно описашя какого нпбудь codbiTia и снятый 
въ это время фoтoгpaфiII. П а  всю эту передачу потребуется 
весьма мало времени, т. к. получить съ обыкповеннаго не
гатива выпуклое клише, дело несколькпхъ минуть. Самая 

; сд^дача займеть не более iO минуть, сняП е же формы изъ 
^•ье маше и nenaTanie, при современныхъ техническихъ 
пуйемахъ, можеть быть произведено тоже въ несколько ми
нул. Одинъ передаточный аппаратъ можеть передавать рп- 
qrcb  одновременно ряду npieMHHKOBb и следовательно мо- 
агь быть прсылаемъ въ раз-тичныя м еста,'причемъ по же- 
шш его можно передавать въ увеличенномъ или умень- 
ШШОМЪ виде.

(E iec tr. R ev . англ.).

П р остой  е п о е о б ъ  д л я  о п р е д ’Ь л е н 1 я  м - Ь е т а  
повреж ден1я  в ъ  я к о р 'Ь  д и н а м о м а ш и н ы .
Вфь электротехникамъ хорошо известны различные спо- 
Ны для опредЬлетя места пoвpeждeнiя въ якоре— места 
■юроткаго замыкашя», но и'всемъ также известно, какъ 
цдно иногда отыскать это место. Одинъ методь состоитъ 
въ томъ, что приводять ременной передачей якорь во вра- 
mpHic, и въ то же время съ помощью посторонняго источника 

' возбуждають электромагниты: тогда по наблюденю на- 
iia якоря въ различныхъ частяхъ его можно получить 

орое понят1е о приблизительномъ месте повреждешя 
Лотки. Понятно этотъ способъ пригоденъ только тогда, 
тдй произошло короткое замык-aHie только весколькихъ 
шпЦй, если же весь или почти весь якорь замкнуть на себя  
JOtjciBie KacaHiH двухъ проводников-ь, то при вращеши его 
въ магнитаолъ ноле онъ весь нагреется и определеше места 
вo*peждeнiя будеть невозможно. Кроме этого способъ не- 
чЛгь тЬмъ, что можно вращать якорь довольно продол- 
камьное время п всетаки получить лишь приблизительный 
1тЕ1я.

Аиерикансгай инженеръ Лумисъ описываетъ въ журнале 
fHectrical Engineer» предлагаемый имъ способъ, который 

Лдаократно послужилъ уже ему во время его практики.
»юмъ способе не нужно приводить якорь во вращеше, 

(риточно од1ть на шкивъ тиски съ рукояткой, или одеть

gi анецъ оси рукоятку. Далее нужно пропустить сильный 
п|Ч 1езъ элекгромагнить и для того, чтобы с ;^ а т ь  дей- 
йед1агаитнаго поля более заметнымъ соединить все сек-

цiи параллельно. .Тогда даже самый сильный чоловекь едва 
будеть въ состояши повернута якорь за  рукоятку и то весьма 
дедлепно, исключая одного положетя якоря. Когда это поло- 
^enie найдено, остается только отметить якорь въ двухъ точ- 

■кахъ, расподоженвыхъ на противуположныхъ частяхъ якоря 
но осевой ли1пи электромагяитовъ, какъ напримеръ изобра
жено на фиг. 10.

Яв.теше это объясняется темь, что въ этомъ noxoseHin, 
обе половины обмотки якоря противо;^йствуютъ другъ другу. 
Во. всякомъ же другомъ положен1и при npauieHiH въ якоре 
получается постоянный токъ и pcзyльтиpyющiв магнитное 
дeflcтвie можеть противодействовать даже значительному 
ycилiю. Когда будеть найдено с е ч е т е  якоря, въ которомъ 
находится пoвpeждeнie, то, остается узнать, въ которомъ 
изъ четырехъ частей отмеченнаго сечен 1Я можеть быть 
испорченъ якорь. Опыть показалъ, что почти всегда повре- 

. ж д е т е  вблизи коммутатора во второй половине обмотки; 
въ якоряхъ же съ симметрично вокрутъ оси расположен
ными отдельными ceRцiями— нельзя съ уверенностью ска
зать, гдб въ данномъ сеченш  повреждена обмотка. Съ по
мощью этого способа повреждеше якоря можеть быть най
дено въ несколько минуть и сейчасъ же исправлено. Опи
санное HBxeHie можеть быть также наблюдено въ неповре
жденной обмотке, если соединить противуположныя пла
стинки коммутатора. Если только одна секщя замкнута на 
себя, то явлен№ значительно менее резко и noвpeждeнie 
нужно искать въ точкахъ, отстоящихъ на 90" отъ найден- 
ныхъ; но этотъ цocлeднiй случай редко бываетъ и тогда 
легко розыскать поврежден1е другими способами. В се изло
женное относится, цонятно къ якорямъ цилиндрвческимъ, 
типа Сименса. (Electrical R eview ).

Р а б о ч 1 е  р е з у л ь т а т ы  Л а у ф ф е н ъ - Ф р а н к -  
ф у р т е к о й  у е з т а н о в к и .  Одинъ изъ техниковъ Ерли- 
конскаго завода Губеръ сообщаетъ въ швейцарскомъ жур
нале результаты наблюдешй надь действ1емъ названной 
установки.

Лауффенъ-Франкфуртская передача работала, кажется, 
при среднемъ напряжен'и въ 16,000 вольтъ и только къ 
концу увеличили напряжен1е до 30,000 вольтъ. Возник- 
ш1я сначала сомнен1я относительно того, выдержа-уь-ли изо
ляторы такое высокое наприжеше, оказалось неоснователь
ными, такъ какъ перерывы цепи случились только три раза: 
въ первомъ случае изоляторъ оказался неисправнымъ или, 
вернее, быль пробить токомъ при наивысшемъ напряжен1и 
въ 30,000 вольтъ; во второмъ случае —  оборвалась прово
лока, а въ третьемъ —  изоляторъ не выдержалъ вследств1е 
того, какъ оказалось впоследств1и, что въ немъ была тре
щина вследств1е худой выделки. Благодаря последнему 
обстоятельству, несколько другихъ изоляторовъ сломалось 
сейчасъ же после устройства установки.

Следуетъ заметить, что эти неисправности случались 
только съ «большими» изоляторами, снабженными тройными 
масляными каналами, тогда какъ изъ «малыхъ» изолято
ровъ съ однимъ только каналомъ, которыми пользовались 
только временно въ случае надобности, ни одинъ ни сло
мался и не былъ пробить. Больш1е изоляторы пришлось 
выделывать съ большой поспешностью и потому немудрено, 
что они были не свободны отъ мелкихъ пороковъ. Отсюда 
следуетъ, что удовлетворительное изолирован1е такой уста
новки можно обезпечить сравнительно просгымъ снособомъ 
и по умеренной цене. Если предположить, что въ Лауф- 
фене получается 300 лошадиныхъ силъ и вся энерг1я, до
ставляемая въ Франкфурте, преобразуется въ светь, тогда



46 Э Л ЕК Т РИ Ч ЕС Т ВО . Л» 3 .

окажется, что устройство установкж стоить 600 рублей на 
лошадиную силу, изъ которыхъ 500 рублей приходится на 
проводникп.

Главный вопросъ заключается въ томъ, какъ много энер
гии, производимой въ Лауффенй, утилизируется производи
тельно въ Фpaнкфypтl^. Во время работы установки въ 
Лауффенй и Франкфурт^ производились правильныя и одно- 
временныя наблюден1я надъ измерительными приборами на 
коммутаторныхъ доскахъ. Н а Лауффенской доске у прово- 
довъ I, II и III нашли соответственно 500, 490 и 500 ам- 
перъ; папряжен1о, измеряемое между однимъ изъ прово- 
довъ и нейтральной точкой на каждомъ изъ трехъ прово- 
довъ равнялось 54 вольтамъ. Если пренебречь сдвижен1емъ 
фазы между силой токовъ и напряжений, то въ результате 
средняя работа будетъ равной 80,5 киловаттамъ. Въ это 
время въ Франкфурте горело 1060 лампъ накаливан1я въ 
16 свечей или производилась эквивалентная этому работа, 
такъ что расходъ энерг1и составлялъ 58 кнловаттовъ. Отсюда 
полезное действ1е составляетъ 72°,'о; утверждаютъ, однако, 
что оно было на 5°,'о выше.

Хотя и неизвестно достоверно, выше -ли действительно 
полезное действ1е, но этотъ результатъ удовлетворителенъ 
и установку следуеть признать очень успешной. Даже ту
манная погода не оказывала никакого действ1я на передачу 
и нельзя было заметить никакой прямой -утечки въ землю, 
показан1я приборовъ были совершенно так1я же, какъ п 
въ сухую погоду. Съ установкой и проводами не случилось 
ничего пенормальнаго и вообще можно заключить, что 
этотъ опытъ образуетъ прочное оспован1е для выполнеп1я 
подобныхъ установокъ и для дальнейшаго прогресса вь 
этомъ направлен1и.

Р о з ы е к и в а т е л ь  п о в р е ж д е н 1 й  в ъ  ц 'Ь п и — 
Д ж о н с а .  Прпнципъ прибора Джонса, предназначенпаго дЛя 
указан1я поврежден1я въ цепи, и пзготовляющагося. известной 
э.лектротохнической фирмой Вудгаузъ и Роусонъ состой*» 
(фиг. 11) въ следующемъ: метадлическ1й дискъ В  приводится

во вращен1е часовымъ механизмомъ Л  и непрерывно сооб-- 
щается съ землей съ помощью щетки S; на немъ насажены

три шпинька F, Е  VI D. Когда шпинекъ D  проходить мимо 
контактовъ GH, онъ прижимаетъ ихъ и замыкаетъ такимъ 
образомъ цепь двухъ одипаковыхъ лампъ К  и М, и двухъ 
электромагнитовъ I  ж L, соединепныхъ соответственно съ 
двумя проводами положительнымъ и отрицательнымъ насле
дуемой цепи. Если въ цепи нетъ утечки, то лампы горятъ 
одинаково ярко, и якорь О, одинаково прнтягиваюпцйся 
двумя электромагнитами, останется неподвижпымъ въ сред- 
немъ своемъ по.ложен1и. Если же въ одномъ изъ проводовъ 
цепи есть утечка, то соединенная съ эти.чъ проводомъ лампа 
тухнетъ и приходить въ действ1е электрическ1й звонокъ В  
вследств1е того, что якорь О замыкаетъ цепь звонка у Р  
или у  Q. После этого дискъ, продолжая свое врапщн1е замк- 
неть шшшькомъ Е  одинъ контактъ G, т. е. соединить съ зем
лей ту цепь, которая идеть отъ положительнаго провода чрезъ 
предохранитель JV, лампу К  и электромагнитъ I  чрезъ кон
тактъ G II шпинекъ Е  въ дискъ. После этого подобпымъ 
же образомъ замыкается ветвь, идущая отъ отрицательнаго 
провода. Сообразно съ темъ зажигается одна изъ лампъ или 
лампа К  или лампа М, смотря потому, происходить ли утечка 
съ положительной или отрицательной ветви испытываемой 
цепи. (Ъиш. Electrique).

БИБЛЮ ГРАФ1Я.
Т г а И ё  P r a t i q u e  d e  r E l e e t r l e i t f e  а  I ’u s a g e  

d e s  i n g f e n i e u r s  e t  d e s  e o n s l r u e t e u r s  par M . 
F e l i x  L u c a s  ingenieur en chef des pouts e t  chaussees, 
administrateur des chemin de fer de I’etat. 278 figures inter- 
cal6es dans le texte. Paris, Librairie polytechnique, Baudry 
et C-ie editeurs 1892.

Въ настоящее время число применепш электричества 
въ технике и промышленности увеличилось настолько, что 
каждому инженеру приходится на практике встречаться съ 
вопросами, для pemeiiiH которыхъ онъ долженъ обладать 
некоторыми, какъ теоретическими, такъ и практическими 
сведен1ямн по электричеству. <Курсъ электричества», на
писанный Лука, предназначается именно для инженеровъ и 
конструкторовъ. Самъ авторъ— инженеръ путей сообщен1я и 
ему на практике приходилось наталкиваться на тай е во
просы, которые требовали знан1й по электричеству. Не на
ходя въ литературе соответствующаго курса, онъ решилъ 
выпустить свой, пригоняя содержан1е его къ потребностямъ 
техники. Насколько это удалось автору —  это вопросъ. Въ 
курсе 594 страницы, изъ ннхъ 164 заняты первой частью 
труда, посвященной «механической теор1и электричества и 
магнетизма». Нервая глава этой части занята разсмотреш- 
емъ единицъ механическихъ, магнитныхъ и э-лектрическихъ. 
Въ следующихъ трехъ главахъ изложено учен1е о магне
тизме. Изложено оно по весьма обширной программе и 
очевидно тутъ авторъ предполагаеть у читателей знаше 
высшей математики, такъ какъ онъ не затрудняется упо
треблять дифферевщальныя уравнешя съ частными произ
водными. Н злож ете, конечно’ по необходимости, краткое, 
хотя, какъ было уже сказано, оно составлено по широкой 
программе. Глава V  — посвящена статическому электри
честву, VI— изуче1пю электрическихъ токовъ, У П —электро
магнетизму, Y III—электродинамике, наконецъ глава IX — 
изучеи1ю индуктированныхъ токовъ. Этпмъ и заканчинается 
собственно теоретическ1й отделъ курса. При изложенш ав
торъ широко пользуется математическимъ аыализомъ, такъ 
какъ безъ помощи высшей математики многое было бы 
весьма трудно изложить, а многое и совершенно невозможно. 
Еъ сожален1ю только необходимость сведешй по высшей 
математике съуживаетъ кругъ лицъ, для которыхъ доступно 
чтои1е этого практичестю  курса.

' ■ • Во второй части, авторъ знакомить читателей съ мето
дами магнитныхъ и электрическихъ измершпй, давая по
путно и onHcaiiiH употребляемыхъ приборовъ. Между опн- 
санпыми приборами есть и так1е, которые въ технике не 

■ употребляются, а служатъ только д,ля научныхъ изследона- 
Hiil, напримеръ абсолютный электрометръ Томсона. Въ no-i 
следней главе этой части из.ложены методы определешя 

. коефищента самоиндукцш, величины, знан1е которой въ на- i 
стоящее время, при все более и более распространяющемся I
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[употреблен!и перем^нныхъ токовъ, делается все чаще и 
► чаще необходимымъ.
I Третья часть посвящена описашю гальваническихъ и 
I термоэлектрическихъ элементовъ и методовъ измерен!!! пхъ 
i сопро1 Бвлен1й и электродвнжущихъ силъ. Въ этой же части 
I находится довольно подробное oniicaHie существующихъ то- 
i ювъ аккумуляторовъ и, въ n a n i  У1, описаше электроста- 
iTETecKHXb машинъ Томсона и Вимсхерста. Въ четвертой 
|час1и изучаются динамомашины. Первый дв^ главы этой 
ч̂асти посвящены Teopiii n,inii, индуктирующей токъ и дЪпи, . 

, й  которой токъ индуктируется. теор1и изложены очень 
п̂одробно и присутств1е многихъ рисунковъ очень способ- 
сгвуетъ ихъ отчетливому пониман1ю. ЗатЬмъ идетъ описаше

С'шяъ постояннаго и перемЬннаго тока, изучен1е ихъ' 
йствъ въ зависимости отъ способа возбужден1я электр'о- 
1агнгговъ, и дiлaeтcя вычислеше элементовъ машины типа 

Манчестеръ. Свойства машинъ перемЪннаго и постояннаго' 
тока изложены тоже весьма подробно, тутъ описаны и спо- 
йби соединен1я нЬсколькихъ машинъ последовательно и 
нараллелыю, способы регулирован1я машинъ и т. д.
■ Вь пятой части говорится о распределенш и преобра- 
■BaHin электрической энерг1и. Разсмотрены довольно по- 
рбио раз-тичные типы электрическихъ проводниковъ, .спо- 
ссОы канализащи, какъ воздушной, такъ и подземной и 
туп же говорится объ измеренш изоляд1и проводниковъ.
Во второй главе этой части изучаются способы распреде- 
леюя электричества, т. е. способы соединешя лампъ, и прй 
I0S1  говорится о паден1и 110тепд1 ала въ дени и тЬхъ сред- 
ствахъ, которые применяются для уменьшен1я этого паде- 
нш. Глава III посвящена теор1и трансформаторовъ и опи- 
мнш существующихъ типовъ. Тутъ же говорится о при- 
йнен1и трансформаторовъ для электрическаго освещен1я 
и той эконюпи па проводникахъ, которая достигается ихъ 
употреблен1емъ. Въ глйве I'V' излагается теор1я электродви
гателей дтя постояннаго тока и применеше этихъ двигате
лей для устройства трансформаторовъ постояннаго тока. 
Въ этой же главе находится и теоргя двигателей перемеп- 
наго тока, описывается двигатель Ганда (Циперновскаго) и 
двухфазный двигатель Тесла, о другихъ двигателяхъ съ 
вращающимся магнитнымъ полемъ, кроме двигателя Тесла. 
iHiTero не говорится, хотя книга и помечена 1892 годомъ, 
хтда всеобщее вниман1е обращено на этотъ родъ двига-

Въ гпестой части разсматриваются различный примене- 
;пя электрической энерпи. На первомъ мфсте, конечно, 
ггоигь электрическое освещен1е. Авторъ въ общихъ чертахъ 
разсматриваетъ освещен1е лампами съ вольтовой дугой и 
лаиамн накаливан1я и приводить результаты своихъ опы- 
m  надь вл1ян1емъ силы тока на яркость накаленнаго 
уш. которые, по его мненш, могутъ дать начало значи- 
телЕымъ усовершенствован1ямъ въ системе освещ етя  при 
ииощн накаливан1я уг.тя въ пустоте. Сказавъ несколько 
5ЛБ1 о счетчикахъ электричества, авторъ переходить къ 
йпросу о передаче энергш. Эта статья написана тоже 
гееьха кратко, особенно что касается употреблентя пере- 
х4нныхь токовъ, которому посвящено менее полустраниды. 
Глава III посвящена вопросу о передвиженш при помощи 
лшричества, и последняя глава I'V — электрометаллург1н. 
&га глава поражаетъ своею краткостью; напримеръ элек- 
з?'!1еталлург1и аллюминйя посвящено полторы страниды, 
Ч8СПЙ металловъ — полъ страниды и т. д. Всего въ этой 
гдавй 8 страницъ.

Мы изложили довольно подробно содержан1е курса г. Лука, 
*!означзя тоже объемъ некоторыхъ статей, чтобы читатель 
№  самъ судить, насколько этотъ курсъ заслуживаетъ наз- 

(tipamuuecKaiOi. Не смотря на достоинства пз.то- 
шйг, oicyiCTBie многихъ сведены! и краткость некоторыхъ 

IдЬлаетъ курсъ, по нашему мнегпю, не совсемъ удоб- 
п  именно для практиковъ, для которыхъ курсъ и пред- 

. значается.

Опытъ матер1альной теорГи электри
чества и магнетизма И. Полетики. С.-Пе-
.ц.',урп,. Нздаые Эггерсъ и К". 1892 г. Ц ена 1 р. 50 к.
' Рецензировать работы, подобныя этой,— задача довольно 

■зжизЕ очевидно, что авторъ потратилъ на свое сочине- 
щ хиого времени и труда, и притомъ по всей вероятности, 
не преследуя какихъ либо спекуляд1онныхъ делей; издана,

напечатана и прокорректирована книга замечательно тща
тельно,.- и все таки редензентъ, если онъ только добросо
вестно относится къ своему делу, долженъ сказать, что 
дендость этой книги крайне мала, или даже, что она, по
жалуй представляетъ отридательную депность. Авторъ ре- 
дензнруемой работы задался де.тш объяснить э.тектричесйя 
'и магнитныя явлен1я особаго рода молекулярными ви- 
брад1ями, происходящими по его мненгю въ техъ телахъ, 
въ которыхъ обнаруживаются упомянутый явлен1я, не при
бегая къ невесомымъ жидкостямъ (въ который, впрочемъ 
ВЪ'яастоящее время никто уже и не верить), «г» даже къ 
Sipilpy. Но какимъ образомъ авторъ справляется съ своей 
задачей читатели нашего журнала легко могутъ себе во
образить, если мы заметимъ, что вся книга сплошь изоби- 
луетъ местами, при виде которыхъ только и можно убе
диться; что авторъ не вполне уяснилъ себе сущность А х ь  
явлен1й, о которыхъ онъ пишетъ. Напр., на стр. 6 мы чи- 
таемъ: «...электрическ1е токи могутъ проходить и внутри 
массы проводниковъ, но они встречаютъ здбсь более силь
ное сопротиБлеше нежели на поверхности и подвергаются 
большой, потерт своей силы (?)» *) и также утверждеп1ями 
въ роде напр., того, что «...«по аноде» быстрый церемеще- 
н1я распространяютсй возвратнымъ движен1емъ, а по «ка
тоде» — поступательнымъ»; или что температура постоян
наго магнита должна быть всегда выше, чемъ температура 
окружающаго его воздуха (стр. 89). Мы старались сначала 
думать, что авторъ имеетъ въ виду нагреван1е железа при 
намагничиван1п; но петь, внимательно разсматривая стра
ниды 88 II 89 убеждаешься, что его утвержден1е относится 
действительно къ постоянному магниту при установившемся 
состоян1и1 Замечательно, въ своемъ роде также место па 
страниде 151, где авторъ, говоря о такъ называемыхъ 
дгэлектрическихъ константахъ — или какъ онъ выражается 
коеффид1ентахъ индукпди—различныхъ веществъ, высказы- 
ваетъ следующее утвержден1е; «Пзъ опытовъ Бо.тьдмана и 
некоторыхъ другихъ изследователей выведено, что коефп- 
д1енты индукд1и или (!) отношеи1я количествъ электриче
ства, заключающихся въ индукд1онныхъ токахъ, получае- 
мыхъ при действги одной и той же возбудительной силы 
на вторичные п;5оводники, заслопяе.мые отъ этого действ!я 
различными д1электрпками». Отмети.мъ также смеш 1шан1е 
воздушныхъ волнъ, вызываемыхъ искрой лейденской банки, 
съ электрическими колебан1ями въ ея депя, т. е. съ знаме- 
нитымъ колебатёлънимъ разрядомъ лейденской банки. 
И т. д., и т. д.; моЩемъ -заверить читателя, что дитирован- 
ныя места совсемъ не исключен1я, а что напротивъ —  въ 
книге ихъ встречается множество.

Таково содержан1е книги г. Полетики; реденз1я наша 
можетъ показаться слишкомъ строгой; однако, по нашему 
мненш, было бы неуважешемъ къ его добросовестному труду, 
еслибъ мы ради ею добросовгьстности, сказали бы о немъ 
не то, что нашли. Тар.

РАЗНЫЯ И З В ^ С Т Ш .
Д и н а м о м е т р ъ  д л я  н е б о л ь ш и х ъ  д в и г а 

т е л е й .  Хотя динамометръ трен1я, о которо.мъ будетъ речь 
здесь, не представляетъ ничего новаго, но онъ долженъ 
невидимому получить обширное применен1е у  электриковъ.

Подобно хорошо -известному нажиму Прони, онъ дей- 
ствуетъ, какъ динамометръ, ноглощающ1й энергш. Н е оспа
ривая пригодности нажима Прони для изеледованш сколько 
нибудь сильны.хъ двигателей, нельзя не признать, что во 
многихъ случаяхъ, когда желаютъ составить понят1е о по- 
лезномъ действ1и небольшихъ двигателей, чувствуется не
обходимость въ более сподручноыъ и удобномъ приборе: 
нуженъ переносный и дешевый анпаратъ, которымъ можно 
было бы пользоваться легко и быстро, но который всетаки 
давалъ бы точныя ноказашя.

Такой приборъ мы и находвмъ въ онисываемоиъ здесь  
динамометре тршпя, представляющемъ собой одно изъ мно- 
гочисленныхъ видоизмененШ этихъ приборовъ.

*) Здесь и во всехъ дальнейшихъ дитатахъ и курсивъ 
и ковычки принадлежать не намъ.
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Для его установки достаточно кожаяато ремня и пру- 
жинныхъ вЬсовъ, прикр^шленныхъ на одномъ изъ своихъ 
концовъ и снабженныхъ подходящей нагрузкой на другомъ. 
Ремень одевается на передаточный шкивъ испытываемаго 
двигателя, а пружина прикр^ляется къ полу или поддер
живается самимъ двигателемъ вм4ст4 со своей нагрузкой, 
висящей сбоку. Шкивъ при своемъ вращен1и стремится 
поднять эту нагрузку.

Положимъ, отсчетъ, сделанный при бездМ ствш  двига
теля на шкал£ вЬсовъ, даетъ W; отсчетъ при вращ ети  
двигателя будетъ W ,  больш1й, ч'Ьмъ прежде, потому что 
трен1е ремня о шкивъ стремится увеличить в^съ. Разность 
между W  VI Ш  въ килограммахъ, умноженная на окруж
ность шкива въ метрахъ (надо принять въ разсчетъ поло
вину толщины ремня) и на число оборотовъ въ минуту, 
даетъ механическую энерг1ю въ килограмметрахъ, которую 
можно сравнивать обыкновевнымъ способомъ съ электри
ческой энерпей.

Такимъ образомъ при помопщ счетчика оборотовъ или 
' тахометра, вольтметра и аммстра можно въ нисколько ми

нуть определить полезное действ1е двигателя и сейчасъ же 
составить понят1е, можно ли доставить работу, на какую 
разечитываютъ, не прибегая къ разнымъ предположешямъ, 
какъ часто де.таютъ, когда приходится пользоваться не столь 

i удобными приборами.
Кроме того не следуетъ думать, что эта форма динамо

метра применима только для небольшихъ двигателей,- но 
ясно, что для изследовашя большихъ машинъ, развивапо- 
щихъ несколько лошадиныхъ силъ приборъ потребуетъ осо- 
быхъ предосторожностей: применения тормазовъ, ихъ смазки, 
употреблен1е успокоителя для устойчивости нажима, когда 
движущая сила неправильна. Во всяко.мъ случае надо ска- 

' зать, что для получен1я точныхъ результатовъ потребуются 
те же предосторожности, какъ в при нажиме Ирони.

Въ заключен1е можно прибавить, что можно воспользо
ваться коловратной помпой Вольдрона, какъ динамометромъ. 
Непзвестно, применяли ли ее когда либо-такимъ образомъ, 
но можно думать, что она могла-бы быть полезна въ этомъ 

I отношеши.
! Она состоитъ изъ вращающагося поршня, действующаго 

въ своей камере безъ потерь и съ очень-незначительны.мъ 
трен1емъ, которое можно очень быстро вычислить, поль
зуясь «постоянной». Доставляемую работу легко будетъ 
вычислить, разъ известны объемъ за одинъ'оборотъ и чйслб 
оборотовъ, также, какъ и давлен1е, подъ какимъ работаетъ 
помпа и которое можно регулировать.

Такимъ образомъ получили бы величину производимой 
работы, даже при неравномерной скорости, и результаты 
представляли бы еще больше точности, чемъ при динамо
метре трен1я, потому что при этомъ исключились бы не
правильности, обусловливаемый разницей въ смазке, въ 
температуре п пр. (благодаря чему въ большинстве видовъ 
динамометровъ трен1я приходится пользоваться установоч- 
нымъ винтомъ). ______ _

Золочен1е и ееребрен1е аллюмин1я. Аллю- 
мишй нельзя покрывать слоемъ металловъ обыкновеннымъ 
образомъ, такъ какъ на него действуютъ растворы серно- 
кислыхъ металлическихъ соединен1й и щелочные растворы 
синеродистыхъ металловъ. Аллюмин1й можно покрыть слоемъ 
меди, употребляя растворъ меднаго купороса, въ который 
прибавляется несколько азотной кислоты. Аллюмин1й не 
долженъ быть полированъ, наоборотъ, его нужно вычистить 
наждакомъ, и затемъ погрузить въ растворъ соды до техъ  
поръ, пока по всей поверхности его не начнотъ выделяться 
водородъ. Затемъ аллюмпн1й моютъ въ концентрированной 
азотной кислоте и погружаютъ въ медную ’ ванну. Анодъ 
долженъ иметь приблизительно ту же поверхность, ■ что и 
покрываемый вшци. При разстоян1и между электродами въ 
5 сантиметровъ, лучше всего употреблять электродвижущую 
силу въ 4  вольта. Что же касается силы тока, то трудно 
сказать на этотъ счетъ что-нибудь определенное. Слой 
меди долженъ быть не толстъ, иначе онъ плохо приставгетъ 
къ поверхности аллюиишя. Покрытыя медно-аллюмишёвые 
предметы можно уже золотить и серебрить обыкновенными 
способами.

/Тисьмо ВЪ редакц1ю.
М. г. Въ статье Лаффарга «Регулирован1е потенщала въ 

цепи при распределен1и электричества съ центральны.хъ 
станц1й», помещенной въ №  21 прошлаго года, допущены 
авторомъ ошибки, на который считаю нужнымъ обратить 
внимаше читателей журнала.

Уравнешя, приведенныя въ пункте 5 этой статьи, со
ставлены неверно и выводы, сделанные изъ нихъ, содер
жать логическую ошибку. Авторъ, обозначая чрезъ С силу 
тока въ главномъ проводнике, не указываеть, о которомъ 
проводнике идетъ речь, между темъ силы тока въ нихъ 
отличаются на величину с.

Назвавъ С силу тока въ проводнике, идущемъ отъ А, т. е. 
силу тока, потребную для лампъ, можно получить нужное 
автору уравн ете, выражая разность потенц1аловъ Е' между 
А  и точкой присоединетя г къ фидеру

откуда
Е' =  МС -j- e =  R c 4 - r c  

e =  l l c - ! - r c  — МС

Если согласно автору положить 11с ностояннымъ, то при 
постоанномъ е необходимо, чтобы

- c f . ,

но выполнеше этого условия совершенно не достаточно 
для того, чтобы разность потенщаловъ е осталась постоян
ной сама собой **).

Въ самомъ деле, увеличивая число введенныхъ лампъ, мы 
увеличи.мъ силу тока С и согласно уравнен1ю должны 
будемъ увеличивать г, между темъ несомненно что увели- 
чен1е числа лампъ повелеть за собой уменьшен1е сплы 
тока въ цепи питающей электромагниты и чтобы только 
удержать С постояннымъ необходимо у.ченьшать, а  не уве
личивать сопротивлен1е г. Но, конечно, для постоянства 
е недостаточно постоянства с, въ действительности для 
поддержашя е постоянвымъ при увеличеи1и числа лампъ 
необходимо увеличивать электродвижущую силу машины, 
для чего необходимо увеличен1е силы тока въ ветви, пи
тающей электромагнптъ или же увеличен1е скорости вра- 
щен1я якоря динамомашины. Имея на центральной станщя 
только соединен1я и приборы, указанный па схеме 6, мы 
нпчего не може.мъ знать о разности потенц1аловъ на концахъ 
фпдеровъ, если же на станцш ость вольтметръ или ламва 
указатель на проводникахъ взятыхъ обратно съ конца фи- 
деровъ, то конечно нетъ никакой надобности въ проведен1я 
провода г. Наконецъ о какой экономш въ обратномъ про
воде говорить авторъ? Теоретически говоря, одинъ фидеръ,' 
ведуццй большш токъ, нужно делать толще для того же, 
получе1ПЯ потенпдала—где же тутъ эконом1я? ^

н ет ъ  ли какихъ нибудь недоразуменШ въ этой стать!; 
Можетъ быть г. Имгофъ пместъ въ виду употреблен1е дв- 
намомашпны компаундъ, взявъ ответвлен1е для тонкой об
мотки съ конца фидера? Тогда, поддерживая силу тока вг 
Тонкой обмотке постояннаго по амперметру, можно раз- 
считать ваттъ, при некоторой скорости вращен1я и врз 
определенномъ соотношенхи обмотокъ электромагнита, что 
разность потенщаловъ е останется постоянной и уравнен1с 
выведенное мною для г будетъ уместно. Но по моему MHt-j 
н'ш, если уже расчитывать на саморегулировашо машины, 
то логичнее взять и другой конецъ тонкой обмотки отъ уда- 
леннаго конца фидера и тогда сама машина будетъ поддер 
живать е постоянной.

Кронштадтъ. А. С. Поповъ.

*) Къ тому же выражен1ю для г пр1йдемъ, означав! 
• чрезъ С силу тока въ другомъ фидере; по автору аа

г = <

**) При одной обмотке на электромагнитахъ — автор! 
никакой другой обмотки ни въ схеме, ни въ тексте ие yicii 
зываетъ.

Ответственный и сищцхльный редакторъ Л. Смирновъ.


