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III. Центральная станця.

Переходя къ описант новой центральной те
лефонной станцш, постараемся прежде всего 
выяснить принципы ея устройства и схему.

Какъ уже раньше было сказано, центральная 
станщя построена съ центральной батареей и 
центральнымъ вызовомъ и, следовательно, на 
станцш должны быть источники постояннаго

относятся къ разряду предметовъ, не охотно со- 
общаемыхъ фирмами посторонней публике. По
этому въ нижесл'Ьдующемъ мы приводимъ схему 
только въ томъ виде, въ какомъ она была до
ложена въ одномъ изъ заНЬданш Общества Ин- 
женеръ-Электриковъ г. главнымъ инженеромъ 
Управлешя сети *).

На фиг. I, справа и слева представлены схе
мы двухъ абонентовъ; въ середине между ними 
шнуровая схема. Изъ схемъ абонентовъ мы ви- 
димъ, что вся телефонная сеть находится подъ 
токомъ. Постоянный токъ при снятомъ телефоне 
можетъ проходить черезъ микрофонъ и слабо 
черезъ телефонъ. Кнопки А и Б соединяютъ

тока для питашя микрофоновъ всехъ абонен
товъ, для горешя сигнальныхъ лампочекъ и 
для разныхъ реле, и источники переменнаго 
тока для отправлешя звонковъ къ абонен
там. Для сигнализацш приняты лампочки на- 
каливашя, телефонныя, очень маленьщя и по- 
м'Ьстительныя. Кроме световыхъ сигналовъ, на 
коммутаторахъ никакихъ другихъ не имеется.

Обратимся тетерь къ схеме. При этомъ, од
нако, считаемъ нужнымъ оговориться, что обы
кновенно схемы соединешя въ коммутаторахъ

*) См. „Электричество** т. г. №  g— ю, стр. 129.

тотъ или другой проводъ абонента съ землей и 
тогда по соответствующему проводу идетъ по
стоянный токъ, если телефонъ снятъ, въ землю. 
Переменный звонковой токъ можетъ идти по 
цепи и при повешеннохмъ телефоне черезъ кон- 
денсаторъ. При снятомъ телефоне переменный 
токъ отчасти проходить черезъ микрофонъ, 
очень слабо черезъ телефонъ, отчего въ теле
фоне получается легкое, мало безпокоящее шур
шаще.

*) Схема снята съ чертежа, составленнаго инже 
неромъ Управлешя сЪти г. Иллингомъ.
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ЗагЬмъ внизу схемы расположены пять реле 
(изъ коихъ одно съ двумя пружинами) и че
тыре электрическихъ лампочки. Токъ подается 
проводомъ Л3Л4 отъ батареи аккумуляторовъ.

Если мы нажмемъ кнопку А, то по проводу 
Б черезъ реле Р2 и лампочку Л4 пойдетъ токъ 
отъ батареи, другой конедъ которой соединенъ 
съ землей. Тогда реле Р2 притянетъ свою пру
жину и дастъ землю *) лампочке Л2 черезъ 
реле Р4. Поэтому лампочки Л2 и Л4 загорятся. 
Лампочка Л4 не будетъ гореть, хотя по ней и 
проходитъ токъ, ибо сопротивлеше ея и£пи 
подобрано достаточно болыпимъ. При лаашоч- 
кахъ Л1 и Л2 поставлены шунты для проведешя 
тока, необходимаго для реле.

Лампочка Л2 помещена въ коммутаторе груп
пы А, лампочка — въ группе Б. Эти группы
представляютъ изъ себя ни что иное, какъ две 
отдельный станщи, къ каждой изъ которыхъ 
подведены отъ каждаго абонента сигнальныя 
лампы и Л2. Если абонентъ желаетъ вызвать 
станщю А, которая можетъ ему дать абонента 
съ номеромъ отъ i до 20.000, то онъ нажимаетъ 
кнопку А. Для вызова станцш Б съ абонентами 
отъ 20.000 до 40.000 нажимается кнопка Б. 
Лампочки Л3 и Л4 устроены не для каждаго або
нента, а для каждой телефонистки по одной 
штуке. Оне играютъ роль контрольныхъ лампъ 
для вызывныхъ лампъ Л± и Л2. Если какая-либо 
вызывная лампа не загорается или телефонистка 
за штепселями ее не заметила, то контрольная 
лампа все-таки покажетъ, что за даннымъ м^с- 
томъ есть вызовъ. При нажиманш другой кнопки 
после первой сигналъ перескакиваетъ въ другую 
группу.

Чтобы однако сигналъ держался, надо, чтобы 
после нажапя какой-либо кнопки земля по со
ответствующему проводу сохранялась. Поэтому 
пружины у кнопокъ сдёланы такъ, что земля 
передается при отпусканш кнопки другому про
воду, который черезъ пружину реле Р2 уже 
имеетъ землю. Реле P t и Р2 называются сигналь
ными, Р3 и Р4— контрольными. Реле РР— разде
лительное притянетъ свои пружины тогда, когда 
телефонистка вставитъ заряженный токомъ оп
росный штепсель въ гнездо. Тогда вся сигналь
ная система вследств1е притяжения реле РР сво- 
ихъ пружинъ выключается и вызывной сигналъ, 
а также и его контрольная погасаютъ.

При составленш шнуровой схемы преследо
валась цель устроить световую сигнализашю та
кого рода, чтобы телефонистке было ясно, въ 
какомъ положенш находятся телефоны у або
нентовъ, т. е. повешены ли они н^ рычаги или 
же сняты. Вообще принято, что если оба теле
фона повешены, то абонентовъ следуетъ разъ
единить. Положеше телефоновъ у абонентовъ 
показывается'шнуровыми лампами Л5 и Л6, при-

*) Мы употребляемъ слово „земля" въ смысл!; 
„земляное сообщешем. Это слово именно въ этомъ 
смысл'Ь широко вошло въ телефонную практику.

чемъ горящая лампа показываетъ, что телефона 
абонента повешенъ, а негорящая, что онъ снять. 
На этихъ основашяхъ и выполнена шнуровая 
схема. Она имеетъ одно трансформаторное реле 
ТР съ четырьмя обмотками, раскинутыми на 
схеме на двё части, две шнуровыхъ лампы Лви 
Л6, опросную и соединительную съ ихъ кон
трольными Л7 и Л8 и соответствующими четырь» 
мя реле Р отъ №  5 до 8. Затемъ еще приме
нены два реле Р 9 и Р 10 противъ подслушивашя, 
испытательное реле ПР, реле звонковой лампы 
Ptl, и, наконецъ, телефонъ, микрофонъ, ключъ, 
кнопка для обратнаго вызова и несколько кон- 
денсаторовъ.

Операцш, производимыя телефонисткой, со- 
стоятъ въ следующемъ:

П р и н я т i е с и г н а л а .  Какъ только появит
ся сигналъ, телефонистка вставляегь одинъ изъ 
20 опросныхъ штепселей, представленныхъ въ 
ея распоряжете въ гнездо подъ сигналомъ. 
Сигналъ гаснетъ и вместе съ темъ черезъ сня
тый телефонъ вызывающаго абонента устанавли
вается между полюсами батареи цепь, вследсше 
которой трансформаторное реле ТР притягива- 
шемъ якоря устанавливаетъ на все время д'Ьй- 
ств!я для лампъ Л5 и Л6 землю, а токъ, при об- 
ратномъ своемъ ходе, заходитъ въ реле Р5 н 
размыкаетъ контактъ на проводе лампы Л5, отчего 
она получаетъ токъ только черезъ реле болыиаго 
сопротивлешя Р9 и не можетъ загореться, так
ж е какъ и лампа Л7, имеющая обрывъ. Итакъ 
лампа Л5 и ея контрольная Л7 показываютъ, что 
телефонъ вызывающаго абонента снятъ. Если же 
вызывающий абонентъ повеситъ свой телефонъ, 
то токъ, при помощи рычага, несущаго телефонъ, 
прервется и лампа Л5 получить токъ черезъ ре
ле Р 7 малаго сопротивлешя, которое, кроме того, 
дастъ светъ и лампе Л7 замыкашемъ контакта 
на этомъ реле.

Со стороны соединительнаго штепселя, пока онъ 
еще не вставленъ, происходить следующее: токъ 
проходитъ по реле Р8 и въ лампу Л6, отчего 
обе лампы Л6 и Л8 горятъ. Реле Р6 безъ тока. 
Горяшдя лампы Л6 и ея контрольная Л8 показы
ваютъ одно изъ двухъ: или что соединительный 
штепсель еще не вставленъ, или же если штеп
сель вставленъ, то телефонъ второго абонента 
повешенъ. Будемъ пока считать, что штепсель 
не вставленъ.

И с п ы т а н i е гнезда абонента (не занято-ли) 
производится обыкновенньтмъ образомъ при по
мощи особой катушки, включенной въ катушку 
микрофона. Если гнездо занято, то, касаясь го- 
ловкой соединительнаго (праваго по схеме) штеп
селя, мы черезъ пружину реле ПР дадимъ токъ 
средней катушке микрофона. При касанш го
ловкой штепселя въ телефоне услышимъ трескъ— 
абонентъ занятъ. Въ противномъ случае вста- 
вляютъ соединительный штепсель въ испытан
ное гнездо. При этомъ разделительное реле 
второго абонента отделитъ его вызывныя npff- 
способлешя. Но сигналы за коммутаторомъ неВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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изменятся, ибо головка соединительнаго штеп
селя не получаетъ тока.

При вставленш штепселя тгЬло его будетъ со
единено съ землей разделительна™ реле вызы
ваема™ абонента, почему черезъ испытательное 
реле ПР и его шунтъ пойдетъ токъ, всл^дств!е 
чего пружина этого реле притянется и испыта
тельная катушка выключится.

Выз ов  ъ т р е б у е м а г о  а б о н е н т а  произ
водится нажимашемъ ключа (изображеннаго на 
схеме направо отъ головного телефона) соглас
но расположент схемы на верхъ, ч^мъ дается 
соединеше машиннаго индуктора съ аппаратомъ 
вызываемаго абонента. При этомъ отъ машин- > 
наго индуктора черезъ реле Р 41 идетъ перемен
ный токъ къ вызываемому абоненту черезъ его 
звонокъ и конденсаторъ и обратно въ зеАмлю 
черезъ разделительное реле. Если после звонка 
вызываемый абонентъ сниметъ свой телефонъ, 
то этимъ движешемъ онъ замкнетъ черезъ ми- 
крофонъ и телефонъ цепь постояннаго тока. 
Поэтому постоянный токъ можетъ теперь прой
ти отъ одного полюса соединительнаго штеп
селя къ другому полюсу (т. е. къ головке со
единительнаго штепселя), затемъ черезъ пру
жины переговорнаго ключа къ плюсовому за
жиму батареи, соединенному съ землей (см. тол
стым линш). Но при этомъ по пути токъ захо
дить въ реле Р 6 и, притягивая его пружину, 
размыкаетъ контактъ этого реле, ваЛ Ь дсте чего 
лампы Л6 и Л8 гаснутъ. Вследствье ж е замыка- 
ш  реле Р6, токъ отъ отридательнаго полюса ба
тареи не можетъ теперь идти иначе, какъ че
резъ реле Р 10, которое и притянетъ свой якорь.

Итакъ если телефоны и вызываемаго и вызы
вающа™ абонентовъ сняты съ рычаговъ, то лам
почки Л5 и Л6, показывающая положеше этихъ 
телефоновъ, погашены, а также погашены и ихъ 
контрольныя лампы Л7 и Л8. Вместе съ гЬмъ 
реле Р9 и Р 10 притягиваютъ свои пружины, чЕмъ 
и замыкаютъ головной телефонъ телефонистки 
на короткую (пунктирная лишя черезъ ключъ къ 
телефону). Такимъ образомъ, если телефонистка 
поставитъ свой ключъ на переговоръ, т. е. по 
схеме внизъ, то она не услышитъ разговора або- 
нентовъ, т. е. подслушиваше невозможно.

Вотъ въ главныхъ чертахъ та задача, которую 
надо было осуществить при постройка централь
ной телефонной станцш. Посмотримъ теперь, какъ 
на д'ЕгЬ была выполнена вся установка станцш.

Описывая кабельную сЪть, мы оставили кабе
ли въ концевыхъ ящикахъ въ нижнемъ этаже 
центральной станцш. Вернемся теперь къ нимъ 
и прослЕдимъ ихъ» дальше. Въ пом^Ьщенш, где 
поставлены концевые ящики, находится еще 
такъ называемый главный распределительный 
щитъ. Устройство этого щита очень простое и 
назначеше его соотоитъ въ слЕдующемъ: къ цен
тральной станцш при помощи кабелей собира
ются провода отъ абонентовъ, причемъ какому- 
либо абоненту можно дать номеръ, какой мы 
пожелаемъ, не разбирая къ какому месту на

станцш, т. е. къ какой паре зажимовъ иодой- 
дутъ провода отъ абонента. Но если номеръ про- 
водовъ отъ абонента назначенъ произвольно, то 
при включенш ихъ въ коммутаторы, надо ихъ 
подвести именно къ той паре зажимовъ комму
татора, которая имеетъ тотъ же самый номеръ, 
какъ и у абонента. Отсюда является необходи
мость для большей свободы и удобства при вклю
ченш въ устройстве особаго щита, на которомъ 
можно было бы соединять пару какихъ угодно за
жимовъ, которыми оканчиваются подходяшде къ 
станцш провода абонентовъ, съ любой парой 
зажимовъ проводовъ, идущихъ къ коммутато- 
рамъ.

Распределительный щитъ состоитъ изъ рамы, 
сделанной изъ углового железа съ полками вт* 
iV 2", поставленнаго вертикально. Это железо 
горизонтально соединяется полосовымъ желе> 
зомъ и затемъ перпендикулярно къ раме изъ 
полосового же железа привинчиваются кронш
тейны, несушде съ одной стороны щита зажимы 
для проводовъ, подходящихъ отъ кабелей, а съ 
другой стороны зажимы, соединенные съ прово
дами, идущими отъ коммутатора. На прилагаемой 
фотографш (фиг. 2), на правой стороне, видны 
концевые ящики на 400 парныхъ жилъ, въ ко
торые изъ нижняго подвальнаго этажа входятъ 
кабели. Отъ наружныхъ зажимовъ этихъ кон
цевыхъ ящиковъ идутъ мелше кабели по 20 пар
ныхъ жилъ подъ поломъ на левую сторону по- 
мещешя къ распределительному щиту, такъ что 
каждый кабель въ 20 паръ соединяется съ на- 
боромъ изъ 20 паръ зажимовъ для подходя- 
щихъ проводовъ, на которые поставлены также 
угольные громоотводы и предохранители. Чер- 
тежъ (фиг. 3) показываетъ устройство громоот- 
водныхъ и предохранительныхъ приспособлен^! 
въ разрезе, непредставляющихъ ничего особен
на™. Затемъ отъ вышеописанныхъ зажимовъ 
какая-либо пара проводовъ должна пройти сквозь 
щитъ черезъ особые поддержки въ виде ко
лешь и затемъ на другой стороне щита дойти 
до зажимовъ своего номера.

Такъ какъ номера абонентамъ даются произ
вольно, то соединешя между обеими сторонами 
щита въ громадномъ числе случаевъ идутъ пе
рекрещиваясь, почему и самое помещеше, где 
находится • распределительный щитъ, называется 
кроссомъ (cross). Соединешя эти делаются при 
помощи двухжильныхъ шнуровъ двухцветныхъ, 
такъ что жила одного цвета назначается для 
прямого провода, а жила другого цвета—для 
обратнаго провода.

Отъ зажимовъ кросса провода идутъ далее 
опять въ виде 20 парныхъ кабелей въ такъ на
зываемое «релейное помещеше». Какъ видно по 
схеме, въ провода каждаго абонента должны 
быть включены три реле: одно — для вызывной 
лампочки группы А, другое—для такой же лам
почки группы В и третье— разделительное. При 
включенш въ станцш полнаго возможна™ для 
нея числа абонентовъ, т. е. 40.000, необходимоВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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будетъ следовательно 120.000 реле. Отсюда яс- щеше, почему эти реле обыкновенно и выда
но, что для помещешя такого количества реле ляются изъ коммутатора и ставятся особо, 
необходимо отдельное довольно солидное похме- Релейная на новой телефонной станцш нахо-

Фиг. 2. Кроссъ.

РазрЪзъ въ горизонтальной плоскости. 

Фиг. 3.

дится въ третьемъ этаже. Провода изъ кросса 
въ виде 20 парныхъ кабелей поднимаются 
вертикально черезъ второй этажъ и подхо- 
дятъ къ контактамъ реле. Все реле располо
жены тремя группахми по ю  штукъ на одной 
металлической доск/Ь въ три ряда; въ верхнемъ 
ряду помещены реле для вызывныхъ сигналовъ 
группы Д, подъ ними реле группы В и еще ни
же разделительныя реле. Сзади реле на rfc же 
хчеталличестия доски помещены и сопротивлешя, 
параллельный лампочкамъ Л± и Л2, которыя тре
буются по схеме.

Такъ какъ станщя въ настоящее время обо
рудована на 12.000 абонентовъ, то и реле по
ставлено только 36.000 штукъ. Для удобнаго 
размегцешя ихъ устроено изъ угловаго железа 
шесть щитовъ, къ которымъ и привинчены ме- 
талличесшя доски, несушдя реле.

Устройство реле, какъ вызывныхъ, такъ и 
остальныхъ, находящихъ применеше въ комму- 
таторахъ, очень не сложно. Какъ показываетъ 
фиг. 4, оне состоятъ изъ катушки съ сердечни- 
комъ, заключенной въ железный массивный че- 
холъ; противъ сердечника находится якорь, при- 
тягивающшся при прохожденш тока черезъ реле.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Этотъ якорь им'Ьетъ носикъ, который при при- 
тяженш якоря поднимается и производить, смо
тря по надобности, замыкаше или размыкаше 
двухъ или н^сколькихъ пружинныхъ контактовъ 
или же ихъ переключеше, смотря по тому, что 
требуется по схеме. Для предохранешя отъ пыли 
реле закрывается мДднымъ колпачкомъ.

Изъ релейной необходимое по схеме число 
проводовъ идетъ опять въ виде двадцати- и со- 
рокапарныхъ кабелей уже къ коммутаторамъ и 
къ такъ называемому промежуточному щиту. 
Роль промежуточнаго щита совершенно такая 
же, какъ и главнаго распределительна™ щита, 
а именно принять подходяшде провода и зат^мъ 
отправить ихъ далее, смотря по желашю черезъ 
любую пару зажимовъ. Но на главномъ распре- 
дГлительномъ щите имеютъ дело со всей ли- 
шей абонента, а на промежуточномъ щите воз
можно давать то или другое направлеше только

гЬмъ проводамъ, которые идутъ къ сигнальнымъ 
лампамъ J l t и Л2 и ихъ гнездамъ. Такимъ об- 
разомъ, не меняя номера абонента, при помощи 
промежуточнаго щита, возможно поместить его 
вызывные сигналы въ какомъ угодно месте ком- 
мутаторовъ, что имеетъ большое значеше для 
урегулировашя работы телефонистокъ. Если, на- 
примеръ, замечено, что на какомъ-либо рабо- 
чемъ месте телефонистки идетъ всегда усилен
ная работа, тогда какъ на другомъ раббчемъ 
м-ЬсгЬ разговоры идутъ совсемъ вяло, то воз
можно первое рабочее место разгрузить засчетъ 
второго, переведя на промежуточномъ щите 
часть сигнальныхъ проводовъ оживленно гово- 
рящихъ абонентовъ на другое мало работающее 
место въ обменъ на абонентовъ, редко говоря- 
щихъ. Здесь ж е кстати сказать, что каждое ра
бочее место телефонистки снабжено двумя счет
чиками, изъ которыхъ одинъ считаетъ число 
опросовъ, а другой число соединены, такъ что 
является возможность учесть работу каждой те

лефонистки и руководствуясь счетчиками уре
гулировать при помощи промежуточна™ щита 
эту работу.

Коммутаторный залъ выстроенъ, какъ и вся 
центральная станщя, въ старомъ зданш, приспо- 
собленномъ для своего новаго назначешя. По
этому при проектировали пришлось считаться 
съ имеющимся въ распоряженш помещешемъ, 
которымъ и вызвана необходимость постановки 
коммутаторовъ въ два этажа. На фотографы 
фиг. 5 ясно видно расположеше коммутаторовъ. 
Верхнш этажъ ихъ, т. е. коммутаторы группы Б, 
помещены на солидной железной конструкши 
по проекту г. Иллинга. Въ настоящее время ком
мутаторовъ установлено на 12000 абонентовъ, 
причемъ это число разделено пополамъ: одна 
половина, т. е. бооо абонентовъ, помещена въ 
нижнш рядъ коммутаторовъ, т. е. въ группу А, 
а друпе бооо абонентовъ въ группу В, поме
щенную надъ группой А на перроне. На фото
графы ясно видно сколько места занимаетъ 
многократное поле на бооо абонентовъ и сколь
ко еще остается для остальныхъ 14000, а фиг. 6 
представляетъ рамку многократна™ поля на 20 
гнездъ. Внизу подъ многократнымъ полемъ по
ставлены вызывныя сигнальныя лампочки, подъ 
каждой изъ которыхъ находится гнездо для 
штепселя для приняпя сигнала. Всехъ лампочекъ 
за каждымъ мёстомъ имеется 300 штукъ, при- 
чемъ 150 лампочекъ принадлежать абонентамъ 
группы А, а друпя 150 абонентамъ группы Б. Т е  
же самые сигналы и въ томъ же порядке,повторя
ются за рабочимъ местомъ группы Б, такъ что 
300 вызывныхъ сигналовъ собственно говоря по
ручаются двумъ телефонисткамъ, одной изъ груп
пы А, а другой изъ группы Б. Такимъ обра- 
•зомъ каждая телефонистка обслуживаетъ 150 
абонентовъ. Впрочемъ, въ виду трудности обслу- 
живашя 150 сигналовъ, въ настоящее время 
устройство это ограничено 135 сигналами для 
каждой группы, хотя со временемъ возможно 
будетъ прибавить еще по 15 сигналовъ въ каж- 
домъ рабочемъ месте.

Каждый коммутаторъ разделенъ на ю  пане
лей, вмЬщающихъ полоски съ 20 гнездами. 
Гнезда для штепселей имеютъ наименышй, до
пускаемый въ настоящее время д1аметръ въ 5 мм. 
Расположите номеровъ гнездъ идетъ обыкно- 
веннымъ образомъ, т. е. первая сотня начинает
ся съ нуля въ верхнемъ левомъ углу, а 99 гнездо 
будетъ въ нижнемъ правомъ углу. Вторая сотня 
помещена во второй панели и т. д.

Каждый коммутаторъ имеетъ три рабочихъ 
места съ 20 парами шнуровъ опросныхъ и сое- 
динительныхъ и съ 20 парами соответствую- 
щихъ сигнальныхъ опросныхъ и соединительныхъ 
лампочекъ и 20 парами звонковыхъ ключей для 
опроснаго и соединительна™ шнуровъ. Ключи, 
посылаюпце звонокъ по соединительному шнуру 
при перестанавливанш ихъ къ себе включаютъ 
абонента въ телефонъ дежурной, какъ это уже 
было выяснено по схеме.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Если какое либо мРсто работаетъ усиленно, ГнЕздо каждаго абонента имРетъ только два 
то между двумя рядомъ находящимися телефо- контакта, къ которымъ подходятъ два провод 
нистками можно на помощь поставить третью, ника отъ абонентовъ съ задней стороны комму-

Фиг. 5. Коммутаторный залъ.

которая можетъ при помощи особыхъ переклю
чателей отделить себе 4 нары штепселей отъ

4—-1с  г 8 8 -* «— 16 -ц
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Фиг. 6.

правой соседки и столько же отъ левой. Т а
кое устройство сделано черезъ каждыя два места.

таторовъ въ верхней ихъ части. Эти проводники 
состоять тоже изъ 20 парныхъ кабелей, поло- 
женныхъ рядами на деревянный палочки, кото
рыми ихъ легко поднимать. Полоски съ гнез
дами вынимаются съ передней стороны комму
татора.

На нижней задней стТнкТ коммутатора на ме- 
таллическихъ доскахъ расположены реле по шну
ровой схеме, исключая конденсаторовъ, которые 
помещены на верху подъ крышкой коммутато- 
ровъ. Всего при соединенш двухъ абонентовъ 
при помощи пары шнуровъ и при переговоры 
включается въ цёпь 21 реле (считая 2 реле для 
2 счетчиковъ), изъ которыхъ 15 должны дей
ствовать при нормальномъ ходе работы.

Каждая телефонистка при работе надеваетъ 
головной телефонъ и нагрудный микрофонъ, 
поддерживаемый лентой черезъ шею:, а также 
ленточной къ поясу. Телефонъ придЫланъ къ 
обручу, надеваемому на голову, на шаровомъ 
шарнире, поэтому онъ плотно прилегаетъ къ уху.

Микрофонъ легкимъ движешемъ вверхъ или 
внизъ можетъ быть выключенъ или опять вклю- 
ченъ.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Оригинально устроено освищ ете коммутато
ровъ, а именно верхнш карнизъ надъ коммута- 
торомъ выдвинуть впередъ на нисколько сан- 
тиметровъ и внутри его помещены 3 калиль- 
ныхъ лампы на каждые 2 коммутатора. Съ пе
редней стороны карнизъ непроницаемъ для света 
и потому весь св'Ьтъ ударяетъ внизъ, отражаясь 
отъ зеркальныхъ рефлекторовъ, поставленныхъ 
выше лампъ. Нижняя полка карниза закрыта 
матовыми стеклами, вслфдств1е чего получается 
мягкое освищете, падающее внизъ на гнезда 
многократнаго поля. (На фотографии снятой до 
постройки вышеописаннаго освещешя, представ
лено лишь временное освищ ете). Проектъ по- 
добнаго освещешя принадлежитъ инженеру 
Управлешя сети г. Иллиыгу.

Всего въ настоящее время въ коммутаторномъ 
m i поставлено 30 коммутаторовъ по 15 въ 
каждой группе. Все они разделены на 3 группы 
по ю коммутаторовъ для контролировашя при 
помощи особыхъ контрольныхъ столовъ, постав
ленныхъ въ томъ же зале. На первый контроль
ный столъ включены по пяти первыхъ комму
таторовъ группы А и В. Второй столъ им^етъ 
ю слфдующихъ коммутаторовъ группы А, а тре
ти столъ, поставленный на перроне въ конце 
группы В, обслуживаетъ ю  послфднихъ комму
таторовъ этой группы. За контрольнымъ сто- 
ломъ имеется рядъ сигнальныхъ лампъ, отра- 
жающихъ деятельность контрольныхъ лампъ 
каждаго места за какимъ-либо коммутаторомъ 
этого стола. ЗагЬмъ для соединешя съ каж
дой телефонисткой имеется два штепселя, одинъ 
дМствуюпцй, другой запасной. При помощи 
одного изъ этихъ штепселей можно слышать 
Bci переговоры телефонистки съ абонентомъ, 
если включить черезъ ключъ телефонъ кон
трольная стола въ столъ телефонистки. Откры
вая другой ключъ и включая имъ микрофонъ, 
можно переговорить съ телефонисткой, а вме
сте съ гЬмъ и съ абонентомъ, если у телефо
нистки ключъ съ абонентомъ поставленъ на 
переговоръ. Чтобы обратйть внимаше телефо
нистки, съ контрольнаго стола можно по тому 
же шнуру позвонить, вследств1е чего въ теле
фоне телефонистки происходитъ шуршаше отъ 
звонкового тока. Итакъ контрольный столъ 
позволяетъ следить за работой телефонистки: 
не задерживаетъ ли она пр1емку вызывныхъ 
сигналовъ, не задерживаетъ ли разъединеше 
абонентовъ, насколько она быстро работаетъ, 
какого рода переговоры ведетъ съ абонентомъ 
и т. д.

Кроме этихъ контролирующихъ приспособле
на, каждая телефонистка можетъ соединить 
абонента съ дежурной за контрольнымъ столомъ 
для npieMa жалобъ, выдачи справокъ. Точно 
также и дежурная можетъ вызвать съ контроль
наго стола желаемаго абонента и переговорить 
съ нимъ. Въ ночное время въ контрольный столъ 
включается звонюкъ, обращающей внимаше те
лефонистки звономъ на то, что где-то появился

вызывной сигналъ. (Ночью одна дежурная остав
ляется на несколько местъ).

Весь коммутаторный залъ покрытъ во избе- 
жаше шума линолеумомъ, освещается 6 дуго
выми лампами по 18 амиеръ, а также несколь
кими бра изъ калильныхъ лампочекъ.

Электрическая станшя для снабжешя токомъ 
всего устройства состоитъ изъ двухъ двигатель- 
генераторовъ (фиг. 7) и трехъ батарей аккуму- 
ляторовъ. Токъ доставляется городскими обще
ствами: отъ Перваго Общества Электрическая 
Освещешя трехфазный и отъ Общества Элек- 
трическихъ сооруженш—однофазный. Такимъ 
образомъ если какое либо изъ обществъ хотя- 
бы временно прюстановило д е й с т е  своей стан- 
ши, токъ для освещешя и электродвижешя 
можно будетъ получить отъ другого общества. 
На электрической станцш трехфазный токъ при
водить въ движеше трехфазный двигатель въ 
22 киловатта, приводяшдй въ свою очередь въ 
движеше двухполюсную динамомашину въ 38 
вольтъ и 450 амперъ при полной нагрузке. 
Этотъ токъ и заряжаетъ батарею аккумулято- 
ровъ изъ 15 элементовъ завода Тюдоръ марки J 4S 
разрядомъ въ 174 ампера, въ продолжение 
ю  часовъ. Въ настоящее время пластины ба
тареи поставлены не все, такъ что въ деревян- 
ныхъ освинпованныхъ сосудахъ батареи имеется 
исключительно большой запасъ для добавочныхъ 
пластинъ; такихъ аккумуляторныхъ батарей имеет
ся три: одна действуетъ, другая заряжается и 
третья въ запасе. Второй комплектъ двигатель- 
генераторовъ состоитъ изъ однофазная индук- 
щоннаго двигателя съ двумя обмотками тонкой 
и толстой и электролитическимъ конденсаторомъ 
для пуска въ ходъ. Динамомашина, связанная 
съ нимъ совершенно такая же, какъ и у пер
ваго комплекта.

Звонковый токъ доставляется тоже двумя ком
плектами, изъ которыхъ одинъ состоитъ изъ 
трехфазнаго двигателя, приводящая въ движе
ше шунтовую динамомашину съ двумя коллек
торами (фиг. 8). Одинъ коллекторъ позволяетъ 
питать электромагниты машины, а другой со
стоитъ изъ двухъ коледъ и даетъ переменный 
звонковой токъ въ 75 влт., при юо перюдахъ 
въ секунду.

Другой комплектъ приводится въ движеше 
аккумуляторнымъ токомъ; онъ состоитъ изъ од
ной машинки-конвертера, обращающая постоян
ный токъ въ переменный.

Какъ видимъ, для обезпечешя токомъ стан- 
цш, какъ постояннымъ, такъ и звонковымъ, сде
лано все, такъ какъ иначе и нельзя было обой
тись, потому что действ1е телефонной станцш 
не можетъ быть остановлено, даже самое корот
кое время.

Остальныя подробности устройства электри
ческой станцш мало интересны, такъ какъ не 
представляютъ чего либо оригинальная., а по
тому мы ихъ опускаемъ.

Все внутреннее оборудоваше телефонной стан-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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ши въ видахъ поощрения отечественной про
мышленности было сдано городомъ Петербург
ской фирм'Ь г. Гейслеръ й К 0. Но зд^сь слу
чилось какъ разъ обратное тому, что было при 
постройка канализацы. Канализащя была сдана 
американцу, а построили ее русскими силами. 
Оборудоваше телефонной станцы было сдано 
петербургскому заводу, а построена она фирмой 
Петшъ,*Цвитушъ и К 0 въ Берлин^, при помощи 
н'Ьмедкихъ установщиковъ, даже не говорящихъ 
по русски. Очевидно изготовлеше н^жныхъ те- 
лефонныхъ частей всетаки же заграницей молено

о которомъ мы нисколько разъ уже упоминали. 
Благодаря этому опытному, занимающемуся уже 
около 15 л'Ьтъ телефоннымъ д'кломъ, инженеру 
и его храбрымъ и энергичнымъ дЬйстямъ, при 
помощи которыхъ удалось въ шЬкоторыхъ слу- 
чаяхъ перепрыгнуть черезъ бюрократичеше 
барьеры, состояние изъ безчисленнаго количе
ства ссд'клъ» съ миллюнами входящихъ и исхо- 
дящихъ бумагъ, хотя отчасти удалось внести во 
всю постройку тотъ живой духъ, который не- 
обходимъ въ живомъ д^л'Ь. Благодаря образ
цовому бюрократическому порядку, постройка

Фиг. 7. Машинное пом1ии;еше.

сделать или выгоднее или скорее, а в^рнЬе 
всего и то, и другое.

Руководство по выполненш установки ком- 
мутаторовъ и прочихъ принадлежностей было 
поручено фирмою г. Гейслеръ инженерамъ 
гг. 1озефъ и Мошковичу, не мало потрудившимся 
при составлены и улучшены схемъ, а также и 
при приведены'станцш къ правильному д'Ьйствйо. 
Г. инженеръ Мошковичъ также любезно пре- 
доставилъ въ наше распоряжеше пом'Ьшенныя 
зд'Ьсь фотографы.

Душою строительной части всего предпр!ят1я 
былъ спешалистъ телефоннаго дНЬла г. Иллингъ,

телефоннаго предпр1яшя затянулась -примерно 
на два лишнихъ года. Впрочемъ, она еще и сей- 
часъ не окончена.

Общее заключеше.

Посвятивъ читателя въ подробности устрой
ства новой центральной телефонной станцш, я 
теперь приведу нисколько соображены относи
тельно описанной станцы, однако чисто субъек- 
тивныхъ.

Прежде всего надо заметить, что самая сис
тема телефонировашя, выполненная по американВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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скому образцу и, следовательно, приспособленная 
къ американской жизни, нисколько неудобна 
въ приложены къ нашей жизни. Известно, 
что американцы дорожать временемъ, какъ 
деньгами, а потому телефонирующш амери- 
канецъ не только желаетъ получать быстрое 
соединеше съ другимъ абонентомъ, но кроме 
того онъ желаетъ, чтобы вызванный абонентъ 
ему ответилъ безъ промедлешя. Поэтому въ не> 
которыхъ американскихъ телефонныхъ схемахъ 
можно встретить автоматическге вызовы, т. е. 
звонокъ дёйствуетъ у вызываемаго абонента тот- 
часъ по вставлеши штепселя въ гнездо и при 
томъ до техъ поръ, пока абонентъ не сниметъ 
телефона съ рычага. Видоизменешемъ этого вы
зова служитъ перюдически действующий зво
нокъ, но опять-таки действуюшдй до техъ поръ,

было бы, если бы вызываюшдй абонентъ могъ 
распоряжаться звонкомъ къ вызываемому або
ненту. При этомъ нетъ необходимости, чтобы 
абонентъ имелъ индукторъ и вертелъ его ручку. 
Возможно устроить вызывной токъ центральнымъ, 
а къ телефону абонента прибавить звонковую 
кнопку. При такой системе абонентъ долженъ 
вызвать станшю и сказать ей требуемый номеръ, а 
затемъ, получивъ соединеше, абонентъ самъ зво
нить къ желаемому номеру сколько ему угодно 
и какъ угодно. Служба телефонистокъ при 
этомъ будетъ облегчена, такъ какъ трудъ по 
вызову разлагается на абонентовъ. Какъ на при- 
меръ такой системы могу указать на схему 
г. Иллинга, привилегированную въ Германш.

Вторымъ недостаткомъ системы петербургской 
станцш надо считать ея способность подавать

Фиг. 8.

пока абонентъ не подойдетъ къ телефону и не 
сниметъ его.

Подобный системы хороши для безцеремон- 
ныхъ американцевъ, но для насъ въ Россш они 
неудобны. Неудобства эти сознаны; какъ мы ви
дели автоматически вызовъ не нашелъ у насъ 
прим^нешя. На петербургской станцш вызовъ 
делается телефонистками и, следовательно, по 
ихъ вкусу и ж ел ан т , быстро или медленно, ко
ротко или продолжительно. Правда сугцествують 
правила, по которымъ телефонистка должна зво
нить къ абоненту одинъ разъ, но обыкновенно 
русскш абонентъ не торопится отвечать и по
этому часто приходится звонить второй разъ.

Въ такомъ способе вызова я вижу большое 
неудобство', состоящее въ томъ, что при немъ у 
абонента отнята всякая самодеятельность, всякая 
возможность позаботиться о себе. Гораздо лучше

сигналы при землян ыхъ сообщешяхъ. Какъ 
только какой либо изъ проводовъ абонента 
коснулся земли, тотчасъ же на станцш по
является вызывной сигналъ и вместе съ темъ 
у абонента получается короткш звонокъ отъ 
экстра-тока. Абонентъ, считая короткш звонокъ 
за нормальный, снимаетъ телефонъ, въ то же 
время телефонистка принимаетъ появившшся 
сигналъ и спрашиваетъ абонента, что ему нуж
но, вследств1е чего происходить недоразумеше.

Недостатокъ этотъ можно устранить съ тру- 
домъ, если стремиться построить телефонную 
сеть, находящуюся подъ токомъ, очень строго, 
т. е. съ очень совершенной изолящей, для чего 
существуетъ однако очень дорогое.средство: по
строить всю сеть подземной или въ крайнемъ 
случае построить сеть смешанную: подземную и 
воздушную, но последнюю тоже кабельную, доВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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пуская голые провода, только для отв^твленш 
къ абонентамъ.

Третш недостатокъ — невозможность подслу
шивашя. Съ точки зргЬн1я абонентовъ, конечно, 
желательно было бы, чтобы ихъ разговоръ не 
былъ подслушать телефонисткой. Но зато при 
обслуживанш для телефонистки будетъ много 
непр1ятностей, если она не въ состоянш иной 
разъ убедиться, какъ идетъ разговоръ. Конечно, 
если бы система реле действовала безукориз
ненно, то и вс^мъ появляющимся сигналамъ 
можно было бы доверять, тогда выключеше те
лефона телефонистки можно было бы считать 
возможнымъ. Но такъ какъ при громадномъ ко
личестве реле, трудно надеяться на безукориз
ненную верность сигналовъ, то телефонисткамъ 
приходится иногда послушать, кончили ли або
ненты разговоръ и т. д. Если, напримеръ, вто
рой абонентъ не повесилъ свою трубку и ушелъ, 
а первый абонентъ желаетъ вызвать другой но- 
меръ, то при невозможности подслушивать, онъ 
этого никакъ не можетъ сделать, такъ какъ те
лефонистка его не слышитъ, хотя абонентъ и 
можетъ подать сигналъ и т. д. Такимъ образомъ 
практически невозможность подслушивашя за- 
трудняетъ работу телефонистки. На петербург
ской станцш однако легко избежать замы катя 
телефона телефонистки на короткую. Стоитъ 
только, кроме ключа на шнурахъ соединенныхъ 
абонентовъ, открыть какой-либо изъ ключей не- 
работающихъ. Тогда подслушиваше вполне воз
можно и, следовательно, въ схеме два реле про- 
тивъ подслушивашя не достигаютъ дели и яв
ляются совершенно лишними.

Затемъ изъ практики выяснилось, что вообще 
желательна большая верность действ1я реле. 
Система должна быть вполне надежна и реле 
должны действовать правильно при достаточно 
болыпомъ колебанш напряжешя, чтобы свето
вые сигналы получались верными и чтобы функ- 
щонироваше совершалось более правильно. Этого 
мне кажется можно достигнуть солидной по
стройкой всехъ реле. Петербургская постройка 
въ этомъ смысле достаточно хороша, такъ что 
при действш ея можно ожидать мало непргят- 
ностей, насколько объ этомъ можно судить по 
той незначительной пока еще работе станщи, 
которую мне пришлось наблюдать.

Во всякомъ случае система телефонировашя 
съ применешемъ реле и конденсаторовъ съ од
ной стороны и централизацш постояннаго и звон
кового тока съ другой представляешь очень сим
патичную систему, которая, казалось бы, могла 
быть применяема даже при числе абонентовъ 
более юоо.

Несколько словъ следуешь еще сказать отно
сительно количества абонентовъ, поручаемыхъ 
телефонисткамъ. Принятое на петербургскихъ 
станщяхъ число въ 135 мне кажется нёсколько 
болыпимъ; въ интер£сахъ быстраго обслужива- 
шя абонентовъ, это число следовало бы умень
шить до ю о, гЬмъ более, что абоненты съ каж-

дымъ годомъ становятся более нетерпеливыми 
и начинаютъ требовать моментательнаго опроса 
и соединенш. Поэтому если ставить на первый 
планъ быстроту действ1я телефонистки, то бо
лее ю о абонентовъ входящихъ при 20000 ис- 
ходящихъ поручать ей при оживленныхъ раз- 
говорахъ будетъ неудобно. Кроме того, и 
самое многократное поле въ настоящее время 
имеешь уже размеры, по моему мнение пре- 
восходяшде пределы (.1830 X  825 мм.). Если
мы представимъ себе новейшш коммутаторъ 
действительно заполненнымъ и если абоненты 
вызываютъ различные номера равномерно, то 
почти въ половинномъ числё случаевъ телефо
нистке придется вставать съ своего места для 
того, чтобы дать соединеше, а если она притомъ 
маленькаго роста, то ей нельзя будетъ служить. 
Удобные размеры получились бы при настоя- 
щихъ размерахъ гнездъ, если бы можно было 
ограничиться 8 панелями при 15 горизонталь- 
ныхъ рядахъ. причемъ получается емкость въ 
12000 абонентовъ (размеры многократнаго поля 
1500X 600 мм.).

Подводка кабелей къ коммутаторамъ тоже 
могла бы быть более совершенной. Первое пра
вило телефонной практики можно выразить такъ: 
возможно меньше контактовъ. И действительно 
ясно, что всяк1Й контактъ требуешь за собой 
ухода и является менее надежно проводящимъ 
местомъ всей лиши. Поэтому и при подведеши 
кабелей къ кроссу следуешь стремиться устраи
вать возможно меньше зажимовъ, которые пред- 
ставляютъ родъ неподвижныхъ контактовъ. Дей
ствуя въ этомъ направлеши, можно было бы 
избежать концевыхъ муфтъ на кабеляхъ, какъ 
это и принято въ Москве. Можно было бы, 
мне кажется, выработать такую конструкщю, ко
торая объединяла бы зажимы концевой муфты 
съ зажимами предохранительныхъ и громоотвод- 
ныхъ приспособленш. Тогда концевыя муфты 
являются лишними, а главный распределитель
ный щитъ непосредственно принимаетъ на себя 
кабельные провода, что должно удешевить по
стройку.

Вообще телефонное дело въ настоящее врехмя 
представляется находящимся еще въ переход- 
номъ состоянш. Масса самыхъ разнообразныхъ 
схемъ является чуть не каждый день. Множе
ство новыхъ. приборовъ и приспособленш при- 
вйлегируются въ различныхъ странахъ. Но 
нельзя сомневаться, что въ конце концовъ тех
ника остановится на какомъ либо вполне вы- 
работанномъ типе и телефонный устройства 
будутъ более однообразны.

Н. А. Ждаповъ.
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О Б  3 О Р  Ъ .
Приспособлетя для уничтожен1я выс- 

шихъ гармоничеекихъ токовъ. Морица 
Леблана. Повышешя напряжешя, возникаюгщя въ 
сЪтяхъ, питаемыхъ переменнымъ токомъ, происхо- 
дятъ иногда всл*Ьдств1е гармоничеекихъ токовъ, по- 
рождаемыхъ альтернаторами. Эти повышешя напря
жешя могутъ иногда достигать даже опасныхъ вели- 
чинъ, а кроме того, какъ будетъ видно дальше, они 
повышаютъ и стоимость сети. Поэтому уничтожеше 
причины порождающей ихъ, т. е. уничтожеше гар- 
моническихъ токовъ, является весьма желательнымъ.

М. Леблану, который взялся за решен ie этой за
дачи, удалось привести ее къ удовлетворительному 
концу.

Кроме него, этимъ вопросомъ занимались еще 
Пику, Бушеро, Маршенъ, Брилинскш и Потье, тео- 
ретичесюе выводы которыхъ были позднее подтверж
дены экспериментально Давидомъ. >

Названные изсл'Ьдователи пришли къ сл'Ьдующимъ 
выводамъ.

1) Повышения напряжешя въ сети, питаемой пе-

пряжешя, соотвЪтствующ1й случаю совершеннаго ре-

зонанса будетъ равенъ , то если бы сопротив-

леше R  не изменялось съ изменешемъ частоты п е- 
р i о д о в ъ тока, вызываюшаго повышеше напряже
шя, функцюнироваше всей с.ети переменнаго тока 
было бы невозможно. Но, благодаря явлешю Томсо
на, токамъ Фуко, гистерезису и т. п., сопротивлеше 
R  растетъ вместе съ увеличен 1емъ порядка п гар- 
моническаго тока.

При этихъ услов\яхъ, если альтернаторъ не про- 
изводитъ гармоничеекихъ токовъ низшаго порядка, 
напримеръ 3, 5 и 7, то услов1я безопасности при 
эксплоатацш данной сети будутъ удовлетворительны, 
если все приборы, понимая это слово въ самомъ ши- 
рокомъ смысле его, включенные въ данную сеть, бу
дутъ въ состоянш выдержать втрое большую раз
ность потенщаловъ, чемъ въ томъ случае, если бы 
она изменялась по синусоиде въ функщи времени.

Отношеше этихъ двухъ разностей потенща
ловъ авторъ предлагаетъ называть „коеффиидентомъ 
безо п асности“.

Итакъ, если альтернаторъ не даетъ гармониче-

Г ,Э 1

■? ?  ̂ Z----- Фпг. 9.

F i g  2

1/ r v  г и  sa > ^  * ■  * ■ /  т * п *  е’у с у '

Г  ' п  Г  ^  ^  ^  '
Фиг. 10.

Фиг. 11. Фиг. 12. Фиг. 13.

ременнымъ токомъ могутъ происходить или отъ из- 
мЪнешй режима или же при установившемся ре
жиме.

Первыхъ изъ нихъ можно избежать при помощи 
громоотводовъ, вторыхъ ж е—нельзя.

Эти последшя могутъ быть въ свою очередь раз
делены на следуюдщя две категорш.

1) Повышешя напряжешя, происходяиия вслед- 
ств1е резонанса между емкостью сети и самоиндук
цией включенныхъ въ нее приборовъ и

2) Повышешя напряжешя, зависящая отъ резо
нанса между отдельными частями одной и той же 
сети, причемъ эта последняя относится какъ звуча
щая труба и имеетъ также пучности и узлы, при
чемъ последше могли быть до сихъ поръ замечены 
только въ сетяхъ большой Д Л И Н Ы  (до 2 0 0  клм.) и 
притомъ воздушныхъ.

II) Если гармоническш токъ п порядка электро
движущей Силы, будетъ иметь амплитуду, равную
I
— основнаго тока, и если множитель повышены на- 
п

скихъ токовъ низшаго порядка, то можно принять 
коеффищентъ безопасности, равнымъ тремъ.

III) Насколько дороже становится сеть при су- 
ществованш большихъ повышены напряжешя въ ней, 
видно изъ опытовъ Брилинскаго. Онъ нашелъ, что 
кабель, переносят! й безъ вреда напряжеше въ 
15ооо|/ 2 влт., стоитъ сравнительно немногимъ дороже 
кабеля, вьтдерживающаго 5о оо|/2 влт., но если на
пряжеше превосходитъ высший изъ этихъ пределовъ, 
то цена кабеля значительно повышается.

Поэтому уничтожеше такихъ повышений напря
жешя является необходимыми какъ съ точки зрешя 
безопасности, такъ и въ отношенш матер1альномъ. 
Для этой дели Цвейфель, управлявший электриче- 
скимъ отделомъ Эльзаскаго общества мех. coop., при- 
думалъ целый, рядъ приспособлен^, давшихъ хоро- 
iuie результаты. Онъ работалъ съ альтернаторомъ 
съ частотою равною 25; приспособлена, изобретен- 
ныя имъ, изображены на фиг. 9—1З.

На фиг. 9 число гнездъ зубчатой арматуры равно 
ушестеренному числу полюсовъ, причемъ полюсныеВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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наконечники изменены такимъ образомъ, что ихъ 
выдаюгщеся края последовательно приходятся про- 
тивъ зубцовъ арматуры.

На фиг. ю  число гнездъ однимъ больше предыду- 
щаго, но полюсные наконечники имЪютъ все одина
ковую форму. На фиг. II и 12 представленъ случай,

Фиг. 14.

когда гнезда арматуры и края полюсныхъ наконеч- 
никовъ наклонены другъ къ другу.

Наконецъ на фиг. i 3, края полюсныхъ наконечни- 
ковъ изрезаны зигзагообразно. В се эти приспособ
лена оказались очень хорошими, но лучине резуль
таты получились съ последнимъ.

Фиг. 15.

Кривая напряжешя, полученная при его приме
нение, показала, что вл1*яше гнevЗдъ почти совершен
но парализовано.

На фиг. 14 представлена такая кривая для взятаго 
альтернатора при холостомъ ходе и безъ всякихъ 
измененш въ устройстве полюсныхъ наконечниковъ,

в на фиг. 15—кривая для того лее альтернатора, но 
замкнутаго на емкость. При видоизмененш его по
люсныхъ наконечниковъ согласно фиг. i 3, кривая 14 
заменилась 16, а 17— 18-ой. Включенная емкость рав
нялась 4,8 микрофарады.

Несмотря, однако, на то, что кривыя 16 и 17 не 
оставляютъ желать ничего лучшаго, оне сильно де
формируются при включенш въ цепь трансформа
тора. Въ этомъ случае кривая, полученная съ одно- 
фазнымъ генераторомъ съ частотою 25 и съ 12 гнЪз-

Фиг. 17.

дами на полюсъ, и оказавшаяся почти синусоидой, 
безъ включешя трансформатора перешла въ кривую 
фиг. 18, причемъ вторичная обмотка трансформатора 
оставалась разомкнутой. Когда же къ ней присоеди

нили емкость въ 1,6 микрафарады, то она преобра
зовалась въ кривую фиг. 19. Этому случаю соответ
ствовало напряж ете во вторичной обмотке транс

форматора въ 7000 влт. Когда же оно увеличилось 
до 9000 влт., то получилась кривая фиг. 20.

Изъ этихъ кривыхъ видно, что указанный изме- 
нешя въ конструкции полюсныхъ наконечниковъ

уничтожаютъ вредное вл1яше гне.здъ въ томъ случае, 
когда въ цепи нетъ трансформатора, въ последнемъ 
же—они оказываются безеильными и для регулиро- 
вашя действ1я альтернатора надо, чтобы потокъ въ 
гнездахъ изменялся также по синусоиде, когда дан-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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ный генераторъ работаетъ при нормальныхъ усло-
В1ЯХЪ.

Практика показала, что изменяя форму полюо 
ныхъ наконечниковъ въ генераторахъ трехфазнаго 
тока, и распределяя рацюнальнымъ образомъ витки 
обмотки въ гнездахъ альтернаторовъ однофазнаго 
тока, можно сделать безвредными гармоничесюе то
ки 3, 5 'И 7 порядковъ.

Однако и токи высшихъ порядковъ могутъ поро
ждать довольно значительный повышешя напряже- 
н1я, такъ что можно принять коеффищентъ безопас
ности равнымъ 3.

Средствомъ для значительнаго уменьшен!я коеф- 
фищента безопасности могло бы служить более быс
трое, чемъ въ действительности, увеличен1е сопро-

тивлешя R  вм есте съ частотой въ выражении — .

Для этой цели пришлось бы осуществить щЬпц 
оказывающую небольшое омическое сопротивлен!е 
при прохожденш тока данной частоты, и чрезвы
чайно большое—току большей частоты.

Авторъ и задается целью получить желаемый ре- 
зультатъ, располагая на поверхности индукторовъ у 
альтернаторовъ или на поверхности якорной обмотки 
у индукцюнныхъ машинъ, особаго рода обмотки замк
нутый на себя и обладающая болынимъ сопротивле
шемъ, которыя служатъ для уничтожешя гармони- 
ческихъ токовъ.

Для определенности онъ останавливается на двух
полюсной машине однофазнаго тока, устроенной по
добно индукщонному двигателю съ обмоткою въ виде 
бЪличьяго колеса. Пусть эта машина вращается со

* to
скоростью —  и цепь ея арматуры питается токомъ

съ частотою ^  . Обозначимъ черезъ R  и L  сопро

тивлеше и коеффищентъ самоиндукцш этой цепи. 
Черезъ р, X и р. обозначимъ сопротивлеше, коеффи
щентъ взаимной индукцш, зависяице отъ сопротив- 
лен!я пластинокъ (barres) беличьяго колеса, ихъ числа 
и способа раепределешя на поверхности поддержи
вающей ихъ железной основы.

Тогда, если пренебречь потерями на гистерезисъ, 
токи Фуко и т. п., все явлешя будутъ происходить 
такъ, какъ будто бы арматура машины обладала:

i) сопротивлешемъ Рп, определяемымъ какъ функ- 
щя п следующимъ равенствомъ:

Pn= = R + n  (п— i) <*>3 

+  w (n-f-l)o)*

2 [p2+  (П- I ) 2 
V 2 9

T-1 +X2]

2 [p2+  (>1+ 1)2 0)2X2] ;
2) кажущейся самоиндукщей Qn, тоже определяе

мой, какъ функщя п, такимъ равенствомъ:

^  f r (п—i)2o)2[x2X
Qn—ягсо L ------ г-3-1— т~~— h “I 2 [р -+  (n —i)2 ш-Х2]

(n -f- i)2 оо2{а2Х }
2 [р2+  ( n + l f  COaX*]J ’

Для определен1я множителя повышен1я напря
ч ь

женш, равнаго ^  для случая совершеннаго резо-

. L
нанса, намъ нужно знать величину отношешя g  , т. е. 

въ нашемъ случае (jP j •

Пренебрегая .сопротивлешемъ R, получается, что

а -  '
I Lp4+(n*+i)q>2X(2XL— t * V + (w s—  1 К Х Я(ХЬ— р.2) 

W<0[i2p P2-|-(W2— l)a)2X2

Далее авторъ допускаетъ, что р=Лга>Х, где к—не
который коеффищентъ, определяемый изъ дальней- 
шаго. Затемъ онъ принимаетъ коеффищентъ утеч
ки арматуры равнымъ 1/3, откуда получаетъ, что
, Р-2 L  . / Q\ .L — =  а выражеше для ( р )  приметъ следую

щий видъ:

/Q \ __Зк2-\~4к2 Qi2+ i )  +  (п2— i)2
\Р / п ~  2кп (&3+ w 2—I)

Для определен in коеффищента к авторъ посту- 
паетъ следующимъ образомъ. Во i) онъ предпо- 

(oL
лагаетъ отношеше -р- равнымъ 15, такъ какъ въ хо-

рошихъ альтернаторахъ оно мало отличается отъ 
этого числа,

и во 2) онъ допускаетъ, что если въ арматуру
(О

данной машины пустить токъ съ частотой — , то

онъ увеличитъ кажущееся сопротивлеше беличьяго 
колеса только на одну треть. Другими словами при
п =  I, Р=*/з R-

На основанш этихъ предположешй для к полу

чается значеше Зо, а для следующее выра

жеше:

/Q \ _  24З. ю4 +  З600 (n2+ i )  +  (м2— i)2 
\P / 60 w (900+ n2— 1)

Еслибы, беличьяго колеса не было, то для раз- 
личныхъ п мы для множителя повышешя напряже- 
н!я получили бы величины 45, 75, 105,..., при п = 3 , 5,

7 съ бЬличьимъ же колесомъ для получа

ются следуюнця значен1я:

п (?). п (?)
3 . . . • I5»1 i 3 . . . . 3,81
5 • • • . 9,i3 15 ■ . . . 3,28
7 . . . . 6,5 17 • . . . 2,94
9 - * • • 5>Ч J 9 • • • • 2,69

II . . . • 4,44 21 . • • • 2,49

Далее авторъ допускаетъ, что разсматриваемая 
машина соединена съ источникомъ тока лишеннымъ 
сопротивлешя, самоиндукцш и емкости и произво- 
дящимъ гармоничесюе токи съ частотой

(!) 3(0 5(0 WC0
2т: ’ 27С 271 ’ ’ ’ ’ 271 5 * ‘ ’

При этомъ можетъ произойти, что во i) электро
движущая сила п гармоническаго тока будетъ равна 
электродвижущей силе основнаго тока, деленной на 
м, и что во 2) въ цепь машины включаютъ последо-, 
вательно конденсаторъ, подобранный такъ, что на- 
чинаетъ резонировать п гармонический токъ.

Въ этомъ случае машина безъ бЬличьяго колеса 
должна выдержать напряжеше, равное

wcoL
1 Г

(oL .
(п — Ь — 15ч>

съ беличьимъ же колесомъ—равное

(?), In =

Выражеше ^  будетъ иметь следуюнця зна-

чен1я:Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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1 1 f Q \п
п \  р ) „

п
п \  р ) п

3 ............... 5-°3 i 3 . . . 0,293
S ............... 1,83 15 - - - . 0,219
7 ............... °>929 17 - - . . 0,173
9 19 . . . . 0,142

и ............... 0,4 21 . . . . 0,119

Если теперь взять машину, дающую многофазный
токъ, тс> разсуждешями, подобными вышеизложен -
нымъ, можно получить следующую таблицу:

п Ч ¥ ) п
п \  Р /п п \Р  / п

3 ............... 0.971 i 3 . . . . 0,165
5 ............... 0,377 15 • . . • о,х59
7 1 7 .  . . • 0,154
9 ............... 0,232 1 9 .  . . • 0>х51II 21 . . . . 0,148

Изъ сравнешя этихъ чиселъ съ числами приве
денной выше таблицы видно, что повышешя напря- 
жешя, происходяиця отъ гармоническихъ токовъ, 
могутъ быть значительно ослаблены, если машина, 
снабженная беличьимъ колесомъ, получаетъ токъ 
многофазный и что можно было бы принять суще- 
ствоваше 5 гармоническаго тока. Но такъ какъ гар- 
моничесюе токи низшихъ порядковъ могутъ иметь 
довольно большую амплитуду, то ихъ уничтожеше 
будетъ сопровождаться довольно значительнымъ рас- 
ходомъ энергии беличьяго колеса. Поэтому, чтобы 
данной машиной можно было пользоваться, какъ ге- 
нераторомъ или двигателемъ, необходимо поверхъ 
беличьяго колеса поместить другую обмотку, не
большого сопротивлешя, могущую возместить эти 
потери энерпи, и играющую роль экрана.

Съ этой ц^лью авторъ поступаетъ следующимъ 
образомъ (фиг. 21). В се катушки, принадлежапця къ

одной фазе, онъ соединяетъ последовательно (на 
фиг. 2 1 это катушки 3, 4, 7 и 8). На поверхности ихъ 
полюсныхъ наконечниковъ онъ располагаетъ обмотку 
беличьяго колеса, а на поверхностяхъ другихъ че
тырехъ катушекъ другую обмотку съ малымъ сопро- 
тивлешемъ, о которой говорилось раньше,

Это приспособлеше даетъ особенно xopouiie ре
зультаты при примененш его къ двигателямъ съ 
кольцевой обмоткой.

Теоретичесше выводы автора были затемъ экспе
риментально подтверждены обществомъ Вестингауза 
и эльзасскимъ обществомъ механическихъ сооруже
н а . Расположеше приборовъ указано на фиг. 22. Аль- 
тернаторъ былъ взятъ съ индукщоннымъ двигате- 

.лемъ съ кольцевой обмоткой; три его нодвижныя 
цепи присоединялись къ тремъ сопротивлешямъ р 
и служили для уничтожешя гармоническихъ токовъ. 
На переменные токи, проходчице черезъ^, налагал
ся постоянный, замыкавшшся помимо сопротивле- 
шй р  и получавшийся отъ эксплоатируемой сети.

Онъ проходилъ черезъ катушку съ большой самоин
дукцией, которая мешала, такъ сказать, выходу пе- 
ременнаго тока въ цепь постояннаго тока, сила ко- 
тораго регулировалась реостатомъ. Однофазный токъ, 
развиваемый въ статоре вращешемъ ротора, прохо
дилъ въ трансформаторъ, который увеличивалъ его

О— ондографъ; Т г— трансформаторъ; С— емкость; V-^-вольт- 
метръ; I— тройной выключатель; R h — реостатъ; В— реактив

ная катушка; R — сопротивлешя.

Фиг. 22.

напряжеше въ 25 разъ (т. е. до 2500 влт.), и вторич
ная обмотка котораго была замкнута на емкость, со
стоявшую изъ 6 бухтъ кабелей, которые можно было 
соединять параллельно.

Внутреннюю накладку такой емкости составляютъ 
три жилы каждаго кабеля, а внешнюю—свинцовая 
оболочка. Далее въ ответвлеше этой цепи включал
ся самогшшуицй приборъ Госпиталье и вольтметръ.

Вышеуказанныя три сопротивлешя р могли по 
произволу вводиться въ цепь и выключаться помо
щью тройного выключателя.

Съ такой системой были произведены следукшце 
опыты.

Сначала трансформаторъ былъ выключенъ изъ 
цепи и альтернаторъ работалъ безъ нагрузки. Безъ 
приспособленш для уничтожешя высшихъ гармони
ческихъ получилась для напряжешя кривая II 
фиг. 23, а съ ними — кривая I. Затемъ включался 
трансформаторъ и емкость въ цепи его вторичнойВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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обмотки состояла последовательно изъ 4, 5 и всЪхъ 
6 кабелей. Результаты представлены кривыми фиг. 24,

Фиг. 25.

Изъ этихъ фигуръ видно, что при применен^ 
описанныхъ приспособлений въ цепи совершенно

Методъ для расчета аеинхроннаго дви
гателя въ случай коротко замкнутой об
мотки на арматур* *). На основаны ц Ьлаго ряда 
изследованЫ надъ синхронными и асинхронными 
двигателями различныхъ системъ, мощностей и за- 
водовъ, авторъ пришелъ къ заключена, что Ф, к о е ф- 
ф и ц i е н т ъ п о л е з н о й  м о щ н о с т и ,  определяе
мый уравнешемъ:

Н2 X  *g X  R ’

где \У=полезная мощность, въ ваттзхъ,
В=:максимальный д1аметръ вращающейся части, 

въ сантиметрахъ.
лд=длина вращающагося сердечника (железо-р 

-|-изоляпДя), въ см.
К**)=нормальная скорость, число оборотовъ въ 

^минуту,
можетъ быть графически изображенъ следующей 
кривой (фиг. 27), где абсциссы изображаютъ мощ-

Мощность, въ л о т . силахъ. 

Фиг. 27.

ность въ паровыхъ лошадяхъ, а ординаты—соответ
ствующую величину коеффищента Ф.

Для ра;цальной длины зазора авторъ устанавли- 
ваетъ формулу:

Д  см.=о,ооо6Х | / D  X  X  V

где V.—линейная скорость въ метр./секунд., а осталь- 
ныя обозначешя прежшя, но съ темъ ограничешемъ, 
что, если Д  окажется меньше 0,1 см., следуетъ брать 
А —о.1 см.

Авторъ устанавливаетъ затемъ следующую фор
мулу для стоимости двигателя, въ долларахъ,

Ст. д в и г.= К х Н Х (*д  + o * 7T)i

где т—полюсное разстояше, въ сантиметрахъ,
К — некоторый коеффищентъ, даваемый кривой 

(фиг. 28).

Мощность, въ лош. силахъ. 

Фиг. 28.

Авторъ задается вопросомъ, каково должно быть 
соотношеше между Хд и т, чтобы сделать стоимость 
двигателя наименьшей.

*) Докладъ Гобара на международномъ конгресс^ элек- 
триковъ въ Оанъ-Луи.

**) Удобнее всего пренебречь скольжешемъ и брать ско
рость синхронизма.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Если N есть число полныхъ перюдовъ тока въ 
секунду, то

__ tcD X  R  
Т 2X 6 o‘X N

Съ другой стороны,
. _  W
л9 — ф х К х о 5" •

Подставляя этивыражешя для т и Хд въ формулу 
для стоимости двигателя и дифференцируя по Г), 
находимъ окончательно

Хд =  1,4 X.

Откуда легко приходимъ къ основнымъ формуламъ

^=op79i/ ~ , D = i 8,2 и Д  — 0,0000137 л / .
V O N 2 R У Ф

которыми и должно пользоваться при расчетахъ 
асинхронныхъ двигателей съ коротко замкнутой об
моткой на арматура (типа Доливо-Добровольскаго).

Эти формулы даютъ наибольшую экономно въ ра- 
сходахъ; но если соображешя другого рода, какъ на- 
прим'Ьръ, нагревашя, заставятъ изменить основный 
данныя, то, оставляя нетронутыми D и х, слфдуетъ 
отступить отъ услов]'я Xg =  1.4 х, выбравъ другое Хд.

Въ конце доклада приводятся таблицы вычисле- 
нш для двигателей въ ю, юэ, юоо и юооо паровыхъ 
лошадей съ частотой въ 12,5, 25 и 50 перюдовъ въ 
секунду и съ различнымъ числомъ полюсовъ, но при 
слЬдующихъ ограничешяхъ:

1° х№ 18 см. (для малыхъ двигателей иногда бе- 
рутъ на практике и меньше).

2° Линейная скорость v^>40 метр./сек.
3° Угловая скорость не меньше 40 оборотовъ въ 

минуту.
Въ указанныхъ пред'Ьлахъ таблицы даютъ вели

чины для:

R, стоим, двиг., х, Xg> D, V  и Д .

Предохранители для низкихъ напряже
ний А. Шварцъ И В. Джемсъ *). Проволоки 
изъ различныхъ металловъ не одинаково удобны для 
устройства тепловыхъ предохранителей. Подобно 
тому, какъ свинцовыя и оловянныя, но въ еще боль

ш ей  мере, алюмишевыя проволочки также подвер
жены вл1яшю сырости и атмосфернаго воздуха. Осо
бенно это заметно на очень тонкихъ проволокахъ. 
Слой окисловъ или углекислыхъ солей образуетъ обо
лочку, которая можетъ держаться и при переходе 
металла въ жидкое состояше. Таюя проволочки раз
рываются только отъ того, что расплавленный ме- 
таллъ перетекаетъ къ нижерасположеннымъ частямъ 
проволоки, и поэтому предохранительное дейсатне 
ея зависитъ отъ разныхъ случайныхъ иричинъ. Для 
избежашя этого проволочку натягиваютъ, нагружая 
посередине или лее при помощи *пружцны, а также 
пользуются действ1емъ магнитнаго поля на провод- 
никъ съ токомъ.

Когда проволочка предохранителя настолько пе
регружена, что металлъ расплавился, но еще сдер
живается твердой оболочкой, то при уменыпенш то
ка замечается явлеше гистерезиса: токъ можетъ 
быть значительно уменьшенъ, и темъ не менее ме
таллъ остается расплавленнымъ. Это обусловливается 
темъ, что сопротивлеше металла при плавленш уве
личивается, а следовательно возрастаетъ и количе
ство джоулева тепла. Вообще отвердеваше расплав- 
леннаго металла затруднено и часто случается, что 
проволоки разрываются уже тогда, когда сила тока 
въ цепи уменьшилась. Это поведете алюмишевой 
проволоки изображено на фиг. 29. Здесь на оси абс-

*) См. также Э— во, 1904 г. № 1 9 — 20, стр. 281; №2 23, 
стр. 331.

циссъ обкладывается сила тока въ амперахъ, а на 
оси ординатъ разность потенщаловъ на концахъ про
волочки. На кривой виденъ скачекъ разности потен
щаловъ при переходе металла изъ твердаго состоя- 
шя въ жидкое, а также гистерезисъ разности потен
щаловъ при уменыпенш силы тока. Точкой R обоз- 
наченъ моментъ плавлешя проволоки. В се эти явле- 
шя особенно выражены, когда проволочки окружены 
пескомъ, асбестомъ или другимъ несгораемымъ ве- 
ществомъ, который служитъ естественной опорой 
расплавленному металлу.

Рядъ опытовъ, произведенный съ проволоками 
изъ луженной меди, позволили установить простую 
зависимость между силой тока, необходимаго для

з 4 5 6 7 8 9 10 11

Сила тока, въ амп.
Кривая плавлешя предохранителя.

Фиг. 29.

перегораю я предохранителя и длиной проволоки. 
Если на одной изъ координатныхъ осей нанести ве
личины силы тока, а на другой величины обратный 
длине проволоки, то получается прямая лишя; по
этому зависимость критической силы тока отъ длины 
проводника выразится формулой

N
С =  М +  ~  ,

въ которой С сила тока, переплавляющаго предохра
нитель, I—длина проволоки, а М и N  постоянный, 
зависяшдя отъ д1аметра проволоки. Такъ какъ пос- 
леднш членъ въ этой формуле обусловливается охла- 
ждешемъ проволокъ черезъ отдачу тепла металли- 
ческимъ контактамъ предохранителя, то онъ зави
ситъ и отъ поперечнаго сечешя проволоки и, какъ 
показываетъ опытъ, пропорщоналенъ квадрату д1а- 
метра проволоки. Что касается лентъ, то при дан
ной толщине критическая сила тока пропорциональ
на ширине ленты. За то при очень тонкихъ лен- 
тахъ, въ которыхъ поверхность по сравнешю съ мас
сой начинаетъ преобладать, охлаждеше черезъ луче- 
испускаше получаетъ первенствующее значеше; въ 
виду относительно большой поверхности, охлаждеше 
тонкой ленты весьма значительно, а поэтому и ем
кость ея для токовъ зависитъ отъ толщины ленты 
по другому закону, чемъ для толстыхъ лентъ. Это 
обстоятельство заметнее на свинцовыхъ лентахъ.

Рядъ опытовъ былъ поставленъ, чтобы опреде
лить, какое вл1яше имеютъ на перегораше прово
локи размеры и матер]'алъ трубокъ, въ которыхъ онеВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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были протянуты по оси. Были испытаны м'Ьдныя и 
стеклянныя трубки различныхъ д1'аметровъ. Опытъ 
показалъ, что для каждаго случая существуютъ та- 
Kie наивыгодн'Ьйппе размеры трубокъ, при которыхъ 
токъ, переплавляющш проволоки, достигаетъ мини
мума; при изм1шеши д1аметра трубки въ ту или 
другую сторону, критическая сила тока возрастаете

Потери энергш въ проволоке данной длины за- 
висятъ: i) отъ величины предЪльнаго тока, г) отъ 
силы тока, проходящаго по проволокЬ, 3) отъ сопро- 
тивлешя металла и его температурнаго коеффищента. 
Повидимому,. выгоднее всего, чтобы при нормаль- 
номъ режиме сила тока въ проволоке не превосхо
дила 5о°/о предельной, при этомъ температура про
волоки не повышается чрезмерно и поверхность ея 
меньше подвержена окислешю. Согласно опытамъ 
авторовъ, падеше напряжешя на одинъ предохрани
тель съ медной проволокой можно считать равнымъ 
0,15 вольта. Но вообще это зависитъ отъ плотности 
тока въ предохранителе; предохранители съ медной 
проволокой въ масле плавятся труднее, чемъ таюе 
же предохранители съ воздушнымъ охлаждешемъ, 
поэтому и потери въ нихъ больше.

Когда предохранитель замыкается черезъ сопро- 
тивлеше, которое ограничиваетъ силу тока, не поз
воляя ей подняться больше, чемъ на 2о%> выше пре- 
дКльнаго тока, то онъ обнаруживаетъ гораздо больше 
склонности къ образовашю дуги, чемъ въ случае то- 
ковъ, значительно превосходящихъ предельный. Это 
объясняется темъ, что при неболыиихъ силахъ тока 
проволока плавится постепенно, что способствуете 
образовашю дуги; при большой же перегрузке пере- 
гораше проволоки происходитъ слишкомъ быстро и 
проволока разрушается отъ начала до конца почти 
одновременно.

Первоначально проволоки предохранители дела
лись изъ свинца и его сплавовъ, т. е. легкоплавкаго 
матер1ала, причемъ имелось въ виду сделать такимъ 
образомъ предохранитель менее опаснымъ въ по- 
жарномъ отношении. Но при соответственныхъ усло- 
в1яхъ эти легкоплавюе металлы легко могутъ на
греться выше точки плавлешя. Ихъ плохая прово
димость къ тому же заставляетъ брать сравнительно 
болышя массы металла, чДо помогаетъ образовашю 
дуги при перегоранш предохранителя. При перего
ранш медной проволоки металлъ разлетается въ 
разныя стороны въ виде шариковъ, тогда какъ свин- 
цовыя проволоки даютъ большое количество паровъ, 
которые увеличиваютъ продолжительность дуги и 
портятъ те поверхности, на который оседаютъ. Кро
ме того, свинцовыя проволоки обладаютъ различны
ми крупными недостатками, и ихъ предохранитель
ное действ1е гораздо менее надежно, чемъ действ1е 
тугоплавкихъ металловъ, какъ медь и серебро.

Что касается патроновъ, въ которыхъ проволока 
заключена въ закрытомъ помфщенш, то ихъ можно 
разделить на два типа: i) проволока окружена ка- 
кимъ нибудь несгораемымъ веществомъ, напримЬръ, 
асбестовой ватой, на всемъ своемъ протяженш, и
2) часть проволоки, центральная, проходитъ черезъ 
свободную, ничЬмъ не заполненную камеру патрона. 
Огнеупорный вещества, окружаюшдя проволоку, име- 
кцъ №лью препятствовать образованно дуги и умень
шить силу взрыва при перегоранш предохранителя. 
Предохранители перваго типа имеютъ то неудобство, 
что огнеупорные матер1алы, окружаюшде проволоку, 
представляюгъ слишкомъ надежную опору прово
локе. Отъ этого недостатка свободны предохрани
тели второго типа, если свободная камера, въ кото
рой проходитъ часть проволоки, достаточно велика, 
чтобы не мешать перегоранпо ея.

(The Electrician.).

пряжешя должна удовлетворять следующимъ двумъ 
услов1ямъ:

1) Она должна обладать настолько большимъ со- 
противлешемъ, чтобы не пробиваться высокими на- 
пряжешями, господствующими въ кабеляхъ и

2) Она не должна быть слишкомъ толстой и твер
дой для того, чтобы не ломаться при изгибахъ ка
белей.

Этимъ обоимъ условгямъ можно удовлетворить, 
если для пропитывашя изоляцш употреблять со-

0 / 2 i * 5 6 7 8 S i 0

Тысячи вольтъ.

Потери въ д1электрик'Ь трехфазнаго кабеля на 5000 в. 
Кабель 3 X 2 5  мм2. Кривая I— кабель при 1280 мегом, на км.; 

II— 10850 м. о. на км.
ВсЪ изм'Ьрешя жилъ сдЬланы относительно свинцовой обо

лочки.

Фиг. ?0

ставы, содержание главнымъ образомъ масла. Полу
чающееся при этомъ некоторое уменьшеше сопро- 
тивлен1я изоляцш не играетъ, какъ оказывается, су
щественного значешя. Дело въ томъ, что изъ вс/Ьхъ

Потери въ дiэлeктpикгЬ для обыкновенна^) кабеля въ 120 мм2. 
I— кабель несовсЪмъ высушенъ; II— пропитанная изоляшя.

Фиг. 31.

сравнительно значительныхъ потерь въ кабеляхъ, 
Сопротивление ИЗОЛЯЦШ  кабелей выео- кроме потерь отъ омическаго сопротивлешя, наи- 

каго напряжен1я С Ъ  бумажной изолиров- большей величины дос.тигаютъ потери отъ Д1элек- 
КОЙ. Гуманнъ. Изолящя кабелей высокаго на- трическаго гистерезиса, а эти последшя оказались,Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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по изследоватямъ автора, почти одинаковыми въ 
кабеляхъ съ весьма различнымъ сопротивлешемъ 
изоляцш. На фиг. Зо показаны графически результаты 
подобнаго изследовашя. Разница между соответствен
ными измЬрешями обоихъ кабелей имЪетъ максимумъ 
ю°/0, а если принять въ расчетъ погрешности по- 
казашй зеркальнаго ватметра, то она станетъ еще 
меньше; а между гёмъ сопротивлеше изолящи од
ного кабеля было въ 8,5 раза больше, чЪмъ другого. 
Потери въ д1электрике становятся значительно боль
ше, если кабель недостаточно высушенъ. На фиг. 3i 
представлены кривыя потерь въ д1электрике для 
двухъ кабелей: несовс^мъ высушеннаго и съ пропи
танной изолировкой.

Какъ видно, разница достигаетъ весьма большой 
величины. Изъ полученныхъ результатовъ авторъ вы- 
водитъ, что въ правильно высушенномъ кабеле по
тери въ д1электрике не зависятъ (практически) отъ 
сопротивлешя изолящи, причемъ эта последняя не 
должна быть очень мала, максимальной же ^еличи- 
чиной для нея авторъ считаетъ юоо мегомовъ на ки- 
лометръ при 150 Ц. (Е. Т. Z. 1905).

Применен!© теплового амперметра Кар- 
пантье къ изм'ЬреШю мощности и сдвига,
Ф аЗ Ъ . Л. ЖОЛИ. Токъ, циркулирующий ВЪ цепи 
питаемой переменнымъ токомъ, обыкновенно сдви- 
нутъ въ фазе по отношешю къ напряжешю у зажи- 
мовъ цепи. Показатель мощности, характеризующие 
сдвигъ, определяется отношешемъ мощности, изме
ренной ваттметромъ, къ произведен^ изъ действую
щей силы тока на напряженie. Въ случае синусои- 
дальнаго тока этотъ показатель совпадаетъ съ коси- 
нусомъ фазы, определяемый, какъ частное отъ де* 
л е т я  разстояшя между двумя соответственными ну
лями кривыхъ напряжешя и силы тока, на длину, 
соответствующую одному перюду. Знаше одного изъ 
этихъ показателей необходимо для исправлешя по- 
казанш амперметра и вольтметра въ случае пере- 
менныхъ токовъ и они показываюсь отношеше между 
токомт> ваттнымъ и безваттнымъ, потребляемымъ 
сетью.

Для того, чтобы знать количество этого безватт- 
наго тока было придуманно много приспособленш, 
позволяющихъ быстро определять сдвигъ.

Самое простое р еш ете этого вопроса состоитъ 
въ одновременномъ примененш вольтметра, но оно 
неудобно въ техническомъ отношенш и дорого и го
раздо проще пользоваться фазометромъ, заменяю- 
щимъ эти три прибора при определенш сдвига. Ав
торъ описываетъ одинъ изъ такихъ фазометровъ, фи
гурировавши на выставке французскаго физическаго 
общества въ 190З году. Онъ состоитъ изъ небольшого 
синхроннаго двигателя съ вращающейся железной

другую звезду, расположенную въ магнитномъ поток!; 
электромагнита, питаемаго главнымъ токомъ. U-образ- 
ное железо подвижно вокругъ оси вращешя звезды и 
представляетъ снарядъ, находяпцйся въ равновкш. 
При вращенш звезды электромагнитъ устанавливает
ся такъ, что ветви звезды проходятъ передъ нимъ 
при наиболыпемъ потоке. Если главный токъ сдви
гается относительно напряжен!я тока, питающаго 
синхронный двигатель, положеше равновеая элек
тромагнита изменяется на уголъ, равный половин! 
угла сдвига. Этотъ способъ хотя и простъ, но не то- 
ченъ. Дело въ томъ, что определенный такимъ спо- 
собомъ уголъ, вообще говоря, отличается отъ угла  ̂
определяемая) формулой:

Cos<f —
средней мощности 

Е  действ. X J  действ.

и, кроме того, приборъ не даетъ указашй науслов1я 
питашя сети въ моментъ сдвига. Более удобнымъвъ 
этомъ отношенш оказывается приборъ, построенный 
авторомъ по идее теплового амперметра Карпантье. 
Принципъ действ1я этого последняго следующш. Въ 
немъ пользуются расширетемъ нити (проволоки) 
въ 15 см. длиной. К т я т е  температуры компенси
руется другой такой же нитью, непроводящей тока, 
Схема прибора указана на фиг. 33, АВ и АС упомя

нутый две нити. В и С —зажимы, въ точке же АонЪ 
навернуты на маленькш цилиндръ, перемещешя 
котораго увеличиваются рычагомъ приводящимъ въ 
движ ете блокъ и вотъ какимъ образомъ:

1) Если нить АВ удлиняется отъ вл1ятя темпе
ратуры, то на ту же величину удлиняется и нить 
А С  и блокъ остается въ покое.

2) Если же токъ проходитъ только по АВ, то она 
удлиняется, а А С  почти не изменяется. Тогда ци- 
линдрикъ вращается и рычагъ передаетъ это движе
т е  блоку, перемещ ете котораго можно считать про- 
порщональнымъ удлиненно проволоки АВ и измк 
ряетъ такимъ образомъ токъ, проходящш по ней.

звездой, включеннаго въ ответвлете цепи. Звезда 
имеетъ четьфе ветви и вследств!е синхронизма вра
щается такъ, что ея ветви приходятся противъ полю- 
совъиндуктора при максимуме потока (фиг.Зг). Такой 
двигатель увлекаетъ совершенно тождественную же

Чтобы уменьшить разность потенщаловъ у зажи- 
мовъ амперметра, токъ берутъ изъ середины прово
локи АВ, какъ на фиг. З4, между же А и В устраи
вается короткое замыкате. Видоизменеше этого ам-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



№ 15— 17 . ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 2 19

перметра, предложенное авторомъ, схематически ука
зано на фиг. З5. Къ раньше описанному прибору онъ 
прибавляетъ только шунтъ, не индуктивное сопро- 
тивлеше и коммутаторъ. Къ этому шунту приклю-

S—источникъ тока; С— цЬпь потреблешя тока. 

Фиг. 35.

чены зажимы i', 2 ' и У , могунце соединяться по- 
средствомъ небольшого сопротивлешя съ зажимами 
прибора I, 2 и 3.

1) Для изм'Ьрешя силы тока соединяютъ i .i ', 
2.2' и дТг и приборъ дЪйствуетъ, какъ обыкновенный 
амперметръ.

2) Для измЪрешя напряжешя соединяютъ З'л и

gf и по формуле гд — Ед
R опредЬляютъ Е д.

3) Для измерешя мощности соединяютъ i .i ',  3.3' 
и gf., причемъ отклонеше прибора изм*Ьряетъ мощ
ность.

Фиг. 36.

Вн1эшнш видъ прибора изображенъ на фиг. 36. Из
мерешя его даютъ ошибку, не превышающую i°/0, 
что для практики вполне достаточно. Кроме того, 
благодаря шунту, можно изменять' его чувствитель
ность.

Новый способъ успокоения стрелки 
гальванометра. Э Й Н Т Г О Ф б Н Ъ . Успокоители въ 
гальванометре обыкновенно бываютъ двухъ родовъ: 
чисто механические, основанные на тр ети  въ воздухе 
или жидкости ^срыльевъ, прив'Ьшенныхъ къ стрелке 
гальванометра, и электромагнитные, представляюнце 
обыкновенно металличесшя массы, въ которыхъ, при 
колебашяхъ стрелки индуктируются токи, действую

щие на нее успокаивающимъ образомъ. Методъ же, 
предлагаемый Эйнтгофеномъ, состоитъ въ присоеди
нен^ къ гальванометру конденсатора. Очевидно, что 
при этомъ включеше гальванометра въ цепь, содер
жащую какую нибудь электродвижущую силу, будетъ 
сопровождаться зарядкой конденсатора. Характера» 
зарядки вполне опредЬляетъ движете стрелки. Если 
назовемъ черезъ а отклонеше гальванометра въ мо- 
менгъ t, черезъ А —максимальное отклонеше, с —ем
кость конденсатора и w -  некоторое сопротивлеше, то 
вл!яше конденсатора на отклонешя стрелки выра
зится формулой

а—А / — t \
\ i  — е wс )  *

Въ этой формуле iv получается изъ данныхъ: внБш- 
няго сопротивлешя цепи Wa и сопротивлешя галь
ванометра Wi по формуле

_  Wi Wa 
W~  Wi +  Wa

Ясно, что если емкость, присоединенная къ галь
ванометру, равна н}'лю, то для того, чтобы стрелка 
гальванометра заняла положеше равновеая, требует
ся ничтожный промежутокъ времени; ч*Ьмъ больше 
емкость, т'Ьмъ больше время, необходимое для до- 
стижешя максимума отклонен!я, а следовательно 
т^мъ больше затухаше колебашй. Подбирая соответ
ственно величину емкости можно получить такую 
систему, движете которой стоитъ, какъ разъ на гра
нице аперюдичности. Вообще же движете подвеса 
гальванометра вполне аналогично движешю мениска 
въ капилярномъ электрометре, въ которомъ успо
каивающую роль играетъ, кроме механическаго тре- 
шя, также емкость электрометра.

Между прочимъ, натяжеше нити гальванометра 
играетъ значительную роль при определенш вели
чины произведения гос, необходимой для аперюдич
ности колебанш. Чемъ больше натяжешя нити и 
чЬмъ меньше перюдъ колебашй гальванометра, темъ 
меньшая емкость требуется для этой цели. Поэтому 
аперюдичныя колебашя при ослабленш натяжетя 
нити могутъ вновь стать перюдичными.

Неболышя емкости могутъ быть достаточны толь
ко для приборовъ съ большимъ внутреннимъ сопро- 
тивлешемъ и короткимъ перюдомъ колебанш. Для 
гальванометровъ же съ малымъ сопротивлешемъ и 
большимъ перюдомъ требуются значительно прево- 
сходяшля емкости обычныхъ конденсаторовъ съ бу
магой или слюдой. Можетъ быть применеше дру- 
гихъ типовъ, напримеръ, электролитическихъ кон
денсаторовъ, позволило бы распространить описан
ный методъ на более широкш кругъ приборовъ.

(Dr. Ann.).

Приборъ Фрамма для измерен! я ско
рости вращешя. Приборъ этотъ построенъ на 
принципе резонанса и устроенъ следующимъ обра
зомъ. Онъ состоитъ изъ стальныхъ пружинъ, одна 
изъ которыхъ представлена въ натуральную величину 
на фиг. З7, различной длины, укрепленныхъ въ пря- 
моугольныхъ стойкахъ. Верхшй конецъ пружины 
изогнутъ подъ прямымъ угломъ, причемъ длина мень- 
шаго катета равна 4 мм.; конецъ его окрашенъ въ 
белый цветъ, а между катетами помещается капля 
припоя. Обшдй видъ прибора изображенъ на фиг. 38. 
Разстояше между „соседними пружинами равно 2 мм. 
Весь приборъ покоится на двухъ плоскихъ пружи- 
нахъ, позволяющихъ ему вибрировать. Для измере
шя быстроты вращешя машины достаточно иногда 
(если эта быстрота довольно значительна) просто 
поместить данный приборъ на станину и онъ тогда 
начинаетъ колебаться, причемъ зная частоту коле
банш дрожащей пружины, мы можемъ определить 
быстроту вращешя машины.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Если желаютъ наблюдать колебашя пружинъ съ 
более или менее значительнаго разстояшя, то необ
ходимо, конечно, увеличить амплитуду колебанш пру
жинъ. Для этой цели на периферЫ вращающейся

Г в

Фиг. 37.

вой катушки соединялись съ электродами сс и по 
характеру разряда можно было судить о максимум  ̂
проводимости: въ этотъ моментъ сосудъ В запаи
вается. Какъ видно изъ чертежа, одинъ электродъ 
когерера соединился съ мачтой, а другой—съ землейЕ. 
Кроме того, въ ц'Епь когерера включался гальвано- 
метръ д и батарея Ь. Опыты показали, что въ мо
ментъ возбуждешя мачты волнами, гальванометръ

^ Е

Фиг. 40.

части машины устраивается выступъ, ударяюшдй 
одинъ разъ при каждомъ обороте по подставке при
бора Фрамма. Съ его помощью можно измерять так
же и угловую скорость на разстоянЫ, при помощи 
электрической трансмиссЫ. Токъ отъ альтернатора 
посылается въ обмотку нЕкотораго электромагнита, 
на которомъ расположен!; приборъ Фрамма, при
чем!. одна изъ пружинъ начнетъ колебаться и по 
числу полюсовъ альтернатора можно определить от- 
ношеше частоты тока къ угловой скорости машины.

Этотъ способъ примЕ.нимъ только къ машинамъ, 
приводящимъ въ действ1е альтернаторы, для машинъ

же работающихъ безъ нихъ можно воспользоваться 
приспособлешемъ, указаннымъ на фиг. З9, где въ об
мотке электромагнита индуктируются токи вслед- 
CTBie вращенЫ желе.знаго зубчатаго колеса, соеди- 
неннаго съ валомъ испытуемой машины, которые и 
посылаются уже къ прибору Фрамма.

(L ’lndustrie Electrique).

Приборъ для изучения д^йств^якогере- 
ровъ. Гердена. Многочисленный изследовашя за- 
ставляютъ предполагать, что проводимость когере- 
ровъ обусловливается небольшими искрами, проска
кивающими между металлическими опилками, появ
ляющимися благодаря высокому потенпдалу мачты. 
Если это такъ, то когереръ съ однимъ контактомъ 
долженъ лучше всего функшонировать въ газе раз- 
реженномъ до степени наилучшей проводимости. 
Для подтверждены этого авторъ воспользовался сле- 
дующимъ приспособлешемъ (фиг. 40). Когереръ А  со- 
стоялъ изъ з'апаянной стеклянной трубки съ плати
новыми электродами D, раздвинутыми на разстояше 
въ 0,2 мм. Трубка когерера соединялась съ сосудомъ 
В и изъ этой системы выкачивался воздухъ. Во вре
мя выкачиванЫ концы внешней спирали Румкорфо-

сильно отклонялся, и приходилъ въ состоите по
коя при прекращены ихъ потока, причемъ это успо- 
коеш'е когерера происходило безъ сотрясешя коге- 
рера.

Этотъ опытъ показываетъ, что действительно въ 
моментъ возбуждешя мачты, между электродами ко
герера образуется какъ бы проводниц'й мостикъ, по 
которому и проходитъ токъ. (L ’Eclair. Electr.).

О безпроволочной телеФОнш. Мозлеръ.
Система Нуссбеймера (Nussbaumer) искровой теле
фоны *), помимо чисто практическихъ неудобствъ, 
заключаетъ въ себе также и принцишальную ошиб
ку. Дело въ томъ, что въ ней трансформаторъ вклю- 
ченъ последовательно въ первичную обмотку индук
ционной катушки, вследств1е чего по нему, во-пер- 
выхъ, проходить переменный токъ очень большой

частоты, во-вторыхъ, передъ индукторомъ, благодаря 
такой схеме, включена большая самоиндукцЫ, чемъ 
уменьшается длина искры и въ-третьихъ, у вторич
ной обмотки трансформатора появляются вредныя 
высокЫ напряжены. Для устранены всехъ этихъ не
удобствъ авторъ включаетъ трансформаторъ Тг 
(фиг. 41) въ постоянную цепь дуги. Если теперь ша
рики разрядника f  раздвинуть такъ, чтобы между

*) См. Э -  во, 1905 г., №  4, стр. 62. Въ этой замЪтк-Ь 
авторъ ошибочно названъ Нуссбаумеръ.
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ними не могла проскочить искра, то оказывается 
возможнымъ все же передавать речь безъ проводовъ 
на разстояше, причемъ ей уже не мешаетъ трескъ 
искръ. При дальн'Ьйшихъ работахъ автору задалось 
значительно упростить эту схему; на фиг. 42 указано 
расположеше приборовъ на передающей станцш. 
В—батарея въ 25 влт., М — микрофонъ, I —индукторъ, 
одинъ изъ вторичныхъ зажимовъ котораго соединенъ

съ землей. На пр1емной станцш находится телефонъ, 
одинъ зажимъ котораго также соединенъ съ землей* 
а другой свободенъ. Телефонъ этотъ былъ заключенъ 
въ металлическую коробку, которой касался слушаю- 
ицй во время разговора. Применеше воздушнаго про
вода на пр1емной станцш мало вл1яло на ясность

В  С

Фиг. 43.

передачи, но за то это достигалось прикосновешемъ 
руки къ свободному зажиму телефона. Кроме того, 
передача становилась чище, когда свободный зажимъ 
индуктора снабжался изолированной спиралью S. 
Схема пр1емной станцш изображена на фиг. 4З. А— 
соединеше съ землей передающей станцш; В, С и D

npieMHoft; F — телефонъ и Е — коммутаторъ. Если со
единить между собой В и С, то передача речи не
возможна и яс'ная передача наступаетъ только при 
соединении В съ D. Объясняешь это авторъ следую- 
щимъ образомъ. Колебашя тока на передающей стан
ши вызываютъ так1я же колебашя и на пр1емной, 
который черезъ зажимъ Е, проходятъ въ землю. Схе
ма распространена колебанш показана на фиг. 44.

Круги, изображенные на ней—это равнопотенщаль- 
ныя поверхности. Ясно, что для получешя въ теле
фоне речи нужно соединить съ землей точки сь 
разными потенщалами, т. е. В и С (они соотв^т- 
ствуютъ пластинамъ В и D на фиг. 4^), а не съ оди
наковыми.

По указаннымъ схемамъ, автору удалось телефо
нировать (по вод*Ь) на нисколько километровъ.

(Е. Т. Z., 1905 г.).

Опытыо съ безпроволочнымъ телеФО- 
Н О М Ъ  Майорана* Между двумя шариками раз
рядника производится безпрерывный рядъ разря- 
довъ. Одинъ изъ шариковъ неподвиженъ, другой мо- 
жетъ передвигаться. Представимъ себе, что подвиж
ный шарикъ прикр-Ьпленъ къ одной изъ ветвей ка
мертона, и пусть его перемещена производятъ ко
лебашя въ силе тока или разности потенщала искры. 
Количество энерпи, излучаемой мачтой станцш от- 
правлешя, слЬдуетъ за колебашями силы последо- 
вательныхъ разрядовъ. Пр1емникъ, снабженный ко- 
гереромъ или магнитнымъ детекторомъ, восприни- 
маетъ эти колебашя, а телефонъ, включенный въ цепь, 
воспроизводить колебашя камертона. Для того, что
бы разрешить задачу безпроволочной телефонш, не
обходимо, во-первыхъ, получить въ разряднике воз
можно большее число искръ въ секунду, а во-вто- 
рыхъ найти средство заставить силу тока въ иск- 
рахъ совершать колебашя, по перюду и амплитуде, 
соответствующая различным!» звукамъ человеческой 
речи. Авторъ нашелъ, что всего лучше питать искру 
индукцюнной катушкой, въ первичную обмотку ко
торой посылается переменный токъ. Чтобы полу
чить колебашя силы тока въ искре, авторъ поль
зуется следующимъ пр1емомъ: токъ, проходящш че
резъ микрофонъ, питаетъ первичную обмотку транс
форматора, вторичная обмотка котораго соединена 
съ подвижнымъ контуромъ, находящимся въ силь- 
номъ магнитномъ поле. Въ этой цепи колебашя тока, 
происходянця въ первичной обмотке трансформа
тора, значительно усиливаются и могутъ непосред
ственно или косвенно вл1ять на силу разряда.

(L’Eclair. Electr.).

ТелеФОнироваше по система Пюпена въ 
A B O T p iH . Система Пюпена телефонирован!я на да- 
лешя разстояшя, съ которой уже знакомы читатели 
нашего журнала *), нашла себе применеше въ Авст- 
рш на лиши, соединяющей Вену, Зальцбургъ и Инс
брука Лишя эта двухпроводная, состоящая въ боль
шей своей части изъ бронзоваго провода въ 3 мм., 
имеетъ длину 570 клм., изъ которыхъ около 17 клм. 
подземнаго кабеля.

Два провода, образующие эту лишю и помещаю
щаяся на техъ же столбахъ, что и прежшя телеграф
ный и телефонный провода, перекрещиваются чрезъ 
определенные промежутки для того, чтобы избежать 
индукцио этихъ соседнихъ лишй. Изоляторы приме
нены весьма крупные для обезпечешя лучшей изо
лировки.

Согласно съ расчетом!», катушки Пюпена вклю
чены каждые 4 клм. въ воздушную лишю и каждый 
1,25 клм. въ подземный кабель. Катушки, включен
ный въ подземную часть, отличаются отъ первыхъ 
темъ, что обмотки, относящаяся къ обоимъ прово- 
дамъ лиши, помещаются на одномъ и томъ же же- 
лезномъ сердечнике. Сопротивлеше каждой такой 
катушки достигаетъ 2,5 ома, а самоиндукщя 0,2 генри.

Для возможности сравнен!я, установка была сде
лана такъ, что допускала короткое соединеше, т. е. 
выключеше изъ лиши катушекъ. Опыты, произве
денные въ измерительной лабораторш въ Вене, сое-

*) См. «Э—во». 1903 г. №  7, стр. 102. Также «Труды 
Третьяго ВсероссШскаго Электротехническаго Съезда». 
Томъ IY, стр. 444.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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диненной съ лишей кабелемъ въ 8оо м., дали следую- 
цце результаты.

1) Если все катушки воздушной линш были вы
ключены изъ линш (причемъ катушки подзем
ной части были включены), то можно было иметь 
сообщеше между центральными станщями въ В ене  
и Инсбруке, но не между абонентами этихъ горо- 
довъ; при этомъ необходимо заметить, что те
лефонная сеть абонентовъ въ Инсбруке—однопро
водная. Нахождеше катушекъ въ подземной части 
лиши сказывалось весьма ясно, въ особенности по 
сравненио съ другой лишей между Веной и Зальц- 
бургомъ, имеющей большее сечеше проводовъ.

2) Одна катушка изъ двухъ была включена въ 
цепь; разстояше между катушками воздушной линш 
было, такимъ образомъ, 8 клм. Результаты превысили 
ожидашя. Сообщеше между Веной и Инсбрукомъ 
было замечательно ясное, даже между абонентами. 
Речь передавалась достаточно ясно, даже когда го
воривши стоялъ на 57 см. отъ микрофона. Было воз
можно сообщеше между Инсбрукомъ и Краковымъ 
(юоо клм.), но уже невозможно между Инсбрукомъ 
и Львовомъ (1З50 клм.).

3 ) В се катушки включены въ линш: улучшеше 
передачи было незначительнымъ и сказалось лишь 
на более чистой передаче между Инсбрукомъ и Кра- 
ковомъ, сообщеше же со Львовомъ оставалось невоз- 
можнымъ. После этихъ опытовъ, показавшихъ, что 
почти наиболее удачное действ1е получается при ко
личестве катушекъ вдвое меньшемъ рас.четнаго,— 
были произведены точный измерешя съ помощью 
переменнаго тока различной частоты отъ 500 до 1900. 
Действующая сила тока, посылаемаго въ линш изъ 
Вены, равнялась 8 миллиамперамъ; въ Инсбруке и 
Зальцбурге съ помощью зеркальныхъ гальваномет- 
ровъ были произведены измерешя получаемаго тока. 
Измерешя эти, сделанный также какъ и предыду
щая, сначала безъ катушекъ, затемъ съ лоловиннымъ 
числомъ, наконецъ съ полнымъ,— показали, что сила 
тока на станцш п р и бьтя уменьшается значительно 
съ частотой. Повидимому, однако, телефонные токи 
высокой частоты и, следовательно, гармоничесшя 
были бы весьма ослаблены: но этого не замечалось, 
что объясняется, повидимому,темъ обстоятельствомъ, 
что опыты, произведенные съ переменнымъ токомъ, 
не вполне соответствовали услов1ямъ телефонныхъ 
токовъ. Авторъ говоритъ, что разница происходить 
съ одной стороны отъ реакцш самоиндукщи полу- 
чающаго прибора, а съ другой стороны, отъ сравни
тельно большой силы переменнаго тока, применен- 
наго для измерешй.

Авторъ вычислилъ величины постоянныхъ зату
хашя (3 для различныхъ моментовъ опыта. Для до
статочно чистой передачи необходимо, чтобы эта по
стоянная не превышала величины о,оог63. Для лиши 
безъ катушекъ постоянная затухашя имела следую
щая величины:

частота 500 
1400

(3—0,00942 
0,0116З

После включения катушекъ въ подземную часть 
лиши, постоянная затухашя имела следующая ве
личины:

п =  500 Р=о,оо533
1400 0,00547

Почти постоянная величина 3 позволяетъ такимъ 
образомъ достаточно однообразную передачу выс- 
шихъ и нисшихъ гармоническихъ: величина затуха
шя еще достаточно велика. Съ половиннымъ чис
ломъ катушекъ въ воздушной лиши имели

п — 500 3=0*00269
п=Х4оо 0,00269

Необходимая величина была такимъ образомъ по
чти достигнута и не зависитъ отъ частоты, что схо
дится съ хорошими результатами опытовъ.

Со всеми катушками въ лиши получилось

п =  500 (3=0,00208
п =.1400 3=0,00208

затухаше уменьшилось еще, но мало: этотъ резуль- 
татъ находится въ полной сходимости съ опытными 
данными. (L ’E. Е. №  26).

Приборъ для записывали и воспройз- 
в ед етя  Р'ЬЯИ. Недавно Паульсенъ взялъ въ Аме
рике патентъ, для защиты изобретеннаго имъ спо
соба записывать, воспроизводить и передавать на 
разстояше въ несколько пунктовъ сразу человече
скую речь или каюе нибудь звуковые импульсы. Въ 
принципе онъ не отличается отъ прибора, построен- 
наго изобретателемъ несколько летъ тому назадъ *). 
Онъ состоитъ изъ электромагнита, въ обмотке кото- 
раго возникаютъ колебашя тока, напримеръ, при 
включенш въ цепь телефона, и движущейся сталь
ной ленты, которая воспринимаетъ магнитные им
пульсы и сохраняетъ ихъ. Если же обратно лента 
такими отметками проходитъ мимо полюса электро
магнита, въ который обмотка замкнута черезъ теле- 
фонъ, то въ ней возбудятся колебашя тока, тожде- 
ственныя съ первичными. Такимъ образомъ при по
мощи телефона можно возстановить записанное на 
ленте. Главное усовершенствоваше вновь патентован- 
наго прибора состоитъ въ возможности передавать 
запись произвольному числу пр1емныхъ аппаратовъ, 
вследств1е чего является возможность передавать 
речь какому угодно числу слушателей, находящихся 
въ разныхъ пунктахъ. (El. Rev.).

Защита О Т Ъ  м олнш **). Недавно вышелъ от- 
четъ спещальной комиссш, образовавшейся при Об
ществе британскихъ архитекторовъ и занимавшейся 
разработкой теорш и практики этого больного во
проса. Въ составъ комиссш вошли между прочимъ 
Лоджъ, Гавей, Киллингвортъ, Хеджесъ. Обширный 
матер1алъ, собранный комисшей, и авторитетным со- 
ображешя, высказанный ею по этому поводу, пред- 
ставляютъ большой интересъ. Работа комиссш пред- 
ставляетъ продолжеше трудовъ конференщи по во
просу о громоотводахъ, которая издала въ 1882 году 
правила, до сихъ поръ бывпия единственнымъ ру- 
ководствомъ при постройке громоотводовъ. Недо
с т а т о к  сведенш и отсутств1е ясныхъ представленш 
по этому вопросу были особенно чувствительны въ 
техъ странахъ, какъ, напримеръ въ Америке, где 
грозы бываютъ относительно часто. Неудовлетвори
тельность существующихъ системъ громоотводовъ 
выяснилась въ Америке настолько хорошо, что въ 
последнее время тамъ совсемъ перестали защищать 
здашя громоотводами.

Причины этой неудовлетворительности лежатъ 
не только въ плохой конструкщи громоотводовъ. Въ 
некоторыхъ случаяхъ самая тщательная установка 
громоотводовъ не защищала здаше отъ молнш. Изъ 
115  случаевъ, о которыхъ комиссия собрала подроб- 
ныя сведеш я, только въ 75 здашя были незащищены 
громоотводами. Конечно, большая часть этихъ слу
чаевъ произошла вследсгае неращональной кон
струкщи громоотводовъ, но некоторые случаи не мо- 
гутъ быть объяснены такимъ образомъ.

Въ предисловш къ отчету Лоджъ указываетъ, что въ 
некоторыхъ случаяхъ обыкновенныя средства защиты 
оказываются недостаточными. Онъ разделяетъ раз
личные виды громового разряда на два типа: А и В. 
Типъ А  возникаетъ тогда, когда напряжеше въ дь 
электрике достигаетъ предела, за которымъ долженъ

*) См. «Э— во» 1900 г., № 21, стр. 293.
**) По этому вопросу см. также Э— во 1901 г., №  13— 

16, стр. 227; 1902 г., № 9— до, стр. 134; №  23, стр. 330; 
1903 г. №  19, стр. 264; №  24, стр. 346 ; 1904 г. № 9 - 1 0 ,  
стр. 138.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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произойти разрядъ. Съ этимъ обыкновеннымъ слу- 
чаемъ можно бороться обычными средствами. Го
раздо опаснее типъ В. Если два облака расположены 
одно надъ другимъ, то они представляютъ изъ себя 
конденсаторъ, обладающий большой емкостью. Въ 
случай разряда отъ верхняго облака къ нижнему 
связанный зарядъ нижняго облака освобождается 
мгновенно и можетъ достигнуть такой величины, 
что д1электрикъ между облакомъ и землей не выдер- 
житъ. Этотъ внезапный разрядъ въ силу своей им- 
пульсиввности представляетъ большую опасность и 
бороться съ нимъ почти нЪтъ возможности. Путь, 
избираемый молшей въ этомъ случае, можетъ быть 
необычайно капризенъ, давать боковые ответвлешя, 
и далеко не всегда избираетъ наиболее кратшй путь. 
Единственно надежной защитой въ этомъ случай 
можно считать только металличесшя оболочки, впол
не покрывающдя все здаше; такимъ образомъ с л Г -? 
дуетъ защищать все хранилища взрывчатыхъ ве- 
ществъ. Даже металлическая сетка изъ вертикально 
натянутыхъ проволокъ можетъ оказаться недействи
тельной.

Обычныя средства защиты направлены только 
противъ нормальнаго типа А. И въ этомъ случае 
дело идетъ не о томъ, чтобы предоставить раз
ряду наиболее короткий путь, а о томъ, чтобы по 
возможности постепенно удалить энергпо, накопив
шуюся въ д1электрике. Поэтому применеше железа 
при постройке громоотвода предпочтительнее въ 
виду болыиаго удельнаго сопротивлешя железа по 
сравнешю съ мёдью. Кроме того, необходимо под
черкнуть то значеше, которое имеетъ въ этихъ слу- 
чаяхъ система острш. Какъ известно, разрядъ съ 
остр1я происходитъ значительно легче, чемъ съ по
верхностей съ малой кривизной. Кроме того, oCTpie 
обладаетъ способностью понемногу разрушать то на- 
тяжеше, которое возникаетъ въ дтэлектрике передъ 
разрядомъ. Тихш  разрядъ съ ос.тр1я можетъ преду
предить бурный процесъ мгновеннаго разряда.

Переходя къ частнымъ замечашямъ отчета, от- 
метимъ наиболее интересныя изъ нихъ. ВсЬ метал- 
личесшя массы, какъ-то крыши, трубы и т. д., дол
жны быть хорошо заземлены. Необходимо избегать 
близости громоотвода отъ газопроводныхъ трубъ. Въ 
одномъ изъ зарегистрованныхъ случаевъ молшя уда
рила въ громоотводъ; въ металлической крыше зда- 
шя, соединенной однимъ концомъ съ громоотводомъ, 
возбудились сильньтя колебашя, и такъ какъ крыша 
не была спещально заземлена, то разрядъ нашелъ 
себе путь черезъ газопроводный трубы, который 
расплавились, въ результате чего произошелъ по- 
жаръ. Вообще на защиту газопроводныхъ трубъ не
обходимо обратить особенное внимаше. Любопытной 
особенностью некоторыхъ разрядовъ является тотъ 
фактъ, что молшя выбираетъ свой путь черезъ на
гретый столбъ воздуха и дыма выходяпцй изъ трубы. 
Для предупреждешя такихъ случаевъ советуется 
верхнш край высокой трубы окружать металличе
ской полосой, снабженной некоторымъ числомъ ост- 
pift. Два или больше железныхъ провода должны 
устанавливать металлическое соединеше съ землей.

Вопреки правиламъ 1882 года комисщя не нахо- 
дитъ нужнымъ старательно охранять остр1я отъ оки
слен! я. Но необходимо избегать острыхъ угловъ и 
извилистаго хода провода. Проводъ отъ громоотвода 
долженъ представлять изъ себя довольно толстый 
железный прутъ, который проходитъ въ вертикаль- 
номъ направленш настолько далеко отъ стены, что
бы не нужно было огибать различные выступы. За- 
землеше лучше всего производить черезъ посред
ство стального цилиндра, который погружается въ 
сырую землю. Внутри его, до самаго дна, проходитъ 
проводъ отъ громоотвода; промежутки набиваются 
толченнымъ углемъ.

Опасность отъ лишй высокаго напря
жения. О. Росквеллъ, С. Стонеръ и Р. Дарфортъ 
(Rockwell, Stoner, Darforth) предприняли рядъ опы- 
товъ съ целью выяснешя опасности, которой под
вергается человекъ, дотрагивавшийся до деревяннаго 
столба, несущаго провода высокаго напряжешя. Опы
ты производились на участке железнодорожной ли
ши „Utica & Mohawk Valley Railway" надъ 7 стол
бами, изъ которыхъ 2 и 4 имели бетонное основаше, 
а остальные были зарыты прямо въ землю, на глу
бину 2,10 м.

На высоте 1,85 м. отъ земли въ столбы 2 и 3 бы
ли вбиты по одному длинному гвоздю, къ которымъ 
были прикреплены алюмишевыя проволоки, три раза 
обвернутый вокругъ столба. Измерен in, произведен
ный какъ въ сухую, такъ и въ дождливую погоду, не 
обнарушили никакой разности потенщаловъ между 
этими проволоками и землей.

Когда проводъ трехфазной лиши былъ снятъ съ 
изолятора и помещенъ на железную поперечину, не
сущую этотъ изоляторъ, то лишь после 12 часоваго 
дождя была обнаружена разность потенщаловъ ме
жду алюмишевой проволокой и землей; величина ея 
оказалась равной 90 вольтъ, и сошла на нуль, лишь 
только столбъ высохъ. Затемъ, на соседнемъ третьемъ 
столбе также былъ снятъ одинъ изъ двухъ другихъ 
проводовъ и точно также уложенъ на железную по
перечину: тогда измерешя показали разность потен
щаловъ между двумя поперечинами соседнихъ стол- 
бовъ равную 20000 в. Послё 12 часового дождя, раз
ность потенщаловъ между столбомъ 2 и землей до
стигла 270 в., а между 3 и землей—170 в. Разница въ 
величинахъ обусловливается ткмъ, что первый столбъ 
имеетъ бетонное основаше, а второй зарытъ непо
средственно въ сырую землю. Наконецъ, третш про
водъ былъ снятъ съ железнаго столба и соединенъ 
съ нимъ. Разность потенщаловъ между алюмишевой 
проволокой и землей достигла Зоо в. для столба 3 
и З20 в. для 2; причемъ между железнымъ столбомъ 
и землей она равнялась нулю.

Кроме того, была определена разность потенща
ловъ между металлическимъ стволомъ пожарнаго ру
кава и лишей высокаго напряжешя, на которую была 
направлена изъ него струя воды, д1аметромъ въ 2,8 
см. До напряжешя боо в. не чувствовалось ни малей- 
шаго сотрясешя, причемъ стволъ держался въ го- 
лыхъ рукахъ, а ноги державшаго стояли на сырой 
земле. Длина струи равнялась 9 метр.; такимъ обра
зомъ опыты доказали, что соприкосновеше со стол
бомъ представляетъ минимальную опасность, для 
полнаго же ея уничтожешя достаточно поместить 
по столбу до высоты 1,85 м. металлическую ленту, 
соединенную съ землей. (L ’K. Е. №  21).

Къ вопросу объ опасности поливашя 
водой электричеекихъ проводовъ во вре
мя пожара *). Несчастный случай съ пожарнымъ, 
имевипй недавно место въ Берлине, снова возбудилъ 
вопросъ объ опасности, представляемой пожарному 
при поливке имъ электрической проводки. Случай 
этотъ описываетъ „Е. Т. Z.“ . Во время пожара по
жарный получилъ сильный электрическш ударъ и 
упалъ; решено было, что ударъ былъ полученъ че
резъ струю воды. Разследоваше, произведенное „Сою- 
зомъ германскихъ электротехниковъ", показало, что 
это заключеше не верно, и что пожарный наступилъ 
ногой на проводъ и дотронулся до металлическаго 
предмета, на который упалъ другой проводъ. Вместе  
съ темъ Союзъ сдЬлалъ рядъ опытовъ, результаты 
коихъ подтверждаютъ полученные несколько летъ 
тому назадъ: поливаше водой электрической лиши, 
несущей токъ подъ напряжешемъ въ 500 в. не пред
ставляютъ опасности, если стволъ рукава находится

*) См. также Э —во, 1902 г. №  15— 16, стр. 221*, № 23, 
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на разстоянш более 5 см. отълинш. Опыты, произ
веденные въ Филадельфш въ марте 1904 г*> дали сле
дующее результаты, показывающее разстояшя, на ко- 
торыхъ держащш стволъ начинаетъ чувствовать д'Ьй- 
ств1е тока.

Д1аметръ струи, Напряжете, Длина струи,
въ мм. въ в. въ м.

20 постоян. токъ 500 о,8
50 » » 5° ° I
50 перемен, токъ 500 2,5
50 „ „ 3500 8

(L ’E. Е. №  20).

Электрическое оборудован!© прядиль- 
ныхъ и ткацкихъ Фабрикъ. Не трудно ви
деть те причины, благодаря которымъ такъ Долго 
тормазилось и тормазится примкнете электриче
ской энергш на мануфактурахъ нашихъ и загранич- 
ныхъ: это, во-первыхъ, отсутств1е точныхъ и хорошо 
обработанныхъ данныхъ о т^хъ результатахъ, кото
рые дало примкнете электродвигателей въ прядиль- 
няхъ, а во-вторыхъ сравнительно высокая д*Ьна, по 
которой до сихъ поръ обходилась электрическая 
энерпя. Поэтому для нашихъ читателей небезинте- 
ресна будетъ статья Вудхауза въ январьскомъ номера 
„Electrician1*, посвященная этому предмету, важность 
котораго видна хотя бы изъ того, что въ Америке 
мощность мануфактуръ, оборудованныхъ электриче- 
ствомъ, достигла уже въ 1900 г. 140000 л. силъ.

Зам1этимъ, что выделка пряжи, какъ животнаго 
происхождешя, напримеръ шерстяной, такъ и рас- 
тительнаго, напримеръ, льняной, включаетъ въ себя 
большое количество послЪдовательныхъ операщй, 
требующихъ различнаго количества времени на ихъ 
выполнеше. 6сл1здств1е этого, каждый станокъ, каж
дая изъ прядильныхъ машинъ совершаетъ лишь не
большую часть общаго продеса обработки сырого 
продукта и значительные промежутки времени стоитъ 
безъ нагрузки; поэтому затраты энергш на ненужное 
вращеше различныхъ частей механической передачи, 
канатовъ, ремней, валовъ и холостыхъ шкивовъ до- 
стигаетъ громадной величины; такъ, напримеръ, по 
свидетельству автора излагаемой статьи, изследовав- 
шаго большое количество мануфактуръ, среднимъ 
числомъ кoeффицieнтъ полезнаго действ1я передачи 
достигаетъ 50%; въ очень плохо содержимыхъ или 
неудачно сконструированныхъ трансмисс1яхъ онъ 
достигаетъ 35%  и только въ нЪкоторыхъ случаяхъ 
повышается до 70%, т. е. иначе говоря обыкновенно 
теряется около половины и только въ исключитель- 
ныхъ случаяхъ около трети силы паровой машины.

Благодаря такой большой величине вредной ра
боты-величине, которая къ тому же практически 
не изменяется въ зависимости отъ нагрузки и остает
ся постоянной, и получилось у многихъ -промыш- 
ленниковъ ложное впечатлеше’, будто бы расходъ 
энерпи въ ихъ мануфактурахъ более или менее по- 
стояненъ, резкимъ колебашямъ не подвергается, а 
следовательно применеше электродвигателей осо- 
быхъ выгодъ доставить не можетъ, что, конечно, 
ошибочно.

На фиг. 45 изображена дiaгpaммa, показывающая, 
какъ изменяется въ течете дня нагрузка на льно
прядильне англ1йской компанш „Britich Senen Thread 
С °“, оборудованной электричествомъ. Какъ видно изъ 
этой AiarpaMMbi, наибольшая нагрузка достигаетъ 285 
квт., а средняя нагрузка равняется 259 квт. Отноше- 
Hie этихъ двухъ величинъ, то есть такъ называемый 
коеффищентъ нагрузки (англ. Working load-factor) 
равняется въ этомъ случае 91% . Еслибы передача 
была бы не электрическая, а обыкновенная механи
ческая, то считая потери на треше всего въ 2о°/о 
полной нагрузки, расходъ энергш возросъ бы до З42 
квт., и коеффищентъ нагрузки равнялся бы 92,5%. 
Такимъ образомъ по м ере увеличешя количества

энерпи, теряемой на безполезную работу колебашя 
въ нагрузке уменьшаются, и коеффищентъ нагрузки 
увеличивается, приближаясь къ юо°/о. Благодаря это
му и выводятъ вышеупомянутое ошибочное заклю- 
чеше о томъ, что расходъ энерпи на мануфактурахъ 
более или менее постояненъ.

Фиг. 45.

Благодаря инерцш движущихся частей, застыв
шей смазке и т. д., при пуске въ ходъ ихъ необхо
димо усшие, значительно превышающее нормальное.

На коеффищентъ нагрузки каждаго изъ механиз- 
мовъ оказываютъ важное вл1яше спещальныя усло- 
Bia, въ которыхъ онъ работаетъ: накъ, напримеръ, 
ткацше станки подвержены частымъ остановкамъ 
на короткое время; перюдичесшя остановки части 
машинъ имеютт» место въ прядильномъ деле; пере
межающимся образомъ съ продолжительными оста
новками работаютъ машины сукноваляльныя и сит
цепечатный; особенно иррегулярно работаютъ бума
гопрядильные механизмы.

На фиг. 46 изображена диаграмма такой машины, 
одновременно производящей операщй вытягивашя,

мин. сек. м. сек. 

Фиг. 46.

сучешя, кручешя и обрезывашя пряжи. Коеффи
щентъ' нагрузки равенъ, какъ видно, 4б°/о. Фиг. 47 
изображаетъ изъ себя часть д1аграммы расхода ра
боты въ двигателе, движущемъ четыре автоматиче- 
скихъ шерстепрядильныхъ станка. Наибольшая ве
личина достигаетъ 32 л. с,, а средняя 19 л. с., такъ 
что коеффищентъ нагрузки равняется 59% . Большой 
интересъ представляетъ собою также д1аграмма 
изображающая, какъ понижается расходъ энерпи 
на вращеше механизмовъ со многими движешями, 
напримеръ, у станка для выделки суконныхъ шляпъ, 
по м ере де>йств1я ихъ, вследств1е .разогревашя 
смазочнаго мaтepiaлa. Не останавливаясь на дру- 
гихъ AiarpaMMaxT, приведемъ лишь изображенную 
на фиг. 48; изъ нея видно, что расходъ силы на вра
щеше веретенъ прямо пропорцюналенъ числу ихъ 
оборотовъ Само собою разумеется, что одна замена 
механической трансмиссш — электродвигателями и 
присоединеше къ паровой машины-динамо не могутъВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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дать еще значительныхъ выгодъ фабриканту; на немъ 
остается еще ответственность по надзору за паро
выми котлами и, кроме того, онъ долженъ еще тща
тельно следить за состоящ'емъ угольнаго рынка. Въ 
настоящее время, когда электрическая энерпя мо- 
жетъ быть прюбретаема по сходной цене почти по* 
всеместно въ 1оркшире и Ланкашире, промышлен
ники должны принять во внимаше те выгоды, кото- 
рыя они получатъ не строя своей собственной элек-

Время, въ мин. и сек.

Фиг. 47.

трической станщи, но покупая токъ на городскихъ 
централяхъ. Выгоды эти, конечно, трудно оценить 
точными цифрами, но, вообще говоря, оне заклю
чаются въ следующемъ:

1. Сбережеше места и уменыпеше основныхъ из- 
держекъ на строешя и машины; фабрикантъ можетъ 
употребить съ большой выгодой свой капиталъ на 
машины большей производительности.

2. Уменыпеше расходовъ на страховаше, податей, 
налоговъ, ремонта и т. п.

3. Уменьшеше накладныхъ расходовъ въ случае 
уменынешя производства; промышленникъ платитъ 
лишь за полезно употребленную имъ энерп'ю.

4. Точная регистращя работы, затраченной какъ 
во всей фабрике, такъ и въ каждомъ ея отделе и 
каждомъ механизме въ отдельности.

1 . Полная мощность. 2. Мощность для вращ етя шпин
деля. '3 . Мощность безъ шпинделя.

Фиг. 48.

Общее преимущество применешя электродвига
телей состоитъ въ томъ, что какъ отделы, такъ и 
механизмы расположены могутъ быть въ естествен- 
номъ порядке производства, а не въ томъ, какой 
наиболее удобенъ для устройства механической пе
редачи.

Особенное значеше имеетъ применеше электро
двигателей въ выделке шелковыхъ тканей, сырой ма- 
тер1алъ которыхъ стоить очень дорого, и ткань лег
ко можетъ быть запачкана отъ грязи и масла, кото
рые неизбежны въ присутствш валовъ, шкивовъ, 
муфтъ и т. д., такъ что въ этомъ случае приходится 
каждый станокъ снабжать отдельнымъ двигателемъ, 
хотя бы и незначительной силы, какъ, напримеръ, 
]/з лош. силы.

Въ большинстве операцш ткацкаго производства 
играетъ большую роль постоянство скорости или 
числа оборотовъ; этому услов1ю механическая пере
дача удовлетворить не можетъ, такъ какъ отъ глав
ной машины до механизма всегда имеется 5, 6 пе- 
редачъ ременныхъ и благодаря скольженпо въ нихъ 
число оборотовъ, по наблюдение Пэна, колеблется 
въ пределахъ 200/0. Наоборотъ, применеше электро
двигателей допускаетъ колебаше скорости не более 
2°/о. Благодаря этому обстоятельству при электриче- 
скомъ оборудован!и мануфактуръ многофазный токъ 
следуетъ предпочесть, по мненпо автора, постоян
ному. Преимущество асинхронныхъ двигателе!! это 
постоянство числа оборотовъ, дешевизна, а также 
отсутств1е коллектора и скользящихъ и искрящихъ 
контактовъ, а следовательно и большая безопасность 
отъ огня, что принимается во внимаше страховыми 
обществами.

Единственными механизмами, требующими пере
менной скорости вращешя, оказываются ситцепе- 
чатныя машины; не останавливаясь подробно на нихъ, 
авторъ упоминаетъ лишь, что въ этомъ случае 
приходится преобразовывать многофазный токъ въ 
постоянный и затемъ уже вращать машину при по
мощи шунтовыхъ двигателей.

Большое значеше имеетъ также и освещеше, такъ 
какъ удовлетворительный подборъ цветовъ при ок- 
рашиванш и печатанш тканей можетъ быть удачно 
выполненъ лишь при солнечномъ свете или осве
щение хорошими дуговыми лампами.

(The Electrician, 1905).

Потреблеше электрическ. энергш стан
ками на бумагопрядильнЪ. Опыты, сделанные 
Торнсомъ (Thornes) на фабрике имеющей 24 дви
гателя, отъ I до го л. с., одинъ въ Зо, одинъ—въ 50, 
одинъ въ 75 и 20—по 150 л. с., т. е. всего З175 л. с. 
дали следукяще результаты. Нагрузка равнялась 2600 
л. с.; не нагруженные двигатели и трансмисшя по
глощали 552 л. с., т. е. 21,5%. Одна лош. сила пи- 
таетъ отъ 66 до 8о прядильныхъ станковъ, смотря 
по тому считается ли мощность на оси машинъ или 
на оси двигателей. Потери на трансмиссио==18°/0. Дви
гатели трехфазные и питаются токомъ подъ 550 в., 
при 40 перюдахъ. (L ’E. Е. №  22).

Расходы по эксплоатацш электричее- 
К И Х Ъ  с в е р л и л о к ъ . Сверлильные станки, о коихъ 
идетъ речь, приводились въ действ!е двигателями 
иостояннаго тока отъ iV2 до 2 л. с. Тремя сверлил
ками въ теченш ю  часовъ были высверлены отвер- 
спя въ 25 м. длиной въ твердомъ камне. Ц ена из- 
расходованнаго тока—11,25 Фр-» смазочные матер1а- 
лы—1,75 Фр4 личный составъ 75 фр., всего 160 фр. 
за ю час. работы. Дыра длиной 2,20 м. и д1аметромъ 
въ 5 см. была высверлена въ 19 мин. съ расходомъ 
тока=94о вт.-часовъ, т. е. 4З0 в.-часовъ за погонный 
метръ. Цена энергш 50 сантимовъ квт.-час.; такъ что 
погонный метръ стоилъ 21 сантимъ вместо 1,60 фр. 
при сверленш паромъ или сжатымъ воздухомъ.

(L ’E. Е. 22).

Электродвигатели для деревообдЬлоч- 
Н Ы Х Ъ  машинъ. Опыты, произведенные въ Англш  
съ двигателями компаундъ на 460 вольтъ приводя
щими въ движеше деревообрабатывающая машины 
показали удобства применешя электрической энер- 
пи для этой цели. Круглая пила д1аметромъ 90 см., 
которая распиливала бревна толщиною 33 см. со ско
ростью iooo обор, въ мин., приводилась въ движе
ше двигателемъ въ 12 л. с. Долбежный станокъ 
приводился въ действie двигателемъ въ 5 л. с., 
со скоростью 2700 оборотовъ. Другой двигатель 
въ 5 л. с. приводитъ въ действ1е ленточную пилу и 
вертикальный сверлильный станокъ. Было замечено,Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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что примкнете электродвигателей къ этимъ маши- 
намъ значительно ускорило работу и уменьшило за
метно общш расходъ энергш, который ранее увели
чивался потерями въ трансмисшяхъ. Все двигатели, 
а также ихъ приборы, для дерёвообдЪлочныхъ стан- 
ковъ должны, конечно, заключаться въ непроницае- 
мыя оболочки, во изб'Ьжаше попадашя въ нихъ опи- 
локъ, что можетъ повлечь за собой пожаръ.

(L’E. Е. №  26).

Къ вопросу о системахъ передачи и 
распредЪлешя электрической энергш.
Г. Снель, въ своемъ докладе американскому инсти
туту инж.-электриковъ, приходитъ къ тому заключе
н а , что въ будущемъ будутъ применяться только 
следуюиця пять системъ передачи электрической? 
энергш.

1. Постоянный токъ съ распределешемъ въ 2 или 
3 провода для небольшихъ распределительныхъ 
сетей.

2. Однофазный токъ высокаго напряжешя для 
тяги на железныхъ дорогахъ.

3. Двухфазный токъ, получаемый подъ высокимъ 
напряжешемъ на силовой станщи и распределяемый 
потребителямъ подъ низкимъ напряжешемъ.

4. Для болынихъ сетей, получеше энергш въ виде 
трехфазнаго тока высокаго напряжешя и преобразо- 
ваше въ постоянный токъ на подстанщяхъ, причемъ 
система эта заменитъ существуюпця болышя сети 
постояннаго тока. Для очень болынихъ площадей 
полученie трехфазнаго тока высокаго напряжешя и 
распределешя темъ же токомъ подъ низкимъ на
пряжешемъ. Разстояшя, на который можно распре
делять экономично постоянный токъ въ 500 в., за- 
висятъ отъ нагрузки; эксплоатащя, по мнешю Сне- 
ля, экономична до следующихъ пределовъ:

2.6 км. рад1усъ вокругъ подстанцш на 250 квт.
ъ п п ,, 5^® п

1.7 я •> я „ !°00 „

Применеше уравнительныхъ батарей должно быть 
особенно рекомендовано; для передачъ посредствомъ 
кабелей, напряжеше въ 66оо в., и для воздушныхъ 
линш напряжеше въ 20000 в., должно считать, по- 
видимому, экономичными пределами.

(Ь’Ёс1. Ё1. №  18).

ЖелЪзоцементные столбы съ деревян
ной серединой. Столбы эти делаются такимъ об- 
разомъ. На деревянномъ столбе укрепляется кар- 
касъ изъ железныхъ прз^тьевъ, поддерживающих слой 
цемента, толщиною 4—5 см. Благодаря такому устрой
ству, воздухъ не проникаетъ до дерева и столбъ столь
ко же времени, какъ и железный не требуетъ ника
кого ремонта. Цена ихъ вдвое больше подобныхъ 
деревянныхъ. Изоляторы укрепляются на ж елез
ныхъ поперечинахъ; въ настоящее время разрабаты
вается железоцементная конструкция этихъ попе- 
речинъ.

Подобные столбы, какъ сообщаетъ „Schw. Elektrot. 
Z .u, установлены на линш въ 150 клм.: опыты были 
сделаны со столбами, длиною въ 12 м., д1аметромъ— 
3i ,5 см. у основашя и 20 см. у вершины; глубина за- 
ложешя— 1,60 м. Разрушеше столбовъ произошло при 
нагрузке въ 1068 кгр., приложенной на высоте 10,20 
м. отъ земли. Прогибъ для усилш въ ыо, 198, 278, 
478, 598, 708 и 838 кгр. былъ соответственно 3, 16, 
20, З7, 50, 80 и 89 см.

Испыташе И&оляторовъ. Фирма Ришаръ- 
Жиньори, въ Дочч1а (Richard Ginori, Doccia) обладаетъ 
установкой для испыташя изоляторовъ подъ напря
жешемъ въ 1600000 влт. Для получешя такого напря
жешя служатъ два трансформатора, въ ю  и 20 квт., 
давшие одинъ 80000 в., а другой— 160000 в. Юпыты

производятся по опытному правилу, выработанному 
изъ большого ряда опытовъ. Въ сухомъ виде, изоля
торы должны выдерживать напряжеше равное

V  =  ~  v—25000,

а подъ дождемъ

V = H “50| A ” ,

где г?—рабочее напряжеше лиши, для которой изо- 
ляторъ предназначается. Такимъ образомъ было испы
тано 6175 изоляторовъ общества Томсонъ Гаустонъ, 
въ Париже, для линш въ 25000 вольтъ, подъ напря
жешемъ въ 80000 в. Для рабочихъ напряженш въ 25, 
З5, 45i 55 и ^5 тысячъ вольтъ, напряжеше при испы- 
танш равнялось соответственно 8о, юо, 120, 140 и 
160 тысячъ вольтъ.

После испытан!й, 4—5%  изоляторовъ, въ среднемъ, 
были признаны негодными; достаточно было малей
шей трещины эмали для того, чтобы получился раз- 
рядъ. Выказывается онъ сухимъ трескомъ (ударомъ) 
и оставляетъ следъ толщиною въ ocTpie иголки.

Подобнымъ же способомъ испытывались изоля
торы подъ напряжешемъ въ 160000 в. для линш на 
65000 в. общества „Mexican Light and Power C°“ .

(L ’E. E. №  22).

Наиболышя горизонтальный турбины.
Общество „Ontario Power C v“ устанавливаетъ у Hia- 
гарскаго водопада 20 турбинъ типа Френсиса (двой- 
ныхъ), конструкцш I. Фойта. Нормальная мощность 
каждой турбины 11З40 л. с. для расхода воды въ 20 
кб. м. въ секунду и высоты подпора 53,4 м. Вода под
водится къ каждой турбине трубой 2,70 м. въ д1а- 
метре. Каждая турбина будетъ приводить въ движе- 
Hie трехфазный альтернаторъ на ioooo л. с.

(L ’E. Е. №  26).

Парован турбина въ КЮСЮ л. с. На цен
тральной станцш въ Эссене установлена паровая тур
бина системы Броунъ Бовфи-Парсонсъ, мощностью въ 
юооо л. с.; она дФлаетъ 1000 оборотовъ въ минуту и 
соединена непосредственно съ трехфазнымъ альтер- 
наторомъ на 5000 квт., при cos9=o,8, дающимъ токъ 
при 50 пер. подъ напряжешемъ въ 5000 в., и съ ди
намо постояннаго тока въ 1500 квт., дающей постоян
ный токъ, подъ напряжешемъ въ боо в.; на конце 
вала турбины помещенъ также возбудитель на 62 квт., 
Д а Ю Щ Ш  2 2 0  в.

Паръ подводится къ машине подъ давлешемъ 
io'/2 кгр. при 250°; конденсаторъ даетъ разрежеше до 
85°/о. Предполагается пользоваться перегретымъ па- 
ромъ при Зоо°. Скорость вращешя изменяется не бо
лее 5°/0 между холостой работой и подъ полной на
грузкой.

Полная длина всей группы—20 м., изъ коихъ 9,5 м. 
приходятся на турбину. Наибольшая ширина 3,20 м., 
наибольшая высота—4 м. Смазка шести подшипни- 
ковъ трехъ машинъ, составляющихъ группу, обезпе- 
чивается циркуляцией масла подъ давлешемъ.

Полный весъ группы— 190 тоннъ.
(L ’E. Е. J\° 2i).

Тепловая отдача англШскихъ устано- 
вокъ, пользующихся паровыми машина
ми. Въ журнале „Electr. R ev.w. Макъ-Ларенъ даетъ 
некоторый опытныя данныя относительно англш- 
скихъ паровыхъ машинъ. Въ машине, потребляющей 
на индикаторную силу о,8 кгр. угля съ ЗЗ75 калор. 
потери распределяются следующимъ образомъ.

Въ %  тепловой 
КалорШ. способности 

угля.
Т о п к а .......................................  З4 1,0
Лучеиспускаше стен, котла . 169 5,0Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Улетучиваюнцеся газы . . . 742 22,0
Лучейспускаше пар. трубъ . 6о 1,78
Отработанный паръ въ вспо-

могательныхъ машинахъ. 47 1,4
Лучейспускаше въ паровой

м а ш и н е .....................  70 2,08
Отработанный паръ . . . .  19З4 57,3 i
Потери на т р е ш е ......  19 0,56

З075 9I»l3°/o

Такимъ образомъ, изъ кгр. угля, въ действитель
ную работу переходятъ лишь Зоо калор., то есть 
8,87°/0 тепловой способности. Если машина приво
дить въ движеше альтернаторъ, работающий на сеть 
чрезъ трансформаторы, то электричесюя потери въ 
генераторе, кабеляхъ, трансформаторахъ и т. п. счи
таемый въ калор1яхъ, понижаютъ число калорш, 
использованныхъ изъ i кгр. угля до 78 или 2,33°/0 
полной тепловой способности.

Авторъ добавляетъ, что въ хорошей паровой ма
шине съ охлажден1емъ, по меньшей м ере 10%  тепло
вой энерпи переходятъ въ механическую работу; мак
симуму достигнутый до сихъ поръ былъ 12,5°/0 (ма~ 
шины тройного расширен!я, потребляющая 0,57 кгр. 
угля на индикаторную силу).

Авторъ напоминаетъ объ экономическихъ выго- 
дахъ при примененш приспособлена Рато для ис
пользования отработаннаго пара у маш ину работаю- 
щихъ безъ охлажден!я (L ’E. Е. №  21).

Стоимость электрической Т Я Г И . Въ док
ладе, прочитанномъ на последнем!» международном!, 
желЪзнодорожномъ конгрессе въ Вашингтоне, Г. Дю
буа приводитъ рядъ данныхъ относительно стоимо
сти электрической тяги. Докладчикъ основываетъ 
свои данныя на разсмотренш лишй Парижъ-Жюви- 
зи, Парижъ-Версаль, С.-Жоржъ де Коммье-Ламюръ, 
Файэ-Шамони.

Лишя П а р и ж ъ - Ж ю в и з и  (Paris-Juvisy).
Расходы по эксплоатацш.

Силовая станщя, 2000 квт. . . . .  2065000 франк.
Лишя передачи 35J/2 клм.............  515° ° °  »
Три трансформаторныхъ подстанд!и 1075000 „
Провода распределена 61 клм. . . . 2З15000 „
Подвижной составъ (11 локомотивовъ

и 5 вагонъ-двигателей)............ 1400000 „
Различные расходы...................... 8оооэ „

Всего . 7450000 „

Стоимость квт.-часа на силовой станцш. 
Личный составъ . . . 0,012914
Т о п л и в о ...................0,022192
Смазочные матер!алы 0,001688 
Различные расходы . 0,002761 
Содерж. и ремонтъ . 0,00734

Всего . 0,040289

Стоимость квт.-часа на подстанщяхъ.

Пользован!© угольнымъ порошкомъ 
Д Л Я  топлива. Въ англШскомъ журнале „The Elec
trician" приведены результаты, полученные съ сжига- 
шемъ угля, который, заключая 4 —6°/0 влаги, былъ 
измельченъ въ порошокъ и затЬмъ высушенъ. Сушка 
угля производилась въ цилиндрическомъ барабане 8 м. 
длиной и 1,20 м. д1аметромъ, нагреваемомъ до 50° и 
вращающемся со скоростью 6 оборотовъ въ минуту. 
Барабанъ разд'Ьленъ на 4 части. Высушенный поро
шокъ подается въ топки воронками и направляется 
на решетку щетками, вращающимися со скоростью 
8оо—iooo оборотовъ въ минуту. Опыты показали, что 
I кгр. угля обращаетъ въ паръ 8 кгр. воды. Въ неделю 
съ помощью упомянутаго прибора можно высушить 
500 т. угольнаго порошка. Расходы по эксплоатацш 
и погашенш доходятъ до 53,5 сантима на тонну, рас
ходы по эксплоатацш приборовъ подачи угля въ 
топку—до 41,2 см., электрическая энерпя для экс
плоатацш машинъ— 16 см. Такимъ образомъ, обгцш 
расходъ доходитъ до 1,10 фр. на тонну.

(L ’E. Е. №  26).

Положешя международная железнодо
рожная конгреса въ Вашингтоне. Электри
ческая тяга можетъ разсматриваться въ настоящее 
время, какъ важное дополнеше къ паровой тяге, мо
гущее заменить эту последнюю въ нЪкоторыхъ слу- 
чаяхъ, въ особенности съ точки зрБш я коммерческаго 
движешя (трафика) и экономш.

Невозможно, въ общихъ чертахъ, указать точно 
услов!я, при которыхъ должна применяться элек
трическая тяга: каждый частный случай требуетъ 
отдельнаго изучешя. Увеличен!е дохода при приме
нен]^ электрической тяги является факторомъ, на 
который следуетъ обращать внимаше. Конгресъ на- 
ходитъ очень интересными результаты опытовъ съ 
тягой большой скорости на лиши Мар1енфельде- 
Цоссенъ, точно такъ же какъ и результаты первыхъ 
применешй однофазнаго тока къ тяге.

Наконецъ/конгресъ выражаетъ пожелаше, чтобы 
къ будущему собрашю имелись бы точныя данныя 
относительно стоимости различныхъ единицъ при 
электрической тяге. (L ’E. Е. №  2З).

Электрическая энерпя 0.040289:0,782 . . 0,051520 фр.
Личный со ста въ .....................................  . 0,007373 „
Смазочные матер!алы и разн. расходы 0,000145 „
Содержан!е и ремонтъ, включая кабели 0,004999 „ 
Обине расходы.......................... .................. o,oo33i6 „

0,067353 „
Расходы на поездъ-клм.

Гаражъ (депо, сараи, запаси, пути и т. п.) 0,01656 фр
Поездная прислуга..........................  0,31152 „
Электрическая эн ер п я..............................  0,40905 „
Смазочные м атер1алы ..............................  0,00972 „
Различные р а с х о д ы ..................................  0,00502 „
Содержаше и ремонтъ..............................  0,07500 „

Всего . 0,82687 „

Лишя П ар и ж ъ  (площ. Инвалидовъ)—В е р  с а л ь .

Стоимость квт.-часа на силовой станцш, включая со
держаше кабелей высокаго напряжешя.

Личный с о с т а в ъ .........................................  0,01426 фр.
Т о п л и в о ........................................................  0,03720 „
Смазочные матер!алы, вода, содержаше,

ремонтъ, общ!е р а сх о д ы ...................  0,00682 „

Всего . 0,06200 „

Стоимость квт.-часа на подстанщяхъ.
Электрическая энерпя 0,062:07...............  0,0886 фр.
Личный с о с т а в ъ .........................  o,oi33 „
Смазочные матер!алы и разн. расходы . о,оогЗ „
Общие расходы ....................... ......................  о,0168 „

Всего . 0,1200 „
Расходы на поездъ-клм.

Поездная прислуга..................................... 0,105 фр.
Электрическая энерпя 0,540 „
Смазочные матер!алы и проч. расходы . . 0,019 „
Содержаше и ремонтъ электровозовъ и

вагонъ-двигателей................................. 0,162 „
Содержаше и ремонтъ проводовъ . . . . .  0,078 и

Всего . . 0,904Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Лшия Ф а й э - Ш  а м о н  и.

Стоимость квт.-ч. . .о,о4ф р. 
„ поездъ-км. 1,95 „

П а р и ж  с к i й м е т р о п о л и т е н  ъ.
Расходы эксплоатащи на вагонъ-клм.

Электрическая энерпя ........................... 7,67 сантима
Передача...................................................... 0.97 Я

Содержаше подвижного состава . . . 3,74 »

Поездная прислуга................................... 3,32 Я

Личный составъ по эксплоатащи . . 3,47 Я

Содержаше пути, станцш, сигналовъ, 
телефона, п р о в о д о в ъ ....................... 1,87 Я

Обпце расходы .......................................... 5,°4 Я

-з—
Итого 26,08 сантима 

(1/Е. Е. №  23).

Сравнеше паровой тяги съ электриче
ской. Г. Поттеръ (Potter) въ своемъ докладе въ же- 
л^знодорожномъ клубе Нью-1орка указываетъ на 
опыты, предпринятые для сравнешя электрической 
тяги съ паровой.

Местный по'Ьздъ изъ 4 вагоновъ тянулся парово- 
зомъ, в^сомъ около н о т.; вагоны весили i6 o т.; сле
довательно, полный вЪсъ поезда 270 т. Электрическш 
ПОезДЪ BeCHTT̂  210 т.

Полученные результаты представлены ниже:

Паровая тяга.

Лошадь-часовъ на тонну-клм..............  0,044
„ „ „ поездъ-часъ . . .  н ,8

Топлива на л о ш а д ь -ч а съ ...................  3,н  кгр.
„ на поездъ-часъ....................... 36,9 „

Стоимость топлива на поЬздъ-клм. . 45,3 сантима. 
Содержите служащихъ, въ день . . 6о франк.

„ служащихъ, на поездъ-клм. 37,5 сантимовъ.

Электрическая тяга.

Авторъ считаетъ стоимость получешя квт.-час. на 
станцш 3 см., при цене угля 15 фр. тонна и рас
ходе его I кгр. на квт.-ч.

Отдачу передачи безъ подстанщи онъ принимаетъ 
равной 78°/0, а расходы, вызываемые подстанщями, 
считаетъ равными ю°/0 стоимости получешя энерпи.

Нижеследуюиця цифры получены изъ опытовъ.

Ваттъ-часы на тон.-км.............................................36,2
Киловаттъ-часы на поез.-км. измеряемые на

поезде .................................................................  7,62
Киловаттъ-часы на поез.-км. измеряемые на

центр, ст.............................................................. 9,75
Стоимость энергш на п.-км............................ 51,5 см.
Содержаше личнаго состава, на п.-км. . . 21 см.

Полный расходъ на поездъ-км. складывается изъ 
следующихъ:

Паръ. Электриче
Уголь ................... • 45,3 32,2
В о д а ................... . 1,6 —

Личный составъ • 37,5 21
Содержаше . . . . 20,3 12,5
Uponie расходы . . 1,6 0,6

ю6,3 см. 66,3

Принимая годовой пробегъ въ 80000 поездъ-км. 
получаемъ, что экономйя отъвведешя электрической 
тяги покрываетъ расходы по амортизащи капитала, 
необходимаго для электрической установки, и рас
ходы по содержанпо ея.

Вл1яше применешя электрической тяги на метро
политене въ НьюЛорке весьма ясно указываетъ сле
дующая таблица:

Паровая Электрич.
эксплоат. эксплоат.

Коеффищентъ эксплоатащи . . . 58,1 41.2
Число пассажировъ..........................18500 28700
В аго н о -к и л о м етр ы .............................67,5 98,7
Расходы на вагонъ-км.......................... 41,2 29,7

„ на п а с с а ж и р а ..................... 14,6 10,2

Авторъ указываетъ также на экономно, происхо
дящую при примененш электрической тяги для пе
ревозки всякаго рода грузовъ. (1ГЁ. Е. №  20).

Электрическая тяга одноФазнымъ и 
треХФазныМЪ Т О К О М Ъ . Въ статье, помещенной 
въ американскомъ журнале „Е 1. W. а. Е .“ , Гальбергъ 
указываетъ на услов1я, когорымъ должна удовлетво
рять система электрической тяги тяжелыхъ поГз- 
довъ. У  слов! я эти следуюшдя:

1. Локомотивъ долженъ питаться непосредствен
но однофазнымъ токомъ высокаго напряжешя.

2. Во время тормажешя энерпя должна рекупи- 
роваться.

3. Нервичныя цепи высокаго напряжешя должны 
оставаться неизменяемыми, и все соединешя, необ
ходимый для регулирован!я скорости, должны быть 
вне ихъ.

4. Показатель мощности въ главной цепи долженъ 
быть возможно ближе къ единице.

5. Моментъ действующш на колеса долженъ со
хранять постоянную величину, а отнюдь не пульси
ровать.

6. Двигатели должны выносить перегрузку вдвое 
большую нормальной мощности.

7. Двигатели должны быть независимы другъ отъ 
друга.

8. Не следуетъ иметь между ними зубчатыхъ за- 
цеплешй или какихъ-либо передачъ.

9. Двигатели должны работать правильно, если 
даже на 50 см. выше рельсъ стоитъ вода.

ю. Двигатели должны не иметь коллектора и 
щетокъ.

и . Весь локомотива долженъ быть въ пределахъ 
100— 200 тоннъ, изъ которыхъ возможно большая 
часть должна быть использована, какъ сцепной весь, 
а мощность его равна 2000-400:) лош. с.

12. Полная отдача системы не должна быть менее
65%,

о'казавъ на тотъ фактъ, что применяемый въ на
стоящее время системы удовлетворяю т только не- 
которымъ изъ вышеприведенныхъ условш, авторъ 
предлагаетъ следующую систему.

Локомотивъ питается непосредственно однофаз
нымъ токомъ высокаго напряжешя, преобразуемымъ 
въ системе однофазный синхронный двигатель—трех
фазный альтернаторъ. Ведушдя оси носятъ непосред
ственно на себе индукщонные двигатели (напримеръ, 
6 двигателей въ 400 л. с.). Н апряж ете питающаго 
тока можетъ быть равнымъ, напримеръ, 15000 влт., 
при частоте въ 25 перюдовъ. Синхронный двигатель 
двухполюсный и дЬлаетъ, поэтому, 2500 оборотовъ въ 
минуту; благодаря такой большой скорости враще- 
шя, двигатель и генераторъ могутъ иметь малые 
размеры; подобную силовую группу легко получить на 
2500 л. с. Генераторъ можетъ быть построенъ подобно 
тому, какъ у турбоальтернаторов^ онъ имеетъ 4 по
люса, которые могут ъ быть соединены комутаторомъ 
между собой по 2 такимъ образом!», что индукгоръ 
получается или двухполюсный или четырехполюс
ный. Частота трехфазнаго тока можетъ быть въ 25 
или 50 перюдовъ. При троганш съ места работаютъ 
двухполюснымъ индукторомъ; когда скорость двига
телей достигает!» нормальной величины для частоты 
въ 25 перюдовъ, индукторы переключаются на че
тырехполюсные; между этими двумя скоростями ре
гулирован! е производится изменешемъ возбуждешя 
альтернатора.

Двигатели имеютъ коротко замкнутую арматуру,Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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работать они могутъ, напримеръ, подъ напряжешемъ 
въ юоо влт. Для тормажешя альтернаторъ работаетъ 
двухполюснымъ и синхронный двигатель возвращаетъ 
энерпю въ сеть. Разность фазъ поддерживается рав
ной о, благодаря соответственно подобранной вели
чине возбуждешя синхроннаго двигателя; показатель 
мощности въ трехфазной дени можетъ быть не бли- 
зокъ къ единице; следовательно, выборъ междуже- 
лезнаго пространства можетъ быть обусловленъ лишь 
механическими причинами, а не электрическими; 
точно также первичная частота можетъ быть выб
рана какой , угодно величины.

В есь подобнаго локомотива на Зооо л. с. авторъ 
исчисляетъ равнымъ 175 тон. Предполагая отсутств1е 
коллекторовъ, сопротивлешй и т. п., можно считать 
наибольшую мощность въ 4000 л. с. На городскихъ 
участкахъ можно понижать частоту и разность по
тенциал овъ трехфазнаго тока. (L ’E. Е. №  20).

Безрельсовый трамваи. Въ долине Вейшеда 
(Гермашя) построена, безрельсовый трамвай по си
стеме Шимана. Поездъ составляютъ изъ локомотива 
и 3 вагоновъ. Локомотивъ, снабженный двумя двига
телями Сименсъ-Шуккертъ. мощностью каждый отъ 
18 до Зо квт., беретъ токи подъ напряжешемъ въ 
500 в. отъ двухпроводной линш. Двигатели снабжены 
шариковыми подшипниками и соединены упругой 
муфтой съ передачей, системы Гриссона, заключен
ной въ масле. Для того, чтобы сделать все оси ве
дущими, передачи расположены на осяхъ и соеди
нены съ колесами тяжами. Благодаря соединешю 
оси передняго вагона съ тележкой слёдующаго, все 
вагоны следуютъ за первымъ, каковъ бы ни былъ 
рад{усъ кривой. Электровозъ вёситъ бооо кгр. и мо
жетъ тянуть по площадке поездъ въ 4 вагона со 
скоростью 6 клм. въ часъ съ грузомъ въ 2000 кгр. 
Электровозъ имеетъ и обратный ходъ. Въ настоящее 
время общество „С. Frigerio &  С °“ въ Милане уст-

Еоило подобное же автомобильное сообщеше между 
[ескара и Кастеламаре, давшее весьма хорошие ре

зультаты. Эти автомобили, беруице токъ троллеемъ 
отъ двухпроводной линш (на высоте 6 м. отъ земли), 
имкютъ обыкновенную скорость на площадкахъ, 
го клм. въ часъ. Но на подъемахъ скорость умень
шается соответствующимъ образомъ, для сохранешя 
возможно постояннаго количества энергш, потреб
ляемой двигателями. Такимъ образомъ подъемамъ, 
въ °/0, о; 2; 4; 6; 8; ю  соответствуютъ скорости, въ 
клм. въ часъ, 20; 15; i 3; 10; 8,5; 6,5.

Общество „Frigerio &  С °“ даетъ нижеследуюиця 
данныя относительно необходимаго количества энер- 
пи на тонну, въ квт., на различныхъ уклонахъ и при 
различныхъ скоростяхъ, а также потреблешя энер
гш на тонну-клм.

Уклоны въ °/„. Подъемы.
Скорость,
въ клм. 0 2 4 6 8 10

въ часъ.
5 1,81 2,18

4,36
2,54 2,90 3,27 3,63

ю 3,63 5,о8 5,«о 6,54 7,26
15 5^3 6,54 7,62 8,70 9,81 10,90
20 7,26 8,72 io,i6 и,6о i 3,o8 14,53

0
С к 

10
а т 

8
ы.

6 4 2
5 1,81 — о,36 0,72 1.08 М 4

ю 3,63 — 0,73 0,45 2,18 2,90
*5 5 >43 — 1,09 2,18 3,27 4,36
20 7,26 — 1,45 2,90 4,36 5>8 i

Расходъ энергш, на т.-клм.
Уклонъ въ °/о. Ваттъ-часы. Уклонъ въ °/о. Паттъ-часы.

о 200 6 418
2 ' 272 8 49°
4 345 IO 563

(L ’Ecl. El . №  17).

Электричесше автомобили на пожарной 
С Л у ж б Ъ  ВЪ Ганновера. Два электрическихъ ав
томобиля, обслуживаюгще пожарный обозъ г. Ганно- 
веръ дали следующие результаты расходовъ по экс- 
плоатацш, въ франкахъ, за три года ихъ работы.

„ регуляторовъ . . .
„ резиновыхъ шинъ .
„ экипажа и тележки

Зарядный токъ для регуляр
ной служ бы ..........................

Зарядный токъ для форми
ровки и поддержки батарей 

Содержаше батарей . . . 
С м а зк а .....................................

Всего

1902/03 1903/04 1904/05
19,80 22,40 45°
26,40 — —

227 260 IIO
■— 49 —

86о 760 650

204 93 218
" 5 19.50 910
28 35 26,50

80,20 1238,90 2364,50

Оба автомобили сделали первый годъ 3759,12 км., 
второй годъ—ЗиЗ,2о км., и треНй—3273,15 км.; та
кимъ образомъ, расходы на одинъ км. пробега рав
няются въ среднемъ за три года 0,56 фр., тогда какъ 
при лошадяхъ они достигали 2,86 фр.

(L’E. Е. № 21).

Расходы энергш на тормажеше ежа- 
тымъ воздухомъ на электрическихъ же- 
Л'Ьзныхъ дорогахъ. Ре (Кае) сравнивает!, тор- 
маза съ сжатымъ воздухомъ съ другими системами 
тормажешя й указываетъ, что первые допускаютъ 
больипя средшя скорости, большую точность въ ис- 
полненш графика движешя и даютъ заметную эко
номно тока, вследств1е болыиаго пробега предъ тор- 
мaжeнieмъ. Размеры цилиндра тормаза имеютъ боль
шое значеше для тормажешя сжатымъ воздухомъ. 
Какъ известно, на основанш опытныхъ данныхъ, была 
выработана зависимость д1аметра цилиндра отъ 
веса вагона. Следующая таблица показываетъ эту 
зависимость.

ВЬсъ вагоновъ, 
въ тоннахъ. 
22,54—31,57
i 3,60—22,54 
9,05— i3,6o 
6,81— 9,05 
4,56— 6,81 
2,25— 4,56

Д1аметръ цилиндра 
тормаза, въ мм. 

254,0 
203,2 
I77,8
152.4
127.4
101,6

Эти данныя, однако, недостаточны для получешя 
хорошаго тормажешя; необходимо также выбирать 
соответствующимъ образомъ давлеше тормаза и от- 
ношеше между ходомъ поршня и ходомъ тягъ коло- 
докъ тормаза для того, чтобы сцепной весь вагона 
былъ использованъ вполне, избегая при этомъ сколь- 
жешя колесъ. 11о мнЬнш автора, тормазное усшпе 
должно быть немного меньше веса вагона. Отношеше 
хода поршня-въ ходу тормазныхъ тягъ и ходъ поршня 
получаются въ зависимости отъ д1аметра цилиндра и 
необходимаго давлешя; нужно также принимать во 
внимаше потери въ трубахъ и клапанахъ и т. п. Ко
личество расходуемой электрической энергш полу
чается изъ величины механической энергш, необхо
димой для получешя израсходованнаго количества 
сжатаго воздуха. Полная отдача воздушнаго насоса, 
приводимаго въ действ}е электродвигателемъ, исчи
сляется г. Ре въ 42%. Объемъ воздуха отнесенъ къ 
атмосферному давление, при чемъ давлеше въ ци
линдре тормаза равно 5 атм.

Ходъ поршня равенъ во всехъ случаяхъ 152,4 мм. 
Указанныя цифры не заключаютъ расхода, когда ре- 
зервуаръ закрытъ, и излишка воздуха, израсходован
наго вследств1е неумелаго пользовашя тормазомъ. 
Желательно, поэтому иметь не теоретически дан
ныя, а опытныя.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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2. Расходъ энергш на одно тормажеше.

Ваттъ-часы въ ва- Ваттъ-часы  на централь
гон1>. ной станцш (отдача 38°/о)*
3,31 8,70
2,38 6,25
2,00 5.25
1,65 4 ,35
1,36 3 ,5 8
1,25 3 ,28

ПересЪчешя жел'Ьзныхъ дорогъ съ  ли
ниями электрической передачи энергии.
По мненйо Линкольна, при иерес4 чешяхъ лишями 
электрической передачи энергш жел'Ьзныхъ дорогъ 
нужно соблюдать следуюшдя услов!я.

1. Разстояше между верхней поверхностью рельса 
и нисшей точкой пролета должна быть не менее 
9,20 м.

2. Д1аметръ проводниковъ лиши не долженъ быть 
ни въ коемъ случай менее 2,5 мм.

3. Лучшимъ типомъ провода нужно считать витой 
кабель, им'ЬюшДй по меньшей мере 19 жилъ.

4. Столбы должны быть прочны во вс'Ьхъ отно- 
шешяхъ. Д1аметръ столба у вершины долженъ быть 
не менее 2З0 мм.

5. Столбы, расположенные по бокамъ пути, дол
жны быть укреплены такимъ образомъ, чтобы они 
ни въ какомъ случай не могли упасть на путь.

6. Эти столбы должны иметь поперечины и изо
ляторы, устроенные такимъ образомъ, что ни одинъ 
проводъ не могъ бы упасть на путь.

(L^clairage Electrique №  18).

Поляризация лучей видимой части 
спектра при помощи металлической ре
шетки. Ф. Браунъ. Какъ известно, Герцъ для 
получения поляризованныхъ электромагнитныхъ ко- 
лебашй пользовался решеткой изъ параллельно на- 
тянутыхъ проволокъ. Электромагнитная волна, падая 
на такую решетку, разлагается на две составляющая: 
одна, въ которой электричесшй векторъ параллеленъ 
направленно прутьевъ решетки, отражается отъ р е
шетки, какъ отъ металлическаго зеркала; другая, въ 
которой электрическая сила перпендикулярна къ на- 
правленш металлическихъ проводниковъ, проходитъ 
сквозь решетку безпрепятственно. Вследъ за т*Ьмъ 
такой же опытъ, но уже въ области лучей съ более 
короткой волной, такъ называемыхъ „остаточныхъ" 
тепловыхъ лучей, былъ воспроизведенъ Рубенеомъ и 
Никольсомъ. Эти изсл'Ьдователи пользовались метал
лической решеткой, полученной при помощи дели
тельной машины на высеребренной поверхности 
стекла. Что касается лучей видимыхъ, то для нихъ 
такихъ лее прямыхъ опытовъ не существуетъ, а 
имеются только /сосвенныя данныя въ изеледован- 
номъ некоторыми физиками явленш, носящемъ на- 
зваше „оптическаго резонанса".

Для разрешешя вопроса, могутъ ли резонировать

металличесшя частицы на световыя колебашя, Ко- 
соноговымъ были приготовлены поверхности, покры
тый слоемъ металла при помощи распылешя катода 
въ разреженномъ пространстве. Поверхности эти 
оказались действительно обладающими некоторыми 
свойствами резонирующихъ системъ, отражая одни 
лучи, пропуская друпе. Таюе же тонше металличе- 
CKie слои при помощи распылешя катода были уже 
въ 1886 году получены Кундтомъ и обнаружили при 
изеледованш ихъ оптическихъ свойствъ явлешя, ко
торый Кундтъ объяснялъ двойнымъ лучепреломле- 
шемъ. Это объяснеше въ последнее время получило 
прямое подтверждеше въ опытахъ Кемпфа, но когда 
Браунъ начиналъ свою работу, онъ думалъ объяснить 
явлешя въ препаратахъ Кундта поляризащей лучей 
при прохожденш черезъ металличесшя решетки. Но 
если металличесшя зеркала Кундта и не дали того 
явлешя, которое ожидалъ найти въ нихъ Браунъ, то 
несколько видоизмененный опытъ позволилъ полу
чить препараты съ металлическими решетками, на
столько мелкими, что видимые лучи проходя черезъ 
нихъ поляризуются.

Способъ, которымъ Браунъ добывалъ свои ре
шетки состоялъ тоже въ распыленш металла, но не 
катода, а того, который получается при пропусканш 
электрическаго разряда отъ несколькихъ лейденскихъ 
банокъ черезъ тонюя проволоки. Для этого на стек
лянной пластинке натягивается проволока д1аметра 
0,04—о,об мм., и черезъ нее пропускается разрядъ 
отъ несколькихъ банокъ, соединенныхъ параллельно, 
который заряжались электростатической машиной 
до потенщала, необходимаго для пробивашя искры 
въ 6 - ю  мм. После того, какъ въ искровомъ проме
ж утке проскочила искра, проволока покрывается 
шяшемъ, которое появляется, вероятно, в сл е д с т е  
того, что проволока въ одномъ м есте разрывается и 
скользящая искра производить распылеше проволоки.

Подъ микроскопомъ распыленный металлъ имеетъ 
следующш видъ. Въ томъ месте, где къ стеклу при
лежала проволока, проходитъ светлая полоса; справа 
и слева тонюя полоски металла, отъ которыхъ идутъ 
перпендикулярно къ направленно проволоки ответ- 
влешя въ виде равнобедренныхъ трехугольниковъ; 
за ними идутъ пространства, покрытый очень тон
кой пылью металла. Наблюдешя производились глав- 
нымъ образомъ въ техъ местахъ, где более толстые 
слои металла переходятъ въ самые тонюе, пылевид
ные и почти непоглощаюпце металличесше покровы.

При изеледованш при помощи Николя оказалось, 
что въ некоторыхъ участкахъ металлическш слой 
въ проходящемъ свете становился то более свет- 
лымъ, то более темнымъ, смотря по положенно по
ляризатора. Изъ этого можно заключить, чтовт»те.чъ 
местахъ, где металлическш покровъ состоитъ изъ 
ряда параллельныхъ полосъ, светъ при прохожденш 
черезъ нихъ поляризуется или, если онь уже поля- 
ризованъ, то ослабляется, когда электричесшй век
торъ параллеленъ направленно металлическихъ по
лосъ.

Лучше всего опыты удаются съ платиновыми про
волоками 0,04 мм. въ д1аметре.

Структуру полосъ нельзя было изучить микро
скопическими изеледовашями. При очень большихъ 
увеличешяхъ, съ хорошимъ освещешемъ, иммерз]’ей 
и апертурой i,3, изеледованные участки представляли 
изъ себя равномерно освещенное поле, съ безпоря- 
дочно разееянными на немъ крупинками. Но и это, 
совершенно однородное подъ микроскопомъ поле, 
представляетъ все особенности металлической, по
ляризующей решетки Такимъ образомъ разрешаю
щая способность микроскопа оказывается недоста
точной для изучешя структуры металлическаго слоя.

Автору удалось получить такое же явлеше и съ 
древесными стружками обыкновенной древесной ва
ты. Стружки пропитывались растворомъ хлорнаго 
золота и затемъ подвергались действие температуры 
кипящей ртути. При этомъ золото въ ткани воло-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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конъ образуетъ решетчатую структуру и обнаружи
ваем все свойства ГерцевСкой решетки. Когда по- 
ляризаторъ поставленъ такт», что светъ поляризо- 
ванъ параллельно волокнамъ, то некоторые участки 
препарата представляются темными, когда поляри- 
заторъ поворачивается на 90° фонъ просветляется. 
Точно также поворотъ на 90° самого препарата об
наруживаем решетчатое строеше металла. Направ- 
леше проводниковъ этой микроскопической решетки 
оказывается параллельнымъ направленш волоконъ.

(Drud. Anal.).

Ближайшая задачи электротехники. 
Кромптона. Въ лекцш, въ память Джемса Форе- 

! ста, Кромптонъ поставилъ себе целью указать на те  
; задачи современной электротехники, которыя npio6- 
: рели въ последнее время значительную популяр- 
■ ность или открываютъ широше горизонты для ра- 
; боты и изследованш электротехниковъ. Вопросы, 6т- 
| меченные имъ, принадлежать къ самымъ различ- 
I нымъ классамъ электрическихъ явлешй, имеющимъ 
! между собой весьма мало обхцаго. Конечно, нельзя 
| было ожидать отъ этой лек щи пол наго и система- 
: тическаго обзора всехъ вопросовъ, разрешеше ко- 

торыхъ назрело въ настоящее время. Но все же ин
тересно привести мнеше такого авторитетнаго лица 

! о современныхъ вопросахъ электротехники.
Оставляемъ въ стороне ту часть лекщи, въ кото- 

; рой лекторъ высказываетъ свои соображешя о явле- 
! шяхъ атмосфернаго электричества и земного магне- 
I тизма, выходящихъ изъ рамокъ электротехники, и 

переходимъ къ той части, где онъ высказывается о 
чисто техническихъ вопросахъ.

! Одной изъ наиболее заманчивыхъ перспективъ,
| открываемыхъ современнымъ развиНемъ безпрово- 
| лочнаго телеграфа, является передача энерпи черезъ 
j эфирную среду *). Для удовлетворительнаго разре- 
I шешя этого вопроса надо иметь возможность про

изводить непрерывный рядъ электрическихъ колеба- 
шй значительной мощности.

Еслибы удалось построить альтернаторъ, даюнцй 
токъ съ частотой около 1 000000 перюдовъ въ се
кунду, то вопросъ получилъ бы весьма удовлетвори
тельное решеше. Быть можетъ при помощи турбо- 
генераторовъ типа Де-Лаваля можно было бы до
биться этого решеш я.

Вотъ одна задача стоящая передъ современнымъ 
электротехникомъ. Можно упомянуть еще объ одномъ 
вопросе въ этой области, который, впрочемъ, почти 
вполне разрешенъ Флемингомъ. Мощный разрядъ 
сопровождается такимъ значительнымъ шумомъ, что 
представляетъ большое неудобство дляокружающихъ, 
а иногда и для самаго отправителя, вследств1е не
возможности сохранить въ тайне отправляемую де
пешу. Флемингъ устраиваем  разрядъ въ стальныхъ 
сосудахъ, наполненныхъ азотомъ или углекислымъ 
газомъ подъ большимъ давлешемъ и, благодаря это
му, достигаем почти полной безшумности разряда, 
несмотря на большую мощность- его.

Въ обширной области вопросовъ, связанныхъ съ 
проектировашемъ динамомашинъ, намечается весьма 
важная группа ихъ, касающаяся наиболее целесооб
разной конструкцш магнитнаго поля. Въ большин
стве случаевъ необходимо, чтобы магнитны я лиши 
на протяженш большей части своего пути прохо
дили черезъ среду съ большой проницаемостью. Въ 
виду этого до последняго времени выборъ матер1ала 
для сердечника электромагнита былъ ограниченъ не
сколькими сортами железа въ наиболее чистой фор
ме. Въ начале требовашя, предъявлявппяся къ же
лезу электромагнита, были очень несложны. Необ
ходима была значительная проницаемость, хорошая 
отливка, способность легко подвергаться обработке 
и достаточная'механическая крепость. Эти требова-

*) См. «Э—во» 1905 г. № 9 — 10, стр. 136.

шя удовлетворялись при прибавленш къ железу не- 
большихъ количествъ алюмишя и никкеля. Но впо- 
следствш необходимость избегать потерь отъ воз- 
никновешя вредныхъ токовъ заставила пользоваться 
пластинчатыми сердечниками, заключенными въ мас
сивную литую раму. Здесь-то и возникаем затруд- 
неше, въ виду трудности получить литыя массы безъ 
пузырей и поръ съ одинаковой плотностью во всей 
массе. Поры въ массе железа почти необходимо 
должны получаться до техъ поръ, пока железо бе
рется въ наиболее чистомъ виде, свободномъ отъ 
такихъ примесей, какъ углеродъ, кремшй и друг., 
которые понижаютъ его температуру.

Чистое железо въ расплавленномъ состоянш на
столько вязко, что не можетъ дать хорошей отлив
ки. Это затруднеше быть можетъ могло бы быть 
устранено дальнейшимъ развиНемъ открьтя Бар- 
рета, согласно которому прибавлеше въ подходящей 
пропорцш кремнезема понижаем температуру плав- 
лешя железа, такъ что самыя сложный отливки по
лучаются свободными отъ пузырей, а кроме того 
уменьш аем гистерезисъ. Удельное сопротивлеше 
железа отъ этого не уменьшается, что и представ
ляетъ выгоды при возникновенш въ железе вред
ныхъ токовъ. Такимъ образомъ требовашя, предъяв
ляемый къ массивнымъ частямъ сердечника, можно 
формулировать следующимъ образомъ: однородность 
массы, высокая проницаемость, низюй коеффищентъ 
гистерезиса и большое сопротивлеше вреднымъ то- 
камъ, а также значительная механическая прочность. 
Что касается пластинчатыхъ частей сердечника, то 
при обделыванш ихъ всегда грозим опасность при
вести концы пластинокъ въ электрическое соприко- 
сновеше и облегчить этимъ возможность образова
ния вредныхъ токовъ. Удовлетворительнаго рЪшешя 
этого вопроса до сихъ поръ еще не найдено. Въ за- 
ключеше можно отметить еще весьма важное и ин
тересное открыт1е Гейслера о полученш магнитныхъ 
сплавовъ изъ немагнитныхъ металловъ, которые по 
своимъ свойствамъ приближаются къ нижнимъ сор- 
тамъ железа, вовсе не содержа посл'Ьдняго. Это от- 
крыт1е можетъ повести не только къ объяснешю мо
лекулярной структуры магнитныхъ металловъ, но от
крываем также обширное поле для практическихъ 
применений.

Далее лекторъ указалъ на недостатки современ
ной арматуры, которые зависятъ отъ применешя ци- 
линдрическихъ проводовъ съ бумажной или шелко
вой изолящей. Изолящя занимаем много места и 
составляем значительную часть массы обмотки; 
кроме того, круговое сечеше проводовъ обусловли
в аем  большую потерю места. Плохая теплопровод
ность изоляцш и воздушныхъ промежутковъ пред
ставляетъ другой важный недостатокъ обмотки. 
Идеальная обмотка должна состоять изъ тонкой мед
ной ленты, намотанной ребромъ, т. е. такъ чтобы 
плоскость ленты совпадала съ плоскостью витковъ. 
Каждый витокъ долженъ быть отделенъ отъ приле- 
гающаго къ нему тонкимъ слоемъ изолирующаго ве
щества.

Недавно Хайфйльдъ встретился съ затруднешемъ, 
которое возникаем вследств1е образовашя озона и 
азотной кислоты въ массе обмотки, разрушающихъ 
волокнистыя вещества, изолирующая провода. Въ 
виду этого желательно было бы заменить волокни
стые матер1алы другими д1электриками, которые со
противлялись бы действ1ю азотной кислоты и обла
дали бы лучшей теплопроводностью. Въ последнее 
время много внимашя было обращено на то, чтобы 
получить изолящю, выдерживающую высокую тем
пературу, по крайней мере до 2000. Еслибы эти усло- 
в1я, т. е. уменынеше объема обмотки до минимума и 
возможность работать при высокихъ температурахъ 
были бы удовлетворены, то можно было бы зна
чительно съэкономить на объеме, весе и стоимо
сти машинъ безъ ущерба ихъ работоспособности. 
Распространеше турбогенераторовъ съ большой ско-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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ростью вращешя поставило передъ современной элек
тротехникой весьма трудную задачу примирить про
тиворечивый требовашя, предъявляемый при про
ектированы! ротора: большой механической прочно
сти съ одной стороны для противодейств1я центро
бежной силе, и подразделения сердечника во избе- 
жаше вредныхъ токовъ—съ другой. Разрешеше этой 
задачи находится еще въ самой ранней стадш.

Электрическая тяга для болыиихъ разстоянш сде
лала, повидимому, большой шагъ впередъ, благодаря 
применешю однофазнаго перемЬннаго тока *). Дви
гатели съ последовательнымъ возбуждешемъ имеют
ся въ настоящее время въ двухъ видоизменешяхъ: 
типа Финзи и Винтера-Эйхберга. Различаются эти 
два типа главнымъ образомъ размерами трансфор- 
маторовъ. Въ то время, какъ двигатель Финзи дол- 
женъ быть снабженъ трансформаторомъ, мощность 
котораго равняется мощности двигателя, репульсюй- 
ный двигатель Винтера-Эйхберга нуждается въ транс
форматоре значительно меньшой емкости. Вопросъ 
о третьемъ рельсе или воздушномъ проводе пред- 
ставляетъ лишь второстепенную важность. По мне~ 
шю Кромптона, электрическая тяга можетъ вполне 
успешно конкурировать съ паровой, но врядъ ли 
можно надеяться, чтобы электричесюй двигатель въ 
ближайшее время окончательно вытеснилъ паровыя 
машины. Въ связи съ этими вопросами можно ука
зать на другую задачу, разрешеше которой съ успе- 
хомъ можетъ быть выполнено электрическимъ дви- 
гателемъ, а именно оборудоваше прокатныхъ стан- 
ковъ, въ которыхъ начальный моментъ вращешя 
весьма значителенъ и очень непостояненъ.

Лекторъ указываетъ подъ конецъ на рядъ менее 
важныхъ вопросовъ. Сюда относится, во-первыхъ, за
дача осуществлешя точнаго и простого ваттметра 
для переменнаго тока; во-вторыхъ, получеше при 
помощи электричества искусственнаго холода. Мо
жетъ быть, приборъ, представляющей изъ себя ба
тарею, поглощающую тепло извне при прохожденш 
тока, могъ бы дать прямое решеше этого вопроса.

Но самой главной задачей современной электро
техники Кромптонъ считаетъ ея сощальную мисспо 
вернуть рабочаго изъ промышленныхъ центровъ въ 
деревню. Передача электрической энергш на значи
тельный разстояшя дЬлаетъ ненужной ту скучен
ность рабочихъ въ одномъ предпр1ятш, которая дол
жна была возникнуть при прежнихъ средствахъ пе
редачи помощью ремней и вращающагося вала. Ма- 
стерсюя, оборудованный электрическими двигателя
ми, могутъ представлять изъ себя бол fee мелю я про- 
мышлённыя единицы.

Решеше этой, довольно утопической задачи, ко
торую ставитъ авторъ электротехнике, должно, по 
его M H'feHiio, привести къ весьма благотворнымъ со- 
щальнымъ результатамъ. (The Electr.).

Новые И С Т О Ч Н И К И  евЪта. Въ последнее вре
мя осветительная техника обогатилась целымъ ря- 
домъ новыхъ электрическихъ источниковъ света. 
Лампа накаливашя съ угольной нитью, повидимому, 
достигла апогея своего развиыя и какихъ-либо су- 
щественныхъ успеховъ въ этомъ отношенш ожидать 
нельзя. Что касается долговременности ея, то въ 
этомъ отношенш сделано очень много, какъ показы- 
ваетъ примеръ некоторыхъ лампъ накаливашя, под
вергавшихся испыташю въ лабораторш Шарлотен- 
бургскаго политехникума и выдержавшихъ 14000 ча- 
совъ горен!я. Правда, сила света въ нихъ уменьши
лась за это время съ 16 свечей до 5, но это умень- 
шеше зависело не отъ изнашивашя угольной нити, 
а отъ чернаго налета на стекле лампочки; когда ста
рый стекла были заменены новыми, те же нити дали 
почти первоначальную силу света. Не въ этомъ на-

*) См. «В—во», 1905 г., № 6—7, стр. 81.

правленш лежатъ недостатки лампочекъ съ угольной 
нитью; недостатки ихъ оолее принцишальнаго свой
ства и основываются на томъ, что угольная нить по 
своимъ свойствамъ приближается къ теоретическому 
„черному телу*.

Распределеше энергш въ спектре испускаемыхъ 
лампочкой лучей близко къ таковому же идеально 
чернаго тела, у котораго лучеиспускаше зависитъ 
только отъ температуры. Каждой температуре соот- 
ветствуетъ определенный спектръ; и, если на оси 
ординатъ наносить энерпю лучей определенной вол
ны, а на ось ординатъ длины волнъ, то мы изобра
зимте распределеше энергш въ спектре въ виде кри
вой. Такая кривая для лампочки накаливашя изобра
жена на фиг. 49; она имеетъ очень резкш максимумъ, 
соответствующий длине волны въ 1,5 р., т. е. лучамъ

тепловымъ; на область же видимыхъ лучей, которая 
на чертеже отмечена черной полосой, приходится 
лишь небольшая часть всей лучистой энергш, испу
скаемой накаленнымъ уголькомъ. Мы видимъ, какая 
небольшая доля энергш, затраченной для накалива
шя уголька, можетъ быть использована для освети- 
тельныхъ целей. Но рас предел еше энергш въ спек
тре, какъ мы сказали, зависитъ отъ температуры; 
при этомъ въ общемъ видъ кривой остается тотъ же, 
но максимумъ кривой при возростанш температуры 
перемещается въ сторону короткихъ лучей. Понятно, 
что чемъ выше температура накаленнаго тЬла, темъ

Фиг. 50.

большая часть испускаемой энергш приходится на 
долю видимыхъ лучей. Если на оси ординатъ нане
сти температуры, а на оси абсциссъ длины волнъ, 
на который падаетъ максимумъ кривой лучеиспуска- 
шя для данной температуры, то получается кривая, 
изображенная на фиг. 50. На этомъ чертеже область, 
соответствующая видимымъ лучамъ, также отмечена 
черной полосой. Какъ видно, максимумъ лучистойВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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энерпи попадаетъ въ область видимыхъ лучей только 
при З5000 и выше. Поэтому, чЪмъ выше температура 
источника света, тЪмъ больше его отдача. Новые 
источники света им'Ьютъ передъ лампочкой накали
вали уже то преимущество, что температура нака- 
леннаго тела въ нихъ нисколько выше температуры  
уголька. Но, кроме того, вследств1е близости уголь
ной нити къ идеальному черному телу распред^ле- 
Hie энерпи въ ея спектре отличается отъ распреде
лена въ светк Нернстовской или осм1евой лампы 
въ сторону, для нея невыгодную. Еслибы все источ
ники света были телами „черными", то положеше 
максимума кривой излучешя и распределеше энерпи 
излучешя въ спектре зависело бы исключительно 
отъ температуры, и для того, чтобы получить сколь
ко-нибудь производительно работающш источникъ, 
имелся бы одинъ путь— повышеше температуры. Но 
этимъ путемъ нельзя уйти далеко, и наши экспери
ментальный средства ставятъ въ этомъ направленш 
очень близкую границу. Кривая фиг. 50 показываетъ, 
какъ высоки температуры, при которыхъ максимумъ 
кривой излучешя попадаетъ въ область видимыхъ 
лучей и какъ быстро растутъ ординаты кривой по 
мЪрЬ приближения къ фюлетовому концу видимаго 
спектра. Понятно, что при нашихъ средствахъ ока
зываются недостижимыми те температуры, при ко
торыхъ максимумъ кривой поглощения попадаетъ въ 
наиболее важную для освещешя часть спектра, въ 
область желтыхъ лучей. Поэтому успЬхъ техники 
освЪщешя не можетъ основываться на получен!и вы- 
сокихъ температуръ, гораздо важнее для нея то, что 
большинство телъ въ природе по своимъ оптичес- 
кимъ свойствамъ далеки отъ „чернаго" тела. Для 
этихъ прозрачныхъ или сильно отражающихъ телъ  
законы излучешя уже не те, что для чернаго тела, 
а имЪютъ более индивидуальный характеръ. Можно 
подобрать свойства тела такъ, чтобы по возможно
сти уменьшить непроизводительную затрату энерпи 
на излучеше невидимыхъ лучей. Новыя калильныя 
лампочки наряду съ более высокой температурой 
обладаютъ большей отдачей также и потому, что 
излучеше въ нихъ подчиняется другимъ законамъ, 
чЪмъ излучеше чернаго тела.

Первоначальный типъ лампочки Эдисона съ пла
тиновою нитью бьтлъ, какъ известно, видоизмененъ 
въ виду того, что платина сравнительно легкоппав- 
кш металлъ. Платиновая нить была заменена тон- 
кимъ уголькомъ, что позволило достигнуть более вы- 
сокихъ температуръ. Но въ настоящее время появил
ся рядъ лампъ накаливашя, въ которыхъ снова све
тящимся теломъ является металлическая проволока, 
изъ материала, способнаго выносить высошя темпе
ратуры. Таковы лампочки съ нитью изъ осм!Я или 
тантала, уже описанныя въ нашемъ журнале *). Къ 
этому же виду лампъ необходимо отнести и лам
почку съ цирконовой нитью **)•

Что касается танталовыхъ лампъ, то о нихъ мож
но сообщить сравнительно подробный сведеш я бла
годаря изследовашямъ, произведеннымъ въ Америке 
Кеннеди и Уайтингомъ ***) и въ Вене Зибекомъ ****). 
ОбЪ работы посвящены изученпо 25-с.вечной танта
ловой лампы на н о  вольтъ и сравненпо ея съ уголь
ной лампочкой накаливанш; но въ то время, какъ 
американсюе изследователи взяли для параллель- 
ныхъ опытовъ 16 свечную лампу съ уголькомъ, Зи- 
бекъ сравнивалъ лампы, при п о  вольтахъ даюшдя 
одинаковую силу света. Опыты состояли въ опреде
лен  ̂ различныхъ элементовъ, необходимыхъ для ха
рактеристики лампъ при различныхъ величинахъ 
напряжешя. Результаты, полученные Зибекомъ, сво
дятся къ следующему. Средняя сила света тантало
вой лампы при низкихъ вольтахъ несколько выше

*) См. Э— во т. г. № 13 — 14, стр. 191.
**) См. Э— во, т. г. №  1 3 — 14, стр. 192.

***) The E lectrician . N° 1404, р. 1056.
****) Z. f. E lectrotetm . N° 19, s. 296.

силы света угольной лампы; при высшихъ разнос- 
тяхъ потенщала сила света угольной лампы возрас
т а е м  быстрее танталовой, какъ показываютъ кри- 
выя фиг. 51. Но угольная нить при высокихъ напря- 
жешяхъ оказывается крайне недолговечной; при 200 
вольтахъ она перегорала черезъ 3*/2 минуты, въ то 
время, какъ танталовая нить легко выдерживала та- 
К1 я перенапряжешя. При этомъ уголекъ настолько 
силько нагревалъ стекло, что оно размягчалось и

А — танталовая лампа. В — лампа съ угольной нитью. 

Фиг. 51.

деформировалось давлешемъ атмосферы. После этихъ 
опытовъ танталовыя лампы почти вовсе не дали на
лета на стекле, въ то время, какъ балонъ угольной 
лампы оказался сильно почерневшимъ. Зависимость 
потребляемой энерпи отъ напряжешя изображено 
кривыми на фиг. 52, который близки къ прямымъ ли- 
шямъ. Быстрое возрасташе ординатъ кривой В за-

Фиг. 52.

виситъ прежде всего отъ отрицательнаго темпера- 
турнаго коеффищента угля; этимъ же объясняется 
быстрое возрасташе кривой В силы света на фиг. 51.

Дополнительный данныя относительно тантало
вой лампы имеются въ работе американскихъ из- 
следователей. Сопротивлеше лампы въ холодномъ 
состоянш около 55 омовъ; при повышенш напряже 
Hi я оно поднимается въ начале быстро, потомъ мед
леннее. Максимальное сопротивлеше, наблюдавшее
ся при 14З вольтахъ, оказалось равнымъ З16 омамъ; 
но и при этомъ, самомъ высокомъ изъ применяв
шихся напряженш, сопротивлеше продолжало расти. 
Это свойство танталовой нити ценно темъ, что мо
жетъ служить для автоматическаго регулировашя 
лампы при небольшихъ колебашяхъ напряжешя. Со
ответственно этому сила тока въ танталовой лампе 
въ начале быстро возрастаетъ съ напряжешемъ; за-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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т'Ьмъ ростъ делается все медленнее. Количество 
энерпи, потребляемой танталовой лампой при низ- 
кихъ вольтахъ, больше мощности лампочки съ уголь- 
комъ. Около юо вольтъ мощности об'Ьихъ лампъ 
сравниваются, после чего наступаетъ перевесь въ 
сторону, благопр1ятную для танталовой лампы. В се  
эти свойства лампъ изображены въ виде кривыхъ на 
фиг. 5З, въ которой линш съ кружками соотв4 тствуютъ 
даннымъ танталовой лампы, а лиши съ крестиками— 
даннымъ обыкновенной 16 свечной лампы накаливашя.

Нить танталовой лампы начинаетъ испускать свете  
уже при 9,5 вольтахъ, въ то время, какъ уголекъ на
каливается только отъ 24 вольтъ. Световая отдача, 
т. е. число свечей на одинъ ваттъ потребляемой 
энергш, въ танталовой лампе значительно выше. При

Кривыя для лампы съ угольной нитью.
А '— (верхнее) сопротивлеше. В '— сила тока. С ' —мощность.

А '— (нижнее), В и С— тоже самое для танталовой лампы.

Фиг. 53.

нормальныхъ услов1яхъ, т. е. при н о  вольтахъ для 
танталовой лампы и 120 для лампы съ уголькомъ, 
на каждую свечу въ первой приходится 2,2 ватта и 
во второй—4,3,

Въ то же время Зибекъ находитъ для изследо- 
ванныхъ имъ лампъ еще более благопр1ятные ре
зультаты; расходъ энерпи на одну свечу составлялъ 
при н о  вольтахъ лишь 1,6 ватта. Впрочемъ, эти аб
солютный величины не им'Ьютъ большого значешя; 
гораздо интереснее относительное поведете лампъ. 
На фиг. 54 кривыя А  и В, соответственно для танта
ловой и обыкновенной лампы накаливашя, показы- 
ваютъ зависимость световой отдачи лампъ отъ на- 
пряжешя. Ординатами кривыхъ служитъ число ваттъ, 
потребляемое лампами и разсчитанное на i нормаль
ную свечу. Кривая В для лампы съ уголькомъ па- 
даетъ более круто, чемъ кривая А. Эти кривыя, по- 
лученныя Зибекомъ, въ общемъ совпадаютъ съ ре
зультатами американскихъ изследователей.

К. Фельдманъ *) описываетъ некоторый новыя 
американсшя лампы, въ томъ числе лампу, выделы
ваемую американской компашей Нернстовыхъ лампъ, 
съ 6 палочками Нернста, потребляющую при 220 влт. 
2,4 ампера. Схема лампы изображена на фиг. 55. При 
помощи проводовъ I и 2 лампа присоединяется къ 
питающей цепи. Въ первый моментъ по включенш 
лампы въ цепь токъ (около 3,6 ампера) проходите 
•черезъ замкнутые контакты 4 и вспомогательный 
спирали 5, служашдя для нагревашя палочекъ 6. За- 
темъ по м ере того, какъ возрастаетъ сопротивлеше

*) Е . Т. Z. 1905. Н. 19, s. 448.

спиралей, въ первыя 20—25 секундъ токъ падаетъ 
до 1,4 ампера. Въ это время палочки нагреваются 
настолько, что начинаютъ проводить токъ, который 
и возрастаетъ опять до 1,9 ампера. Токъ проходить 
черезъ палочки, баластное сопротивлеше и спираль 
3, вследствьё чего начинаетъ втягиваться сердечник* 
спирали и выключать последовательно спирали 5.

А — танталовая лампа. В— лампа съ угольной нитью. 

Фиг. 54.

Токъ быстро падаетъ до 0,7 ампера; затемъ по мЪрЪ 
накаливай!я палочекъ возрастаетъ несколько выше 
нормальной силы.При возрасташи тока увеличивается 
баластное сопротивлеше, и медленно устанавливает
ся стацюнарное состояше.

/ в

Интересно заметить, что въ Америке Нернстовы 
лампы применяются почти только на сЬтяхъ пере* 
меннаго тока.

Въ области дуговыхъ лампъ также можно отме
тить появлеше новыхъ типовъ. Это во-первыхъ маг- 
нетитовая лампа Штейнмеца, въ которой дуга обра
зуется между массивнымъ м4>днымъ анодомъ, кото
рый не изнашивается при горенш, и катодомъ изъ 
магнетита съ некоторыми примесями. Въ спектре 
дуги находятся только железныя лиши и совершен
но отсутствуютъ медныя; но если переменить по
люса, то медныя лиши тотчасъ появляются въ спек
тре дуги. Такимъ образомъ только катодъ прини
маете участие въ образовано! дуги. Почти весь св-Ьть 
доставляется здесь не накаленными электродами, а 
дугой, которая делается довольно длинной. Дуга 
имеете въ длину отъ 20 до 25 мм. и можете быть 
регулируема черезъ болыше промежутки времени. 
Магнетитовая палочка, имеющая въ толщину 15 мм.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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и въ длину 200 мм., смотря по составу массы, изъ 
которой она спрессована, хватаетъ на £8о—500 часовъ, 
обгорая въ часъ/на 0 4 — i мм. Въ результате на стен- 
кахъ фонаря ос^даетъ въ небольшихъ количеотвахъ 
окись железа. Лампа требуетъ 4 ампера при 75—80 
вольтахъ и, по заявлешю Ш тейметца, даетъ 2—2Va 
раза больше свету, ч'Ьмъ лампы съ углями при той 
же затрате энерпи.

Затемъ можно указать на лампу Карбоне, въ ко
торой дуга между вертикальными углями помещает
ся въ магнитное поле; пламя подъ вл1яшемъ магнит- 
наго поля принимаетъ полушаровидную форму. Дуга 
питается отъ 90 вольтъ и даетъ спокойный и по
стоянный светъ.

Наконецъ, наиболее интересной новинкой въ этой 
области является, конечно, ртутная дуга. Фельдманъ *) 
описываетъ ртутную лампу въ томъ виде, который 
придалъ ей Ш тейнметцъ и который нисколько от
личается отъ лампы Юитта. Главной ея особенно
стью является индуктивное сопротивлеше въ ниж
ней части лампы и пирспособлеше для зажигашя. 
Последнее состоитъ изъ угольной нити, которая при
креплена въ н'Ьсколькихъ местахъ къ стенкамъ ре
зервуара и оканчивается довольно толстыми уголь
ными электродами. Нижнш электродъ соприкасается 
съ желЬзныМъ поплавкомъ плавающимъ въ ртути, 
который при замыканш тока втягивается располо
женной внизу спиралью и образуетъ дугу, помогая 
этимъ зажигашю ртутной дуги. Процесъ зажигашя 
заканчивается въ нисколько секундъ.

На Выставка въ С. Луи General Electric С° выста
вила комбинащю ртутныхъ лампъ и лампъ накали- 
вашя въ одномъ фонаре. Лампы накаливашя потре- 
бляютъ 3,5 ампера при 8о вольтахъ; оне расположе
ны въ двухъ паралпельныхъ рядахъ по 3—25 свГч- 
ныхъ лампы въ каждомъ. Последовательно къ лам- 
памъ накаливашя присоединяется ртутная дуга, ко
торая питается темъ же токомъ при 65 вольтахъ на 
электродахъ. Такимъ соединешемъ несколько устра
няется недостатокъ красныхъ лучей въ свете ртут
ной лампы, но, конечно, понижается световая отдача.

БИБЛЮГР АФ1Я.
Ежегодыикъ Россш . 1904  г. (годъ пер

вый). Изд. Детральнаго Статиетичеекаго 
Комитета М. В. Д. С.-Петербургъ. 1905. Стр. 404+
YI въ 8 долю листа.

„Въ виду огромной важности статистическихъ све- 
дЪнш и все более возрастающаго интереса къ нимъ, 
рядомъ съ недостаточностью и крайнею разбросан
ностью ихъ у насъ въ Россш , я считаю долгомъ Цен- 
тральнаго Статиетичеекаго Комитета взять на себя 
издаше „Ежегодника Р оссш ", въ которомъ сосредо
точивались бы важнейипя данныя о государстве",— 
такъ говоритъ въ предисловш издатель сборника, 
директоръ Центральнаго Статиетичеекаго Комитета. 
Такъ какъ такое издаше у насъ, въ Россш, един
ственное въ своемъ роде и такъ какъ задачи его, 
действительно, въ высшей степени важны и пред- 
ставляютъ интересъ для всякаго, желающаго позна
комиться съ экономической и сопдальной жизнью 
родной страны,— то мы позволимъ себе остановиться 
на этой работе и въ немногихъ словахъ высказать 
свое мнеше относительно того, какъ Центральный 
Статистическш Комитетъ справился съ своей задачей.

Книга начинается статьей pro domo sua, оценкой 
другой работы комитета, посвященной „видамъ на 
урожай въ 1904 г." по сведеш ямъ о состоянш хле- 
бовъ въ перюдъ ,ихъ цветеш я. Результатомъ сравне- 
н1я „видовъ на урожай•* съ действительнымъ сборомъ

*) Loc . c it.

хлебовъ явились выводы, что „въ среднемъ для каж
дой губернш и каждаго хлеба ошибка предположе
н а  доходитъ до 56,4%, действительности44 (стр. 3) и 
что' хороипя наблюден\я (ошибка до 20%) въ общей 
массе составляютъ 40,66%), ровно столько же, сколь
ко и плох1я (ошибка выше 33%), а на удовлетвори
тельный приходится около 18,67% (стр. 5). Несмотря 
на эти выводы, издатель считаетъ возможнымъ вы
вести заключеше о применимости употребленнаго 
пр1ема наблюдешй видовъ на урожай,

Следующая статья также ближайшимъ образомъ 
не относится къ задаче Ежегодника и содержитъ от- 
четъ объ учрежденш статистическихъ курсовъ при 
Центральномъ Статистическомъ Комитете. По про
екту директора Центральнаго Статиетичеекаго Ко
митета курсы „должны преследовать не только обра
зовательный цели, но и воспитательный, стремясь 
къ развитно въ учащихся чувства долга, любви къ 
делу и преданности законности и порядку". Целью 
курсовъ, въ краткихъ словахъ, является подготовка 
чиновниковъ для заняНя штатныхъ должностей по 
статистическимъ отделешямъ министерства внутрен- 
нихъ делъ (стр. 14).

Переходя къ статистическимъ даннымъ Ежегод
ника остановимся на сведешяхъ о росте населешя. 
Приростъ населешя со времени всеобщей переписи 
1897 г. вычисленъ по даннымъ о „естественном!» при
росте44, ежегодно помещаемыхъ въ приложешяхъ къ 
всеподданнейшимъ отчетамъ губернаторовъ, и по 
этому расчету составляетъ за 7 л^тъ 15.260,300 че- 
ловекъ, т. е. ы ,8% . Приростъ населешя въ 1899 г. 
составлялъ 18 д. на юоо жителей; въ этомъ отноше- 
нш Poccia превосходитъ все nponia европейсшя 
страны, изъ которыхъ только Голланд1я даетъ пока
затель прироста, равный 14,9. Плодовитость населе
шя выступаетъ еще рельефнее, если привести тотъ 
фактъ, что на юоо умершихъ приходится 597,6 де
тей въ возрасте до 5 летъ. Эта ужасная цифра иллю- 
стрируетъ давно известное явлеше смертности де
тей въ русской деревне, также не имеющее себЬ 
равнаго въ Западной Европе. Дальнейшихъ подроб
ностей объ этомъ явленш въ Ежегоднике мы не на- 
ходимъ, но простое вычислеше показываетъ, что въ 
Россш 38%  всехъ детей умираетъ, не доживъ до 5 
летъ.

Что касается движешя населешя, то отметимъ 
следуюиця интересныя данныя о переселенш внутри 
Россш и эмиграцш заграницу. Число персселенцевъ 
изъ внутреннихъ губернш на окраины составляетъ 
за 7 летъ 785,635, достигая максимума въ 1900 г., и 
падая въ следующемъ до 85,017. На этой норме число 
переселенцевъ держится до 190З г. Обратное пере- 
селеше достигаетъ также максимума въ 1900 году 
(38,488), затемъ довольно быстро убывая; общее число 
обратиыхъ переселенцевъ достигаетъ за тЬ же семь 
летъ 156,966. Число русскихъ подданныхъ, эмигри- 
ровавшихъ заграницу за 5 летъ (1897—1902 г.) соста
вляетъ 665,855.

Данныя о народномъ образовали, приведенный въ 
сборнике, весьма неполны. Такъ, напримеръ, нельзя 
считать удачнымъ распределеше училищъ по ведом- 
ствамъ, не дающее возможности судить о степени 
учаспя правительственныхъ и общественныхъ учреж- 
дешй въ сфере народнаго образовашя. Не имеется 
никакихъ данныхъ и о качестве народныхъ училищъ: 
все роды училищъ соединены въ общей сумме. Во
обще этотъ отделъ можно считать самымъ неудач
ным!, продуктомъ канцелярской работы Централь
наго Статиетичеекаго Комитета. Этимъ обстоятель- 
ствомъ обезценивается, напримеръ, и тотъ выводъ, 
что I училище приходится на 222 кв. версты и 1 , 5 7 3  
души населешя.

Весьма много места уделено свРдешямъ о сборе 
различныхъ хлебовъ въ 1904 г. Въ соответствш съ 
общей тенденщей сборника сборъ 1904 г. признается 
въ продовольственномъ отношенш весьма удовлетво
рительным!,. На душу населешя приходится въ сред-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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немъ 22,3 пуда ржи, тогда какъ для прокормлен!я 
I человека въ году принято считать достаточнымъ 
i3 п. ржи. Но если принять во внимаше, что вывозъ 
хлеба заграницу составляетъ около 15 — 2о°/0 (для 
1904 г. сумма вывоза не показана), и что огромная 
масса населешя для удовлетворена всЬхъ своихъ по
требностей и отправлешя повинностей должна про
давать значительную часть сбора, то светлая кар
тина сильно тускн-Ьетъ, и мы останавливаемся все 
на томъ же пределе жизненнаго минимума.

О состоянш промышленности въ 1904 г. мы на- 
ходимъ следующая сведеш я. Всего фабрикъ и заво- 
довъ зарегистровано 19,071, а только по производ
ствам ^ необложеннымъ акцизомъ 12,702. Сумма про
изводства посл'Ьднихъ определяется въ 2.093,863 т. р. 
Число рабочихъ занятыхъ во вс^хъ производствахъ 
достигаетъ 1.468,640 взрослыхъ и 43,670 детей до 15 > 
летъ. По сумме производства впереди стоятъ сле
дующая группы: обработка хлопка—520,518 т. р., об
работка металловъ— 371,933 т. р. и обработка пита- 
тельныхъ веществъ— 361,570 т. р. По количеству ра
бочихъ рукъ первое место занимаютъ: обработка 
хлопка (399,903 ч.) и обработка металловъ (240,907 ч.). 
Въ горнозаводской промышленности производство 
чугуна возросло съ 1892 г. (65 милл. п.) до 1902 г. 
(175 м. п.) слишкомъ въ 2,5 раза; выделка железа за 
десятилеНе остается почти неизменной, производ
ство же стали съ 1892 г. возросло къ 1901 г. въ 4,4 
раза, составляя въ 1901 г. 1З6 милл. п. Добыча угля 
за десять летъ увеличилась въ 2 '/.2 раза, достигнувъ 
въ 1901 г. юоо милл. п. Нефти 1901 г. добыто 667 
милл. пуд. Горные промыслы въ 1901 году занимали 
мали 683,150 челов. рабочихъ. Потребности страны 
въ чугуне и стали почти вполне удовлетворены соб- 
ственнымъ продуктомъ. Ископаемаго угля ввезено 
изъ-за границы г6% потреблешя, железа i8,6°/o, 
кокса 2 i ,i °/0, меди 57,i°/0 и цинка 67,7%.

СвеДен1я о внешней торговле показываютъ, что 
средшй привозъ за 5 летъ (1897— 1901 гг.) составилъ 
сумму въ 609 м. р., а вывозъ 71З м. р. Изъ привози- 
мыхъ продуктовъ наибольпйй процентъ падаетъ на 
сырье и полуобработанные материалы (51,2%), затемъ  
на издел]’я (Зо,4). Въ общей сумме вывоза жизнен-' 
ные припасы составляютъ 5б,9°/0 и сырые продукты 
36% .

Сравнительная таблица, касающаяся протяжешя 
и развита железныхъ дорогъ, показываетъ, что въ 
этомъ отношенш Poccia занимаетъ одно изъ послед- 
нихъ местъ въ Европе, имея за собой лишь Турщю  
и Сербш. На i милл. жителей въ ней приходится 
4З0 клм. железныхъ дорогъ. х1истая прибыль отъ 
эксплоатацш железныхъ дорогъ составляетъ въ 
среднемъ около 3,900 р. на версту.

Приведемъ еще данныя о состоянш мелкаго кре
дита въ 1902 г. Общая сумма ссудъ составляетъ 99 
милл. руб.; на каждый дворъ обслуживаемаго района 
приходится 5 р. З4 к. ссуды. Крестьянскимъ банкомъ 
за перюдъ въ 1897— 1901 г. выдавалось въ годъ ссуды 
въ среднемъ около 42 милл. рублей.

Въ заключеше можно пожелать, чтобы въ буду- 
щемъ Ежегодникъ наполнялся более свежимъ и ин- 
тереснымъ матер1аломъ и больше внимашя было 
обращено на те сведен!я, которыя действительно 
вскрываютъ экономичесюе и социальные процессы 
въ народной жизни. Иначе подобно другимъ продук- 
тамъ канцелярской работы, онъ окажется оторван- 
нымъ отъ жизни и неудовлетворяющимъ своей задаче-

Л  Р.

L’Electricit£ et ses applications, par A. 
Reboud. Deuxi£me partie. Les machines d’indue- 
tion. Production, distribution et utilisation 
industrielle de l ’energle electrique.

Электричество и его применешя. А. 
Ребу. Часть II. Динамомашины и альтерна
торы. Производство, распредЪлете и про

мышленная утилизащя электрической 
энергии. Парилсъ. 190З. З77 страницъ съ 190 рисун
ками въ тексте. Цена фр. (— рб.).

„Электричество съ каждымъ днемъ прюбретаетъ 
все более и более важное значеше для промышлен
ности. Но если всякш видалъ дуговыя и калильныя 
лампы или электрическш трамвай, то лишь очень 
немнопе знаютъ и понимаютъ о с н о в ы  ихъ устрой
ства и ихъ действ1я. И чтобъ заполнить этотъ про- 
белъ, мы и написали эту безпритязательную книгу, 
стараясь дать простую, но точную Teopiio наиболее 
известныхъ машинъ и аппаратовъ, не прибегая къ 
ученымъ математическимъ соображешямъ, которыми 
изобилуютъ трактаты, посвященные промышленнымъ 
применешямъ электричества", сообщаетъ авторъ въ 
своемъ предисловш. Часть II, о которой речь, во 
всякомъ случае м н о г о  лучше части I *); но я от
мечу, что для общей публики въ ней слишкомъ много 
сухихъ, чисто техническихъ подробностей и потому 
для нея книга, какъ мне думается, будетъ очень 
скучной. Для техъ же, кто нуждается именно въ 
т е х н и  ч е с к о м ъ  учебнике, какъ разъ наоборотъ 
быть можетъ именно т е х н и ч е с к и х ъ  указаны 
окажется недостаточно. Однако, какъ бы тамъ ни 
было, авторъ ч а с т о  довольно успешно на мойвзглядъ 
решаетъ ту задачу, которую онъ себе поставилъ (см. 
несколько строкъ его предислов!я, приведенныхъ 

. мною выше), хотя, впрочемъ, п о  э т о м у  вопросу 
было бы несравненно более ценно мнеше именно 
такого читателя, который, когда бралъ книгу г. Ребу 
въ руки, не имелъ ни малейшаго понят1я объ элек- 
трическихъ явлен1яхъ и объ электрическихъ прибо- 
рахъ.

Въ большую заслугу автору следуетъ вменить 
то, что онъ часто вовсе не приводитъ д о к а з а -  
т е л ь с т в ъ  различныхъ законовъ и пр., а отмечаетъ 
только прямо и просто, что доказательства эти мо
жно найти въ более спещальныхъ трудахъ—вместо 
того, чтобы прибегать къ пр1емамъ, очень обычнымъ 
къ сожаленпо въ „популярныхъ" книгахъ, и давать 
каюя-то п о л  у д о к а з а т е л ь с т в  а, совершенно не
убедительный и представляющая въ сущности -если 
мне извинятъ это выражен1е—просто л о г и ч е с к 1 е  
п е р е д е р ж к и .

Должно также отметить, что некоторые пара
графы о динамомашинахъ, а также и мнопе друпе 
изложены несомненно очень отчетливо.

Однако, книга г. Ребу далеко не свободна и отъ 
некоторыхъ ошибокъ изложешя — да и просто не- 
верныхъ утвержденш — д о в о л ь н о  м н б г о ч и С '  
л е н н ы х ъ. Чтобъ не быть голословнымъ я отмечу 
некоторый изъ нихъ.

Такъ, на стр. 26 г. Ребу определяетъ к а л о р 1 ю ,  
какъ количество тепла, необходимое, для того, чтобы 
поднять температуру одного грамма воды на 1°, ни
чего не говоря о начальной температуре этого грам
ма; а, ведь, какъ известно, количество тепла, необ
ходимое для того,* чтобы поднять температуру дан- 
наго количества воды съ до (w +i)° очень зависитъ 
отъ п и этимъ вовсе нельзя пренебрегать даже въ 
технике (о научныхъ изыскашяхъ я само собой ра
зумеется уже и не говорю).

Утверждеше автора, будто следуетъ вполне от
решиться отъ старой теорш, принимавшей две элек
трическихъ жидкости положительную и отрицатель
ную (см. стр. 29) по моему неправильно и ужъ во 
всякомъ случае слишкомъ догматично.

На стр. 36 мы читаемъ, что прикасаясь рукой къ 
проводу, несущему токъ очень высокаго напряжешя 
мы рискуемъ установить к о р о т к о е  з а м ы к а н ! е  
(court circuit), которое можетъ оказаться смертель- 
нымъ; причехмъ еще надо отметить, что немного 
выше авторъ совершенно верно объяснялъ, что имен
но называется короткимъ замыкашемъ.

Очень неправильно описаше явлешй п о л яри-
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з а д  i n  (см. стр. 114), котораго я однакожъ не буду 
приводить, чтобъ не удлинять статьи.

Утверждеше, что калильныя лампы можно спо
койно помещать вблизи легко воспламенимыхъ ве- 
ществъ (см. стр. 21З) можетъ подать поводъ къ не- 
доразумешямъ, и при томъ очень опаснымъ.

На стр. ЗЗ4 мы читаемъ, что въ электрическихъ 
трамваяхъ большей частью токъ доставляется вагону 
воздушнымъ проводомъ, аизъ вагона уходитъ прямо 
в ъ з е м л ю ,  которая благодаря своей электропро
водности исполняетъ роль обратнаго провода! Прав
да, сопоставляя некоторый м еста на другихъ стра- 
ницахъ книги, можно д у м а т ь ,  что авторъ подъ 
„ з е м л е  й“ понимаетъ, быть можетъ, именно „р е л ь- 
с ы“. Но далеко не всякШ д о г а д а е т с я  объ этомъ.

На стр. З18 мы узнаемъ отъ автора, что передача 
электрической энергш на болышя разстояшя воз
можна только при употребленш перем'Ънныхъ то- 
ковъ, такъ какъ при употребленш постоянныхъ 
токовъ технически невозможно получить достаточно 
высокое напряж ете. А  между й м ъ  установки Тюри 
существуютъ уже много лЪтъ и не знать о нихъ 
электротехнику, а тЪмъ болЬе электротехнику-писа- 
телю, по меньшей мере... странно.

Якорь Гефнера-Альтенека авторъ называетъ „изо- 
бретеше-мъ Сименса" (не говоря даже, кого именно 
изъ Сименсовъ) и т. д., и т. д.

Подобнаго рода примеровъ можно бы привести 
о ч е н ь  м н о г о ;  но я ограничусь только этими.

Во всякомъ случай книга, о которой речь, не ху
же, а лучше очень многихъ другихъ, написанныхъ, 
какъ и она, именно для лицъ, совершенно неподго- 
товленныхъ, но... но именно потому, что среди т а- 
к и х ъ  книгъ процентъ сколько нибудь удовлетвори- 
тельныхъ о с о б е н н о  м а л ъ .  Таи.

Ueber die ferromagnetische Eigenschaf- 
ten von Legierungen unmagnetischer Me- 
talle von F p. Heusler, W . Starcku. E. Haupt. 
Marburg. Elwert’sche Verlagsbuchhandl. 1904.

Свойства магнитныхъ сплавовъ изъ не- 
магнитныхъ металловъ. Ф. Гейслера, В. 
Штарка и Э. Гаупта. Марбургъ. 1904. Стр. 64, въ 
8 д. л.

Настоящая брошюра представляетъ изъ себя вы- 
пускъ трудовъ марбургскаго естественно историче- 
скаго общества. Тема, которую она трактуетъ, со- 
вс£мъ новый вопросъ, который впервые затронутъ 
вышеназванными авторами. До послЬдняго времени 
различный работы въ этой области были посвящены 
изсл’Ьдовашю вл1яшя различныхъ примесей на свой
ства сильно магнитныхъ металловъ, и, конечно, глав- 
нымъ образомъ железа. Повидимому, никто и не ду- 
малъ о томъ, что некоторый примеси могутъ спо
собствовать увеличенпо магнитной воспршмчивости 
металла. Весь опытъ изсл'Ьдователей по этому во
просу сводился къ тому, что примеси легко умень- 
шаютъ воспршмчивость чистаго железа или, въ луч- 
шемъ случае, оказываютъ на нее мало вл1яшя.

Поэтому о т к р ь т е  Гейслера принадлежитъ къ 
числу техъ случайныхъ. открыпй, который не под
готовляются постепеннымъ развиНемъ научной мыс
ли въ опредЬленномъ направленш, а являются со
вершенно неожиданно, какъ для открывшаго, такъ 
и для его современниковъ. Такое о тк р ь те  не мо
жетъ захватывать обширный классъ явленш; оно 
обыкновенно касается небольшого, спещальнаго круга 
физическаго опыта, мимо котораго легко могли прой
ти, не замечая его, предыдугще изсл'Ьдователи этой 
области. И действительно, какъ показало ближайшее 
изследоваше вопроса, сравнительно небольшое число 
немагнитныхъ элементовъ могутъ давать магнитные 
сплавы. Но, несмотря на это, о т к р ь т е  Гейсслера 
принадлежитъ къ числу не только очень любопыт- 
ныхъ, но и въ высшей, степени важныхъ. Оно въ 
высшей степени важно, какъ для науки, которой оно

позволитъ заглянуть въ до сихъ поръ сокровенный 
механизмъ и структуру сильно магнитныхъ метал
ловъ, такъ и для техники, для которой искусствен
ное получеше магнитнаго металла съ определенными 
физическими свойствами, открываетъ, быть можетъ, 
совершенно новую эру. Достаточно заметить, что 
после этого открьтя не представляется принци- 
шально невозможнымъ получеше металла; который 
по магнитной проницаемости превзошелъ бы суще- 
ствукшце сорта железа и стали.

Въ составленш книжки принимали учасле не
сколько авторовъ. Первая глава играющая роль вве- 
ден]'я, написана Гауптомъ и содержитъ, во-первыхъ, 
краткш очеркъ основныхъ понятий теорш магнетиз
ма, приспособленный для техъ читателей, которые 
имеютъ самый скромный запасъ сведенш изъ этой 
области. Затемъ дается сводка экспериментальныхъ 
результатовъ техъ изследовашй, который посвящены 
вопросу о вл]янш на магнитныя свойства железа, 
никкеля и кобальта различныхъ примесей, и изуче- 
нш  магнитныхъ свойствъ растворовъ солей. Н е
сколько параграфовъ резюмируютъ те сведешя, ко
торый имеются въ литературе по вопросу о вл1янш 
температуры на намагничеше металловъ, о поворот- 
ныхъ точкахъ и о гистерезисе въ его различныхъ 
проявлешяхъ. Въ заключеше, авторъ указываетъ на 
то, что въ настоящее время нетъ возможности уло
вить общей закономерности, которая позволила бы 
построить стройную теорш магнетизма, и выра- 
жаетъ надежду на то, что электронная Teopia при- 
ведетъ въ порядокъ аостически нагроможденную 
груду опытныхъ данныхъ.

Следующая глава представляетъ отчетъ Гейсслера 
о своемъ открыли и одальнейшихъ изследовашяхъ 
въ этой области, приведшихъ къ некоторымъ инте
ресным!, результатамъ и поставившимъ рядъвопро- 
совъ для дальнейшей разработки. Результаты этихъ 
изследованш, произведенныхъ Гейсслеромъ въ со
трудничестве съ Штаркомъ и Гауптомъ, сведены въ 
ряде таблицъ; последшя снабжены подробными разъ- 
яснешями. Этимъ и заканчиваются весьма интерес- 
ныя, но, къ сожаление, немнопя страницы, посвя- 
щенныя основной теме настоящаго выпуска. Послед
няя же глава трактуетъ методику опытовъ, давая 
теорш магнитометрическаго метода и описывая по
становку опытовъ. Она имеетъ лишь косвенное от- 
ношеше къ основной теме изелкдовашя и представ
ляетъ въ значительной мерь лишнш балластъ. Во
обще надо заметить, что книжка не представляетъ 
целостности, и отдельный части ея сшиты между 
собой, что называется, белыми нитками. Количество 
страницъ, посвященныхъ различнымъ вопросамъ, 
такж е' не соответствуем ихъ относительному зна- 
ченш. Д . Р .

Repetitorien der Elektrotechnik. Herausgegeben von 
A. Konigswerther. Ill Band.

W . W inkeimann. Gleiehstromerzeuger 
und Motoren. Ihre Wirkungsweise, Berechnung und 
Konstruktion. Mit 40 Abbildungen. Hannover. 1905. Ver- 
lag von Gebr. Janecke. Pr. geb. 3.40.

В. Винкельманъ. Динамомашины и дви
гатели постояннаго тока. Ихъ дейсЫ е, рас- 
четъ и конструкщя. Съ 40 рис. Ганноверъ. 1905 г. 
Издаше бр. Генеке. ЦГна около i р. 70 к.

Книжка эта представляетъ собою одинъ изъ вы- 
пусковъ серш конспектовъ по электротехнике, из- 
даваемыхъ вышеуказанной фирмой, и можетъ слу
жить хорошимъ пособ!емъ для всякаго, кто бы по- 
желалъ возобновить въ памяти теорш и устройство 
машинъ постояннаго тока. Содержаше ея, разумеет
ся, аналогично содержанпо и большихъ курсовъ по 
этому предмету:

Разделеше машинъ въ зависимости отъ способа 
возбуждешя, характеристики, потери и полезное дей- 
C TBie, реакщя якоря, коммутащя и т. д. — все этиВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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главы содержатся и въ разбираемой книжке. Само 
собою очевидно, что при подобномъ разнообрази* со- 
держашя автору пришлось давать по большей части 
только конечные результаты различныхъ изслкдова- 
нш въ видк ращональныхъ и эмпирическихъ фор- 
мулъ, но за то въ каждомъ удобномъ случай—и это 
составляетъ одно изъ главныхъ достоинствъ книж
ки-приведена соответствующая и при томъ новей
шая литература. Наибольшее внимаше уделено въ 
ней тому, съ чемъ приходится сталкиваться при 
проектировали, и для этой дели мы считаемъ сво- 
имъ долгомъ въ особенность рекомендовать эту книж
ку. Всевозможный потери, какъ, напримеръ, отъ ги
стерезиса, вихревыхъ потоковъ, неравномерности 
магнитнаго поля въ зубчатыхъ якоряхъ; потери отъ 
всевозможныхъ трешй: нагркваше якоря, индукто- 
ровъ, подшипниковъ и т. д., все это оценено на ос
новании самыхъ последнихъ изслкдованш въ евро
пейской и американской литературе и изложено 
чрезвычайно ясно. Выть можетъ, самое богатство 
эмпирическихъ формулъ, относящихся къ одному и 
тому же, но принадлежащихъ различнымъ изслкдо- 
дователямъ составитъ даже своего рода „embarras de 
richesse* для конструктора, не обладающаго боль- 
шимъ опытомъ *), но въ этомъ ему помогутъ числен
ные примеры расчетовъ, помЬщенныхъ во второй 
части книги. Излагая ходъ расчета машинъ, авторъ 
не упускаетъ изъ виду и практической стороны де
ла: везде, где возможно, указываетъ, какую конструк- 
щю легче выполнить и какое вл1’яше на общую стои
мость машины окажетъ выборъ того или другого 
размера.

Считаемъ своимъ долгомъ обратить внимаше чи
тателя, что все чертежи и рисунки, помещенные въ 
этой книжке, служатъ исключительно для облегче- 
шя понимашя расчета и носятъ схематически ха- 
рактеръ. Конструкций въ ней нетъ совсемъ, и для 
этого читателю придется обратиться къ более под- 
робнымъ сочинешямъ, указаннымъ при каждой главк.

I. т.

Bau und Instandhaltung* der Oberleitun- 
g e n  elektrischer Bahnen. Von Ingenieur P. Po- 
SClienrieder. Mit 226 Text Abbildungen und 6 Ta- 
feln. Miinchen und Berlin. Druck und Verlag von R. 
O ldenbourg. 19 0 4 .

Устройство и содержаше канализации 
электринескихъ желкзныхъ дорогъ съ  
воздушнымъ проводомъ. Инж. П. Пошен- 
ридера. Съ 226 рисунками въ тексте и 6 чертежа
ми на отд. листахъ. Мюнхенъ и Берлинъ. Издаше 
Р. Ольденбурга. 1904. V I+ 2 0 0  стр. въ 8 д. л . . Цена 
9 М. ( = 4  р. so к.).

Несмотря на всевозможный усовершенствовашя 
въ системахъ подземной канализацш для электриче
ской тяги, системахъ нередко разрешавшихъ вопросъ 
технически—темъ не менее вслкдств1е экономиче- 
скихъ соображен]’й до сихъ поръ предпочитаютъ под
водить токъ къ вагону при помощи воздушныхъ про- 
водовъ. Правильное устройство воздушной проводки 
является особенно важнымъ, благодаря тому, что не 
удачное выполнеше ея отражается не только на пра- 
вильномъ дкйствш самаго трамвая, но и на работе 
многихъ другихъ сооружений, въ особенности кана
лизацш слабаго тока, какъ телеграфныхъ и телефон
ных!, линш съ одной стороны, и водопроводныхъ и 
газовыхъ — съ другой. Кроме того, выступаетъ на 
сцену и эстетическая сторона дела, требуютъ, чтобы 
проволоки и столбы своимъ видомъ не портили бы 
улицъ и площадей, что въ свою очередь можетъ

*) Такъ, напримеръ, для оиредклешя д1аметра якоря у 
машины заданной мощности приведены формулы Каппа, 
Фишеръ-Гиннена, Зенгеля, Шнеля, Арнольда— итого шесть 
различныхъ формулъ для опредЪлетя одного и того же 
размера.

сильно затруднить задачу строителя. Все вышеска
занное относится только къ городскимъ лишямъ, 
такъ какъ о такихъ по преимуществу говоритъ раз
бираемая книга.

Еслибы стали искать въ этомъ сочиненш того, 
что называютъ „послкднимъ словомъ техники14, то 
были бы, пожалуй, разочарованы. Въ ней нетъ мно- 
гаго изъ того, что было предложено въ последнее 
время, приведенныя конструкции не отличаются осо
бой новизною: авторъ выбиралъ, очевидно, лишь то, 
что уже основательно испытано на практике, за что 
можно поручиться вполне; его книга представляетъ 
собою строго практическое руководство—результату 
какъ онъ самъ говоритъ въ предисловие, многолкт- 
няго опыта. Начиная съ коротенькаго историческаго 
очерка, авторъ переходитъ къ составление проекта 
и плановъ воздушной проводки. Онъ излагаетъ после 
довательно, какъ определять длину пролетовъ меж
ду опорными пунктами и высоту ихъ въ разньтхъ 
случаяхъ и какъ разбивать линпо на прямыхъ и кри- 
выхъ участкахъ. Заткмъ идетъ самое устройство опор- 
ныхъ пунктовъ, разныя конструкцш сткнныхъ Крю
кову способовъ ихъ укркплешя. Разныл системы 
столбовъ деревянныхъ (и способовъ ихъ пропитыва- 
н]я противъ гшешя), металлическихъ, пустотклыхъ 
цельнотянутыхъ и склепанныхъ изъ фасоннаго же
леза, ихъ арматура, вкса и стоимости приведены съ 
достаточной подробностью. Къ сожалкнпо, авторъ 
только вскользь упомянулъ о железо-бетонныхъ стол- 
бахъ, которые при умкломъ конструирован1и и вьт- 
сокихъ цкнахъ желкза сравнительно съ цементомъ 
могутъ выйти очень дешевыми, и ничего не сказалъ 
о такъ называемыхъ гибкихъ или уступчивыхъ стол- 
бахъ *).

Самый расчетъ столбовъ въ томъ виде, какъ онъ 
приводится авторомъ, собственно, могь бы быть опу- 
щенъ: это элементарнейшая задача изъ области со- 
противлешя матер1аловъ. Правильнее было бы рас
читывать столбы не на прочность, какъ это дклаетъ 
г. Лошенхидеръ, а исходя изъ того, чтобы деформа
ция столба, въ нашемъ случае стрела прогиба не 
превзошла бы той или другой, напередъ заданной 
величины.

Въ главк III авторъ описываетъ механичесшя и 
электричесшя свойства поддерживающихъ проволокъ 
и рабочаго провода и приводитъ различный таблицы 
численно эти свойства характеризуют!я. Онъ касает
ся также способовъ уменьшить изнашиваше рабо
чаго провода отъ трешя. Какъ известно, рабочш про- 
водъ подвешивается къ поперечнымъ проволокамъ 
при помощи изоляторовъ, а тк въ свою очередь изо
лируются отъ столбовъ. Какъ тк, такъ и друпе изо
ляторы пояснены соответствующими рисунками, рав
но какъ всевозможные случаи скрещен'ш рабочихъ 
проводовъ.

Самая постройка линш, т. е установка столбовъ, 
подвкска и укркплеше вспомогательныхъ и рабочаго 
провода на прямыхъ и кривыхъ участкахъ, на разъ- 
кздахъ и перекресткахъ изложено очень хорошо, и 
если чего недостаетъ, то- разве только двухъ, трехъ 
нримкровъ перескчешя путей, действительно имкю- 
щихъ мксто въ большихъ городахъ.

Расчетъ вспомогательныхъ проволокъ, поддержи
вающихъ рабочш проводъ (гл. V ) производится ав
торомъ аналитически съ помощью уравнений проек
ций силъ и моментовъ. Это слишкомь сложно и ли
шено наглядности. Век разбираемый авторомъ за
дачи представляютъ ничто иное, какъ самое простое 
разложеше силъ и должны быть решаемы при по
мощи чертежа по правиламъ графической статики.

Чрезвычайно интересной является глава V I, раз- 
сматривающая вопросъ хотя несколько выходящш 
изъ рамокъ заглав1я, но ткмъ не менке настолько 
важный, что отсутств1е его было бы серьезнымъ 
ущербомъ—это именно вопросъ о такъ называемыхъ

*) См. Э—во, 1905 г., № 6 - 7 ,  стр. 105.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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блуждающихъ токахъ. Здесь не место подробно рас
пространяться о томъ вреде, который причи- 
няютъ эти токи всевозможнымъ подъ уличнымъ ка- 
нализащямъ: телефоннымъ свинцовымъ кабелямъ, 
газовымъ и водопроводнымъ трубамъ и т. д., разла
гая ихъ въ присутствш воды электролитическимъ 
путемъ.

Для успешной борьбы съ этими токами необходи
мо, во-первыхъ, сколь возможно совершенное устрой
ство обратнаго провода, отводящаго токъ, т. е. рель- 
совъ, изъ вагона. Ихъ стыки должны быть совершен
ны не только въ механическомъ. но и въ электриче- 
скомъ отношенш, такъ какъ всякое разстройство ве- 
детъ къ нарушешю плотности контакта, увеличешю 
сопротивлешя, а следовательно и ответвлешю части 
тока въ землю. Для этой цели применяютъ даже 
полное уничтоженie стыковъ, заливая промежутки 
между рельсами железомъ, расплавленнымъ при по
мощи термита по известному способу Гольдшмидта. > 
Съ другой стороны даже идеальное устройство сты
ковъ при невозможности изолировать рельсы отъ 
земли, не исключаетъ возникновешя этихъ токовъ и 
поэтому инженеры стремятся противостоять дей- 
ствпо уже возникшихъ токовъ при помощи спосо- 
бовъ, изъ которыхъ главнейuiie разобраны въ книге 
Пошенхидера въ надлежащемъ критическомъ осве- 
щенш и на которыхъ, къ сожалению, мы не имеемъ 
возможности останавливаться. Въ главе Y I  описаны 
различный системы громоотводовъ, участковыхъ вы
ключателей, а также разныхъ приборовъ для предо- 
хранешя канализащи слабыхъ токовъ отъ вреднаго 
дкйств1я рабочихъ проводовъ трамвая. Действ1е это 
можетъ быть отъ непосредственнаго соприкоснове- 
шя (напримеръ, при разрыве телефоннаго провода 
и падешя его на рабочш проводъ трамвая чрезъ те
лефонные аппараты пройдетъ сильный токъ и по- 
вредитъ ихъ, раньше чемъ на главной станцш трам
вая сгоритъ предохранитель) или электрическое, то 
есть индукщя, какъ электродинамическаго, такъ и 
электростатическаго характера.

Главной причиной индукцш служитъ пульсащя 
юка, происходящая, по мнешю автора, не отъ по- 
стояннаго изменешя той плотности, съ которой при
нимается троллей къ рабочему проводу, но отъ са
мой конструкции двигателей, у которыхъ щетки рас
положены точно на нейтральной лиши, благодаря 
чему возникаетъ большая самоиндукщя при комму
тировали. Для устранен!я этого и заглушешя токовъ, 
происходящихъотъ самоиндукщи, авторъ предлагаетъ 
включать въ цепь двигателя спепдальныя реактив
ным катушки и конденсаторы.

Последшя главы Y III  и IX  посвящены содержа
ние пути въ исправности и производству различныхъ 
испытанш линш: изолящи проводовъ, столбовъ, со
противлешя стыковъ и т. д.

Заканчивая обзоръ этой книги мы вновь повто
ряем^ что она отнюдь не исчерпываетъ предмета; 
въ ней нетъ многаго, что выдвинуто жизнью въ по
следнее время. Все способы канализащи и изоляцш, 
въ ней описанные, пригодны только для постояннаго 
тока и притомъ сравнительно низкаго напряжешя. 
Для входящаго теперь въ моду съ усовершенство- 
вашемъ коллекторныхъ двигателей однофазнаго 
тока придется применить друпя конструкцш, быть 
можетъ сильно отличныя отъ техъ, которым описы- 
ваетъ авторъ. Но для повседневной практики книга 
эта совершенно достаточна.

Хорошее распределеш е матер1ала, несомненная 
глубокая компетентность автора въ затрагиваемыхъ 
вопросахъ, сжатое но не оставляющее никакихъ не- 
доразумешй изложеше— все это таше факторы, ко
торые даютъ этой книге полное право на внимаше 
техниковъ, работающихъ въ этой области.

1 . Троцтй.

tram ways electriques. Avec 68 figures dans le 
texte et planches, Paris, 1905. Prix 3 fr.

Библ1отека рабочаго - электротехника,
издаваемая инженеромъ Р. Виттболемъ. Вып. YI. 
Постройка лишй электрическихъ трам- 
ваевъ. Съ 68 фиг. въ тексте и на отдельныхъ лис- 
тахъ. Парижъ, 1905. 118  стр. въ 8 д. л. Ц. i р. 20 к.

Въ предыдущей рецензш намъ пришлось гово
рить о книге инженера Пошенридера *), посвя
щенной тому же предмету, какъ и лежащш пе- 
редъ нами выпускъ электротехнической библютеки 
г. Виттболя. Обе книжки носятъ чисто практиче
ск и  характеръ, но расчитаны на различный круп» 
читателей. Что же требуется отъ такихъ книжекъ, 
какъ издаше г. Виттболя, чтобы оне оправдывали 
свое появлеше на светъ? это во-первыхъ и главнымъ 
образомъ хорошее излoжeнie, отсутств]'е всякихъ 
второстепенныхъ и затемняющихъ подробностей, 
возможно наглядные рисунки. Во всЬхъ этихъ отно- 
шен1яхъ разбираемая книжка оказывается вполне 
удовлетворительной.

Изложивъ въ ввeдeнiи Hcropiio развитгя электри
ческой тяги, авторъ переходитъ къ различнымъ сис- 
темамъ распределешя тока, прямой и косвенной, 
трехпроводной, говоритъ о роли уравнительныхъ ди- 
намомашинъ и о попыткахъ применешя перемен- 
ныхъ токовъ. Затемъ излагается устройство верхи я го 
строешя пути, выборъ профилей рельсовъ и ихт> со- 
единен1й, механическихъ и электрическихъ и устрой
ство основашя.

Устройство канализащи помещено въ третьей и 
четвертой главе и снабжено достаточнымъ количе- 
ствомъ рисунковъ, объясняющихъ устройство стол
бовъ, изоляторовъ, сгенныхъ коробокъ, участковыхъ 
выключателей, соединешй рабочаго провода и вспомо- 
гательныхъ поддерживающихъ проволокъ. Тамъ же 
указано, какъ разбивается лиш'я на прямыхъ и кри- 
выхъ участкахъ пути.

Въ главе Y  изложены разным системы подзем
ной канализащи, а въ Y I  системы контактным Си- 
менсъ и Гальске, Гопкинсона, Томсонъ Гоустонъ и 
др. Глава Y II  описываетъ аккумуляторную тягу, а 
глава Y III  устройство центральныхъ станцш для 
электрической тяги. Въ конце приложена схема 
электрической сети города Ниццы, дополняющая 
предыдущее изложеше. J .  Т.
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von Friedr. Vieweg und Sohn. 1905. 154 стр. въ 8 д. л. 
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Die Fernleitung* von Wechselstrom, Von 
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П р а в и л а  ч е т в е р т а г о  в с е р о с с й с к а г о  э л е к т р о 
т е х н и ч е с к а я  с ъ е з д а  1 9 0 6  г о д а  в ъ  г. K ie e t .

1 .
Открьте Четвертаго ВсероссШскаго Электро- 

техническаго Съезда посл'Ьдуетъ въ г. Шев4 4 
апреля, а закрьгие не позже 14  апреля 1906 года.

2.
Лица, желаюшдя вступить въ число членовъ 

Съезда и удовлетворяюпця § 3 Положешя о Все- 
россШскихъ Электротехническихъ Съ'Ьздахъ, за- 
являютъ о томъ въ Канцеляр1ю Постояннаго Ко
митета ВсероссШскихъ Электротехническихъ Съез
довъ (С.-Петербургъ. Пантелеймоновская, 2)^ не 
позже 3 1  марта 1906 года. Въ заявлены должно 
быть означено: имя, отчество и фамшпя, указаше 
рода технической деятельности и точный адресъ. 
При заявлены прилагается членскШ взносъ,—де
сять рублей.

3 .
Вступивнпе въ число членовъ Съезда получаютъ 

квитанцш въ уплате членскаго взноса, а при 
открыты Съезда —  членскШ билетъ и установлен
ный членскШ значекъ. Членсюе билеты предъ
являются при входе на заседашя.

4.
Члены Съезда, желаюшде сделать доклады или 

сообщешя, благоволятъ доставлять въ Постоянный 
Комитетъ Съездовъ свои доклады въ написанномъ 
виде, а также заявлешя о предиолагаемыхъ со- 
общешяхъ не позже 1  февраля 1906 года. Въ до- 
кладахъ должны быть выяснены положешя, вно
симый на обсуждеше Съезда.

5 .
Заседашя Съезда могутъ быть какъ обпия, такъ 

и по отделамъ. На каждое отдельное заседаше 
могутъ быть выбираемы почетные председатель и 
товарищъ председателя.

6.
Программа занятШ и очередь докладовъ и со- 

общенШ на каждый день объявляются не позже 
какъ за день.

7.
Время для каждаго доклада или сообщешя на 

Съезде ограничивается 30 мин.; отступлешя отъ 
этого могутъ быть допускаемы только съ разре- 
шешя председательствующаго.

8.
Прешя происходятъ по окончаны доклада или 

сообщешя; желаюпце сделать дополнешя, замеча- 
шя или возражешя должны предварительно заявить 
о томъ председательствующему, сообщивъ при 
этомъ свою фамилш, при томъ каждый членъ 
Съезда можетъ говорить по данному вопросу одинъ 
разъ и не свыше 10  минутъ.

9.
Въ видахъ точности при составлены журна- 

ловъ заседанШ желательно, чтобы отдельныя воз

ражешя или дополнешя доставлялись написанными 
самими авторами секретарю Съезда.

1 0 ,
Доклады и сообщешя по однороднымъ вопро- 

самъ могутъ быть обсуждаемы одновременно.
11 .

Отдельные вопросы, выяснявшиеся изъ доклада 
или имевшие съ нимъ связь, а также новый пред* 
ложешя должны быть вносимы на разсмотр!ше 
Съезда не иначе, какъ съ разрешешя Постоян
наго Комитета Съездовъ.

12.
Чтеше докладовъ и сообщенШ, замечашя и 

возражешя после докладовъ делаются громко и 
ясно. Докладчикъ отвечаетъ но окончаши всЪхъ 
возраженШ.

13 .
Прешя заключаются председательствующим!,, 

который и предлагаетъ собрашю то или другое 
решеше но данному вопросу. По сообщешямъ за- 
ключен1й не предлагается.

14.
Решешя Отделовъ вносятся на утверждеше 

Общаго Собран1я Съезда. Какъ въ Общихъ Собра- 
н1яхъ Съезда, такъ и въ Отделахъ постановлешя 
делаются простымъ большинствомъ голосовъ при- 
сутствующихъ посредствомъ записокъ или вста- i 
ван1емъ. I

15 .
Председателемъ Отделовъ предоставляется пра

во приглашать къ участш въ отдельныхъ засйда- 
н1яхъ постороннихъ сведущихъ лицъ, съ правомъ 
голоса.

16.
Члены Съезда, несогласные съ мнешемъ боль

шинства, могутъ подавать письменно отдельное 
мотивированное мнеше, но не позже 24 часовъ со 
времени постановлешя решешя большинства. Эти 
мнешя прилагаются къ журналу заседашя.

1 7 .
Печаташе докладовъ и сообщенШ въ полномъ 

или сокращенномъ виде зависитъ отъ усмотрешя 
Постояннаго Комитета Съездовъ.

18.
Труды Съезда для выдачи всемъ его членамъ 

будутъ печатаемы въ зависимости отъ денежныхъ 
средствъ Съезда. Пересылка производится за 
счетъ получающаго.

Постоянный Комитетъ Сътьздовъ.

О п е ч а т к а  в ъ  №  1 1  — 1 2  т е к у щ а г о  года.
Стр. 168, правый столбецъ, строка и  и 12 сверху 

сл'Ьдуетъ читать „...если къ азоту прибавлено ни
сколько процентовъ водорода

№ 15— 16, 17. А в г у с т ъ - С е н т я б р ь  вышелъ 
25 1юля 1905 г.
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