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II. К а б е л и .
Подземная магистральная сеть почти вся с о 

с т о и т е  изъ кабелей по 400 парныхъ жилъ п 
только на н'Ркоторыхъ участкахъ проложены ка
бели по 300, 200 и ю о паръ. Устройство вс^хъ 
этихъ кабелей одинаково. Кабели состоятъ изъ 
м'Ьдныхъ жилъ въ о,7 мм. д1аметромъ, обмотан- 
ныхъ винтообразно лентой изъ чистой маниль
ской бумаги и зашЬмъ обвитыхъ ниткой. Д ве 
такихъ жилы, изъ которыхъ одна для отлшпя— 
вылужена, свиты вмНЬсгЪ но винтовой лиши съ 
шагомъ не болгЬе 250 мм. и снова обвиты третьей 
ниткой. Такимъ образомъ изолировка жилъ с о 
с т о и т е  изъ манильской бумаги и слоя воздуха, 
находящаяся между ней. Въ кабеляхъ Фель- 
тена и Гильома манильская бумага навита такъ, 
что она въ разрезе представляетъ треугольни- 
чекъ, въ середине котораго идетъ медная жила. 
Требуемое число парныхъ жилъ свито въ одинъ 
пучекъ концентрическими слоями, напримТфъ, 
въ 4, ю, 1 6, 22, 28, 34, 42, 50, 58, 66 и 74 
пары=404 пары, идущими попеременно, какъ 
правая и левая винтовая резьба. Затемъ весь 
пучекъ жилъ обмотанъ лентой изъ бумажной 
пряжи и окруженъ свинцовой оболочкой, тол
щиною для толстыхъ кабелей въ 3 мм. и для 
кабелей до ю о паръ— 2,5 мм.

Кабели вышеописанной конструкши годны для 
прокладки въ керамиковыхъ и цементныхъ тру- 
бахъ. Для переходовъ черезъ разводный части 
мостовъ потребовался подводный кабель, кон
струкшя котораго следующая: подводные кабели 

i не приготовляются более какъ на 200 паръ. По
этому на каждый 400 парный кабель пришлось 
взять два 200 парныхъ и разветвляющую муфту. 
Внутренняя конструкшя нхъ совершенно одина
кова съ кабелями для прокладки въ керамико
выхъ трубахъ, но поверхъ свинца кабель еще 
покрытъ двумя бронями, сначала изъ плоскихъ 

. онинкованныхъ проволокъ въ 1,5 мм. толщиной,

*) См. „Электричество" № 4, т. г.

а затемъ изъ круглыхъ проволокъ въ 6 мм. Д 1 а - 
метромъ. Поверхъ брони обмотка изъ джута, а 
между бронями прослойки изъ джута и ком
паунда.

Описанные кабели, какъ подземные, такъ и 
подводные, следовательно, имеютъ воздушно
бумажную изолировку и поэтому во избежаше 
проникашя влаги и порчи изоляцш должны быть 
герметически запаяны въ свинецъ. Электриче- 
сшя данныя кабелей следующая: сопротивление 
на километръ при 15° Ц. не более 45,75 ома. 
Изоляшя, предписанная для этихъ кабелей, дол
жна была составлять при измереши батарей отъ 
юо до 200 вольтъ при соединены! всехъ жилъ 
и свинцовой оболочки съ землей, исключая из- 
ряемой жилы,—не .менее юоо мегомовъ на ки
лометръ после одной минуты электризации Ем
кость кабеля предписана при тёхъ же услов1яхъ 
на километръ не более 0,05—0,055 микрофар. 
Изолирующая лента изъ манильской бумаги ши
риною въ ю  мм. должна была выдерживать раз
рывающее усилю не менее 4 кгр. Весъ кабеля 
въ 400 паръ составляешь 12,5 кгр. на метръ. 
Самый длинный конецъ кабеля имёетъ 144 ме
тра. Наконецъ, кабели должны выдерживать 
пробу на продуваше, т. е. при давлении воздуха 
на одномъ конце кабеля въ 2 атм., свернутаго 
на барабане, на друпъчъ конце должно не бо
лее чемъ черезъ 2lj2 минуты ощутиться движе
т е  воздуха при длине кабеля въ 250 м.

Кабели доставляются къ месту работъ на ба- 
рабанахъ, внутреннш Д1аметръ которыхъ равен'ь 
приблизит. 1,5 м. Способъ прокладки заключается 
въ следующемъ:

Предварительно черезъ трубу, въ которую 
долженъ быть протянутъ кабель, протягивается 
железный шаръ (калибръ) и за нимъ цилиндри
ческая щетка изъ щетины или'стальной прово
локи. Шаръ служить для проверки Д1аметра ка
нала, а щетка очпщаетъ его поверхность. Но для 
того, чтобы протащить эти инструменты, надо 
сначала продеть черезъ трубу веревку, что д е 
лается при помощи американскихъ палокъ въ 
1,25 м. длиной и въ 25 мм. толщиной, имею- 
щихъ на концахъ крючки, отлитые изъ ковкаго 
чугуна. Конструкшя этихъ крючковъ понятна 
изъ фиг. I.

Крючки, которыми соединяются палки, какъ
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ни дно изъ рисунка, могутъ расцепляться только 
при известном!» угле между ними. Такъ какъ 
при вкладываши сцепленныхъ палокъ въ трубу, 
лламетромъ въ 92 мм., этого угла не мож етъ по
лучиться, то палки' въ трубе не могугь растгк^

Фиг. 1.

питься. Это позволяетъ внести нужное количе
ство палокъ въ кол оде цъ въ разобранномъ вйде 
и затемъ отправлять ихъ въ трубу, соединяя ихъ 
крючками, такт» что въ трубе палки составляют]» 
один ь обшлй стержень, который можегь быть 
нарощенъ и просунуть до следующаго колодца. 
Привязавъ къ концу стержня веревку и просу- 
нувъ стержень въ трубу следующаго участка 
канализацш, мы будемъ иметь возможность при 
помощи введенной такимъ. образомъ веревки 
протянуть въ каналъ стальной тросъ, а при по
мощи его и кабель.

Другой родъ сцеплешя, привилегированный 
инженером!» управлешя сети г. Иллингомъ, по
казать на фиг. 2. Здесь крючекъ одной палки 
вставляется въ матрицу другой, какъ это ясно

Фиг. 2.

видно изъ рисунка. Въ сущности эти палки пред
ставляют!» видоизменеше американскихъ, но сде
ланы оне должны быть строже, такъ какъ при 
вставлеши стыка въ гнездо требуется значитель
ная точность.

проталкивании не получается коленъ, какъ это 
изображено на фиг. 2.

Для того, чтобы закрепить конецъ троса за 
; конецъ кабеля, применяется чрезвычайно остро
умное ириспособлсшс,. состоящее изъ проволоч
ной сетки, сплетенной цилиндром!» (фиг. 3).Та
кая сетка, носящая техническое н аз ваше чулка, 
свободно сжимается вдоль оси, причем!» вну
тренние ея д1аметръ расширяется, такъ что этоть 
чулокъ можетъ быть свободно надетъ на конецъ 
кабеля. Затемъ если потянуть за конецъ чулка, 
то опт», вытягиваясь, плотно обхватывает!» конецъ 
кабеля и сила. обхватывашя ткмъ более, ч!ш> » 
более сила тяги, т. е. чемъ более вытянуть чу- j 
локъ. Вследств1е этого чулокъ настолько крепко I 
держится на конце кабеля, что выдерживаетъ [ 
практически какую угодно тягу безъ какого бы : 
то ни было прикреплешя его къ кабелю. Во 
время иротягивашя кабелей въ Петербург! не 
было ни одного случая, чтобы чулокъ сорвал
ся, но для предосторожности некоторыя фир
мы, поставляющая кабели, окручивали конецъ 
чулка проволокой.

Итакъ для протяжки кабеля въ трубу надо 
прикрепить тросъ за петлю чулка, а чулокъ на- 
д Ьть на конецъ кабеля. Въ этомъ и заключают
ся все приспособлешя на одномъ конце канала. 
Конечно, при этомъ барабанъ съ кабелемъ дол
жен!» быть поднять на стойки или на колеса, 
чтобы онъ могъ раскручиваться. На другом!» же 
конце канала или трубы, т. е. въ другомъ ка 
нализагиониомъ колодце ставятся блоки, одинъ 
или несколько, смотря по форме колодца, для 
изменетйя направлешя троса къ барабану обык
новенной лебедки, которая устанавливается надъ 
отверспемъ въ колодце. Видъ подобной лебедки 
представляетъ фиг. 4. Лебедки эти устраивают
ся съ некоторыми спещальными приспособле- 
шями. Обыкновенно оне имеютъ тихш и ско
рый ходъ и механизм!» для правильнаго направ- 
лешя троса, видный на фиг. 4, а также и ди- 
намометръ для наблюдешя силы тяги.

Такая лебедка приводится въ движете че
тырьмя или шестью рабочими съ обыкновенной 
скоростью вращешя, сначала пока кабель мало 
вошелъ въ каналъ, на быстром!» ходу, а зат!мъ 
на тихомъ ходу. Время иротягивашя кабеля дли
ною приблизительно ю о м. равняется 20—30

Фиг. з.

'Преимущество этого способа соединешя за
ключается въ томъ, что въ данномъ случае пал
ки менее уклоняются въ сторону, почему при

минутамъ, если не встречается никакихъ пре- 
пятствш въ виде соскакивашя блоковъ и тому 
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При протягиваши кабели некоторыми фирма
ми, поставлявшими ихъ, смазывал pick вазелиномъ, 
что во всякомъ случае необходимо делать при 
протягиваши черезъ цементные каналы. При про
тягиваши же черезъ керамиковыя1 трубы оказа
лось, что кабели ‘ идутъ настолько легко, что 
явилась возможность не пользоваться вазе- 
лийомъ, : хотя, конечно, вазелинъ все ж е спо- 
собствуетъ большему сохраненью кабелей. * -

Поел! протягиваьпя кабелей^ остается ихъ 
только соединить.

Для соединешя концовъ кабелей применяются 
свинцовыя муфты, подобныя изображенной на 
фиг. 5, СОСТОЯЩАЯ ИЗЪ //ДВУХЪ IюлОВ.ИНОк ъ, раз-- 
Рязаниыхъ попёрекъ оси. Эти муфты после со
единешя заливаются изолирующей массой.

Самый процессъ соединен in состоитъ въ сле
дующему Сначала открываютъ концы сращивае- 
мыхъ кабелей,, запаянньтхъ свинномъ и ттарафи-

противоположныя жилы сойдясь скручиваются 
руками винтообразно: ‘ ПбстЬ этого скручен
ные кончики закручиваются плотнее плоско
губцами и загибаются по направленно жилъ, а 
на место скрутки надвигается вышеупомянутая 
бумажная трубочка. ‘Места скрутокъ меняются 
для того, чтобы скрутки расположились равно
мерно вдоль муфты, имеющей длину около 65 
сантиметровъ (фиг. 5).

Д ве друпя фирмы «Фельтенъ и Гильомъ» и 
«Сименсъ и Гальске» применяютъ более удоб
ный способъ соединешя. Коротко обрезанные 
и оголенные, сантиметра на два, 
концы двухъ жилъ просовыва

е т с я  вътонкую медную лужен
ную трубочку, которая загклгь 
стискивается особыми щипцами, 
такъ что трубочка волнообразно 
изгибается, а вместе съ ней и

Фиг. 4. Фиг. 5.

нируютъ ихъ, для чего на отрезанный кусокъ 
кабеля надевается плотно воронка и въ эту во
ронку наливается расплавленный парафинъ. По
догревая затемъ бензиновой паял кой кабель, 
мы можемъ провести парафинъ внутрь кабеля 
на желаемую глубину. ЗагЬмъ пропарафиниро- 
ванный конецъ кабеля освобождаюсь, насколько 
это нужно, отъ свинца и распушаютъ жилы. 
Эти жилы загибаются назадъ въ порядке слоевъ, 
изъ которыхъ состоитъ кабель. Точно также 
приготовляется и конецъ второго кабеля. За- 
гЬгь начинается соединеше прежде всего цен
тральная пучка въ строгомъ порядке.- Чтобы 
сделать соедннеше жилъ, фирма Рейдгъ (Гер- 
машя), поставившая наибольшее количество ка
белей, применяетъ следующий способъ: ' 

Манильская бумага съ соединяемыхъ жилъ на 
некоторой части срезается нож.емъ, затемъ на 
одинъ соединяемый конецъ надевается пропара- 
фкнированная бумажная трубочка и потомъ две

введенные ■» въ нее кончики жилъ, вследствте 
чего соединеше" получается очень прочное и де
лается оно. очень быстро. Сжавъ такимъ обра- 
зомъ пару -жилъ, обертываютъ соединительныя 
трубочки кусочкомъ манильской бумаги, «штей- 
гой» по названш установгциковъ, и затемъ на 
штейгу надвигаюсь сразу на обе трубочки пары 
Жилъ одну бумажную пропарафинированную 
трубочку.

Вышеописанными способами соединяются все 
жилы кабеля и затемъ на место соединешя на
двигаются две половинки свинцовой муфты, 
предварительно надетыя на кабели, после Пего 
муфта запаивается бензиновой паялкои при по
мощи притирашя нагретаго места просаленной 
тряпкой.
’ Соединенный муфтами по всему протяжению 

кабель однимъ концомъ входитъ въ главный ка- 
нализацюнный колодецъ и затемъ черезъ под
вальное помещеше въ первый этаже центральВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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ной станцш, где онъ входитъ въ концевой 
ящикъ. Этотъ ящикъ представленъ на фиг. 6. 
Онъ устраивается или изъ чугуна или изъ угло
вого жел'Ъза съ двумя эбонитовыми боковыми 
станками. Въ эти сгЬнки заделаны зажимы по 
числу жилъ кабеля, следовательно, для 400 пар- 
наго кабеля по двести паръ съ каждой стороны. 
На фиг. 6 изображенъ ящикъ на 200 паръ.

Введя конецъ кабеля въ этотъ ящикъ и от
крывав боковыя эбонитовыя стенки, нриверты-

можетъ быть соединенъ съ какими угодно про- ! 
водами.

На другомъ конце кабель, дойдя до места на
значенья, обыкновенно разветвляется при помощи ; 
разделительныхъ муфтъ на более мелщя, кото- : 
рыя уже подходятъ или къ яшикамъ, въ кото
рые собраны подземные вводы абонентовъ или 
же къ концевымъ ягцикамъ на телефонныхъ 
стойкахъ, где кабельньтя жилы уже переходятъ | 
или въ воздушную сеть или же соединяются п. i

Концевая задЪлка на 200 пари. жилъ. J/$ нат. велич. 
Фиг. 6.

ваютъ или припаиваютъ къ внутренней стороне 
зажимовъ жилы кабелей въ строгомъ порядке, 
причемъ концы жилъ остаются изолированными 
пропарафинированной манильской бумагой. Для 
герметическаго же закрывашя кабеля, дно 
ящика заливается изолирующей массой, соста.въ 
которой обыкновенно ревниво скрывается фир
мами. Эбонитовыя же стенки после соединешя 
плотно привинчиваются къ ящику на резиновой 
прокладке. Такимъ образомъ кабель, введенный 
въ подобный ящикъ, черезъ наружные зажимы

воздушными, т. е. подвешенными на тросе по 
воздуху, кабелями въ 50 парныхъ жилъ.

Ящикъ съ подземными вводами представляеть 
изъ себя, собственно говоря, маленькш щитъ де- 
реключенш. Его назначеше состоитъ въ томъ, 
чтобы предоставить возможность дать соедине- 
ше съ какой либо парой жилъ магистральнаго 
кабеля, иодходящаго къ ящику, какой либо 
пары жилъ отходящихъ мелкихъ кабелей, иду- 
щихъ къ абонентамъ.

Въ настоящее время въ Петербурге къ устрой-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



№ 9 — 1 0 . ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 1 3 3

; ству подземныхъ вводовъ еще не приступлено 
; и поэтому нельзя еще сказать, въ какую форму 
выльется осуществлеше этой задачи. Но судя но 
проектируемымъ частямъ, отчасти заказаннымъ, 
устройство подземныхъ вводовъ будеть состоять 
въ елфдующемъ:

На фиг. 7 представленъ одинъ изъ ящиковъ, 
исполняемыхъ вънастояш,ее время фирмой «Л. М.

Разр'Ьзъ по А Б.

Л|

Разр’Ьзъ но ДЕ. Vio нат. велич.
\/4 нат. велич.

Фиг. 7.

Эриксонъ». Онъ состоитъ въ нижней своей части 
изъ чугуннаго основашя, на которомъ установлен ь 
ящикъ изъ угловаго и листоваго железа съ чу
гунной головкой. Въ ящ ике на особыхъ шты- 
ряхъ ' укрепляются особыя маленьк1я коробки, 
состояния изъ передней фарфоровой толстой 
полоски съ укрепленными на ней маленькими 
зажимами. Зажимы эти своими хвостами прохо- 
дятъ внутрь коробки, где оканчиваются петлями

для припайки къ пимъ жплъ. Всего такая ко
робка иместъ ю  паръ зажимовъ. Такихъ коро- 
бокъ въ распределительном!, ящике помещено 
6о штукъ, т. е. на боо парныхъ жилъ съ такимъ 
расчетомъ, чтобы 200 парныхъ жилъ были на
значены для входящаго магпетральнаго кабеля, 
а остальыыя 400 паръ для выходящихъ мелкихъ 
кабелей къ абонентами

Число отходящихъ паръ взято въ два раза 
бол ^е съ тою целью, чтобы была возможность 
вести къ абонентамъ кабели не мешке какъ на 
ю  паръ въ одинъ домъ, такъ какъ вести къ 

> каждому абоненту отдельно пару кабелей было 
бы очень не экономно. Но съ другой стороны 
при подведеши ю  паръ во дворъ какого либо 
дома часто случается, что изъ этихъ паръ будетъ 
занято, напримеръ 5, а остальныя 5 останутся 
въ запасе. Поэтому и приходится въ распреде- 
лительномъ ящике половину зажимовъ отделить 
на передвижеше абонентовъ, а въ распредели-

Фиг. 8.

тельномъ ящике между входящими и выходя
щими кабелями установить переключательные 
шнуры. Такимъ образомъ распределительный 
ящикъ является маленькимъ распределительнымъ 
щитомъ.

Понятно, при такомъ устройстве подземныхъ 
вводовъ необходимо будетъ разделить иодхэдя- 
щш магистральный кабель, напримеръ, въ 200 
паръ на 2о кабелей по' ю  паръ, что делается 
довольно легко при помощи пальчатой муфты, 
подобно тому, какъ это изображено на фиг. 8. 
Затем ь каждый кабель въ ю  паръ входить съ 
задней стороны фарфоровой коробки (эта сто
рона состоитъ изъ свинцовой стенки) и тамъ 
распушается и припаивается изнутри къ зажи- 
мамь фарфоровой полоски. После припайки и 
сборки вся коробка заливается парафином ь.

Выходяшде кабели начинаются точно также 
кабелями по ю  паръ, которые заткмъ могутъ 
перейти въ более сильный кабель, если это по
надобится, или же кабель въ ю  паръ пойдетъ 
по подземной канализаши, спешально для сего 
проложенной вдоль тротуаровъ (примерно въ 2 
и I трубу), до дома абонентовъ, где онъ и вой- 
дстъ либо на лестницу, либо во дворъ и т. д.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Во всНкхъ этихъ случадхъ свинцовый кабель въ 
ю  нарныхъ жилъ окончится особой распреде
лительной коробкой, прикрепляемой къ стене, 
чертеж'ь которой показанъ : на; фиг. 9. Эта ко
робка состоитъ изъ отделешя, куда входитъ ка
бель и где онъ распушается и притаивается къ 
концамъ зажимовъ, укреиленныхъ на фарфоро
вой пластинке, а отсюда отъ каждой пары за
жимовъ выходятъ черезъ коробку однопарные 
кабели, которые и идутъ до аппаратовъ або- 
нентовъ. .

Какъ .уже раньше было упомянуто, устрой
ство подземныхъ вводовъ повсюду невозможно,

ляются также гю 50 паръ и соединяются, съ 50 
парными кабелями, идущими-, к'ь более отдален- 
нымъ абонентамъ по стойкамъ,. доставленными 
по крышамъ. . ,

Матертломъ для вы полнен ш этой системы ,слр 
жатъ: 50 парный кабель, изготовляемый по гкмь 
ж е пормамъ, какъ и подземные кабели, но, 
кроме того,. по.верхъ свинцовой оболочки обер
нутый просмоленнымъ джутомъ или лентой съ 
пеньковой срединой. Такой кабель подвешивает
ся на тросе изъ 12 проволокъ, ;цаметромъ 2,2

Распределительная коробка на 10 абонентовъ. Vs нат. велич.

Фиг. 9.

такъ какъ на окраинахъ горада абоненты на
столько разбросаны, что не представляется ни- 
какихъ выгодъ вести дорого стоющую канали- 
зашю на больипя разстояшя, чтобы удовлетво
рить несколькихъ абонентовъ, Поэтому по не
обходимости на окраинахъ и въ местахъ рфд- 
каго расположешя абонентовъ приходится съ 
подзехмпой сети переходить на воздушную, , но 
не однопроводную, какъ въ настоящее время, а 
двухпроводную. Но при этомъ надо было иметь 
въ виду, что вся телефонная сеть въ новей- 
шихъ системахъ обыкновенно держится иодъ 
токомъ, вследствье чего является требоваше наи
лучшей изоляцш проводовъ, а воздушная си
стема проводки но изоляторамъ голыми прово
дами таковую не представляетъ. Выходомъ изъ 
этихъ затруднешй отчасти послужили такъ на
зываемые воздушные кабели, пользуясь которыми 
приняли следующую систему канализаши. , 

Достаточно сильный кабель, напримеръ, въ 
2оо или ioo паръ, выводится такъ или иначе 
на крышу высокаго дома, на которомъ, установ
лена железная стойка соответствующей емкости. 
Нормально эта стойка должна нести ю о ирово- 
довъ, т. е. для 50 абонентовъ, жилы которыхъ 
соединяются съ 50 парами, вышедгнаго изъ подъ 
земли кабеля. Эти .50 паръ предназначаются для 
обслуживашя въ разбросъ ближайшихъ къ стой
ке абонентовъ. Остальныя жилы кабеля разде-

мм., выдерживающимъ 120 кгр. на кв. мм. на 
разрывъ. Для подвески къ тросу, самый кабель 
во время иротягивашя окручивается винтооб
разно по наиравленш правой и левой резьбы 
двумя проволоками, ..адаметромъ въ 1,5 мм., при- 
чемъ эти проволоки захватываютъ другой тон- 
кш тросъ изъ 5 или з проволокъ (смотря по 
разстояшю) къ которому прикручены -подвесные 
крючки изъ стальной проволоки, иривилепя ин- \ 
женера сети г. Константинова (фиг. ю). Крючки . 
прикручены на разстоянш одного метра. Ходъ I

Крючекъ сь застежкой для иодвЪски проводовъ и кабелей.
’ V2 нат. велич.

Фиг. 10. i ■ • •

работы по подвеске такихъ кабелей выработанъ 
выше названнымъ г. Константиновымъ и со
стоитъ въ следующемъ: ,

При раскручиванш кабеля съ барабана онъ 
прямо идетъ на крышу, причемъ пока кабель 
еще на земле, его обматываютъ проволокой съ 
крючками на ходу, затемъ на крыше эти крюч
ки, представляюшде въ сущности родъ Дешеваго 
карабина, застегиваются за тросъ и кабель да
лее идетъ на кррчкахъ по тросу. При пере
ходе черезъ узлы крючки могутъ быть разстег-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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нуты и по лрохождеши узла (наприм'Ьръ, стой
ки) вновь застегнуты на ходу, что представляетъ 
большое удобство и не задерживаетъ работы.

Когда воздушный кабель протянуть, то надо 
его соединить съ того и другого конца. Куски 
кабелей другь съ другомъ соединяются, какъ и 
подземные, свинцовыми муфтами, обертываемыми 
загЬмъ паклей. Съ подземнымъ ж е кабелемъ

цевой ящикъ и концы воздушных'ь кабелей за
крыты металлическими-колпаками. Какъ видимъ, 
конструкшя этихъ соединений еще далеко не 
разработана, какъ и вообще выходъ кабелей изъ 
подъ земли на крышу, и въ данномъ случай тех- 
никамъ предоставляется большой просторъ къ 
проектированию этихъ соедипешй и выводовъ.

На другомъ конц'Ь воздушные кабели конча-

воздушиые кабели соединяются елфдующимъ об- 
разомъ. Подземный кабель оканчивается копце- 
вымъ ящикомъ, такимъ ж е какъ и на фиг. 6, 
но соответственно менынаго размера и закры
вающимся металлическимъ кожухомъ. Каждый 
же изъ воздушныхъ кабелей, поставленный кон
цами вертикально на верхъ, переходить въ шну
ры съ гуттаперчевой изолировкой, которые и 
подходятъ къ зажимамъ концевого ящика. Кон-

ются концевыми ящиками въ 50 паръ. Изъ этихъ 
ящиковъ должны выходить шнуры для перехода 
въ ящикъ съ предохранителями и громоотвода
ми, заключенными въ одномъ чугуиномъ кожухГ. 
Громоотводы приняты не угольные, а металли- 
чесше съ слюдяными пластинками, такъ какъ 
угольные въ виду сырости нашего климата для 
наружнаго примёнешя не годятся.

Предохранители состоятъ изъ СименсовскихъВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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тр.убочекъ съ спиральной легкоплавкой пружин
ной проволокой. При расплавленш проволоки, 
упругость ея иомогаетъ прервать искру. Кон- 
струкшя предохранительнаго ящика представ
лена на фиг. и ;  она хорошо разработана, какъ 
отдельная часть, но при прим'Ьнеиш, конечно, 
должна была бы быть сконструирована вм'ЬстФ 
съ концевымъ ящикомъ въ одно цФлое. Однако, 
въ .ц'Ьляхъ, не им'Ьющихъ ничего общаго съ 
техникой, пришлось об^ конструкцш разделить.

Изъ предохранительнаго ящика вы ходить вы
водные шнуры и идутъ гюдъ угловымъ желЬ- 
зомъ прямо къ изоляторамъ, гдф и приращива
ются къ проводамъ. Такъ какъ система провод
ки принята двухпроводная, то первый верхшй 
травсрс'ь предназначен!;» для прямыхъ проводовъ, 
второй для обратныхъ и т. д.

Пара проводовъ, отделяясь отъ стойки къ 
абоненту, идетъ по двойнымъ уже ланкамъ къ 
окну абонента и при помощи «жипивайра» (G. Р. 
wire, т. е. Gutla-Percha wire), что на язык'Ь уста- 
новщиковъ означаетъ изолированный ироводъ, 
входить обыкновенно черезъ раму къ местному 
предохранителю и громоотводу и загЬмъ къ 
аппарату абонента.

Закончимъ эту главу нашего описашя нисколь
кими словами о самомъ аппарат^.

Такъ какт, система скти принята съ централь
ной батареей и съ пентральнымъ вызовохчъ и 
при томъ двухгрупповая, то аппаратъ абонента 
долженъ илгкть следующая части: телефонъ, ми- 
крофонъ, звонокъ и дв̂ к кнопки для группъ А 
и В. Самъ абонентъ звонить не можетъ, такъ 
какъ индуктора не им'Ьетъ. Точно также въ 
аппарагк н^тъ элементовъ. Поэтому аппаратъ 
выходить гораздо меньше, чФмъ нрежн-ie. Вну
три аппарата похищены: конденсаторъ въ 2 мф., 
трансформаторъ (катушка) и рычагъ (выключа
тель), а также внутреннш механизмъ звонка. 
Аппараты устраиваются, какъ стЬнные, такъ и 
столовые. Телефонъ обыкновеннаго устройства, 
микрофонъ съ угольнымъ иорошкомъ съ семью 
камерами и угольной дiaфpaгxMoй.

ВсНк кабели для Петербургской телефонной 
сТш, какъ подземные, такъ и подводные и воз
душные, были доставлены главньшъ образомъ за- 
водомъ Рейдтъ въ Рейдгк (Гермахпя), (400 пар
ные по 7 рублей съ прокладкой за метръ). Часть 
заказовъ, въ видахъ поощрешя отечественной 
промышленности, была предоставлена заводахмъ 
Сихченсъ и Гальске, и Фельтенъ и Гильомъ. Осо
бенная неустойчивость въ изготовленш кабелей 
и ихъ размФровъ проявилась у последней фирмы.

Я . А. Ждановъ.

(Окончите слгъдуетъ).

П е р е д а ч а  а н ер п и  б езъ  п р о в о д о в ъ , к а к ъ  сред
с т в о  у с т а н о в л е ш я  всео б щ аго  мира.

Подъ такимъ оригинальнымъ заглав1емъ поместил! 
недавно въ журнале „Electrical World44 не менее ори
гинальную статью знаменитый Никола Тесла. Въ на
стоящее время всеобщих.!» вооружений, сгустившихся 
на политическомъ горизонте темныхъ тучъ, продол
жительной, жестокой войны, какъ-то странно читать 
статью о всеобщемъ мире, этой светлой и чистой 
надежде человечества. Теперь, казалось бы, менее 
всего время говорить объ этой мечте, убаюкивать лю
дей разсказами о золотомъ вЕке. Трудно въ это по- 
верить. Еще недавно война казалась невозможно
стью, думалось, что если еще мыслимы экспедицш 
для покорешя полуцивилизованныхъ народовъ, то 
уже война между культурными нашими невероятны. 
Оптимисты доказывали это положеше „научными44 
разсуждешями. Но наступило горькое разочароваше, 
невозможное совершилось и удрученнььмъ страшной 
бойней людямъ начинаешь уже казаться, что вечно 
будутъ на земле войны, что отъ ведешя ихънеудер- 
жатъ ни превосходное вооруженie, ни миллюнныя 
армш, ни пропаганда мира, ни невообразимый из
держки, что нктъ средствъ устранить войну изъ 
„международных!» сношений", что вечный миръ— пу
стая утошя.

На этомъ грустномъ пессихмистическомъ фоне 
светлымъ пятномъ является статья Николы Теслы, 
точно клочекъ голубого неба между облегающими 
горизонта, тяжелыми, серыми тучами. Быть можетъ 
мысли Теслы утошя, но это утошя гешальная; быть 
можетъ его надежды никогда не сбудутся, но они 
вливаютъ въ насъ новую веру въ будущее человече
ства, въ мощь человеческаго разума, въ непобедимую 
силу света и знания. Серыя тучи могутъ на время 
снова закрыть мелькнувший голубой клочекъ чистаго 
неба, но, ведь, въ конце концовъ, уйдутъ тучи, раз- 
ростется голубое пространство и откроется безко- 
нечный просторъ лазурнаго неба. Да разве не сбы
вались десятки и сотни утошй, да разве после всехъ 
прюбретешй науки и техники можно говорить о 
чемъ-либо, какъ объ утопш? И всетаки необыкновен
но смелыя мысли и надежды Теслы такъ завлека
тельны, въ нихъ местами такъ сквозитъ безум1е ге
ниальности или гешальное безулпе, что поневоле ду
ша сжимается, боишься верить, боишься принять 
бредъ гешальнаго безумца за научное пророчество. 
Впрочемъ, пусть самъ читатель судитъ о смелыхъ 
идеяхъ Теслы.

Основной идеей Теслы является то, что развип'е 
какъ науки, такъ и условш сощальной жизни не 
всегда идетъ медленнымъ путемъ эволюц1и. Эволющя 
подготовляет!» формы и услов1я, но часто не дово- 
дитъ дела до конца, въ известный моментъ насту
паешь разрьтвъ въ непрерывномъ иоступательномъ 
движеши, изъ долго подготовлявшихся условШ, изъ 
изменчивыхъ, туманныхъ, колеблющихся очертаний 
мгновенно выпадаютъ, подобно кристаллизащи соли 
изъ раствора, новы я, резюя, определенно очерчен
ный формы. Истор1я развиНя общественныхъ и на- 
учныхъ формъ съ этой точки зрешя сильно похо- 
дитъ на исторпо развиНя радюактивныхъ веществъ по 
дезинтеграцюнной теорш Рутерфорда. Внутри атома 
радюактивнаго элемента идетъ какая -то долгая, скры
тая отъ нашихъ взоровъ работа. Медленно и посте
пенно подготовляются каюя-то неизвестный еще 
намъ услов1я развитая новыхъ формъ. Внезапно раз
ражается катастрофа, наступление которой, однако, 
можно было бы предвидеть, атомъ разлетается на 
части и въ нихъ опять немедленно начинается сози
дательная работа, продолжающаяся до новаго катак
лизма. Промежутки между последовательными рево
люциями въ жизни атома безконечно продолжитель
нее самаго времени катастрофы и потому мы смело 
можемъ разсматривать жизнь атома, какъ спокойВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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ную эволюцию съ конечными разрывами. Совершен
но подобный разрывъ въ исторш человечества дол- 
женъ, по мн-Ьшю Теслы, привести къ водворению 
всеобщаго и вечнаго мира на земле. Ему представ
ляются две возможности. Съ одной стороны изобре
тете такого разрушительнаго орудш, противъ кото- 
раго совершенно безсильна была бы оборонительная 
техника. Такое изобретете сделало бы войну абсо
лютно немыслимой, осталась бы одна безсмыслен- 
ная, тупая бойня, нзб1еше невооруженныхъ людей. 
Врядъ ли подобная война оказалась бы по душе да
же самымъ ярымъ сторонникамъ войны. Но неволь
но возникаетъ вопросъ: а если противъ оруддя раз- 
рушешя будутъ придуманы оруд!я защиты? Ведь 
тогда все пойдетъ по старому: противъ оборонитель- 
ныхъ средствъ будутъ выдумываться новы я разру
шительный, потомъ опять оборонительный и т. д. и 
т. д., совершенно, какъ теперь. И всетаки войны бу
дутъ возможны, и всетаки кровь людей будетъ лить
ся потокомъ, и всетаки призракъ вечнаго мира бу
детъ убегать впереди людей, оставаясь по прежнему 
одной мечтой, одной неосуществимой утошей. И 
Тесла признаетъ, что, если путь усовершенствовашя 
разрушительныхъ орудш и даетъ далекую надежду 
на вечный миръ, то все же на это дело потребуется 
не одно слолепе.

Есть другой путь, и этотъ путь даетъ надежду на 
близкое npnuiecTBie мира на землю. Дело разруше- 
шя противно лучшимъ сторонамъ человеческаго духа 
и усовершенствоваше разрушительныхъ орудШ не 
даетъ ему одного изъ величайшихъ благъ—мира, а 
если и даетъ, то лишь ценою безконечныхъ страда- 
шй. 'Только путь созидашя, мирнаго, светлаго труда, 
даетъ человечеству желанный миръ. Отчего суще- 
ствуютъ ссоры и борьба между отдельными лицами 
и между нащями? Тесла думаетъ, что первоначаль
ной ихъ причиной являются недоразумешя въ ши- 
рочайшемъ смысле этого слова, взаимное непонима- 
Hie. Въ каждомъ человеке сидитъ духъ воинствую
щей нетерпимости, питаемый классовыми, нацюналь- 
ными и прочими предразеудками. Въ каждой нащо- 
нальности идетъ борьба между классами, основанная 
на непониманш взаимныхъ интересовъ, между нацю- 
нальностями идутъ войны, благодаря ложному пони
мании своихъ и чужихъ выгодъ. Уничтожить войну 
можетъ только распространеше знанш въ самомъ 
широкомъ смысле этого слова, только знашя пока- 
жутъ людямъ, какъ невыгодны для нихъ войны. Но 
какъ сделать интересы всехъ людей общими, какъ пере
плести ихъ между собою такъ, чтобы физически невоз
можно было отделит ь ихъ другъ отъ друга? Общность 
языка была бы большимъ подспорьемъ для распро- 
странешя знашй и взаимнаго понимашя. Широчай
шее развитее прессы могло бы служить тому. Ши
рокое школьное образоваше способно убить не одинъ 
нацюнальный и классовый предразеудокъ. Но это все 
дЪйствуетъ медленно и постепенно. Всеобщаго язы
ка, разумеется, по заказу не создать, прессу всю 
сразу не сделаешь честной, школьнаго образовашя 
живо не насадишь. Но почему все это идетъ такъ 
медленно? Да потому, что каждый человекъ можетъ 
вступать вт, непосредственный сношешя съ весьма 
неболыпимъ числомъ другихъ людей. Для него име- 
ютъ значеше лишь те люди, которые находятся съ 
нимъ въ непосредствен номъ общенш, которыхъ онъ 
можетъ трогать, видеть, съ которыми онъ можетъ 
говорить. Книга доставляетъ ему общеше съ огром- 
нымъ количествомъ далекйхъ людей, но разве она 
можетъ заменить непосредственное общеше челове
ка съ человекомъ? А что еслибы человекъ могъ всту
пать въ непосредственное общеше съ любымъ дру- 
гимъ человекомъ, независимо отъ того, находится ли 
онъ въ одной съ нимъ местности или нетъ? Что 
сслибы у всякаго говорящаго человека аудитор1ей 
служилъ весь м1ръ? Что еслибы можно было видеть 
и знать все, что происходитъ въ любомъ месте зем
ного шара; еслибы всякая новая плодотворная мысль,

у кого бы она ни зародилась, мгновенно могла быть 
сообщена во все концы земли? Однимъ словомъ, какъ 
преобразилась бы жизнь на земле, еслибы было 
у н и ч т о ж е н о  р а з с т о я  Hie? Можно смело ска
зать, что вся эволющя жизни претерпела бы резкое 
и коренное изменеше. Все населеше земного шара 
составило бы одну семью, развит]'е и распростране- 
Hie знаний пошло бы гигантскими шагами, интересы 
отдельных!, людей такъ тесно сплелись бы между 
собою, что войны стали бы абсолютно невозможны. 
II человечество среди всеобщаго безоблачнаго мира 
быстро пошло бы но пути новой, гораздо более, чемъ 
теперешняя, плодотворной эволющи.

Но, ведь, уничтожеше разстояний есть только кра
сивая и изящная мечта, скажетъ читатель, строить 
такихъ утошй можно сколько угодно, но ведь это 
совершенно безплодное заняпе. Тутъ Тесла стано
вится на свою родную техническую почву. Уничто
жеше разстояний не мечта, а самая реальная дей
ствительность, хотя и въ возможности, и осуществит
ся она при помощи волшебной палочки современ
ной науки электричества.

У насъ въ журнале, годъ тому назадъ, уже была 
помещена заметка о безпроволочной передаче энер- 
rin по предиоложешямъ Теслы *). Тамъ уже было ука
зано, что такая задача по существу не лредставляетъ 
чего либо утопичнаго, такъ какъ въ принципе без- 
проводный телеграфъ уже лредставляетъ изъ себя 
передачу энерпи на разстояше. Но такъ же далеко, 
какъ было отъ перваго телеграфа до современныхъ 
сетей, передающихъ колоссальную энергпо на сотни 
верстъ съ незначительными потерями, такъ же далеко 
отъ любой выработанной системы безпроводнаго те
леграфа до настоящаго осуществлен! я великой идеи 
передачи энерпи безъ проводовъ. Тесла уверяетъ, 
что ему удалось разрешить эту великую проблему и 
лишь случайный, вне его власти находяпцяся обстоя
тельства, мешаютъ практическому осуществлению его 
открыпя. Поверимъ ему въ его утверждешяхъ и по- 
смотримъ, каюя следств1я онъ выводитъ изъ своего 
великаго открыт!я.

Уже и современныя системы телеграфа и теле
фона въ значительной степени уничтожаютъ земным 
разстояшя и нетъ сомнешя, что они въ громадной 
мере способствуютъ установлению мира на земле. 
Но отличительной чертой современныхъ телеграфовъ 
и телефоновъ служитъ то, что они не демократичны. 
Они служатъ скорее отдельнымъ классамъ, чемъ 
всЬмъ людямъ, они слишкомъ дороги и малодоступ
ны, требуютъ значительныхъ затратъ для оборудова
л а  каждой отдельной лиши. Все это чрезвычайно 
умаляетъ ихъ значеше. СовсЬмъ не то съ системой 
Тесла. Его „всем1рный телеграфъ44, какъ онъ его на- 
зываетъ, будетъ вподне демократиченъ: пользоваше 
имъ будетъ неограничено, извеспя будутъ восприни
маться въ любомъ месте земной поверхности, вся- 
юй человекъ, который купить за весьма малую цену 
воспринимающий аппарагъ, будетъ въ состоянш всту
пать въ сношешя со всемъ м1ромъ. Но вместе съ 
тЬмъ не будетъ исключена возможность беседы двухъ 
или несколькихъ отдельныхъ лицъ, недоступной для 
остальныхъ. Будетъ это достигаться особой системой 
распределешя стоячихъ электрическихъ волнъ раз- 
ныхъ перюдовъ въ корЕ и атмосфере земного шара. 
Какъ и раньше страдаетъ неясностью и туманностью 
объяснеше способа получения такихъ стоячихъ волнъ, 
но въ принципе представить себе такую систему 
можно. Тесла предполагает^ что будетъ устроена 
центральная телеграфная и телефонная станц1я, ко
торая ежедневно будетъ сообщать по всему земному 
шару все нужнейпйя новости. Осуществится, такъ 
сказать, всемирная газета, сношешя между людьми 
и странами станутъ несравненно оживленнее.

Не менее, если не болЬе важнымъ, является воз
можность распределешя энерпи изъ местъ ея наи-
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большаго скоплешя въ друпя, нуждаюицяся въ ней 
места. Значеше каменнаго угля упадетъ до нуля, за 
то естественные источники энерпи прюбретутъ не
обыкновенное значеше. Изъ нихъ особенно выделят
ся водопады. У каждаго сколько нйбудь значитель- 
наго водопада будетъ построена своя центральная 
станщя, которая будетъ распределять его энергпо по 
всемъ местамъ, где въ ней будутъ нуждаться, где 
бы эти места на земной поверхности ни находились. 
Вода и водопады прюбретутъ въ жизни людей такое 
значеше, что молитва ихъ будетъ: „водопадъ нашъ 
насущный даждь намъ днесь1*. Не менее важное зна
чеше прюбрЬтетъ непосредственно доходящая до 
насъ энерпя солнца: она будетъ приводить въ дей- 
C T B i e  центральный станцш въ лустыняхъ и оттуда 
энерпя будетъ переноситься въ любое иное место. 
Тесла уверяетъ, что передача энерпи по его системе 
сопровождаться потерями не более 1%  и притомъ 
совершенно независимо отъ разстояшя передачи. 
Легко понять, что, благодаря такому обмену энерпей, 
связь между различными странами станетъ необык
новенно тесной. Равнинный местности будутъ въ 
полной зависимости отъ мкстъ гористыхъ, богатыхъ 
водопадами, въ смысле энерпи, но за то эти послед- 
шя будутъ зависимы отъ первыхъ въ смысле раз- 
ныхъ -произведений промышленности и земледел1я.

Интересы нацюнальностей и государств! пере
плетутся столь тесно между собою, что разрывы 
станутъ невыгодны, невозможны, войны сами собою 
прекратятся. Нечего и говорить, что одновременно 
до необычайной высоты поднимется уровень чело
веческой культуры и самъ по себе уменыпитъ шан
сы На возможность войны почти до нуля. На почве 
'мирной жизни разовьется и прогрессъ согцальнаго 
строя, классовая борьба закончится какимъ либо та- 
кимъ строемъ. который удовлетворила, бы всехъ 
людей.

Но не только косвенный сношешя между людьми 
будутъ облегчены,—упростятся и непосредственныя 
сношешя. Передача энерпи безъ проводовъ дастъ 
возможность разрешить задачу, которая такъ долго 
не давалась остроум!ю самыхъ гешальныхъ изобре
тателей. Это задача воздухоплавашя. Въ настоящее 
время выяснено съ несомненностью, что все дело 
стоить за достаточно легкой машиной, которая при
водила бы въ движете уже выработанные типы аэ- 
роплановъ. Система Тесла позволила бы обойтись 
съ весьма легкой и простой машиной, питаемой энер
пей центральной станцш и такимъ образомъ воздухъ 
быль бы, наконецъ, покоренъ человккомъ.

Спрашивается, уничтожатся ли наши теперешней 
распределительный сети, вообще передачи энерпи 
при помощи проводовъ. Конечно, нетъ. Оне только 
будутъ питаться отъ какой-либо отдаленной цен
тральной станцш и для мкстныхъ нуждъ сохранять 
все свое прежнее значеше. Но на ряду съ ними бу
дутъ действовать свои совершенно независимый, такъ 
сказать, домашшя установки, который будутъ полу
чать энергпо для работы и освещен]'я непосредствен
но отъ главныхъ сташцй. Разовьется мелкое, кустар
ное производство, крупному капиталу будетъ нане
сешь ударъ. Трудно даже предвидеть значеше этого 
открьтя для науки и техники. Имъ Оудетъ дан ь гро
мадный толчекъ. Сама по себе идея безпроводной 
передачи энерпи должна иметь громадное воспита
тельное значеше, но не менее этого существенны тР, 
средства, который она дастъ прямо и косвенно въ 
руки будущимъ изследователямъ и изобретателямт.

Таковы те виды, которые пока открываются взору 
Тесла. Жизнь на земле должна пойти по совершен
но новому пути, въ ходе исторш долженъ случиться 
резши переломъ. Но когда же все это будетъ, спро
сить нетерпеливый читатель. Скоро будетъ, отве- 
чаетъ на это .Тесла. Вся система, уверяетъ онъ, у 
него выработана, опыты уже сделаны, онъ умеётъ 
уже обращаться съ нужными ему напряжешями во 
много десятковъ миллюновъ вольтъ, онъ надеется

пустить въ ходъ центральную станцпо во много мил
люновъ лошадиныхъ силъ. И все это должно слу
читься скоро; лишь только будетъ закончена его цен
тральная станщя онъ нашлетъ на землю целый ура- 
ганъ энерпи. И не только на землю, но и въ Mipo- 
вое пространство. Вихри энерпи понесутся на друпя 
планеты „и разбудятъ тамъ, на Марсе и ВенерР, са
мыхъ сонныхъ астрономовъ, если только они суще
ствуют^1* Но для устройства такой станцш, для осу- 
гцеетвлешя своихъ грандюзныхъ плановъ Тесла нуж
дается въ средствахъ. а ихъ не хотятъ давать недо
верчивые капиталисты, они считаютъ его велипя 
мысли пустой утошей, фантаз1ей. „Но это не фанта- 
з1я, это—простое слРдств1е изъ всего состояшя со- 
временнох! научной электротехники, оно только до
рого стоить, слышишь ли, ты, слепой, жестокосер
дый, неверяпий м1ръ!.. Человечество еще не доросло 
до того, чтобы имъ могла управлять смелая, испы
тующая мысль изобретателя. Но кто знаетъг Быть 
можетъ въ нашемъ MipP для всякой смРлой, револю
ционной идеи, для всякаго изобретен!я лучше встре
тить при своемъ зарожденш вмРсто помощи и обо
дрен in противодРйслы'е и препятств1я со стороны 
недостатка средствъ, эгоистическихъ интересовъ, пе
дантства, невРжества и глупости всРхъ окружающих!; 
быть можетъ полезно перенести нападешя и нена
висть, горьшя невзгоды и безсердечную коммерче
скую эксплоатацпо. Такъ мы получаемъ нашъ свРтъ. 
Такъ все, что было великаго въ прошедшемъ было 
осмеиваемо, осуждаемо, подавляемо,—все лишь для 
того, чтобы изъ этихъ испытанш и борьбы выйти 
еще болРё могущественнымъ, еще болРе торжествую- 
щимъ!и

Такими словами заканчиваешь Никола Тесла свою 
статью. Въ нехг много горечи и жалобъ, но много со
знания своей мощи и силы, есть въ ней безумно смР- 
льтя самовосхвалешя, но есть и гешально смРлыя, 
свРтлыя мысли. Осуществится ли то, что онъ пред
сказываешь съ такою Страстной уверенностью или 
это только бредъ машака? Пусть время решишь этотъ 
вопросъ. Если идеи Тесла осуществимы, то мы скоро 
объ этомъ узнаемъ. Если онР—бредъ безумнахо, то 
это гениальный бредъ, а вРдь гёшальность всегда 
ценна, даже если она безумна. Пусть пророчество 
Тесла только фантаз1я,—будемъ благодарны и за 
такую прекрасную фантазпо и повторимъ вмРстР съ 
поэтомъ: „Честь безумцу, который навРетъ на чело
вечество сонъ золотой!“ С. М.

Н А У Ч Н Ы Й  О Б З О Р Ъ .
Взглядъ Дж. Томсона на строение мате-

р!и. Въ лекши, недавно прочтенной Томсономъ, раз
виваются взгляды этого ученаго на строеше атома, 
уже высказывавшееся неоднократно и занявипе вид
ное мРсто въ современной физической литературе. 
РазвиНе представленш о процессах!., происходящих!, 
въ газахъ при прохождеши черезъ нихъ электриче
ства, привело науку къ необходимости признать слож
ность строешя атома. Унитарная Teopia, такъ долго 
не имевшая подъ собор! почвы и опиравшаяся все
цело на апрюрные постулаты, получила теперьопору 
въ цклой области явлен!й и можетъ основываться 
на опытныхъ данныхъ. Основашя будущей теорш 
строешя .матерin уже теперь выясняются и вырисо
вываются въ общихъ чертахъ.

Основашя эти состоять въ следующем!.. Каждый 
элементарный атомъ въ свою очередь состоишь .изъ 
бол Ье, мелкихъ матер1альныхъ единицъ, электроновъ, 
обладающих!» въ то же время отрии,ательнымъ эле- 
ментарнымъ зарядомъ. Эти мелшя единицы группи
руются около ядра атома, несущаго положительный 
зарядъ. и составляютъ системы, находящаяся въ устох!- 
чйвомъ равновесш. Положительно заряженное ядро 
съ отрицательно заряженными электронами пред-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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ставляетъ нечто. вроде солнечной системы съ ея 
центромъ и спутниками. Число этихъ спутниковъ, 
т. е. электроновъ, зависитъ отъ рода матер]'и, отъ 
массы атома, Вт. атоме водорода ихъ находится около 
1000. Потенщальная энерпя системы зависитъ отъ 
числа электроновъ и въ среднемъ т^мъ больше, ч^мъ 
больше это число.; Но кривая, выражающая зависи
мость, потешиальной энергш отъ числа электроновъ, 
имкетъ, максимумб1 и минимумы. Какъ известно, 
только таюя системы обладаютъ устойчивымъ равно- 
вкпемъ, для которыхъ потенщальная энерпя пред- 
ставляетъ минимумъ, поэтому не всякое сочетание 
электроновъ можетъ разсчитывать на продолжитель
ное сущеетвоваше. "ЧЬмъ больше масса атома, чЬмъ 
больше число электроновъ, которое въ нихъ заклю
чается, . ч'Ьмъ . больше и потенциальная энерпя атома, 
какъ системы электроновъ. Поэтому все элементы 
съ большимъ атомнымъ в4юомъ представляютъ лишь 
относительную устойчивость равнов1,ая и ч'Ьмъ боль
ше атомный вЬсъ, т^мъ больше вероятность, что 
рано или .поздно произойдете распадеше атома на 
более устойчивый системы и сочеташя электроновъ. 
Эволюция м1ра стремится къ абсолютному равнове
сно, т. е. къ появленпо мелкихъ, но прочныхъ сис
тем!, электроновъ. Экстраполируя эти разсуждешя 
можно допустить происхождеше Mi'pa изъ одной 
грандюзной системы, изъ одного универсальнаго 
атома. Эволющя его представляется процессомъ ди- 
ференщацш и распадешемъ на более мелшя единицы.

Кроме этихъ общихъ соображенifi, необходимо от
метить вы водъ Томсона о существованш въ атоме, 
какъ определенной системе электрическихъ массъ, 
такихъ/! направлен!й и такого распределешя электри
ческой силы, который даютъ возможность устано
вить весьма близюя аналопи химическому сродству. 
По этимъ определенным!, направлешямъ электриче
ское поле таково, что электрически! зарядъ, попав- 
нпй въ сферу его де,йств1я, приближаясь къ атому, 
на некоторомъ разотояши начинает!, испытывать от- 
талкиваше, а удаляясь—притяжсше. Этотъ теорети
чески выводъ Томсонъ иллюстрировалъ на лекцш 
моделью изъ магнитовъ. Система магнитовъ, состояв
шая изъ центрального полюса и несколькихъ полю- 
совъ обратнаго знака, сами располагаются въ опре
деленный равновесныя системы, образуя правиль
ный геометрическая фигуры. Ташя системы дей
ствуют!, на свободные полюса вне ихъ, притягивая 
ихъ, но въ то же время не позволяя слишком!, при
близиться и вторгнуться въ систему. Отдельные по
люса занимают!, такимъ образомъ совершенно опре
деленный положен]’я вблизи системы. Это действ1е 
систем!,I происходить лишь по некоторымъ напра
влешямъ и осямъ симметрш ея. Не представляютъ 
ли химичесю’я валенши по существу то же самое? 
Томсонъ считаетъ, что его гипотеза приводить къ 
такому же представлешю о химическомъ атоме, ка
кое постулируется Teopiefi Вантъ Гоффа. Стереохими- 
ческ1’я представлешя, сделавшиеся необходимой со
ставной частью современной структурной химш, по- 
лучаютъ такимъ образомъ физическое истолковашс.

Нетъ сомнешя, что въ современных!, кинетиче- 
скихъ представлешя хъ и теор1яхъ много увлечен ifi. 
Оне построены отчасти на гипотетических!, осно
вах!,, и подобно тому, какъ некогда увлечеше кине
тической Teopiefi газовъ сменилось более трезвыыъ 
и скептическимъ отношешемъ къ гипотетическим!, 
и произвольнымъ элементах!!, ея, новыя теор]‘и, за
дающаяся проблемой построить хпръ изъ элементар
ной частицы, могутъ смениться другими взглядами 
и теор]’ями бол ^е скромными, но и более обоснован
ными. Но все же современный физичесшя воззрешя 
сделали большой шагъ впередъ, и разработка но
вы хъ' представленш, построеше на ихъ основе более 
или менее стройной теорш въ настоящее время пред
ставляютъ неотложную задачу нашей науки.

(The Electrician).

Поляризащя вольтова явления. Назва- 
шемъ „явлеше Вольта41 обозначается, какъ известно, 
знаменитый опытъ Вольта, состоящей въ томъ, что 
если на отведенный къ земле медный дискъ кла
дется цинковый дискъ съ изолирующей ручкой и за- 
те,мъ этотъ цинковый дискъ снимается съ меднаго, 
то на немъ оказывается положительный электриче- 
ск1й зарядъ. Это явлеше, на котором!» Вольта и его 
последователи основали контактную теорио гальва- 
ническаго тока, до сихъ поръ еще не выяснено впол
не и разсматривается различными учеными различ
но. Поэтому большой интересъ представляютъ опыт
ный изсле>дог,ашя этого вопроса, произведенный не
давно Гэде. Если въ опыте Вольта медный дискъ 
заменить вторым!» иинковымъ, то появлеше заряда 
не наблюдается; но если отведенный къ ’земле цин- 

> ковый дискъ делается предварительно положитель
ным!, полюсомъ машины Вимехсрта, причемъ дру
гим!, полюсомъ машины служить платиновое ocTpie, 
такъ что положительное электричество течетъ отъ 
диска къ ocTpiio. то затемъ при накладывали на 
него и сниманш второго цинковаго диска на послед
нем!, появляется положительный зарядъ. Наоборотъ, 
на этомъ диске появляется отрицательный зарядъ 
въ томъ случае, если другой, отведенный къ земле 
цинковый дискъ служилъ до опыта отрицательнымъ 
полюсомъ машины Вимсхерста. Гэде изеледовалъ 
дальше эти явлешя, пользуясь также известным!, 
методомъ Томсона. Изоледуемые х1еталлическ!'е дис
ки служили обложками плоскаго конденсатора; одинъ 
изъ нихъ отводился къ земле и соединялся съ элек- 
трометромъ, другой заряжался до нккотораго по
тенциала; после этого, сообщен]'е перваго диска съ 
землей прерывалось и разстояше между дисками 
увеличивалось. Если электродвижущая сила явлешя 
Вольта равна сообщаемому извне потенщалу, то при 
измененш разстояшя между дисками стрелка элек
трометра остается, въ покое, въ иротивномъ же слу
чае отклоняется ' въ ту или иную сторону; такимъ 
образомъ, удается довольно точно измерять элек- 
тродвижуипя (илы явленья Вольта. Гэде объясняет!, 
свои опыты съ двумя цинковыми дисками следую
щими образомъ: поверхность металлов!, всегда по
крыта очень тонким!» слоемъ влажности (сушество- 
ваше такихъ пленокъ было уже раньше доказано 
точными взвешивашями); влажный слой заключает!, 
въ себе также и юны цинка; при прохожденш (въ 
машине Вимсхерста) положительнаго электричества 
отъ ocipi>i чрезъ воздухъ къ цинковому диску эти 
юны выделяются и цинкъ, по известной формуле 
Нернста, показывающей зависимость давлешя раство- 
решя металла отъ концентрацш его ioHOBb въ ра
створе, становится более электроположительным!,. 
Обратное происходить въ томъ случае, когда раз
ряд!, машины Вимсхерта проходить отъ цинковаго 
диска къ ocTpiio. Такимъ образомъ, по мненпо Гэде, 
XIы имеемъ здесь дело С!, поляризащей металлов!,, 
почему авторъ и называет!, это явлеше „поляриза
щей явлешя .Вольта*. Действительно, Гэде удалось 
обнаружить полный параллелизм!, между изученнымъ 
имъ явлешемъ и обыкновенной поляризашей, что 
говорить въ пользу химической теорш и самого явле
шя Вольта. (Annalen d. Physik, т. J4).

Потери энергии при намагничивании ж е
леза. Новыя изслГдовашя этого вопроса были про
изведены недавно английскими физиками Мордэемъ 
и Гансардомъ. Эти авторы определяли, какъ обшдя 
потери энерпи, при частоте 50 и юо перюдовъ и 
индукш'яхъ въ 2500, 4000, бооо и юсоо сдиницъ (по 
методу съ ваттметромъ), такъ и потери отъ гисте
резиса; разности техъ и другихъ величинъ представ
ляли собой потери отъ паразитныхъ токовъ. Для из- 
мкренш служили трансформаторные • железные ли
сты толщины 0.З4; 0,47 и 0,61 мм. Потери отъ гисте
резиса были измерены по способу Юинга, только 
для инлуктпп 40С0 ед. и частоты юо перюдшп; какъВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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того и требуетъ теор]'я, эти потери не зависятъ отъ 
толщины железа: для трехъ указанныхъ листовъони 
равны о.86; 0,84 и о,88 ватта, т. е. въ среднемъ о,86 
ватта на i килограммъ. Для другихъ индукцш гисте- 
ретическ1я потери вычислялись по известной фор
мул^: y(= B j .6, а для частоты 50 перюдовъ принима
лись пропорцюнальными числу перюдовъ. Получен
ный такимъ образомъ потери отъ паразитныхъ то- 
ковъ для листовъ о,34 и 0,47 мм- толщины оказыва
ются пропорциональными квадрату толщины, но для 
листа 0,61 мм. на Зо°/о меньше. Далее оне пропор
циональны квадрату индукцш, а къ числу перюдовъ 
п стоятъ въ отношен in 0,865 w2; такое отношеше ав
торы объясняютъ самоиндукцией паразитныхъ токовъ. 
Потери отъ паразитныхъ токовъ составляютъ т'Ьмъ 
больной процентъ общихъ потерь энергш при на- 
магничиван1и, ч'Ьмъ сильней индукщя и больше Ча
стота намагничивающаго поля. Было определено так
же вл1яше температуры железа на потери энергш 
отъ паразитныхъ токовъ; при температуре 52,5° Ц. 
оне уменьшаются на 27,3°/о.

ИзслЪдоваы!© электролитическаго де
тектора. Очень тщательное изследоваше электро- 
литическаго детектора Шлемильха и Фессендена, 
уже описаннаго въ нашемъ журнале *) было недавно 
произведено Ротмундомъ и Лессингомъ. Схема рас- 
положешя ихъ опытовъ была следующая. Детекторъ 
им Ьлъ видъ двойной U-образной трубки, въ среднемъ 
колене которой находилось поляризовавшееся ocTpie, 
въ одномъ крайнемъ колене — неполяризукшцйся 
большой электродъ, въ другомъ крайнемъ—нормаль
ный электродъ. служившш для измерешя потенпда- 
ла остр1я. Чрезъ первыя два колЬна пропускался 
токъ отъ батареи аккумуляторовъ, въ цепи которыхъ 
находился также зеркальный гальванометръ; такт, 
какъ токъ отъ аккумуляторовъ передавался детек
тору чрезъ посредство мостика со скользящимъ кон
тактом!», то поляризацию можно было регулировать 
по желанно. Падакшця электричесюя волны переда
вались отъ пр1емника двумъ параллельнымъ прово- 
локамъ по 4 метра длины каждая, соединеннымъ 
между собой скользящимъ мостикомъ, служившимъ 
для настраивашя. Отъ средины каждой проволоки 
отходилъ проводъ къ детектору, причемъ въ одинъ 
изъ этихъ проводовъ былъ включенъ конденсаторы 
Для возбуждешя волнъ служилъ аппаратъ Блондло. 
Такъ какъ было трудно сохранять действ1е искро- 
ваго промежутка вполне постояннымъ, то для кон
троля служилъ второй детекторъ, состоявшш неиз
менно изъ платиноваго листовато электрода, плати- 
новаго остр1я и серной кислоты; опыты, въ которыхъ 
действ1е волнъ на этотъ контрольный детекторъ ме
нялось более чемъ на ю°/о, исключались. Каждый 
опытъ производился такимъ образомъ, что отъ ба
тареи аккумуляторовъ посылался чрезъ скользяицй 
контактъ известный токъ, сила котораго измерялась 
зеркальнымъ гальванометромъ, затЬмъ возбуждались 
волны и опять измерялась сила тока и, наконец!., 
по прекращенш действ1я волнъ сила тока измеря
лась еще трешй разъ. Полученные Ротмундомъ и 
Лессингомъ результаты заключаются существеннымъ 
образомъ въ следующему.

Подъ действ1емъ волнъ напряжете всегда умень
шается, но очень мало, сила же тока возрастаешь 
очень значительно; такъ, напримеръ, въ нормальной 
серной кислоте получились следующая числа (пла
тиновое ocTpie- анодъ):

Напряжете. Сила тока.
Безъ волнъ. Съ волнами. Безъ волнъ. Съ волнами.

o,3i3 0,294 0,0 2:5
0,700 0,688 0,1 11,0
1,070 1,039 Б5 27,0
1,222 1,162 8,6 75o;o

*) См. Э - во, т. г. М 3, стр. 39.

Изъ этихъ чиселъ видно, что чемъ слабее поля- 
ризащя детектора, тР>мъ чувствительней онъ къ дей
ствию волнъ. Всегда наблюдается более или мен-fee 
сильное последейств1е волнъ, но оно изчезаетъ уже 
по истечет и минуты. Опыты съ различными кон- 
центращями кислоты показываютъ, что чувствитель
ность детектора темъ больше, чемъ лучше электро
проводность кислоты. Смесь сернокислаго кал1я съ 
серной кислотой даетъ такой же эфектъ, какъ ра- 
створъ чистой кислоты одинаковой электропровод
ности. При применеши, въ качестве электролита, 
растворовъ солей выделяемыхъ токомъ металловъ 
явлеше гораздо слабей, а последейств1е более про
должительно. Такъ, въ одномъ опыте съ меднымъ 
остр1емъ въ качестве катода и растворомъ меднаго 
купороса получились следукшця числа: сила токадо 
/cfeficTBia волнъ, сейчасъ по замыканш 17,1, чрезъ i 
минуту 16,9, чрезъ г минуты i 6,3, во время падешя 
волнъ 21,8, чрезъ минуту 25,7, чрезъ 2 минуты 28,0, 
затемъ по прекращенш действ1я волнъ 24,2, чрезъ 
минуту гЗ,8. Объяснеше механизма электролитиче- 
скаго детектора уменьшешемъ сопротивлетя элек
тролита подъ вл1яшемъ нагревашя, вызываемаго элек
трическими волнами, недопустимо, такъ какъ тотъ 
же эффектъ получается и при употребленш раство
ровъ фосфористой кислоты, обладающихъ отрица- 
тельнымъ коеффищентомъ, т. е. показывающихъ не 
уменынеше, а возрасташе электрическаго сопротив- 
лешя съ возвышешемъ температуры. По мненпо ав- 
торовъ, мы имеемъ здесь дело съ результатомъ по- 
добнаго же совместнаго действ1я постояннаго тока 
съ переменнымъ, какое было описано Руэромъ въ 
его опытахъ расгворешя платины *). Ротмундъ и 
Лессингъ изслЬдовали также действ1е электрическихъ 
волнъ на гальваничесюе элементы, въ которыхъ од
ним!» изъ электродовъ служило металлическое ocTpie. 
Элементы замыкались большим!, еопротивлешемъ и 
затемъ определялась сила тока ихъ разряжешя безъ 
и при действш волнъ. Въ неполяризующихся эле- 
ментахъ, напримеръ, Дашэля, эффектъ очень слабъ, 
но усиливается при замене раствора меднаго купо
роса кислотой, причемъ действ1е волнъ вызываешь 
увеличеше какъ силы тока разряжешя, такъ и элек
тродвижущей силы:

Электродвижущая сила. Сила  тока.
Безъ Съ вол- Отно- Безъ Съ вол- Отно-
волнъ. нами. шеше. волнъ. нами. iueiiie.

Медное ocTpie H2S0 4-|-KN0 a ZwS0 4 /п  
°,554 0,77  ̂ 1З9 20,5 ‘ 3o,i 1,47
тотъ же элементъ, но къ H0S0 4 прибавлена капля

с м (Ш 8)а
0,804 0,950 1 ,18 27,5 34,3 1,25

Cw(NOa)3 прибавлено до заметно синяго окрашивашя 
0,834 0,970 М7 29,2 35,о Б20

Cm-(N0 3)3 прибавлено до сильнаго синяго окрашивашя 
0,847 .о,9*4 Бо8 34,9 37,5 Б°7

вместо H2S0 4 насыщенный растворъ Cu(N03), 
1,052 1,061 1,02 4 ,̂8 44,3 1,02

Более сильный эффектъ даетъ элементъ Сми, наи
более же сильный получается съ возстановительны- 
ми и окислительными элементами:

Электродвижущая сила. Сила тока.
Безъ Съ вол- Отно- Безъ Съ вол- Отно-

волнъ. нами. menie. волнъ. нами. iueiiie.
Р£—ocTpie н.- S0 4H2+KMy*0 4 н.—S0 4H2 H gfi04 Ug 
0,121 0,411 З.4 4,4 15,2 3,5

Ft—ocTpie H .-S 0 4H2+ K 3Cr20 7 h. - S 0 4H2 H^2S0 4 Hg 
0,020 o,23o 11,5 ' 0,8 8.0 10
P£—ocTpie h.—NaOH-)-SwCZ2 h.—S0 4H2 H#2S0 4 Hg 

o,o3i 0,520 16,7 0,6 24 40

* )  См. «Э—во», 1903, № 8, стр. 116.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Д'Ьйств1*е волнъ т'Ьмъ сильней, чемъ более депо
ляризуется элементъ при замыканш; въ элементе съ 
хлористымъ оловомъ, показывающимъ наиболее силь
ный эфектъ, деполяризащя также чрезвычайно ве
лика: въ разомкнутомъ состоянш его электродвиж- 
щая сила равна 1,012 влт.5 при замыкан]’и сопроти
влением!, 1,2.10° омъ—только о.оЗ.х влт.

(Ann. d. Phys. т. 15).

Действ1е магнитнаго поля на некото
рый краски. Интересные, хотя къ сожалешю 
очень неполные, опыты надъ др,йств1емъ магнитнаго 
поля на краски были произведены недавно инжене
ром!, Шенделлемъ и описаны въ № 4 „Naturwissens- 
chaftliche Wochenschrift“ за текушдй годъ. Магнитное 
поле возбуждалось электромагнитомъ, полюсы кото- 
раго имели размеры 2о>'3 мм. и находились на раз- 
стоя нш 9,5 мм. одинъ отъ другого. Объектное стек- ? 
лышко отъ микроскопа (75Х25 мм.) было снабжено 
по периферш валикомъ изъ парафина, такъ что по
лучалась маленькая ванночка, въ которую наливался 
изелкдуемый красочный растворъ. Стеклышко поме
щалось на полюсы электромагнита такимъ образомъ, 
чтобы длинны я ребра полюсовъ были параллельны 
ллинньтмъ сторонамъ стеклышка и оба полюса на
ходились внутри парафиноваго валика. Каждый опытъ 
длился около сутокъ; вода успевала за это время со
вершенно испариться и оставатся осадокъ краски. 
Безъ дейетш’я магнитнаго поля этотъ осадокъ былъ 
вполне равномерно распределенъ по поверхности 
всего стеклышка. Но въ ткхъ случаяхъ, когда поле 
электромагнита было возбуждено, частички краски 
оказывались скопленными преимущественно въ обла
сти наибольшей плотности силовыхъ. лишй, а отсюда 
въ виде гиперболическихъ ветвей отходили къ четы- 
ремъ угламъ. При опытах!, со смесями н кскольких!. 
красокъ разделен in ихъ другт, отъ друга не заме
чалось.

О Б З О Р Ъ .

Къ вопросу о тарификации электриче
ской энергш. Если исходить изъ того положешя, 
что электрическую энерпю можно разематривать, 
какъ особый видъ „товара44, то съ точки зрешя по
литической экономии, стоимость его на рынке въ 
каждый данный моментъ, казалось бы, должна опре
деляться соотношешемъ между спросомъ (или по- 
треблешемъ) или предложешемъ (или производ- 
ствомъ). На самомъ деле въ нашемт, случае это вы
ходить не совсемъ такъ. Действительно, при пер- 
вомъ взгляде на д1аграмму какой-нибудь централь
ной станцш, мы замечаемъ, что зимой потреблена 
тока гораздо выше, чемъ лётомъ, и что даже въ те
чете одного дня колебашя такъ велики, что макси
мальный расходъ разъ въ пять выше минимальнаго. 
Если бы производство могло бы также резко изме
няться и следовать за потреблешемъ, то цена на 
энерпю оставалась бы постоянною, но дкло въ томъ, 
что станщя должна быть расчитана на наибольшую 
мощность, такъ какъ аккумулироваше энергш даже 
въ продолжеше сутокъ оказывается несовершеннымъ, 
а на более продолжительный срокъ, напримеръ, о 
работе ле,томъ на зиму при современномъ положе- 
нш техники не можетъ быть даже и речи.

Такъ какъ, само собою разумеется, цена энергш 
не можетъ изменяться несколько разъ въ день или 
сообразно съ временемъ года, то приходится устана
вливать такъ называемые дифференщальные тарифы.

Въ каждой электрической центральной станцш, 
обслуживающей городъ, должны быть установлены 
машины, способный удовлетворить наибольшему воз
можному единовременному расходу энергш. Машины

эти нужно амортизовать и капиталъ, на нихъ затра
ченный, долженъ быть погашенъ; кроме того, нужно 
содержать целый штатъ служащихъ и рабочихъ, и 
все это въ совокупности составляетъ такъ называе
мый постоянный издержки эксплоатащи. Эти по
стоянный издержки вполне соответствуютъ только 
всего темъ часамъ, когда станщя загружена вполне, 
т. е. отъ 4 до 6 ч. вечера (въ Вене) декабря и ян
варя месяцевъ. во все же остальное время онк ло
жатся бременемъ на предпр]’ят1е, темъ более, что 
„переменным издержки44 на топливо, масло и т. д., 
издержки, колеблюицяся вместе съ расхоаомъ тока, 
иногда бываютъ вдвое менее издержекъ постоянных!,.

Исходя изъ этого, логически правильнымъ было 
определить въ каждомъ отдельномъ случае, сколько 
энергш потребляетъ каждый кл1ентъ во в р е м я  
м а к с и м а л ь н а г о р а с х о д а  и, соответственно 
этому, разложить постоянный издержки на потре
бителей, причисливъ къ этому соответствуют!я „пе- 
рем Ьнныя издержки и °/о прибыли, пропорционально 
всему количеству потребляемыхъ киловаттовъ44.

Хотя было сделано много попыток!, установить 
именно такой тарифъ, но оне потерпели ф1аско, 
такъ какъ получались колоссальным разницы въ цк- 
нахъ для разныхъ кл1ентовъ, и стоимость тока въ 
вышеупомянутое время дня выходила во много разъ 
выше, чемъ въ друпе часы, а публика стремится 
всегда къ упрощенно тарифа. Кроме того, такая раз
ница въ цКие быстро могла бы отбить охоту у пуб
лики къ электрическому освещенпо и во всякомъ 
случае повлекла бы къ уменыпенно потреблешя.

Для смягчешя этой разницы былъ предложен!, 
„ступенчатый44 или дифференциальный тарифъ, по 
которому до известнаго предела или числа часовъ 
потреблешя въ день устанавливалась одна цена, а 
заткмъ для следующихъ ваттовъ по мере увеличе- 
н!я потреблешя делались скидки. Благодаря такому 
тарифу, кратковременное потреблеше большого ко
личества энергш, невыгодное для станцш, обходится 
гораздо дороже, нежели тотъ же самый расходъ, но 
равномерно распределенный въ течете дня. Иногда 
этотъ тарифъ вводится въ другой, несколько более 
понятной для публики форме, именно юпенты раз
деляются на категорш сообразно числу часовъ въ 
день потреблен!я электричества, и заткмъ для каж
дой категорш устанавливается известная ставка за 
единицу энергш.

Все эти тарифы, однако, не разрешают!, главной 
задачи, именно использовашя станцш въ дневное 
время, такъ какъ спросъ на энерпю, при восходе 
солнца равный нулю, достигаетъ вечеромъ своего 
максимума, въ то время, какъ предложеше энергш 
со стороны станцш остается одинаковым!,.

Исходя изъ этого обстоятельства, можно построить 
тарифъ „по времени", который состоит!, въ томъ, 
что въ часы наибольшаго спроса на электричество, 
отъ 4 до 8 ч. веч., энерпя будетъ продаваться дороже, 
нежели въ остальные часы дня. Очевидно, что для 
учета энергш нужно или

1) Ставить два счетчика; одинъ для счета энергш 
въ часы повышеннаго тарифа, а другой—въ осталь
ное время, причемъ попеременное включеше и вы- 
ключеше будетъ производиться часовымъ механиз
ме мъ.

2) Ставить одинъ счетчикъ, но съ двумя цифер
блатами, причемъ зубчатка на оси счетчика при по
мощи часоваго механизма будетъ сцепляться соот
ветственно то съ той, то Съ другой стрклкой ци- 
ферблатовъ.

Все это, конечно, очень сложно, сравнительно, и 
ведетъ къ неточности въ регистрации и жалобамъ 
кл!ентовъ, которые не могутъ примириться съ темъ, 
что приходится платить дороже именно за те часы, 
когда энерпя всего более нужна.

Съ другой стороны тарифъ этотъ также не пове- 
детъ насъ къ желаемой цели. Конечно, дневное по
треблеше электричества на освещеше несколько поВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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высится, повысится, такъ называемый, коеффиц1ентъ 
нагрузкистанцш, но это еще не все; ведь если, по- 
ложимъ, токъ днемъ будетъ стоить вдвое дешевле, 
чемъ вечеромъ, то нельзя ожидать, что погреблеше 
въ виде освЪщешя увеличится вдвое, ибо спросъ на 
освЬщеше днемъ вообще не великъ и нерегулярен!». 
Чистая прибыль предпр1ят1я, наверное, уменьшится, 
но не. увеличится.

Единственным!» палл1ативомъ является, по мне
ние г. Штерна, общее равномерное понижеше та
рифа. Этимъ увеличивается число абонентовъ и по- 
треблеше тока. Правда, благодаря этому, общий мак
симума, также возрастетъ, но вёдь дальнейшее обо
рудован ic станщи идетъ не такъ быстро, какъ коли
чество даваемой ею энергш.

Радикальнымъ средствомъ для заполнен!я впадинъ 
Д1аграммъ, или, иначе говоря, для загружешя станцш, 
когда она свободна, считается теперь продажа энер
гш на заводы и мастерсюя для электрической пере
дачи. Но далеко не все заводы удовлетворяют!» этой 
дели, такъ какъ работа на нихъ не только не пре
кращается въ критическое для станцш время отъ 
4 до 6 часовъ, но, наоборотъ, въ полномъ ходу. Раз- 
сматривая диаграммы заводскихъ станцш, работаю- 
шихъ отъ 6 утра до 6 веч. мы увидимъ, что кривая 
нагрузки ихъ более или менее приближается къ пря
мой лиши и, следовательно, ордината ея целиком!» 
прибавится къ максимуму нашей д1аграммы; кроме 
того, надо принять во внимаше и стоимость про
водки, которая также должна войти въ вышеупомя
нутый постоянный издержки. Такимъ образомъ раз
ница въ тарифахъ на токъ .для силы и света оказы
вается к priori необоснованной.

Далее совершенно неверно утверждеше, что коеф- 
фищентъ использовашя двигателей въ электриче
ских!, оборудован!яхъ заводовъ (т. е. отношеще деш 
ствительно потребляемой энергш къ той, которую 
они могутъ потребить при постоянной нагрузке») 
больше чемъ въ световыхъ установках!». Дело въ 
томъ, что хотя заводъ и работаетъ Зоо дней въ году 
(заграницей), но идетъ онъ подъ полной нагрузкой 
всехъ станковъ очень редко. Если считать ю  часо
вой рабочш день, то на самомъ деле потребляется 
въ годъ не Зооо Е (где Е обозначаетъ всю энергпо, 
которая необходима для движешя всего завода), но 
въ Вене, напримеръ, около боо Е, т. е. какъ бы весь 
заводъ работалъ бы боо часовъ въгодъ. По опытам!» 
и наблюдешямъ надъ двигателями, можно сказать, 
что наибольшая нагрузка всехъ станковъ мастерской 
на практике едва достигает!» 7з общей мощности 
двигателей, значитъ электрическая установка должна 
быть оборудована .на втрое большую мощность, чемъ 
та, которая действительно будетъ потребляться. По 
статистике Венской центральной станщи, коеффи- 
щентъ использовашя оборудований заводовъ дости- 
гаетъ 20,6°/о, а вместе съ освЬщешемъ 23°/о. Кроме 
того, хотя и нетъ прямыхъ указаний на это, однако, 
не исключается возможное!ь того, чтобы максималь
ная нагрузка станковъ совпала съ таковой для осве- 
щешя. Такимъ образомъ станщя, отпускающая силу 
и светъ, не можетъ безъ уменынен!я прибыли про
давать токъ дешевле, чемъ станщя, работающая 
исключительно на освещеше. Это можетъ иметь 
смысла», только съ той точки зрешя, что всякое во
обще увеличеше производительности станщи не
сколько уменьшает!» постоянный издержки произ
водства.

Единственная мера для того, чтобы выравнять 
д!аграмму, есть понижеше тарифа для такихъ про
изводству которыя по самому характеру своему ра- 
ботаютъ днемъ и летомъ, напримеръ, холодильники, 
вентиляторы, фонтаны и т. д. Для такихъ лроиз- 
водствъ всяшй тарифъ, окупающий „переменный из
держки производства14 окажется выгоднымъ и для 
электрической -станщи. (Z. f. Elt. JVI® 8).

Раечетъ потерь въ сплошныхъ нако- 
нечникахъ электромагнитовъ* Р. Рюден* 
бергъ. Определение потерь въ железе, проиеходя- 
щихъ отъ магнитнаго гистерезиса и вознцкновеыя 
вредныхъ токовъ, до сихъ поръ не поддается теоре
тическому расчету. Teopia, развитая Дж. Томсономъ, 
представляет*. первое приближеше и оказывается до
статочно удовлетворительной только для трансфор- 
маторовъ. Всяшй же разъ, когда желаютъ перенести 
результаты этого изеледовашя на динамомашины, 
возникаютъ ташя- препятств1'я, которыя разрешают
ся только опытомъ. Поэтому определение-потерь въ 
динамомашинахъ обыкновенно делается опытным* 
путемъ.

Одной изъ причинъ несогласия между данными 
опыта и упрощенной Teopicn и,. по-мнйшк> автора, 
главной является присутств]‘е массивных* .наконечни
ков* электромагнитов*, мимо которыхъ проходят* 
при работе динамомашинъ провода обмотки якоря. 
Каждый провод*; при томъ нагруженный, проходя 
мимо наконечника электромагнита, изменяет* маг
нитное поле и индуктирует* въ наконечниках* токи, 
которые отчасти уничтожаются вследстше -джоуле- 
выхъ потерь и вызывают* разееяше магнитной энер
гш въ наконечниках*-. Эго явлеш'е, очевидно, nepio- 
дично, и его частота въ обычных* случаях* колеб
лется между 500.-г— 2000. Г1ер!одическ!я возмущешя 
магнитнаго поля около полюсов* электромагнита и 
разееяше энергш этих* возмущений—вот* основныя 
черты его, и эти черты сближают* его съ явлен!емъ 
перюдическихъ электромагнитных* вбзмущенш, элек
трических* колебашй. Изсле,дован!е Рюденберга со
стоит* въ примененш формул*, выведенных* изъ 
теорш электрических* колебаний, къ явленно проис
ходящему у полюсов* электромагнита во время ■ вра- 
щешя якоря. ,

Когда электромагнитная волна встречает* метал
лическую поверхность, она отчасти отражается, от
части поглощается. Этот* процесс* можно разема- 
тривать так*. Электрическая сила волны вызывает* 
въ первом* слое металлической массы токи. Часть 
энергш этих*, токовъ расходуется на возбужденш въ 
прилежащих* диэлектрике электромагнитнаго возму
щешя, распространяющегося въ направление, обрат
ном* направленно падающей волны; это — отражен
ная волна.. Другая часть поглощается, т. е. перехо
дит* въ тепловую энергпо, въ виде джоулеваго тепла 
индуктированных* токовъ. Токи, индуктируются по 
закону Ленца такт,, что противодействуют* возму
щен по, которое ихъ вызвало; они эквивалентны этому 
возмущенно, но взятому съ обратным* знаком*. По
этому они уничтожают* электромагнйтную волну 
внутри металлической массы, и , являются непрозрач
ным* экраном* для нея. Это уничтржеше электро
магнитных* колебцшй есть явлешё затухашя ихъ 
внутри металлической массы. Понятно, что темъ 
больше электропроводность металла, темъ совершен
нее действ!е такого экрана и темъ большее количе
ство электромагнитной энергш отразится отъ метал
лической поверхности.

Какъ распространеше, такъ и затухаше колебашй 
внутри металлическихъ массъ зависитъ отъ электро
проводности вещества. ЧЬмъ больше электропровод
ность, темъ скорее затухают* колебашй. Это выра
жается формулой, которой обыкновенно описывают
ся я влей! я въ поглощающихъ срединахъ, а именно:

_ 21lk

Здесь предполагается, что электромагнитная вол
на распространяется вдоль оси Z и плоскость ея па
раллельна плоскости XY. Въ этой формуле, кроме 
того, X обозначаетъ длину волны колебашя, к есть 
коеффищентъ затухашя или гюглощешя среды. Элек
тромагнитная теор!я света для этого коеффищента 
даетъ формулу, которая упрощается, если пренебречьВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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^электрической постоянной металлической среды по 
сравнешю съ главнымъ членомъ. О д1электрической 
постоянной въ проводящей среде не известно ни* 
чего опредЬленнаго, но пренебрежете ея величиной 
приводить къ простымъ формуламъ который под
тверждаются опытомъ. Укажемъ хотя бы на насле
дованную Хагеномъ и Рубенсомъ зависимость.между 
оптическими и электрическими свойствами метал- 
ловъ, которая теоретически выводится при помощи 
того же упрощешя. Итакъ можно, не опасаясь впасть 
въ сколько нибудь значительную ошибку, пренебречь 
диэлектрической постоянной металла и написать для 
коеффищента затухашя следующее простое выра
жен ie:

гдЪ \х есть магнитная проницаемость металла, т —пе- 
рюдъ колебашя, s—удельное сопротивлеше металла.

Чтобы вести разоуждешя дальше, надо условиться 
о форме кривой того электромагнитнаго возмугцешя, 
которое вызывается прохождешемъ провода обмотки 
передъ полюснымъ наконечникомъ. Подобный возму- 
щен1я повторяются перюдически, но о характере 
ихъ трудно сказать что-либо определенное. Можно 
только утверждать, что колебашя будутъ менее всего 
походить на синусоидальныя, особенно если провода 
расположены между зубцами или въ закрытыхъ ка- 
налахъ въ полости якоря. Но темъ не менее Рюде- 
бергъ делаетъ допущеше относительно синусоидаль
ности ихъ. Это допущеше, конечно, значительно упро- 
щаетъ вопросъ, но и въ такомъ элементарномъ виде 
ркиеше вопроса имеетъ общее значеше, въ виду 
того, что всякую перюдическую функцпо можно раз
ложить въ рядъ Фурье, или другими словами всякое 
колебаше, какую бы форму оно ни имело, разложить 
на гармоничесюя колебашя, имеющая каждое впол
не правильный синусоидальный типъ.

Итакъ допустимъ, что величина магнитнаго по
тока, представляющаго отклонен ie отъ нормальной 
силы поля, создаваемаго электромагпитомъ, выража
ются формулой

B =  B0s in ^  (х—vt) , ................... (3).

Количество тепла, которое выделится въ единицу 
времени въ объеме dv, равно

dW — si2dv . . . . . .  . . . (9).

Чтобы получить количество тепла, въ конечномъ 
объеме железной массы, необходимо интегрировать 
это выражеше между желаемыми пределами. Для 
интегрировашя относительно переменной £, верхнимъ 
пределомъ можно считать безконечность, такт какъ 
затухан1‘е происходитъ въ самыхъ начальныхъ слояхъ 
наконечника, и более удаленные слои ничего не при- 
бавляютъ къ интегралу. Въ направлеши движет я 
якоря интегрируемъ въ пределахъ одного промежут
ка между проводами якоря, а въ направлеши пер- 
пендикулярномъ на разстоянш единицы длины. Про
изведя все эти интегрировашя, получаемъ величину 
потерь на квадратный сантиметръ поверхности, ран

еной

w . =  ^ 4 - . ^ В»2 (ю ).

Чтобы выразить 3 въ величинахъ данныхъ, необ
ходимо знать соответственный выражешя . для X и К. 
Длина волны определяется изъ данныхъ о перюдЬ 
колебаний, который здесь равенъ

h

т. е. длина волны равна

X ( I I ) .

Для к припомнимъ формулу (г); на оснопанш ея 
и (и ) получаемъ

' “ " С " ! 1 - - .................... « , л
Поэтому разееяше магнитной энерпи въ полюс- 

ныхъ наконечникахъ выражается въ абсолютной си
стеме единицъ формулой

въ которой В0 есть амплитуда колебагпй, которую 
легко подсчитать, tx—разстояше между проводами 
г—скорость якоря по окружности. Электродвижущая 
сила, индуктируемая въ поверхности наконечника 
якоря, на единицу поверхности составляете

е0 =  В » ...................................(4).

Плотность тока, появляющегося въ массе наконеч
ника, определяется по формуле

*0 L=:^  =  B  ̂ • J  S‘n ^ ( * - * ’0 • ■ • -(5)-

Эти токи, вследств1е затухашя колебанШ внутри ме- 
таллическихъ массъ, имеютъ не одинаковую плот
ность въ разныхъ слояхъ полюса, но быстро убы- 
ваютъ при распространенна вглубь

г =-. г0 . е
27zk

Полагая для удобства письма

* . .(6).

а 3 — 27Г к
х (7)

находи мъ

— S.g. sin a (x—vt) . (8)-

а въ единицахъ практическихъ

Wn
г

. В02 . ю —7
S(J.

ваттъ на кв. см.

Колебашя быстро затухаютъ при распространенной 
внутри железной массы, для которой s около ю 4—юй 
единицъ. Чтобы определить на какой глубине ампли
туда колебашя падаетъ до i 0/o начальной величины, 
пишемъ е—3^=о,oi, откуда $z=ln  100=4,6. Подстав
ляя найденную выше величину 3 (12) получаемъ

z stj
V[)‘

Пусть t1 =  1,5 см.; v  =  1500 см./сек.; jx =  1000; s =  ю4, 
тогда для z находимъ z—о^Ъ мм. Уже на такой нич
тожной глубине почти вся энерпя .колебашя затухла. 
Изъ этого авторъ считаетъ возможнымъ сделать 
практическш выводъ о безполезности пластинчатаго 
строешя наконечника, п. ч. на такой незначительной 
глубине изолягця несомненно будетъ разрушена при 
механической обработке наконечника.

Формула ( i3) показываетъ, что потери, о . кото- 
рыхъ здесь идетъ рЬчь, пропорциональны не второй 
степени скорости, какъ это имеетъ место для потерь 
въ якоре, а степени 1,5. Этимъ, можетъ быть, объ
ясняются неправильности въ ходе кривыхъ, изобра- 
жающихъ потери въ железе динамомашина, и это 
даетъ возможность разделить влгяше якоря и по-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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люсныхъ, массивныхъ наконечниковъ на величину 
потерь.

Въ предыдущих!» разсуждешяхъ принималось, что 
В0 одинаково по всей длин!', полюса. При искаженш 
вида кривой В0 сильно меняется въ различныхъ мЕ- 
стахъ полюса. Можно избежать этого неудобства, по
ложив!» въ конечной формул^ вместо В02 выражеше

гдЕ Ь -ширина полюса, т. е. взять среднюю величину 
квадрата амплитуды. КромЕ того, магнитная прони
цаемость \х есть фунКЦ1Я силы поля и, строго говоря, 
нс можетъ считаться постоянной въ пределах!» ин- 
тегрировашя, но въ вид!, приближешя это вполнЕ 
допустимо, такт, какъ колебашя въ сил!, поля? отно
сительно невелики. Распространеше токовъ по по
верхности полюса зависитъ отъ формы наконечника. 
Если бы въ направленш, перпендикулярномъ къ дви
жение якоря, поверхность наконечника простиралась 
достаточно далеко, можно было бы считать, что то
ки имЕютъ направлеше индуктируемой электродви
жущей силы. Но при ограниченных!» размЕрахт, на
конечниковъ распространеше тока происходит!» по 
замкнутымъ кривымъ, всл!'»дств1е чего возрастает!, 
сопротивлеше и уменьшается величина потерь въ 
полюсахъ, но чЕмъ меньше отношеше между раз- 
стояшемъ, которым!, раздЕлены провода якоря, и 
шириной полюса, тЕмъ меньше шпяше этой погрЕш- 
ности. Когда разстояшя эти относятся, какъ i : ю, 
ошибка не превосходит!» i°/o. (Е. ГГ. Z.).

О заземленш проводовъ. В. Лаки. Защи
та кабелей и проводовъ металлическими трубами 
представляет!, болышя удобства при ращональномъ 
устройств^ проводки, но иногда можетъ оказаться 
нерацюнальной и вредной. Чтобы извлечь изъ этого 
способа всЕ его выгоды и избЕжать нежелательных!» 
побочных!» явлешй, необходимо соблюдете ряда усло- 
В1й. И прежде всего необходимо, чтобы по всей длинЕ 
трубы не было разрывов!,, т. е. чтобы она представ
ляла непрерывный металличесюй проводник.!,, и что 
бы гдЕ нибудь было установлено соединеше съ зем
лей. Что касается послЕдняго, то необходимо заме
тить, что заземлеше черезъ посредство газопровод- 
ныхъ трубъ представляетъ большую опасность въ 
пожарномъ отношенш. При коротком!, замыканш 
провода на землю легкоплавкая газовая труба легко 
можетъ переплавиться, что и можетъ повлечь за со
бой пожаръ. Изъ З5 пожаровъ, зарегистрированных!, 
въ ГлазговЕ за 3 года и находившихся въ связи съ 
электрическими проводками^ 15 имЕли своей причи
ной заземлеше черезъ посредство газопроводныхъ 
трубъ. Поэтому противъ такого способа заземлешя 
необходимо предостерегать самымъ серюзнымъ об- 
разомъ.

Если охранная трубка, окружающая проводъ, сама 
не изолирована и приходитъ въ соединеше съ каки
ми нибудь металлическими частями, то нЕтъ воз
можности провЕрить, представляетъ ли она сплош
ной кусокъ и не имЕетъ ли она гдЕ нибудь разры- 
вовъ. Можетъ случиться, что и при наличности раз- 
рывовъ отдЕльныя части трубокъ металлически со
единены между собой черезъ посредство близъ ле- 
жащихъ металлическихъ массъ. Поэтому желательно 
изолировать ее отъ всякихъ металлическихъ частей, 
встрЕчающихся на пути; изолящя, конечно, можетъ 
ограничиться самыми простыми средствами. Если 
трубка изолирована, то можно всегда убЕдиться въ 
электрическомъ соединенш между концами трубки. 
КромЕ того, можно быть увЕреннымъ, что въ случаЕ 
заземлешя проводника, токъ пойдетъ черезъ спе
циально предназначенный для этого земной проводъ, 
а не случайными путями, въ число которыхъ могутъ 
попасть и газопроводныя трубы.

Другая предосторожность направлена противъ 
непр1ятныхъ послЕдствш внезапнаго заземлешя про
вода. Токъ короткаго замыкашя при этомъ можетъ 
во много разъ превосходить нормальный токъ и по
этому предохранители не только мЕстные, но и въ 
главной цЕпи легко перегораютъ. Съ этимъ можно 
бороться, если, какъ уже было указано, охранная 
трубка изолирована и заземлеше совершается совер
шенно опредЕленнымъ путемъ. Достаточно включить 
между землей и проводомъ нЕкоторое сопротивле- 
Hie, которое и опредЕлитъ максимумъ силы тока. 
Этотъ максимумъ можетъ быть взятъ произвольным! 
и обыкновенно сопротивлеше подбирается такъ, что
бы максимальный токъ при заземлеши провода въ 
нЕсколько разъ (но не много) превосходилъ нормаль
ный режимъ. Благодаря этому, только мЕстные пре
дохранители подвергнутся порчЕ. Такой способъ за
землешя черезъ нЕкоторое сопротивлеше можетъ въ 
большинствЕ случаев!, предотвратить всяюя ослож- 
нешя, являюшдяся резу^льтатомъ чрезмЕрныхъ то
ковъ при короткомъ замыканш кабеля на землю. 
Онъ можетъ быть примЕненъ, кромЕ того, и къ ди- 
намомашинамъ и двигателямъ съ той же цЕлыо пре
дохранять отъ послЕдствш коротких!, замыканий на 
землю. Вообще авторъ приписывает!, ему очень боль
шое значеше на основаши своего опыта; удобоис- 
полнимость же его для всякаго ясна.

(The Electrician).

Пределы экономичноотиэлектрической 
передачи энергш. По этому вопросу появилось 
очень интересное изслЕдоваше Мершона, гдЕ онъ 
пытается опредЕлить тЕ пpaктичecкiя границы, за 
которыми передача энергш при помощи электриче- 
скаго тока оказывается невыгодною. Въ противопо
ложность PiaHy, утверждавшему, что дальность пе
редачи ограничивается и определяется допускаемой 
потерей въ проводахъ, Мершонъ наоборотъ показы- 
ваетъ, что главную роль здЕсь играетъ рыночная 
стоимость мЕди. Мы пропускаем!» здЕсь всЕ вычис- 
лeнiя, но замЕтимъ только, что всЕ они сдЕланы, 
сообразуясь съ теперешней стоимостью разныхъ ма- 
тер]‘аловъ, машинъ и приборовъ на американском! 
рынкЕ, которая, конечно, въ будущемъ можетъ из
м е н и т ь с я  и привести къ иному результату. Сущ
ность разсужденш Мершона состоитъ въ слЕдующсмъ:

Пусть А будетъ стоимость единицы электриче
ской энергш на станщи oтпpaвлeнiя, и пусть В бу- 
детъ та цЕна, по которой возможно продать ту же 
единицу энергш на станщи получешя. Разность В—А 
должна покрыть собою всЕ издержки по передач! 
энерпи, и, кромЕ того, необходимый %  прибыли. Рас
ходы на передачу слагаются изъ расходовъ на со- 
держаше станщи, ремонтъ и т. д., а также на пога- 
шеше капитала, амортизацию машинъ и т. д. ВсЕ эти 
величины находятся въ функциональной зависимости 
отъ длины проводовъ, напряжешя, допускаемой по
тери въ проводахъ, силы тока, и вся задача изслЕ- 
довашя и состоитъ въ опредЕленш вида этихъ функщй.

Если намъ даны дальность передачи, напряжеше 
и допускаемая потеря въ проводахъ, то, можно ска
зать, что съ увеличен 1емъ количества передаваемой 
энерпи (или въ нашемъ случаЕ силы тока) стоимость 
всей установки за исключешемъ стоимости мЕди про
водовъ также будетъ расти, но гораздо медленнЕе, 
т. е. чЕмъ больше энергш мы будемъ передавать, 
тЕмъ меньшею тяжестью будетъ ложиться стоимость 
установки на каждый киловаттъ передаваемой энер
пи, если исключить изъ разсмотрЕшя стоимость про
водовъ. Такъ какъ всЕ остальные расходы, вродЕ 
амортизацш, прямо пропорщональны стоимости 
установки, то ихъ вл1яше на стоимость киловаттъ- 
года, съ увеличешемъ мощности будетъ также умень
шаться.

Такъ какъ сЕчеше проводовъ, а слЕдовательно 
ихъ объемъ и стоимость при данномъ напряженш- 
пропоридональны силЕ тока, то совершенно ясно.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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что по мере увеличешя мощности станцш или коли
чества передаваемой энерпи, все nponie расходы 
будутъ все меньше и меньше. вл1ять на стоимость 
киловаттъ-года: вл1яше же стоимости меди останется 
практически т-Ьмъ же самьтмъ. Иначе говоря, въ 
пределе выгодность или невыгодность передачи 
будетъ определяться стоимостью проводовъ.

Если, наоборотъ, даны напряжете, мощность и 
допускаемое падете напряжетя. то стоимость про
водки, установки столбовъ, осмотра ихъ растетъ 
прямо пропорционально дальности передачи. Но 
такъ какъ расходы эти не изменяются при увели- 
ченш мощности, то. какъ и въ предыдущему вл1я- 
ше ихъ можно сделать ничтожнымъ, увеличивая 
мощность. Съ другой стороны при даншлхъ мощ2 
ногти и напряженш объемъ меди растетъ съ увели
чешемъ растояшя. Итакъ опять мы приходимъ къ 
тому же результату: съ увеличешемъ мощности гене
раторной станцш все побочные расходы на уста
новку падаютъ, кроме техъ, которые зависятъ отъ 
стоимости меди проводовъ. Правда, съ увеличешемъ 
разстояшя, можно повышать напряжете, но это 
имЪетъ свои пределы, ибо расходы на трансфор
маторы и изоляцпо могутъ въ конце концовъ пре
взойти экономию отъ употреблешя тонкихъ про
водовъ.

Главный допущетя, положенный въ оеноваши вы- 
водовъ Мертона, состоятъ  въ следующемъ:

1. Стоимость’ тока при продаже считается на под- 
станщяхъ, или на собирательныхъ полосах!, низкаго 
напряжешя на центральныхъ сташцяхъ.

2. Число перюдовъ (частота) перемен наго тока 
лежитъ между 25 и Зо.

3. Для повышешя cos*p имеются въ цЬпи синхрон
ные двигатели, такъ что coscp считается близкил1ъ 
къ единиц к

4. Какое бы количество энерпи ни передавалось, 
имеются 3 провода.

5. Для поде тан щй coscp=ro,8.
6. Во всехъ случаяхъ имеются 6 группъ по три 

трансформатора, изъ которыхъ каждый работаетъ 
при 5/б норм, нагрузки.

7. Провода подвешены на етальныхъ столбахъ чис- 
ломъ 7,5 на I клм.

Результаты, полученные Мершономъ, представлены 
на следующихъ д1аграммахъ.

Фиг. 12 даетъ связь между длиною проводовъ и 
экономически выгоднымъ напряжешемъ (въ кило-

Длина передачи, въ км. 
Фиг. 12.

вольтахъ). По ней можно для даннаго разстоян1'я и 
мощности выбрать напряжете.

Фиг. 12 даетъ наивыгоднешшя допустимыя паде- 
шя напряжешя въ проводахъ. -

Фиг. i3 позволяетъ выбрать Д1аметръ проводовъ 
для случаевъ, .изображенньтхъ на фиг. 12 и i 3.

Фиг. 14 даетъ зависимость между длиною передачи 
и чистой прибылью на основной капиталъ при раз- 
ныхъ пощностяхъ станцш и продажной цене энер
пи 14З марки за киловаттъ-годъ.

Кривая на фиг. 16 вычислена въ предположена! 
получешя 12% на основной капиталъ и показы-

Длина передачи, въ км. 
Фиг. 13.

Фиг. 14.

Длина передачи, въ км. 
Фиг. 15.

ваетъ какъ сильно должна рости мощность съ 
увеличешемъ разстояшя, если хотятъ сохранить 
этотъ дивиденду Все напряжен!я, показанныя наВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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предыдущихъ д'шграммахъ, значительно превышаютъ 
пока уттотребляюпцяся напрактикТ), но не лыходятъ

Длина, передачи, въ км.

Фиг. 16. >

изъ граница, близкаго будущаго, ибо уже и теперь 
строятся и испытываются трансформаторы iri.i^oooo 
вольта.. (.К. Т. Z. № 7).

Новый термоэлектрическш пирометръ.
1>ъ последнее время электричесше пирометры по
лучили очень широкое распространение въ техник!», 
напримЬръ, въ керамическома^ и стеклянномъ про
изводствах!!, ва> производств!! минеральньтхъ красокъ 
и т. д. Ф. Гиршсона» указывает!, на то, что общеупо
требительные пирометры нс свободны отъ нГ,кото- 
рыхъ недостатков!.. Если, какъ въ практик!) часто 
бывает!» неизбежно, нагревается не только тотъ спай 
термоэлемента, который вдвинутъ въ печь; а также 
и другой, то пирометръ показывает!» слишком!» низ- 
ю‘е температуры. Еще болыш'я ошибки (и притом!» 
опять въ томъ же направлен^, т. с. въ сторону 
слишком!» низкихъ температуръ) могутъ получиться 
даже съ самыми лучшими пирометрами отъ изм!»нс- 
Н1 я внуарепняго сопротивления подъ д!)йств1емъ ок
ружающей температуры; въ плохих!» же инструмен
тах!» эта ошибка можетъ достигнуть 8—ю%. Такая 
чувствительность къ измТ.нешямъ температуры обу
словливается изм!»нешсмъ электропроводности м!)д- 
ной проволоки, составляющей обмотку гальванометра, 
измйряющаго термоэлектричесше токи Въ виду этого 
г»ъ хороших!» инструментах!» включаютъ добавочный 
сопротивлсшя изъ магнита или т. п. сплава съ нич
тожным!» температурным!» коеффищентомъ электро
проводности; но это возможно только при употре
блен in очень чувствительных!.! гальванометров!», такъ 
какъ электродвижущая сила единственно до сихъ 
поръ примГняемаго въ пирометрахъ термоэлемента: 
платина — сплавъ платины съ рад1емъ составляетъ 
лишь нисколько тысячныхъ вольта. КромГ» того, и 
общее внутреннее сопротивление гальванометра дол
жно быть не очень мало, такъ какъ иначе сказы
ваются измЬнешя въ электропроводности самого 
термоэлемента при различных!» температурах!». По- 
этому-то въ употребляемыхъ въ настоящее время 
вмЬст!) съ пирометрами гальванометрахъ чувстви
тельная система подвешивается на очень тонкой ме
таллической нити (около 0,04 мм. въ поперечник!)), 
которая легко обрывается; вдобавокъ таше гальвано
метры гребуютъ точной горизонтальной установки, 
и при мал!)йшихъ, въ практик!) неизб'Ьжныхъ, сотря- 
сешяхъ игла ихъ приходитъ въ колебаше. Наконецъ, 
термоэлементы изъ платины—сплава платины съ ра- 
Д1*емъ, применяемые для температуръ выше 6оо° Ц. 
(и до i6oo°) очень дороги. Въ виду всГхъ этихъ 
недостатковъ, Гиршсоиъ предлагает!» новый термо- 
электрическ1й пирометръ, отличавши йся своей де
шевизной и годный для измерен!я температуръ до 
1250°. Термоэлементъ Гиршсона состоигъ изъ угля и 
никкеля, включенныхъ въ трубку изъ огнеупорнаго 
фарфора, которая предохраняетъ уголь отъ дГ»йств1я 
кислорода воздуха. Угольный электродъ (анодъ) 
им!»етъ видъ трубки; никкелевый стержень (катодъ) 
находится внутри угля и изолированъ отъ него по

своей длинГ фарфоровой трубкой. Такъ какъ при вы
сокой температур!) никкель легко реагируетъ съ угле
родом!» и становится очень хрупкимъ, то концы уголь- 
наго и никкелеваго электродовъ не находятся въ не
посредственном!» контакт!), а соединяются между 
собой вставкой, изъ железа. Весь элементъ уста
новлен!» въ железной трубк!), въ головной части ко
торой проделаны многочисленный дыры для цир
куляции воздуха, т. е. охлаждешя. Электродвижущая 
сила этого элемента, какъ показали измГрешя, про
изведенный въ Phys.-Techn. Reichsanstalt въ Берлин!,' 
почти въ три раза превышает!» электродвижущую 
силу платиноваго термоэлемента, причем!» темпера
турная кривая при высоких!» температурах!, поды
мается круче, ч!)мъ при низкихъ. Благодаря большой 
электродвижущей сил!) оказывается возможным! 
увеличивать внутреннее сопротивлеше гальванометра 
(до 500 омъ), не предъявляя слишкомъ больших! 
требовашй къ его чувствительности. Благодаря де
шевизн!) матер1аловъ, электроды термоэлемента мо
гутъ получать большое сЬчеше, что, конечно, очень 
уменьшает!, внутреннее сопротивлеше элемента; при 
длин!» элемента въ i метръ, сопротивлеше это со
ставляетъ только около I ома. Кром!) того, это со
противлеше почти не меняется съ температурой, 
такъ какъ температурный коеффищентъ никкеля, 
какъ и вс'Ьхъ металловъ, отрицательный, угля же— 
положительный. Чувствительная система гальвано
метра подвешена не на тонкой, легко рвущейся ме
таллической нити, а на цапфахъ между двумя кам
нями; благодаря этому же н!,тъ надобности въ со
вершенно точном!» горизонтальном! положенш ин
струмента. Пирометры Гиршсона изготовляются фир
мой Paul Braun & С°, въ Берлин!).

(Chcm.-Ztg. 1905).

Ж у р н а л ы  С о б р а ш я  н е п р е м е н н ы х ! членов! 
V I ( э л е к т р о т е х н и ч е с к а я )  О т д е л а  И мператор

с к а я  Р у с с к а я  Т е х н и ч е с к а я  О бщ ества.
Собрате 16 февраля 1906 года.

НредсФдательствовалъ А. И. Смирнове.
Присутствовали непр. члены: II. Д. Войнаров- 

сшй, II. Н. ГеорпевскШ, С. Д. Гефтере, П. И. 
Дмитренко, П. А. Ковалеве, А. Г. Когане, II. М. 
Сокольский, Л. И. Толлочко, Э. Р. Ульмане и В. Я. 
Флоренсове.

1 . Доложено о состоявшемся 1 1  февраля за
сед ает  Комиссш по технической промышленности 
(по рабочему вопросу). Для уиорядочешя какъ ; 
организации Собраний, таке и для выработки про
граммы занятШ Комисс1и постановлено созвать 
на 18 февраля 1905 года, ве 8 час. вечера, соеди- i 
ненное засЬдаше непремФнныхе членове У1 От
дела и Бюро KoMiiccin но рабочему вопросу. 
Председательствовате на атоме Собранш поста- , 
новлено просить В. И. Ковалевскаго принять па 
себя.

2 . Доложено о жела-шяхе вступить ве число 
дМствительныхе членове Общества но VI Отделу 
18 лице.

3. Доложено следующее письмо Председателя 
Ръомиссш по устройству выставки освещешя при 
ИмпераГорскомъ Росс1йскоме Пожарноме Обще
стве оте 28 января 1905 г. № 121 на имя Бред-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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сйдателя VI Отдела Императорскаго Русскаго 
Техническаго Общества.

«Совйтъ Императорскаго РоссШскаго Иожар- 
наго Общества. имйющаго целью изыскаше и 
развиПе мйръ предупреждешя и пресйчешя но- 
жарныхъ бйдствШ, принимая во внимаше, что ма- 
тер1алы, аппараты и способы освйщешя имйютъ 
весьма важное значеше въ пожарномъ деле и 
желая ознакомить публику съ успехами техники 
въ OTHOHieHin безопасности примйнешя таковыхъ 
какъ непосредственно къ освйщешю, такъ и для 
другихъ общеполезныхъ яйлей, предполагалъ бы 
устроить въ 1906 году выставку освйщешя. '

Для обсуждешя осуществимости сего предполо
ж е н  Совйтомъ учреждена особая Комисшя подъ 
моимъ предсйдательствомъ.

Имея въ виду, что такая Выставка можетъ 
быть открыта и принести ожидаемую отъ нея 
пользу только въ томъ случай, если со стороны 
лидъ и учреждешй, близко стоящихъ къ технике 
освйщешя и заннтересованныхъ въ этомъ дйлй, 
означенное предположеше будетъ встречено сочув
ственно, я имйю честь покорнейше просить Ваше 
Превосходительство, не отказать внести на обсуж- 
деше Отдйла вопросъ, находитъ ли онъ устройство 
сказанной Выставки желательнымъ, полезнымъ и 
своевременнымъ.

Если Отдйлъ выскажется но сему вопросу въ 
положительномъ смысле, то благоволите подвер
гнуть обсужденш и вопросъ о содййствш съ его 
стороны Выставкй въ виде учасыя въ организа- 
щи ея и ходатайства передъ Совйтомъ Импера
торскаго Русскаго Техническаго Общества о на
значены! наградъ и иремШ.

О иослйдующемъ по сему покорнейше прошу 
не оставить увйдомлешемъ.

Председатель Комиссш И. Гонфенгаузенъ».

После обсуждешя даннаго вопроса, Отдйлъ, 
вполне признавая желательность и полезность 
устройства проектируемой Императорскимъ Рос- 
ыйскимъ Пожарнымъ Обществомъ Выставки осве
щения, находит!) устройство ея въ 1906 году не- 
своевременнымъ въ виду тяжелыхъ услов1й, нере- 
живаемыхъ русскими заводами.

4. С. Д. Гефтеръ иредставилъ составленное имъ 
но порученио Отдйла заключеше но техническимъ 
нравиламъ объ электрическихъ установках!) на 
судахъ, нлавающихъ но внутренним!) воднымъ иу- 
темъ:

«Техничесшя правила объ электрическихъ 
установкахъ на судахъ» не заключаютъ въ себе 
цйлаго ряда требований, являющихся существен
ными для обезпечешя безопасности электрической 
установки. Казалось бы, что основныя услов1я 
безопасности одинаковы для всйхъ установокъ, 
•безразлично, сделаны ли онй на судахъ или на 
твердой земле, и въ основаше правилъ для су- 
довъ должны бы быть положены тй же основныя 
иоложешя, что и въ правилахъ Всероссшскихъ 
Электротехническихъ Съездовъ. Указать требова- 
н!я не изложенный въ «техническихъ правилахъ

объ электрическихъ установкахъ на судахъ» не 
является возможнымъ въ виду ихъ многочислен
ности; для этого достаточно было бы сравнить 
правила иоследняго Электротехническаго Съезда 
съ упомянутыми правилами. Казалось бы, что при 
выработке правилъ для электрическихъ устано- 
вокъ на судахъ необходимо было бы взять за 
основаше правила Электротехническихъ Съездовъ, 
исключить изъ нихъ параграфы, не могушде иметь 
примйнешя на судахъ, прибавить особыя требо
вания, вызываемый исключительными ушшями 
судоваго освйщешя, т. е. особую опасность въ 
случае возникновешя пожара, особую сырость въ 
некоторыхъ помйщешяхъ внутри судна и на па
лубе, возможность проникновешя сырости но про
ходам!» съ верхней палубы въ нижшя, особыя 
услов1я для тоиочныхъ огней, если иослйдше осве- | 
щаются электричсствомъ, услов1я освйщешя уголь- ’ j 
ныхъ ямъ, номещечпй для хранен1я мазута, иомй- 
гценш для товароъъ или другихъ грузовъ, необ
ходимость защитить компасы отъ индуктирующего j 
дййств]я тока и т. д. j

Кроме того, въ видахъ уничтожешя затрудне- 
iiiil при страховке судовъ выработанный указан- 
нымъ выше способомъ правила должны быть во 
всемъ согласованы съ правилами немецкаго Ллой
да и другихъ страховыхъ Обществъ.

5. Доложено следующее отношеше строитель- ; 
наго Отделен in Полтавской Губернской Земской . 
Управы отъ 9 февраля 1905года, за ,М» 4889:

Общеизвестныя и значительныя неудобства ! 
голосованш и баллитировокъ въ многолюдныхъ со- 
брашяхъ помощью подняыя руки, вставашя, бюл- , 
лстенями, опускаемыми въ урну или, наконецъ, | 
шарами и баллотировочными ящиками,— нобужда- |
югь Управу искать болйе совершеннаго способа 
подачи голосовъ, при которомъ голосуюнцй не 
былъ бы обязанъ вставать съ места и ожидать 
очереди у урны или ящика. Управа останавли
вается передъ вопросомъ о возможности приме» ! 
нешя электрической энергш въ данномъ случай | 
и въ современном!) высокомъ развитш электротех
ники нолагаетт найти разрйшешс интересующей 
ее задачи. Управа не осведомлена, существует!) i 
ли вообще электричесше. баллотировочные аппара
ты и, если сущесгвуютъ, то насколько они на
дежны и возможно ли на аппарате, отмйчающемъ 
голоса и выражающемъ счетъ ихъ общей суммой, 
правильное раздйлеше голосовъ, иодданныхъ въ 
разныхъ мйстахъ залы въ одинъ и тотъ же мо- 
ментъ?

Идеальный аппарата, по мнйшю Управы, дол- | 
женъ отвйчать слйдующимъ требовашямъ: j

1 . Подача голоса производится съ места про-
стымъ нажаИемъ соответствующей кнопки или 
нередвигашемъ рычага вправо или влйво (за или 
нротивъ) невидимо для сосйдей. |

2 . Разъ поданный голосъ (или передвинутый 1 
рычагъ) не можетъ быть измйненъ или повторенъ 
безъ видимаго для вейхъ присутствующихъ дйй-
CTBin.

3. Голоса, переданные проволокой съ люди-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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тровъ гласныхъ на циферблатъ, укрепленный на 
пюпитре председателя Собрашя, указываютъ по
мощью стрелки лишь сумму утвердительныхъ или 
отрицательныхъ голосовъ, не обозначая, съ какого 
пюпитра, какой именно голосъ поданъ.

4. Счетный аппаратъ долженъ быть абсолютно 
точенъ и достаточно проченъ и простъ, давая воз
можность скораго исправлешя на месте на случай 
порчи или поломки.

6 . Аппаратъ долженъ закрываться наглухо 
крышкой и открываться но желашю Председателя 
особымъ ключемъ.

7. Желательно было бы избежать необходимо
сти подводить къ счетному аппарату всю сумму 
проволокъ отъ всехъ пюиитровъ вместе, т. е. при 
1 00  гласныхъ 1 0 0  проволокъ за и столько же 
нротивъ. Не существуетъ ли возможность соеди
нить ихъ въ группы безъ ущерба для точности 
работы.

Управа считала бы себя весьма обязанной, 
если бы Техническое Общество приняло къ раз- 
смотренш настоящее письмо, не отказалось бы въ 
разработке поставленных!, вопросъ и не оставило 
бы Управу безъ уведомлешя о последующемъ.

Отделъ полагалъ бы рекомендовать Полтавской 
Губернской Земской Управй обратиться со своимъ 
заиросомъ въ любую электротехническую фирму, 
занимающуюся производствомъ работъ но сигна- 
лизащоннымъ устройствамъ и по слабымъ токамъ, 
а также къ заводамъ, изготовляющимъ сигнализа- 
щонные приборы. Подобные фирмы и заводы, ве
роятно, не откажутся взять на себя разработку 
приборовъ, удовлетворяющихъ поставленными 
Управою требованиями.

8 . Прочтенъ и утвержденъ отчетъ по VI От
делу за 1904 годъ.

С о б р а т е  н еп р ем Ъ н н ы хъ  ч л ен о въ  Y I  (э л е к т р о 
т е х н и ч е с к а я )  О т д е л а  и Бю ро К о м и с сш  по 

р а б о ч ем у в о п р о с у .
18  февраля 1905 года.

Председательствовали В. И. Ковалевсшй.
Присутствовали непр. члены: П. К. Войводъ. 

II. Д. Войнаровскш, Н. Н. Георпевсшй, С. Д. Геф- 
теръ, II. П. Дмитренко, П. А. Ковалевъ, А. Г. 
Коганъ, Л. И. Толлочко, Б. А. Эфронъ, члены 
Бюро Комиссш по рабочему вопросу и приглашен
ным лица.

Председательствующей В. И. Ковалеве™  вы
сказали о необходимости разработать программу 
работъ Комиссш по рабочему вопросу и обсудить 
некоторые вопросы, касаюпцеся организащи ея за- 
седанШ и т /и .

Л. И. Лутугинъ указали на желательность более 
правильной организащи общихъ заседанШ Комис
сии Въ виду важности въ настоящее время рабо- 
чаго вопроса желательна но нему более интенсивная 
работа, напр. типа работы на Съездах!,, хотя, ко

нечно, въ настоящее время нельзя думать о созыве 
Съезда для разработки этого вопроса. Въ виду 
этого, было бы желательно къ разработке этого 
вопроса привлечь различныя группы, напр. союзы 
инженеровъ, архитекторовъ, юристовъ и различныя 
Общества. Тогда можно было бы разбиться въ ра 
боте на отдельным группы, напр. Комисшя по Тех
ническому образованш могла бы взять разработку 
спеидально вопроса о народномъ образовали и т. п., 
тогда работа шла бы одновременно различными 
группами въ различныхъ местахъ и была бы бо
лее интенсивна и производительна. Для осуществле- 
шя этого необходимо образовать ядра этихъ групнъ, 
которые взяли бы на себя заботу о немедленном!, 
начале работъ въ группахъ. Однимъ изъ резуль- 
татовъ настоящаго Собрашя должно быть образо- 
ваше ядеръ групнъ, заботящихся о привлечены къ 
работе различныхъ Обществъ, лицъ и объ орга
низащи Собраны.

В. И. Ковалеве™  указываешь, что необходимо, 
чтобы въ составъ Бюро вошли представители всехъ 
учреждены, имеющихъ дело съ рабочимъ воиро- 
сомъ; является только вопросъ, по сколько пред
ставителей просить отъ каждаго учреждешя. Много
численность состава Комиссш скорее вредна. При
дется еще выделить особое исполнительное Бюро. 
Далее придется разделиться на подкомиссш эконо
мическую, техническую, школьную, санитарную 
и т. п.

A. И. Венцковскш предлагаешь несколько рас
ширить задачи и заниматься не чисто экономиче
скими вопросами, но сощально экономическими. 
Кроме того, онъ полагаешь, что Комисшя не мо
жешь заниматься рабочимъ вопросомъ во всемъ его 
объеме, вплоть до выработки проекта-законопроекта; 
задачи ея скорее осветить этотъ вопросъ съ со- 
щально-экономической стороны.

B. И. Ковалеве™  полагаешь, что Комисшя не 
только должна высказать различныя иожелашя, но 
и вполнё точно обосновать ихъ. Одной программы 
также недостаточно; необходимо отметить, какой 
характеръ должны носить работы, и что Комишя 
можешь дать.

Л. И. Лутугинъ согласенъ, что высказанное 
В. И. Ковалевскимъ желательно, но сомневается, 
чтобы оно было возможно. Росс1я въ настоящее 
время вступила на путь самоустроешя, и въ бу- 
дущемъ сами pa6onie будутъ решать рабочШ во
просъ; въ настоящее же время они этого сделать 
не могутъ. Цель Комиссш— резюмировать совре
менное положеше рабочаго вопроса, наметить этапы 
въ дальнейшей его разработке и выяснить услов1я, 
при которыхъ онъ можешь получить правильное 
разрешеше.

А. И. ВенцковскШ полагаешь, что задача Комис
сш указать на те общественный и политически 
услов1я, при которыхъ вопросъ можешь быть по- 
ставленъ на правильную почву.

А. С. Посниковъ подробно указали предстоя- 
нця работы Комиссш. Комиссш необходимо будетъ 
разобрать вопросъ о продолжительности рабочаго 
дня, о вознаграждены рабочаго, поднять вопросыВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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0 жилищномъ вопросе, о .медицинской помощи, о 
недостаткахъ въ фабричномъ законодательстве, о 
вл1яши забастовокъ на деревню, на смертность 
детей и т. п. Самое ужасное въ рабочемъ вопросе 
или въ т'Ьхъ услов!яхъ, въ которыхъ онъ нахо
дится,— это то, что рабочШ совершенно не обез- 
иечснъ на завтрашнШ день, на случай болезни, 
на случай старости. Необезиеченность рабочаго 
является однимъ изъ самыхъ страшныхъ золъ.

Все данныя, полученным изъ разработки во
проса, будутъ сведены на указаше необходимости 
приняты т'Ьхъ или другихъ м'Ьръ. Но при этомъ 
придется натолкнуться на вопросъ, какъ все эти 
меры провести въ жизнь. Рабоч1е не могутъ дей
ствовать въ виде отдельныхъ единицъ, а лишь 
коллепально; если последнее откинуть, то все ра
боты Комиссш не принесутъ никакой существен
ной пользы. Въ виду этого необходимо рабочимъ 
иметь право организовываться въ союзы, имъ не
обходима свобода слова, собраний и т. и., т.-е. то. 
что возможно лишь въ строго иравовомъ государ
стве.

Б. А. Эфронъ, напоминая то, что имъ было 
уже говорено въ заседанш Y1 Отдела при подня
ты рабочаго вопроса въ Отделе, утверждаетъ, что 
нельзя прямо выносить данный вопросъ въ боль
шую аудиторш, а следуетъ его предварительно 
разработать въ Бюро и уже после предварительной 
разработки внести его на обсуждеше общаго Со- 
брашя Комиссш. Программа работы необходимо 
должна быть тщательно разработана. При дальней
шей разработке вопроса въ Комиссш необходимо 
выяснить услов1я жизни рабочихъ; величина зара
ботка рабочаго—величина относительная; то, что 
у насъ 1  рубль, въ другомъ месте можетъ быть
1 маркой или 50 коп. Въ Берлине или въ Париже, 
наир., рабоч1й можетъ жить тамъ, где онъ хочетъ, 
въ Петербурге же онъ необходимо долженъ жить 
вблизи завода, такъ какъ пути сообщешя у насъ 
очень плохо обслуживаютъ городъ. Въ виду этого 
съ изучешемъ рабочаго вопроса необходимо изуче- 
н!е и местныхъ воиросовъ, условШ жизни, состоя- 
шя путей сообщешя, существовашя больницъ и 
т. п. Все это отзывается такъ или иначе на вели
чине заработка рабочихъ. Кроме того, следуетъ 
обратить внимаше на особенности нашего рабо
чаго: нигде нетъ такой связи между рабочимъ и 
деревней, какъ у насъ; работа на заводахъ является 
у насъ отхожимъ промысломъ.

Я. Зеликманъ заметилъ, что разъ идетъ лишь 
теоретическое обсуждеше вопроса, говорить можно, 
но лишь только коснется дело практических!^ сто- 
ронъ вопроса, врядъ ли возможно будетъ придти 
къ какимъ-либо результатамъ. Следовательно, воз
можно будетъ заниматься лишь технической раз
работкой вопроса.

Т. Ф. Макарьевъ указалъ, что если задаться 
разработкой законопроекта по рабочему вопросу, 
то следуетъ принять какой-либо определенный ре- 
жимъ; но съ другой стороны въ последнее время 
режимъ постоянно колеблется, а потому разработка 
законопроекта не можетъ входить въ задачи Ко

миссии Комиссш следовало бы высказать лишь 
основным иоложешя но общимъ вопросамъ.

И. Б. Штейнъ полагаетъ, что нетъ никакой 
необходимости въ образованы какого-либо бюро. 
РабочШ вопросъ следовало бы разсматривать во 
всемъ его объеме на общихъ собрашяхъ Комиссш.

Л. И. Лутугинъ все-таки полагаетъ, что необ
ходимо разработать ирограмную сторону вопроса. 
Къ работамъ необходимо, для успеха дела, при
влечь возможно большее число обшественныхъ орга- 
низащй. Было бы полезно сегодня же сгруппиро
ваться въ Подкомиссш. При этомъ Л. И. Луту
гинъ предложилъ организовать следующая 6 иод- 
комиссШ и въ следующемъ составе:

1 . — Общей организацш: В. И. Ковалевский, 
Л. И. Лутугинъ, II. А. Ковалевъ, Т. Ф. Макарьевъ,
A. С. Ломшаковъ, Н. М. Сокольскш, Э. Р. Уль- 
манъ и А. Г. Коганъ.

2 . —Экономичесше вопросы: А. С. Посниковъ, 
М. И. Фридманъ, В. Э. Денъ, А. А. Чупровъ, В. М. 
БернацкШ, Л. Клейнбортъ, А. А. Прокоповичъ.

3. — По образованно: А. Г. Неболсинъ, Н. I. 
Шевлягияъ, В. И. ЧарнолускШ, Г. А. Фальборкъ, 
Я. И. Душечкинъ и В. И. Бауманъ.

4. —Судебно-юридическая: В. В. Беренштамъ, 
М. В. Беренштамъ, А. А. Демьяновъ, А. I. Воль- 
кенштейнъ, Н. Д. Соколовъ, М. И. Свешниковъ и
B. Н. Новиковъ.

5. — Гииеническая: Д. П. Никольскш, В. Г. Де- 
ментьевъ, М. И. Покровская, В. И. Шарый, В. В. 
ГориневскШ и А. II. Рубель.

6 . — Техническая. Составъ не намечешь.
После дальнейшая обсуждешя вопроса о под-

комисшяхъ, решено ихъ образовать въ составе, 
предложенномъ Л. А. Лутугинымъ.

В. И. Ковалевский опять поднялъ вопросъ о 
томъ, какой характеръ должны иметь Комиссш. 
Следовало бы установить, какого порядка при
держиваться въ работахъ на общихъ собрашяхъ.

А. И. ВенцковскШ полагаетъ, что для Комис
сш не представляетъ интереса заниматься вопро- 
сомъ теоретически. Разрешеше этого вопроса за- 
виситъ отъ заинтересованяыхъ сторонъ и отъ ихъ 
взаимоотношешй. Задача же работъ Комиссш, въ 
особенности на общихъ собрашяхъ, скорее должна 
быть просветительная.

После дальнейшая обсуждешя этого вопроса, 
въ которомъ принимали учасые В. И. Ковалев
сшй, Г. А. Фальборкъ, г. Радыгинъ, С. Кирпич- 
никовъ, Л. И. Лутугинъ и др., решено для озна
комлена Комиссш съ современнымъ положешемъ 
рабочаго вопроса во всемъ его объеме устраивать 
обшдя собрашя KoMHecin, на которыхъ организо
вать систематическш рядъ сообщешй по различ- 
нымъ отделамъ этого вопроса.

Собрание н епрем Ъ н ны хъ  членовъ О тд ел а .
7 марта 1905 года.

Председательствовалъ А. И. Смирновъ. 
Присутствовали непр. члены Н Н. Георпев-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



150 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Л 9— 10.

скш, Н. М. Сокольскш, JJ. И. Толлочко, В. Я. 
Флоренсовъ и Б. А. Эфронъ.

I. Доложено следующее письмо непр. члена 
Отдела С. Д. Гефтера:

«Въ виду потребности въ лекщяхъ по электро
технике для лицъ, нолучившихъ среднее техниче
ское образоваше, я предлагаю YI Отделу орга
низовать рядъ такихъ лекщй съ практическими 
работами, использовавъ для этой цели остав- 
ипяся свободными вследств1е забастовокъ аудито
ры! и Лабораторш одного изъ высшихъ техниче- 
скихъ училищъ Петербурга. Мне кажется, что для 
успешности предлагаемый курсъ электротехники 
долженъ быть организованъ следующимъ образомъ:

1 ) Лекцш должны быть общедоступны но со- 
держанш, носить главнымъ образомъ практиче
ский характеръ и должны иметь тесную связь съ 
практическими работами.

2 ) После окончания каждой лекщй должны 
быть организованы практическая работы въ Ла
бораторш въ теченш 2 — 3 часовъ, а также осмотры 
центральныхъ станщй и другихъ установокъ.

3) Цена за посещеше лекщй и практическихъ 
работъ должна быть общедоступна.

Въ виду тяжелая времени, переживаемаго въ 
настоящее время русскимъ студенчествомъ, много 
членовъ котораго осталось безъ обычнаго зара
ботка, считаю сираведливымъ, чтобы весь чистый 
сборъ съ этихъ лекщй былъ предоставленъ су- 
ществующимъ при всехъ высшихъ учебныхъ за- 
ведешяхъ Обществамъ для оказашя помощи не- 
имущимъ студентамъ того Института, где лекцш 
будутъ организованы.

Несомненно, что наиболее иодходящимъ для 
указанной цели является ЭлектротехническШ Ин- 
ститутъ, съ профессоромъ котораго II. Д. Война- 
ровскимъ мною была выработана прилагаемая при 
семъ пробная программа.

Въ виду близкаго настуилешя каникулу въ 
случае сочувствия VI Отдела, устройство этихъ 
лекщй необходимо ускорить. С. Гефтеръ. 2 марта 
1905 г.»

Приложенная къ письму пробная программа 
следующая:

1) Обпця теоретически сведГшя. Постоянный 
токъ (законы Ома, Кирхгофа, сопротивлешя).
2) Магнетизмъ (магнитная индукшя, проницае
мость, явлешя гистерезиса, электромагнетизмъ).
3) Основныя явлешя переменнаго тока. 4 и 5) Эле
менты и аккумуляторы, гальванопластика, элек- 
трометаллурпя. 6 и 7) Динамо и двигатели по- 
стояннаго тока. 8 ) Получеше переменнаго тока и 
генераторы переменнаго тока. Токи однофазный и 
многофазный. 9) Электродвигатели переменнаго 
тока. 1 0 ) Преобразователи переменнаго тока. 
1 1 ) Центральный станщй и подстанцш постоян- 
наго и переменнаго тока. 1 2  и 13) Электричесше 
источники света и способы освещешя помещешя. 
14, 15 и 16) Передача и распределеше энергш. 
Электричесшя сети (воздушныя, подземный и под- 
водныя). Канализащя тока въ закрытыхъ поме- 
щеншхъ и счетчики. 17) Распределеше энерпи

на заводахъ. 18) Электрическая тяга. 19) Теле
графы и телефоны. 2 0 ) Безпроволочное тедегра- 
фироваше и телефонирован1е. 2 1 ) Герцевсюя ко- 
лебашя и радшграф1я (Тесла, Рентгенъ, радш).

Для предварительная обсуждешя поднятаго 
С. Д. Гефтеромъ вопроса председателемъ Отдела 
была образована Комисйя въ составе П. Д. Вой- 
наровскаго, П. А. Ковалева, С. Д. Гефтера, II. Н. 
Георйевскаго и В. В. Дмитр1ева, которая при 
учаетш А. С. Попова обсудила этотъ вопрос!, 
въ заседатпи въ Электротехническомъ Институте 
3 марта 1905 года. Комисйя высказалась за же
лательность привлечешя къ организащи лекщй 
также Общества Инженеръ-электриковъ. По мне- 
нш  KoMHcdn желательно, чтобы часть сбора съ 
лекщй поступила въ пользу электротехнической 
школы Императорскаго Русскаго Техническая Об
щества. По мненью Комиссш желательно: 1 ) чтобы 
лекц1и имели общедоступный и практический ха
рактеру и имели OTHOHieBie къ последующимъ прак
тическим!. заняпямъ. 2 ) чтобы практически за- 
няня производились по группамъ, причемъ дава
лась бы возможность принимать въ нихъ актив
ное учаспе слушателямъ, 3) чтобы плата за весь 
курсъ была назначена возможно малая, напр., за 
весь курсъ— 5 рублей,за отдельный лекщй— 50 кои., 
причемъ за первые два ряда плату возможно по
высить до 15 рублей за весь курсъ и до 1 рубля 
за отдельный лекщй. Весь намеченный курсъ же
лательно выполнить въ перюдъ времени съ 15 марта 
по 15 мая 1905 года. Въ качестве лекторовъ 
Комисйей намечены: И. Д. ВойнаровскШ, М. А. 
Шателснъ, А. С. Попову А. А. Кузнецову А. А. 
Кракау, С. Д. Гефтеръ, П. А. Ковалеву В. В. 
Дмитр1евъ, Н. М. СокольскШ, Р. Р. Л1андеръ, 
П. С. ОсадчШ, А. Г. Когану Б. П. Вьюшковъ, 
Л. И. Толлочко, П. П. Дмитренко и Л. И. Шиер- 
газе. Комисйя просила Председателя Отдела не
медленно обратиться къ Директору Института съ 
просьбою объ разрешены! на устройство предпо- 
лагаемыхъ лекщй и практическихъ занятш въ 
стенахъ Электротехническая Института. Вместе 
съ темъ Комисйя просила U. Д. Войнаровскаго 
взять на себя трудъ организащи практическихъ 
занятш и привлечь въ качестве руководителей 
этихъ заняттй гг. лаборантовъ и студентовъ Ин
ститута.

Далее Председателемъ доложено только что 
полученное имъ отъ С. Д. Гефтера следующее 
письмо: «Большинство непременныхъ членовъ VI 
Отдела, съ которыми я говорилъ, сегодня не мо- 
гутъ явиться на заседаше сегодняшнее. Такъ какъ 
предложеше о лекщяхъ встречаетъ сильную опио- 
зищю, то я думаю, что заседаше приходится от
ложить для того, чтобы иметь возможность вы
слушать все мнешя, 7 марта 1905 года».

Въ виду того, что на настоящемъ заседаши 
присутствовало недостаточное число непременныхъ 
членовъ, постановлено раземотреше данная во
проса перенести на следующее Собраше непре
менныхъ членовъ Отдела.

2. Доложено письмо Секретаря Общества отъВологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru
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2 марта 1905 года за № 213 объ образована при 
Обществ-Ь Комиссш о технической промышлен
ности. Письмо принято къ св'Ьд'Ьнш; выборы пред
ставителей Отдела въ означенную Комиссш от
ложены до сл'Ьдующаго Собратя.

3. Заявилъ ж елате вступить въ число членовъ 
Общества по VI Отделу Инж.-электрикъ Влади- 
м1ръ Владим]‘ровичъ Дмиггр1евъ, преподаватель Элек- 
тротехническаго Института Императора Алексан
дра III, завйдующШ электрическою сганщею Ин
ститута.

Возражений со стороны гг. Неирем'Ьнныхъ чле
новъ не было.

4. Доложено следующее письмо Московская 
Отд^лешл И. Р. Т. О. въ Совйтъ Общества, пе
реданное на заключете VI Отдела:

Электротехничесшй Отд'Ьлъ Московская Отд'Ь- 
лешя Императорская Русская Техническая Об
щества въ засЬданш 3 сего февраля, заслушавъ 
докладъ непременная члена Отдела И. В. Линде 
о желательныхъ изм!ш етяхъ въ «наставленш для 
лицъ, наблюдающихъ за устройствомъ, содержа- 
шемъ и проверкой электротехническихъ сооруже
на, действующих!* токами низкая напряжешя» 
приложенная къ циркуляру г. Министра Внутрен- 
нихъ Делъ отъ 4 ш ня 1904 г. за № 925, поста
новила

1 ) Въ виду того, что въ основу правилъ, 
утвержденныхъ г. Министромъ Внутреннихъ Делъ, 
положены, въ общихъ чертахъ, правила, вырабо
танный I-мъ Всероссшскимъ Электротехническимъ 
СъЬздомъ, которыя, вследств1е усовершенствова
ла техники, сильно изменились, ходатайствовать 
черезъ Советъ Императорская Русская Техниче
ская Общества передъ Министромъ Внутреннихъ 
ДЪлъ объ изменены некоторыхъ параграфовъ 
утвержденныхъ правилъ, согласно присемъ при
лагаемой выписки и

2) Ходатайствовать черезъ Советъ Общества 
предъ г. Министромъ Внутреннихъ ДЬлъ, чтобы 
въ комиссш по n p ie M y  и освидетельствован^ раз- 
ныхъ электротехническихъ сооруженШ былъ нри- 
глашаемъ представитель Электротехническая От
дела Императорская Русская Техническая Об
щества и его Отделетй.

Советъ Московская Отделешя Императорскаго 
Русская Техническая Общества въ заседаю и 
19 февраля 1905 года единогласно постановилъ 
возбудить указаннымъ порядкомъ приведенным выше 
ходатайства.

Отделъ иолагалъ бы возбудить означенныя хо
датайства одновременно съ подобнымъ же хода
тайство мъ VI Отдела, (см. журналы Отдела 17 и 
22 дек. 1904 г.).

БИБЛ10ГРАФ1Я.
Technische Abhandlungen aus Wissenschaft und 

Praxis. Herausgegeben von Siegfried Herzog, Ingenieur. 
Zurich. Verlag von Alb. Raustein. 1905. Neuntes Heft.

Die Dampfturbinen. Von Dr. F . Niethammer.
Mit 1З5 Abbildungen. Preis M. 5.40.

Паровыя турбины. Ф. Нитгаммера. Съ
1З5 фиг. въ тексте. Цюрихъ 1905. 12З стр. въ 8 д. л. 
Ц!)на 5.40 м. (=2.70 рб.).

Литература по паровымъ турбинамъ, даже въ 
смысл!) связныхъ курсовъ и руководств!,, достигла 
въ настоящее время столь значительная развив я, что 
сможетъ, пожалуй, скоро соперничать съ литературой 
по паровымъ машинамъ. Кром!) замечательных!, 
главъ, посвященныхъ Цейнеромъ теор’ш паровыхъ 
турбинъ въ его классической книг!,: «Vorlesungen 
liber Theorie der Turbinen», мы можсмъ упомянуть 
о вышедшихъ въ самое последнее время сочинешяхъ 
Стодола, Вагнера, Штиргофера, Генча, или Нельсона 
и т. д., посвященныхъ тому же предмету. Конечно, 
существоваше руководствъ никогда не можетъ и не 
должно служить препятстемъ къ появление новыхъ, 
хотя бы и не содержащих!, сравнительно съ преж
ними чего либо новая или оригинальная, и всякое 
обшпе г,ъ этомъ направлены скорее всего доказы
вает!, существуют]’й интересъ къ разбираемым!, во- 
просамъ, чЬмъ что-либо другое.

Какъ говоритъ въ своемъ предисловш самъ ав
торъ. онъ предназначает!, свою книгу для техников!» — 
не механиковъ по специальности, но электротехни
ков!,, т. е. для лицъ, которымъ приходится иметь 
д!)ло съ этими машинами вовремя ихъ д!)йств!я, или 
для тЬхъ, кто, проектируя электричесше генераторы, 
долженъ быть основательно знакомъ и со свойствами 
соединенных!, съ ними паровыхъ двигателей. Съ этой 
точки зр!)шя было бы вполн'Ь естественно, еслибы 
главное внимаше автора было бы устремлено на во
просы, связанные съ эксплоатащей паровыхъ тур- 
бинъ, на ихъ регулироваше, на смазку, расход ь и пе
регрев!, пара, на колебаше числа оборотов!, и т. д., 
а конструкцш машинъ, т. е. детальному описании 
ихъ элементов!», очевидно, должно быть удЪлено лини» 
столько мЬста, сколько это необходимо для ясная 
понимашя ихъ д!;йст1пя. Къ сожал huiro, авторъ боль
шую часть своей и такъ уже небольшой по объему 
книги, посвящаетъ именно детальному онисанно раз- 
личныхъ существующих!, сиетсмъ, а такъ какъ число 
этихъ системъ достигавгъ теперь значительной ве
личины, то на долю каждой изъ нихъ приходится 
слишком!» мало. Такое описаше для спепдалиста нс 
нужно, а для неспсщалиста, для которых!» и пред
назначает!, свою книгу проф. Нитгаммс])!,, оно не 
можетъ дать по своей краткости сколько нибудь ося
зательная понят1я о разсматриваемой системе. Это 
же замЪчаше относится и къ н!жоторымъ, правда 
немногим!,, чертежамъ. Эти чертежи, взятые изъ бю
ро заводовъ, вычерченные въ большом!, масштаб!)— 
несомненно очень ц!)нны для спсщалистовъ, но, бу
дучи уменьшены и воспроизведены цинкографиче- 
скимъ способом!,, они могутъ быть поняты только 
т!)ми, кому были предварительно знакомы, то есть 
кому они не нужны. -Чтобы не быть голословным!., 
укажемъ на поперечный разрЬзъ турбины Лаваля 
(фиг. Зэ), гд!) только съ болыпимъ трудомъ можно 
разобрать самое турбинное колесо.

Въ начал!), проводя параллель между паровыми 
машинами и турбинами, авторъ указывает!, на пре
имущества этихъ послЬднихъ. Преимущества эти об
щеизвестны: меньшая начальная стоимость машины 
и фундамента, уменынеше расходовъ на смазку, луч
шее использоваше места, OTcyTCTBic влiлнiя инерщи 
поступально движущихся массъ, а следовательно 
идеальная равномерность хода и удобство для парал
лельна го соединешя альтернаторов!, и т. д. Недо
статки — это невозможность перемкны хода на об
ратный, что особенно важно для судовъ, паровозовъ 
и т. д. Собственно теоретическая часть изложена 
слишкомъ сжато—настолько сжато, что для чита
теля, хотя бы и образованная технически, но не пом
нящ ая сколько нибудь отчетливо гидравлики и тер
модинамики, многое останется непонягнымъ. РаздЬ-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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лешс турбинъ на активный и реактивный указано 
лишь вкратцЬ и не пояснено соответствующими при
мерами; несколько более подробно и удобнопонятно 
изложена, принципа, медленно вращающихся много- 
ступенчатыхъ или многоярусныхъ турбинъ, чему не 
мало способствуюта, очень хороипя схемы и /Диграм
мы, заимствованный изъ сочинешя Вагнера. Говоря 
объ очерташяхъ коническихъ насадокъ въ турбинахъ 
Лаваля, авгоръ ни слова не говоритъ о тома,, что та
кое очерташе лавалевскихъ трубока,, состоящихъ 
какъ бы изъ двухъ конусовъ сложенныхъ меньшими 
основашями — прямо следуетъ, и можетъ быть въ 
двуха, строкахъ выведено изъ приводимаго имъ вы
ражения для скорости ад1абатически расширяюща- 
гося газа.

Очень недурно изложены разныя потери, имею
тся место ва, паровыхъ турбинаха,, какъ, наприм Ьръ, 
потери отъ трсшя пара о лопатки, потери давлешя 
отъ сопротивлешй въ узких ь каналахъ, въ буксаха,, 
подшипниках!, и сальникаха,, лучеиспускашя, на дви
жение конденсатора и т. д. и т. д ВсГ, эти потери 
оценены эмпирическими формулами, на основанш 
новейшиха, опыаовъ и пояснены численными при
мерами. Ва, главЬ, говорящей о расход!; пара, къ со
жаление, автора, не останавливается сколько-нибудь 
подробно на вл1янш начальнаго давления при впуске 
и на вл1янш температуры перегрева пара, что очень 
важно ва, виду отсутств1я у турбинъ смазки подвер
жен ныхъ действие пара частей, точно также, какъ 
ва, главе о конденсат и отсутствуютъ каюя-либо дда- 
граммы или кривыя, характеризуюнщя вл1яше вакуу
ма на расходъ пара, а имеется небольшая таблица, 
относящаяся къ частному случаю. Въ той же главе 
следуетъ отметить интересныя схемы установки тур
бина,, работающихъ мятымъ паромъ паровыхъ Ma
in инъ высокаго давленia. Такое устройство оказы
вается выгоднее, нежели устройство холодильника 
чуть ли не вдвое или втрое (стр. 42—4З). Что касает
ся регулирован]'я, то относительно его даны ва, гл. 7 
лишь самыя обпця указашя, такъ какъ при послФ- 
дующсма, детальномъ описанш каждой системы имеет
ся и описаше ея регулятора.

Среди описываемыха. конструкщй имеются очень 
интересные примеры подшипниковъ съ искусствен- 
нымъ охлаждешсмъ, са, подводкой масла пода, высо- 
кимъ давлешемъ, са, особой кольцевой смазкой, са, 
такъ называемой „лабиринтной, набивкой, почти со
вершенно исключающей возможность просачивашя 
пара и т. д. и т. д.

Далее следуетъ описаше отд Гльныхъ системъ: Ла
валя, Парсонса, Куртиса, турбины Всеобщей Компан. 
Электр., Штумпфа Рато, Целли и Электра-турбины. 
Все онЬ изображены большей частью въ соединенна 
съ генераторами. Очень интересно общее регулиро- 
ваше целой группы турбина, Куртиса са, параллельно 
соединенными генераторами при помощи центро- 
бежнаго* маятника, сидящаго на валу синхроннаго 
двигателя: маятникъ действуета, на распредЕлеше 
при помощи особаго электрическаго дроссель-кла
пана, такъ что не можетъ случиться, чтобы одна 
турбина была перегружена, а другая шла бы при ма
лой нагрузке.

Особая глава посвящена также примйнешю тур
бинъ на судахъ, что составляетъ теперь модный во
проса,, а также газовымъ турбинамъ и машинамъ съ 
вращающимся поршнемъ

Въ конце книги приложены таблицы практиче- 
скихъ данныхъ, относящихся къ каждой системе*, 
размеры турбинъ, размеры турбо-генераторовъ, вГ,съ 
число оборотовъ, размеры фундаментовъ. Въ особен
ности рельефными оказываются рисунки, где рядомъ 
изображены паровыя машины и паровыя турбины 
одинаковыхъ мощностей и наглядно доказывающая 
экономно места при употреблении последнихъ.

Изъ всего вышеизложеннаго следуета,, что разби

раемая книжка по своей сжатости (12З страници при 
1З5 рисункахъ) отнюдь не можетъ служить руковод- 
ствома, для того, кто хотелъ бы хорошо ознакомить
ся съ Teopieft и действ1емъ паровыхъ турбинъ. Для 
этого ему нужно обратиться ка, другимъ болГ,е осно- 
вательнымъ курсамъ. Но съ другой стороны, благо
даря несомненному обилпо матер1ала и практиче- 
скихъ данныхъ, она можетъ сослужить хорошую 
службу .при сравненш или выборе той или другой 
системы паровыхъ турбина,. X. Tpoiinm.
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щи и иха, настройка). Переводъ съ немецкаго С. Н. 
Петрова, пода, редакщей проф. А. С. Попова. Спб. 
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ingenieur. Hannover. Verlag von Gebr. Janecke. 1905. 
158 стр. въ 8 д. л. Ц. 4.20 M.

Труды Э. X . Ленца по электромагнетизму
начинаютъ находить себФ справедливую оценку. 
Въ ЖурналФ Франклинова Института (April-May, 
1 9 0 3 ) г. Стайнъ’ (\У. Stine) помФстилъ подроб
ное описаше работъ этого ученаго, резюмируе
мое словами: «какъ изслФдователь, Ленцъ безъ 
колебашя долженъ быть почитаемъ однимъ изъ 
первФйшихъ ученыхъ, основавшихъ принципы 
электромагнетизма» (р. 3 3 ). Для нашего журнала 
особенно n p i n T n o ,  что работа американскаго ав
тора является результатомъ одной изъ нашихъ 
статей: «This offort„ пишетъ г. Стайнъэ was imme- 
diatly suggested by a monograph on the researches 
of Lenz, written by W. Lebedinsky, and published 
in the St. Petersburg «Elektrichestvo» in 1895» 
(P. 6).
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