
.V» 17. СЕНТЯБРЬ.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
1 у р н а п ,  издаваемый TI О т д к о м ъ

ИМИЕРАТОРСКАГО РУССКАГО Т е Х И ИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

1|рналы Собран!й VI (электротехническаго) 
Отдела.

Собран1е непрем’Ьнныхъ членовъ
21  Апртъля 1906  года,

Цредс'Ьдательствовалъ Н. М . Сокольсшй. 
Присутствовали: непрем енны е члены  Г. Ф. Ве- 

шольскШ, Н. Н. Г еорп ев ск ш , П. П. Лы зловъ, Н. В. 
Поповъ и Ч. К . СкржинскШ и 6 членовъ О тдела.

1. Доложенъ поступившШ изъ Канцеляр1и Обще
ства списокъ журналовъ, получаемыхъ библштекою 
Общества въ течен1и 1906 года, съ просьбой ука- 

|3ать желательныя изменен1я при выписке журна- 
\тъ на 1907 годъ.

По разсмотрен1и списка непременные члены 
высказались за желательность получен1я еще сле- 

дующихъ журналовъ: 1) Elektrisclie Bahnen und 
Webe, 2) La liouille blanche и 3) Elektroteclmische 
Patentblatter.

Кроме того, высказано пожелаше, чтобы Обще
ство или Отдклъ обратились къ С.-Петербургскому 
Городскому Голове съ просьбою высылать въ би- 
бшеку Общества безплатно, иди путезтъ обмена 
на Записки Общества, Думсшя ИзвесПя, причемъ 
шательно получить также и вышедш1я въ тече- 
нш последнихъ трехъ-четырехъ летъ.

2. Доложено следующее отношенГе Александров
ско й  Городской Управы отъ 6 Апреля 1906 года 
за'Х» 1704:

«̂Вследств1е отзыва отъ 24 минувшаго Марта 
й-Ц 320 и въ дополнен1е къ отношен1ю своему 
игь 14 того же Марта за № 1412, Городская 
Управа имеетъ честь препроводить при семъ на 
|азсмотреше нижеследующ1е проекты и сметы на 
т̂ройство въ г. Александровске городского эле- 

ктрическаго освещенГя, а именно:
1. Акцюнернаго Общества'" «Вольта» въ Ревеле 

сч|цвумя сметами и 4 чертежами;
2. Инженеръ-технолога И. Корина съ 4 сметами;
3. Инженера Яскульскаго съ 3 сметами и 2 чер- 

тми;
4. Довереннаго Центральнаго Электрическаго 

О̂бщества въ Москве съ 3 сметами и 2 чертежами;
5. Технической Конторы В. Левенсонъ съ 3 чер

тами и 3 сметами.
Надеясь на просвещенное внимаше Отдела 06-

---------------------------------— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

щества къ Городскому Управленш, Управа, при
нимая во внимаше, что городъ ужасно пострадалъ 
отъ октябрьскихъ погрома и пожаровъ, что финан
совое состояше городской кассы крайне затрудни
тельно, еще разъ усерднейшимъ образомъ проситъ 
Отделъ, при установлен1и размера вознагражден1я 
за разсмотреше проектовъ и сметъ, руководиться 
приведенными соображешями и вознагражденГе 
назначить по возможности самое умеренное».

После беглаго ознакомлен1я съ присланными 
сметами, Собран1е нашло возможнымъ назначить 
за разсмотрен1е присланныхъ сметъ вознагражде- 
Hie въ размере 125 рублей.

По произведенной баллотировке записками Со- 
бран1е поручило разсмотреше этого дела П. П. 
Лызлову, который и выразилъ на это свое соглас1е.

О размере вознагражденгя за разсмотрен1е проек
товъ постановлено извёстить Александровскую Го
родскую Управу,* къ разсмотрешю же сметъ при
ступить после получешя соглас1я Управы.

3. ^Доложоно отношеше Постоянной Комисс1и по 
Техническому Образовашю отъ 22 Марта 1906 года 
за № 240, въ которомъ она проситъ Отделъ въ 
случае сочувств1я идеи доклада Н. Ф. Рудольфа—  
«Одна [изъ современныхъ задачъ Императорскаго 
Русскаго Техническаго Общества» избрать делега- 
товъ для совместной разработки въ особой Комис- 
с1и вопроса объ организац1и учебно-показательнаго 
Отдела.

Отдельные 'ОТТИСКИ 'этого доклада были разос
ланы гг. непременнымъ членамъ вместе съ по
весткой на настоящее Собраше.

После обсужден1я этого вопроса Собран1е не 
нашло необходимымъ выбирать особаго делегата 
отъ Отдела въ комиссш по разработке вопроса 
объ организацГи учебно-показательнаго Отдела. Въ 
то же самое время Собран1е выразило полную го
товность оказать содейств1е Постоянной Комисс1и 
по Техническому Образованш по всемъ вопро- 
самъ, относящимся до спещальности Отдела, въ 
случае если бы таковые встретились при разра
ботке этого вопроса въ Комиссш.

4. Доложено письмо Н. Н. Константинова отъ 
27 Марта 1906 года за № 89, въ которомъ онъ 
проситъ ходатайства Отдела передъ Советомъ Об
щества о возмещен1и ему расходовъ, достигаю- 
щихъ до 83 рубл. 25 коп., вызванныхъ докладомъ 
его въ VI и УШ Отделахъ 24 Марта с. г.
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Разсмотр'Ьн1е этого вопроса, въ виду недостаточ
ности для pinieHia его присутствовавшаго числа 
непрем^нныхъ членовъ, отложено до cлiЬдyющaгo 
зас'Ьдашя непрем'Ьнныхъ членовъ въ законномъ 
числ'Ь.

5. Доложено письмо Секретаря Общества отъ 
19 Апреля 1906 года за № 372 съ приложешемъ 
кол1и отзыва М. Е. Редько по вопросу объ изм-Ь- 
неши программы издашя Записокъ на заключен1е 
Отдела.

Въ отзыва своемъ М. Е. Редько предлагаетъ 
для сокращешя расходовъ по изданш «Записокъ» 
и съ ц'Ьлью отведен1я большаго числа листовъ 
подъ печатан1е трудовъ Общества отказаться отъ 
печатан1я въ «Запискахъ» Правительственныхъ 
Сообщен1й и Указателя выданныхъ привидлег1й, 
такъ какъ эти Отделы представляютъ лишь пере
печатку въ сокращенномъ вид-Ь изъ соотв^ствую- 
щихъ оффищальныхъ издан1й, къ которымъ инте- 
ресую1щеся помещаемыми въ упомянутыхъ отд^- 
лахъ «Записокъ» данными, несомненно, обратятся 
какъ къ первоисточнику.

Собрате вполне присоединилось къ предложенш 
М. Е. Редько, темъ 6o.iee, что уже и ранее въ 
Отделе поднимался вопросъ о желательности исклю- 
чешя изъ «Записокъ» отделовъ, указанныхъ М. Е. 
Редько, и вопросъ не решался окончательно лишь 
потому, что Отделъ имелъ въ виду въ ближайшемъ 
будущемъ поднять более общШ вопросъ о преобра- 
зованш всего дела издашя «Записокъ».

6. Въ виду того, что MHorie изъ членовъ Обще
ства, числящ1еся и по YI Отделу, фактически не 
принимаютъ участ1я въ делахъ Л"1 Отдела и не 
посещаетъ его собранШ (некоторые не были на 
заседан1яхъ ни разу въ течеши 10 последнихъ 
летъ), некоторыми изъ членовъ Отдела поднятъ 
вопросъ о желательности выяснен1я вопроса, счи- 
таютъ ли эти лида сами себя состоящими по У1 
Отделу. Въ виду этого постановлено техъ изъ 
членовъ Общества, которые числятся крохме У1 
Отдела и по другимъ Отделамъ и въ то же время 
не посещаютъ Собран1й У1 Отдела, запросить осо
быми письмами, считаютъ ли они себя состоящими 
и по У1 Отделу Общества. Вместе съ темъ, въ 
письме указать, что систематическое ихъ непосе- 
щен1е заседашй Отдела въ иныхъ случаяхъ мо- 
жетъ тормозить занят1я Отдела, въ виду того, что 
для действительности решен1й Отдела требуется 
уставомъ присутств1е на заседан1и определенной 
части всехъ числящихся по спискамъ по У1 Отделу.

Общее собрате членовъ
S8 Апртъля 1906  года,

Председательствовалъ Н. М. Сокольсшй.
Присутствовали: непременные члены Г. Ф. в е-  

лопольскШ, Б. П. Вьюшковъ, Н. Н. Георпевсшй, 
С. Д. Гефтеръ, II. П. Лызловъ, Ч. К. СкржинскШ, 
Э. Р. Ульманъ, В. Я. Флоренсовъ, Б. А. Эфронъ 
и 18 членовъ Отдела и Общества.

1. Н. М. СокольскШ изложилъ положеше делъ

Общества въ виду последовавшаго на зайдай 
Совёта Общества 24 Апреля с. г. отказа В. | 
Ковалевскаго отъ зван1я Товарища Предфа а̂ 
Общества и предложилъ ирисутствующимъ высю 
заться по этому вопросу. | |

Ч. К. СкржинскШ, указывая на то, что дой 
ность Председателя Общества остается незам̂  
ной уже более года, полагаетъ. что съ уходои̂  
Товарища Председателя Общества и съ исфй 
н1емъ 22 Апреля 1906 года срока полномой!̂  
Секретаря Общества, Советъ, въ силу параграфа й 
устава Общества, не существуетъ. Законнымь'п|* 
темъ онъ считаетъ возстановлен1е Совета nyieiiTi 
выбора Общимъ Собран1емъ недостающихъ дом- 
ностныхъ лицъ. Въ виду этого онъ предлаш 
собрать на 29 Апреля Собран1е, которое назначип 
день для Общаго Собран1я для выбора Предста
теля, Товарища Председателя и Секретаря Об
щества. I

Б. А. Эфронъ полагаетъ, наоборотъ, что CoBin 
существуетъ на вполне законномъ основаши, ш  
какъ въ немъ еще остаются Председатели Отд4- 
ловъ. Онъ отмечаетъ, что весь вопросъ не вътомъ,] 
законенъ или нетъ Советъ Общества, а въ т(ф| 
что столкнулись два взаимно противуположныяте-[ 
чен1я одно— Совета, другое— группы членовъ ОН 
щества. Б. А. Эфронъ напоминаетъ, что уже щ 
прошедшемъ году Общество почти не занимаш 
техническою деятельностью, а все вниман1е об]|~ 
тило на политическ1е и экономичесше вопросы. 
Онъ полагаетъ, что и въ ближайшемъ будущемъ 
Общество не въ состоян1и будетъ, откинувъ под̂  
тику, всецело заняться техническою деятельностью, 
какъ то следовало бы чисто техническому Обще
ству. Въ виду такого переходнаго времени въ 
жизни Общества следовало бы подождать съ выбо
рами должностныхъ лицъ въ Обществе.

С. Д. Гефтеръ полагаетъ, что если и есть дм 
течен1я въ Обществе, то разница въ нихъ заклю
чается не въ томъ, что одно политическое, а дру
гое техническое. Техническое Общество всегда за
нималось политикой, Советъ и въ настоящее время : 
не отказывается отъ политики, но политическое 
его направлен1е совершенно противоположно на- i 
правленш некоторыхъ Отделовъ и большинства 
членовъ Общества. Единственнымъ выходомъ изъ 
настоящаго положешя С. Д. Гефтеръ считаетъ тре- 
боваше созыва Общаго Собран1я для решешя во
проса о выборахъ должностныхъ лицъ Общества.

Г. Ф. ВелопольскШ считаетъ невозможнымъ 
оставлять долее Общество безъ Председателя, въ 
виду обширной и разнообразной деятельности Об
щества. Что же касается до политики, то конечно, 
быть можетъ, и желательно, чтобы Техническое Об
щество занималось исключительно лишь техниче
скими вопросами, но въ тоже время для большин
ства ясно, что оно, какъ это было и до сихъ 
поръ, всегда неминуемо будетъ касаться и полити- 
ческихъ вопросовъ. Онъ также полагаетъ, что не- 
обходимъ немедленный созывъ Общаго Собрашя 
для выяснен1я д^ла и, главное, для выбора долж
ностныхъ лицъ.
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' Б. А. Эфронъ напоминаетъ, что въ прошломъ 
10ДУ В. И. Ковалевстй сд'Ьлалъ попытку ввести 
въ Обществ'Ь заняыя по политико-экономическимъ 
вопросамъ, но изъ этой попытки ничего не вышло:

I ш слышали массу словъ, а осязательныхъ резуль- 
татовъ никакихъ не видели. Въ то же время въ 

, фугихъ м'Ьстахъ небольш1я группы лицъ въ мень- 
I ш1й промежутокъ времени сделали по т^мъ же 
I вопросамъ весьма многое и пришли къ положи- 
' тельнымъ результатамъ. Что касается до назначе- 
Н1я выборовъ на весну, то врядъ ли это возможно 
оудетъ осупдествить, такъ какъ надо им^ть записки 
отъ иногороднихъ Отд'Ьлен1й, а на переписку съ 
ними уйдетъ не мало времени.

Е. С. Федоровъ поясняетъ, что для выборовъ 
можно воспользоваться записками, присланными 
0тд11ен1ями къ 22 Апреля по выбору Товарипда 
Предс'Ьдателя и Секретаря. Записки по выбору 
Председателя присланы иногородними Отделен1ями 
еще въ прошломъ году и ими предполагалось вос  ̂
пользоваться и 22 Апреля.

, 3. Р. Ульманъ считаетъ необходимымъ немед- 
■ J6HH0 назначить Общее Собран1е для выбора долж- 

ностныхъ лицъ, такъ какъ за отсутств1емъ Пред
седателя и Товарища Председателя въ Обществе 
не остается лица, которое по уставу могло бы 
вести дела Общества. Осуществить выборы, въ 
особенности въ виду разъясненШ Е. С. Федорова, 
вполн'Ь возможно немедленно же. Въ виду этого 
необходимо требовать немедленнаго созыва Общаго 
Собрашя, наметить должностныхъ лицъ и произ- 

* вести ихъ выборъ.
П. К. Скржинстай напоминаетъ, что созывъ 

Общаго Собран1я еще необходимъ для утвержденгя 
смкы на 1906 годъ, которая все еще остается 
неутвержденной.

Л. Б. Миллеръ предлагаетъ, въ виду невозмож
ности оставлять Общество безъ Председателя, или 
избрать на Общемъ Собран1и временнаго Предсе
дателя, или поручить Общимъ Собран1емъ кому 
1ибо изъ Председателей Отделовъ руководительство 
Обществомъ впредь до избран1я Председателя въ 
одномъ изъ осеннихъ Общихъ Собран1й Общества.

Н. М. Сокольсшй указываетъ, что протестъ про- 
тивъ отложен1я выборовъ должностныхъ лицъ въ 
Обществе, назначенныхъ на 22 Апреля, былъ вы- 
раженъ какъ группой членовъ Общества, такъ и 
вскъ Ыосковскимъ Отделен1емъ Общества. Кроме 
того, имеются сведен1я, что и друпя иногородн1я 
ОтдЬлен1я Общества будутъ протестовать противъ 
этой отмены.

После еще некотораго обсужден1я Собран1е боль- 
шинствомъ всехъ противъ двухъ высказалось за 
необходимость производства выборовъ Председа
теля и другихъ должностныхъ лицъ въ Обществе 
въ течеши Мая текущаго года.

Въ виду же того, что бывшШ Советъ Общества 
отложилъ эти выборы до осени, Собранте сделало 
айдующее постановлеше:

Протестуя противъ постановлен1я бывшаго Со
вка Общества, отменившаго выборы должност
ныхъ лицъ въ Обществе, назначенные на 22 Апреля

1906 года, VI Отде.1Ъ находитъ необходимымъ 
немедленно собрать Общее Собран1е Общества для 
производства таковыхъ выборовъ.

2. Доложено переданное Секретаремъ Общества 
распечатаннымъ письмо Шевскаго Городского Го
ловы отъ 20 Апреля 1906 года на имя Предсе
дателя VI Отдела Александра Ивановича Смир
нова, въ которомъ, въ виду возникшихъ между 
городомъ и Обществомъ «Ушонъ» разногласШ по 
разсчету за освещен1е дуговыми лампами, Шевсктй 
Городской Голова проситъ А. И. Смирнова при
нять учасПе въ Комисс1и по разсмотрен1ю этого 
вопроса.

Въ виду обращешя въ этомъ письме лично къ 
А. И. Смирнову постановлено просить Секретаря 
Общества переслать это письмо А. И. Смирнову. 
Въ то же время постановлено просить Канцеляр1ю 
Общества известить К1евскаго Городского Голову, 
что въ настоящее время А. И. Смирновъ не со- 
стоитъ Председателемъ VI Отдела.

кабеляПостоянный матер1ала при расчетЪ 
на нагрЪван1е.

Статья I. Тейхмюллера и П. Гуманна,

Обстоятельства, который играютъ роль при на- 
rp-feBEHiH кабелей, физически легко объяснимы, и за
коны нагр1Ьван1я кабелей можно представить въ про
стой математической форм'Ь. Формз'ла, которая вы- 
ражаетъ стацюнарное состоян1е теплового потока, 
содерлситъ кроме данныхъ величинъ (сечен1е, д1а- 
метръ. глубина прокладки) и произвольно устанав- 
ливаемыхъ величинъ (повышен1‘е температуры) еще 
только постоянный матер1ала. Затруднен1е, следова
тельно, теперь заключается въ определен1и этихъ 
постоянныхъ.

Определен1е постоянныхъ заключаетъ въ самомъ 
себе поверку теор1и, что и оказывается на самомъ 
дел е. Если теор1я такимъ образомъ подтвердится, 
то расчетъ кабелей на нагреван1е сделается такимъ 
ж е доступнымъ, какъ и друпе техническ1е расчеты.

Для стащонарнаго состоян1 я теорТя нагреван1я 
кабелей дала следующую формулу:

J ^ y 'v  . Рт- 

где означаютъ:

1+0 log ii. - (О

271 . IO—*
2,ЗоЗ . 10“~*

16,52,

V—число проводниковъ къ кабеле
=  удельное сопротивлен1е проводника въ омахъ 

(I метра, сечен1емъ въ i кв. мм.), при соответствую
щей температуре и повышен1и температуры т; такъ 
для т=:25 и начальной температуры въ 15® С, =  
=0,01925,

Q =ce4eH ie одного изъ v проводниковъ въ кв. мм., 
т=допускаемое повышен1е температуры въ гра- 

дусахъ С,
удельное тепловое сопротивлен1е изолирую- 

щаго матер1ала и оболочекъ надъ и подъ броней въ 
электрическихъ единидахъ,
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ап̂ —̂уд'Ьльное тепловое сопротивлен1е почвы въ 
электрическихъ единицахт>,

Da'—приведенный BH-feuiHin д1аметръ кабеля, 
В1'=д1аметръ проводника, зам^Ьняющ1й одножиль

ный кабель,
?==глубина прокладки,
Da—вн'Ьшн1й д1аметръ кабеля.
Въ отношенш точности этой формулы сл1эдуетъ 

зам^Ьтить, что путь теплоты принять во вниман1е 
только до поверхности земли и, сл-Ьдовательно, со- 
противлен1емъ перехода отъ земли къ воздуху пре
небрегли.

Другая неточность заключается въ томъ, что а 
принято одинаковымъ для изолирующаго матер1ала 
и для оболочекъ надъ и подъ броней. Насколько это 
близко къ действительности —покажутъ дальнЬйш1я 
выкладки. Г1ренебрежен1е вторымъ логариемическимъ 
членомъ не требуетъ зд-^сь особыхъ пояснен!й. Со- 
противлен!емъ металловъ движение теплоты можно 
также пренебречь по отношен!ю къ другимъ т'Ьламъ, 
что уже выполнено раньше.

О п р е д ' Ь л е н ! е

Для опред'Ьлен]'я уд'Ьльнаго теплового сопротив- 
лен!я изолируюидаго матер!ала и оболочекъ надъ
и подъ броней были произведены частью отдельные 
опыты, частью пользовались данными предыдущихъ 
опытовъ.

О п ы т ы  н а д ъ  о д н о ж и л ь н ы м ъ  к а б е 
л е  м ъ. Изолирующ!й матер!алъ долженъ испыты
ваться въ той форм'Ь, которую онъ будетъ им-Ьть въ 
кабел'Ь, такъ какъ въ противномъ случа1> очень воз
можно, что постоянная матер!ала будетъ м'Ьняться 
ся отъ расположен!я, давлен!я и т. п. Поэтому луч
ше всего д’Ьлать опыты непосредственно надъ кабе
лями, изолируюпдй слой которыхъ соотв-Ьтствуетъ 
нормальной конструкц1и; матер1алъ состоитъ изъ 
пропитаннаго джута и бумаги. Одножильный кабель 
съ голой свинцовой рубашкой укладывается на фар- 
форовыхъ роликахъ надъ землей такъ, чтобы воз- 
духъ могъ свободно циркулировать вокругъ кабеля. 
М'Ьдный проводникъ питается постояннымъ токомъ, 
а температуры опред'Ьляются изъ увеличен!я сопро- 
тивлен1я м'Ьднаго проводника и свинцовой рубашки. 
Для обоихъ изм'Ьрен1й пользовались двойнымъ мо- 
стикомъ В, удачно сконструированнымъ Вольфомъ; 
при HSMispeniH сопротивлен1я м'Ьднаго проводника 
чрезъ этотъ посл-Ьдн1й и сравниваемое сопротивле- 
Hie протекаетъ токъ, что и при опыт-Ь, а чрезъ свин

цовую рубашку пропускается на короткое врек 
вспомогательный токъ въ i амп. Фиг. i ' показывает 
устройство для этихъ nBMiapeHifi.

Фиг. 1.

Для этихъ изм'Ьрентй, конечно, необходимо точво| 
знать температурные коеффищенты для обоихъ щ 
талловъ. Если для м'Ьднаго проводника посл̂ дшИ 
можно считать изв'Ьстнымъ, то для свинца из(Л*1 
дуемаго кабеля необходимо его точно изм'Ьрить. Для 
обоихъ металловъ были определены температурные 
коеффищенты и оказались одинаковыми, именно 
при 15̂

а =  0,004

съ точностью до о,5°/о-
Иаъ вышеприведенной формулы (i) находимг, 

что

U i

гдЪ

2.303 =  272,8.

Dis =  вн'ешн1й дтаметръ изолирующаго слоя 
Di =  вн'ешн!й д!аметръ проводника. 
Изм'Ьрент'я продолжались каждый разъ отъ 3 до 

4 часовъ, хотя стащонарное состоян!е замечалось 
уже посл'Ь 2 часовъ.

Данныя, полученныя изъ опытовъ и путемъ рас
чета, помещены въ следующей таблиц'Ь I.

Т А Б Л И Ц А  I. 
Т е м п е р а т у р а

J въ 
ампе- 
рахъ.

Комнаты
tz МЪди t c u Свинцовой 

рубашки <Pb
T = 7cu —  <PI HsM'hpeHie

Pt
скт

Среднее эна- 
чен1е вк.

' 60 19,6 37,11 32,29 4,82 0,0178 632
Q z= 10,0 . . . 70 17,8 41,23 34,74 6,49 0,018

0,0186
619

Dis = 7,6 . . . . 80 18,2 49^54 40,60 8,94 63o 617
Di =  3,6 . . . 90 17,6 57,15 46,08 11,07 0,0191

0,0193
60З

90 17,0 59,48 48.26 11,22 60З

Q  =  95,0 • • • З0О 19,9 46,7 41,2 5,5 0,0189 698 ]1
Dis =  16,6 . . . З50 17,9 55,9 47.65 8,25 0,0194 750 702
Di =  12,6 . . . 400 16,2 64,89 55ДЗ 9.76 0,020 657 J1

Q =210,0 . . . З9О • 20,2 39,5 34,3 5.2 0,0180 905 1
1 893Dis =  25,0 . . . 450 22,2 48,1 7,0 o,oi83 902

D i  =  19,0 . . . 510 20,2 50.7 41,8 8,9 0,0187 872 J1

Q  =400,0 . . . 600 14.5 3o,5 25,5 5.0 0,0177 82З )1

D i s  33,0 . . 700 15,65 39,85 33,65 6,2 0,0183 725 I 753
D i  =  26,0 . . . 800 16,0 47.8 39,6 8,2 0,0189 712 J

Известно, что при опред'Ьлен!и температуры свин
цовой рубашки измФфеньемъ ея сопротивленья въ H”fe-

которыхъ случаяхъ встр-Ьчаются затруднен1я, поэто
му мы р-Ьшили H3MiipHTb температуру свинцовой ру-
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башки одного изъ изсл'Ьдуемыхъ кабелей другимъ 
способомъ. Кабель сЬчен1емъ въ ю  кв. мм. и Зо м. 
диною пом'Ьстили въ водяной бакъ вм'Ьстимостью 
около 15 куб. м. Скорость движен1я воды состав- 
ляетъ около 8 куб. м. въ часъ, ч1змъ достигается по
всюду одинаковая и постоянная температура воды;

это пров-Ьряется передъ и во время опыта термо
метром!,. Температура свинцовой рубашки, следова
тельно, зд-есь равна температур-Ь воды и стацюнар- 
ное состоян1е наступаетъ черезъ 20 минутъ. Данный 
опыта находятся въ таблиц-Ь II.

Т А Б Л И Ц А  II.

Q := Ю ,0 .
Dis =  7,6 . .
Di =  3,6 . .

въ а.мпе- 
рахъ.

75
IOO

125
^50
175
200

Т е м п е 

М'Ьди tCu
16,76
18,9
Зо,22
40,57
53,87
71.14

а т у р а 
воды р̂ь.

9^25
Ы
9Л
9Л
9А
9А

<r=^Cu— Р̂Ь.

7 ,51
11,2
20,82
3 i , i 7
44,7
61,74

0,0165
0,0167
0,0174
0,0181
0,0189
0,0201

^кх

679
5 б6
64З
641
649
646

Среднее зна- 
чен1е

6З7

Отсюда сл-Ьдуетъ, что опред'елен1е температуры  
посредствомъ увеличен1я сопротивлен1я свинцовой 
рубашки допустимо. Въ таблиц-Ь I среднее значен1е 
Зкт для кабеля с'Ьчен1емъ въ юкв. мм. равно 617, а въ 
таблице II — 6З7, что достаточно близко одно къ 
другому.

Если сравнить между собой те значен1я Ок̂ , ко
торый получались при нагреван1и. одного и того же 
кабеля различными токами, то можно, безъ сомн^- 
шя, установить фактъ, что удельное тепловое сопро- 
тивлен1е въ пределахъ практики не зависитъ отъ тем
пературы изолирующаго матер1ала. Это особенно хо
рошо видно изъ опытовъ таблицы II, въ которыхъ 
температура изменяется въ широкихъ пределахъ.

Можно предположить, что изменен1е теплового 
сопротивлен1я съ изменен1емъ температуры подобно 
йзм̂ нешю электрическаго сопротивлен1я, такъ какъ 
въ извкстныхъ случаяхъ бываетъ заметно подобное 
сходство между тепловымъ и электрическимъ сопро- 
тивлешями. Съ другой стороны, известно, что тем
пературный коеффищентъ электрическаго сопротив- 
.тешя изолирующихъ матер1аловъ чрезвычайно ве- 
•шк’ь, а здесь, для теплового сопротивленгя, полу
чается полная независимость теплового сопротивле- 
шя отъ температуры.

Въ последнихъ столбцахъ обеихъ таблицъ приве
дены средн1я значен1я для отдельныхъ наблюден1й. 
Если сравнить значен1я въ таблице I, то увидимъ 
большую разницу между первыми и последними 
значешями. Эта разница такъ заметна, что необхо
димо предположить различ1е въ изолирующихъ ма- 
тер1алахъ. Изследован1я, действительно, показали, 
что образцы относятся къ двумъ различнымъ nepio- 
дамъ выделки. Изолируюнця оболочки последнихъ  
двухъ кабелей легко отличить уже при одномъ взгля
да и простомъ ощупыван1и отъ другихъ. Особенно 
легко отличить въ этомъ отношен 1и кабель въ 210 
кв. мм.

Итакъ, среднее значен1е акх для кабелей одинако- 
выхъ свойствъ и выделки на таблице I, къ которымъ 
относятся кабели сечен1емъ въ ю  и 95 кв. мм., 
можно положить:

Ок, =  650.

Ютсюда вытекаетъ, если выводтл правильны, что 
удкчьное тепловое сопротивлен1е изменяется съ свой
ствами изолирующаго матер1ала, такъ что обратно, 
по известному а можно получить представлен1е объ 
изолирующемъ матер1але.

Ис п ыт а н 1 е  м а т е р ]  а л а  о б о л о ч е к ъ н а д ъ  
и по дъ б р о н е й .  Удельное тепловое сопротивле- 
Hie оболочекъ определялось следующимъ образомъ: 
нормальный кабель, бронированный железной лен
той, клали въ комнате на фарфоровые ролики и на
гревали его свинцовую рубашку постояннымъ то- 
комъ. Увеличеше температуры определялось изме» 
решемъ сопротивлеы1я. Температуру на поверхности

кабеля определяли посредствомъ медной проволоки, 
туго намотанной вокругъ кабеля, также измеренсем!. 
ея сопротивлен1я.

При расчете было сделано приведен1е внешняго 
д1аметра, чтобы принять во вниман1е вл1ян1е ж елез
ной брони. Для этого приведен1я броню приняли за 
цилиндрическую трубку толщиною въ обе железныя 
ленты. Сечен1е проводника определили изъ соотно- 
шен1я

L____ 0 _  гд-Ь
Rx ~  Рх

L длина свинцовой рубашки въ метрахъ и R.r ея со- 
противлен1е въ омахъ.

Размеры кабеля въ мм., принятые при расчете, 
следующ1е:

Внешн. д1аметръ свинцовой рубашки . . В р ь= 2 3 ,2 .
„ „ внутренней оболочки . Dpi =27,2.
„ ,  ж елезной брони . . . .  Dpe —29,2.
„ „ к а б е л я ...................................Da = 3 3 ,о.

Отсюда получаемъ приведенный внешн1й дгаметръ

D a '= 3o,8  мм.

Опыты дали;

ТАБЛИЦА III.
J tpb ta X окт

90,2 40,6 3 6 ,4 4 ,2 5б1
i3o,5 60,3 49,8 10.5 5 9 0
182,4 io 3 ,8 81,0 22,8 5б6

Этотъ же кабель былъ зарытъ въ земле и земля 
обливалась водой. Результаты следующ1е:

ТАБЛИЦА IV.
J Р̂Ь ta X Окх

126,8 24,9 15.5 9,4 6З4 черезъ 2 дня
та7»4 25,0 15.5 9,5 6 3 6  „ 4 «

Противъ ожидан1я въ последнемъ случае мы по
лучили увеличеше значен1я ^к-. Можетъ быть, это 
увеличен1е произошло отъ низкой температуры и въ 
этомъ случае следовало бы приводить къ нулю раз
личные температурные коеффищенты теплового со- 
противлен1я. Конечно, здесь не можетъ быть речи о 
настоящихъ температурныхъ коеффищентахъ, такъ 
какъ все температуры въ таблице III лежатъ выше 
или ниже точки плавлен1я состава, которымъ про
питаны оболочки, тогда какъ при температурахъ 
таблицы IY  этотъ составъ находился еще въ твер- 
домъ состоян1и. Сравнивая изоля1ию кабелей, нужно 
иметь еще въ виду то, что изоляц1я всегда находит
ся подъ давлен1емъ свинцовой рубашки, внешняя
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оболочка—безъ всякаго давлен1я, а внутренняя обо
лочка—только подъ незначительнымъ давлен1емъ ж е 
лезной брони.

Среднее значен1е для вс^хъ пяти измерен1й

^кт боо.

Такимъ образомъ, мы можемъ вывести общее за- 
ключен1е, что значен1я удельныхъ тепловыхъ сопро- 
тивлен1й для оболочекъ надъ и подъ броней прибли
зительно согласуются съ ткми ж е значен1ями для 
изолирующаго матер1ала и при расчете нетъ надоб
ности ихъ различать.

И з  м е р е н 1 е  к о н т а к т н ы  х ъ с о п р о т и в л е -  
н i й. Чтобы ответить на вопросъ, имеетъ ли какое 
нибудь значен1е въ изолирующемъ слое сопротивле- 
Hie перехода между двумя различными матер1алами, 
былъ сделанъ следующ1й опытъ. Взяты два совер
шенно одинаковыхъ кабеля, каждый сечен1емъ въ 
19,5 4 мм. толщине изолирующаго слоя
изъ пропитанной бумаги и съ свинцовой рубашкой. 
Единственная разница этихъ кабелей состояла въ 
томъ, что изолирующ1й слой одного изъ нихъ пре
рывался посредине тоненькимъ слоемъ станюли. 
Между меднымъ проводникомъ и свинцовой рубаш
кой, следовательно, -въ первомъ кабеле находятся 
только два перехода (медь—изоляц1я и изолящя- 
свинецъ), а во второмъ кабеле, напротивъ, четыре 
перехода (медь-изоляшя, изоля1ця-стан1оль, станюль- 
изолящя и изолящя-свинецъ).

Д 1аметръ Di =  4,98 и Dis =  12,98 мм.
Результаты измерен1й следующ1е:

1. Безъ стан1оля

2. Съ стан1олью

ТАБЛИЦА Y.

J
I IOO

I150
I IO O

1150

С̂и
4 2 .3
78,5
42,8
7 9 .4

ipb
3 2 .2
53,6
3 2 ,5
5 4 .3

т Рх ^кх
10,1 0,0184 701
2 4 ,9 0,0209 676
10 ,3 0,0185
25 ,1 0,0209 682

такъ незначитель-

J въ 
ампе- С̂и— Р̂Ь Рх °кх

Среднее
значен1е

рахъ.
3 X 100 7.З5 0,0169 588

Окх
1

125 11 .75 0,0175 581 [ 581
150 17 ,5 0,01Й 57 5

ЗХ150 6 ,4 5 0,0169 560
i8o 9 .0 0,0174 526 [ 548
210 j3 ,5 o,oi8o 560

ЗХ250 4,8 0,0166 6о8 ]
1 Зоо 7.6 0,0170 650 624З50 10,0

i 3 ,8
0,0175 612

' 400 0,0181 625 J

Въ противоположность Бышенайденному знач( 
для одножильнаго кабеля ак^=б5о,—для тре1ж’ 
наго кабеля низкаго напряжен1я наблюдается ум 
шен1е значен1я а приблизитеньно на ю°/о.

О п ы т ы  н а д ъ  в и т ы м и  трехжильнь  
к а б е л я м и  в ы с о к а г о  н а п р я ж е н ! я .

т е  причины, которыя насъ заставили onpeAili 
отдельно Ок- для трехжильнаго кабеля низкаго i 
пряжен1я, вынуждаютъ теперь насъ изслкдоваты 
дельно витые трехжильные кабели для высокаго! 
пряжен!я. Изследован1я велись такимъ же образе 
какъ и раньше. Толщины изолящи даны вът 
лице YII ,

ТАБЛИЦА YII. 
Толщина
изолящи 
въ мм.

J въ 
амп. Рт

Си/Си З х  5° 11,0 0,0176 6З0
9 .0 6o 13,92 0,0180 541

Си/РЪ 70 17.25 0,0186 477
4 ,5 80 25.65 0,0192 527

CujCu ЗХ140 15.25 0,0182 547
10,8 160 19,2 0,0187 514

CiilPb 180 27,1 0,0193 55З
10,8 200 34,1 0,0201 544

CulCii ЗХ2ОО 0,0180 516
8,2 220 17,6 o,oi83 646

CulPb 250 15,94 0,0186 444
8,2 280 24,2 0,0194 514

Средв( 
■^к- значев 

'к,

544

539

на, что отъ суц^ествован1я контактнаго сопротивле- 
н1я должно отказаться.

О п ы т ы  н а д ъ  в и т ы 1м и т р е х ж и л ь н ы м и 
к а б е л я м и  н и з к а г о  н а п р я ж е н !  я. И зеледо- 
ванные здесь трехжильные кабели относятся къ ка- 
белямъ современнаго производства. Въ таблице YI 
помещены результаты расчета п важнейш1я вели
чины опытовъ для этихъ кабелей.

ГАБЛИЦА YL

Q  =  ЗХ25
Dis — 21,00 . 
D ' =14,28 .

Q =  3 X 5°  
Dis =  27,1 . 
Di' =  19,72 .

Q -  ЗХ150
Dis =41,5 •
Di' = 32,68 .

Средн1я значен1я так-ь хорошо согласуются другъ 
съ другомъ, что теор!я вполне подтверждается и 
можно вывести общее правило. Итакъ, удельное теп
ловое сопротивлан1е для витого трехжильнаго кабеля 
низкаго напряжен1я изследованныхъ типовъ можно 
принять

вк^=6оо.

Q =  ЗХю] 
Dis =27,1 . } 
D i'= ii,8  .J

Q ^  ЗХ50]
Dis =53,9 • 
Di' =23,85 . j

Q =  3x95)
Dis ==53,2 . ] 
IV =28,8 .

Средн!я значен1я достаточно хорошо согласую 
и для витыхъ трехжильныхъ кабелей высокаго] 
пряжен1я можно принять

Окт =  5 5 °.

Сопоставлен1*е. Такимъ образомъ, величины удУ 
наго теплового сопротивлен1я изолящи елкдующ]

для одножильн. кабел. низк. напряжен!я . .
„ витыхъ кабелей низкаго напряжен1я . . (Зкт“6м 
„ „ высокаго напряжен1я . . з̂к-=55о
„ оболочекъ надъ подъ б р о н е й ................... C7kx=|jjj|

Бхли изменять свойства изолягци кабеля въ од- 
одномъ направлен!!!, то удкльное тепловое сопро 
тивлен!е можетъ возрасти до

съ другой стороны, изменяя свойства изолящи для 
многожильнаго кабеля въ противоположномъ направ- 
лен!и, получимъ

Окт, =  440,

изъ чего нужно заключить, что разница между тре
мя величинами 650, боо и 550, взятыми за основаше, 
не случайная, но действительно указываетъ на раз- 
лич!е въ матер!але изолящи.

О п р е д е л е н ! е

Изследован!е матер!ала въ трубахт». Для опред̂ - 
лен1я постоянной земли поступили следующимъ об
разомъ (фиг. 2): горизонтально лежащая железная 
труба Е длиною З84 см. и внутреннимъ д!аметромъ 
20 см. была закрыта съ обоихъ концовъ деревянны
ми пробками, черезъ средины которыхъ проходила 
латунная трубка М съ внешнимъ д!аметромъ 5,2 см 
и при толщине стенокъ въ 1 мм. Къ внешнимъ кон- 
цамъ латунной трубки присгоединены проводники 
тока посредствомъ зажимовъ.
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Въ разстоян1яхъ

аа == 200 см. 
Ь¥ =  325 „ 
сс' =  404 „

припаяны проволоки для двойного моста В. Три па
ры проволокъ служатъ для oпpeдi>лeнiя вл1ян1я раз- 
"ояшй отъ деревянныхъ пробокъ на naM-fepeHin. Про- 
:ранство между латунной и ж елезной трубами на-

Фиг. 2 .

полнено изслЪдуемымъ матер1аломъ V. При пер- 
выхъ опытахъ температура жел-Ьзной трубы опре
снялась термометромъ, который опускался въ при
деланную металлическую чашечку, наполненную рту
тью. Такъ какъ этотъ способъ изм'Ьрен1я темпера
туры не coBciiMb надеженъ, то позже применили 
фугой, въ которомъ изсл-Ьдуемая железная труба 
юливалась водой. Это устройство показано на фи- 
rypli 3 и состоитъ изъ газовой трубы съ большимъ

числомъ узкихъ отверст1й, изъ которыхъ вытекаетъ 
равномерно вода струйками и обливаетъ вокругъ лсе- 
лезную трубу, а затем7> собирается въ желобе, ко- 
Topbifi находится подъ железной трубой.

Температуру воды меряли въ желобе. Здесь же 
следуетъ заметить, что оба способа определен1я тем
пературы дали тождественные результаты.

Для примЬненой латуннор! трубки былъ опреде» 
ленъ температурный коеффиц1ентъ электрическаго 
сопротивлен1я и отсюда высчитано увеличен1е тем
пературы. Температурный коеффищентъ при 15® С 
получился равнымъ

am =  0,00190.

Таблица YIII даетъ результаты опытовъ.

Чтобы не зависить отъ способа веден1я опыта, 
изсл’Ьдовали ту же самую землю (которая приведена 
ръ конце таблицы Y lllj  въ более тонкомъ слое. Для 
этой цели внешней трубой служила латунная трз^бка 
внутреннимъ д1аметромъ въ 5 см., т. е. такихъ же

размеровъ, какимъ былъ проводникъ тока въ пер- 
вомъ опыте. Проводникомъ тока въ данномъ случае 
была медная проволока въ 8 мм.

Результаты измерен1й даны въ таблице IX

Т А Б Л И Ц А  YIII. i1

J въ 
амп.

Т е м п е р а т У р а Пользова Продолжитель Стащоиарпое со Среднее 1
Латунной Железной лись проволо т ность наблюдешя стоя Hie насту Опт значен1е 1
трубки. трубы. ками. въ мин. пило спустя мин. Опт

П е с о к т. съ о,4®/о в л а г и
28,2 22,1 сс' 6,1 ю8о 900 З14

Зоо 56,1 29,9 сс' 26,2 1055 950 З21
200 36 ,45 25,1 ЪЪ' 11,35 1410 900 З24

З22Т о ж е с а м о е  с п о с о б о м ъ  о х л а ж д е н i я
200 20,35 10,0 ЪЪ' 10,35 517 400 З05
Зоо 36 ,0 9 ,0 ЪЪ' 27,0 460 З70 З44

С о в е р ш е н н о с у х о  Й 1Ц е б е н ь ,  с п о с о б о м  ъ о х л а ж д е н i я
400 4 2 ,4 10,1 ЪЪ' 3 2 ,3 842 520 229 229

П .е с о к ъ с ъ 44%  в л а г и, с П о с о б о 1М ъ о х л а ж д е н ] i я 1

240 i 3 ,55 9 ,8 аа' 3 ,7 5 237 150 78 ^
1

1 !
i 3 ,5 4 9 ,8 ЪЪ'

8 i14,86 9 ,8 сс'
500 28,4 10,1 аа/ i 8 ,3 256 170 85 1

28,0 10,1 ЪЪ'
Зо,8 10,1 сс' 1!

П е с о к ъ с ъ 9:99% в л а Г и. с п о с о б е  м ъ о х л а ж д е н i я 1

320 15.8 9:9 аа' 5:9 3 i 7 i6o 69 1
1 62 t400 19,2 9 ,6 аа' 9 ,6 176 160 55  ■)

Н а т у р а л ь н а я з е м л я  с ъ 12% в л а г и
Зоо 9 ,97 аа' 9 .2 390 210 126 1

1 » 74 5 0 28,8 10,1 аа' 18,7 190 — 109 J
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J въ 
амп.
200
Зоо
400

Т е  М П е 
М'Ьднаго 
проводи. 

15^44 
2 0 ,6 3  
27,17

р а т у р а 
Латунной т
трубки
12,25 3,19
12,9 7 ,7 3
12,7 14,47

Т А Б Л И Ц А  IX.

Продолжитель
ность наблюде- 

iiiH въ'мин. 
Зо"
Зо
20

Стащонарное состоян1е 
наступило спустя мин.

5
I O
IO

П̂Т

88
90
92

Среднее за

901

Эти посл'Ьдн1я значен1я н'Ьсколько меньше, ч-Ьмъ 
приведенный въ таблиц'Ь YIII, однако очень воз
можно, что уменьшен1е произошло отъ удален1я 
крупныхъ камней.

Средняя влажность песчанной земли, встр'Ьчаю- 
щаяся въ практик-fe, лежитъ между значен1ями об-Ьих в 
изсл-Ьдованныхъ пробъ и за практическую величину 
уд'Ьльнаго теплового сопротивления чистаго песка 
можно принять

®пт =  70.

Вообще нужно сказать, что всЬ значен1я больше, 
ч-Ьмъ они до сихъ поръ принимались. Особенно ве
лико значен1е а для натуральной земли; въ среднемъ 
можно принять

=пт =

И з с л ' Ь д о в а н 1 е  з е м л и  въ  е я  е с т е с т в е н 
н о  м ъ II о л о ж е н i и. Изсл'Ьдован]‘е велось сл'Ьдую- 
щимъ образомъ. HarpiiBaioman спираль изъ кон- 
стантановой ленты, длиною ю  метровъ, была намо
тана на деревянную палку и, подобно кабелю, уло
жена на глубик'Ь 70 см. въ землю. У средины палкрх 
находился конецъ термометра. Спегцальные термо
метры находились на глубин-Ь Зо и 50 см. надъ спира
лью для изм'Ьрен1я температуры земли. Обыкновен
ный термометръ показывалъ температуру на глубин Ь 
5 см. Постоянная апт расчитана, пользуясь изв1> 
стнымъ выражен1емъ для сопротивлен1я земли.

Результаты наблюден1й показаны на фиг. 4. Зд41сь 
обращаетъ на себя особенное вниман1е то, что даже 
черезъ 6о часовъ ни нагревающая спираль, ни зем
ля на глубине 50 и Зо см. не достигли постоянной 
температуры. Значен1я опт следуютъ приблизитель
но кривой температуры нагревающей спирали. На 
фиг. 4 они изображены маленькими кружками 
и представляютъ лишь относительныя величины, 
выраженный въ процентахъ. после 6о час. работы.

Абсолютный значен1я не даны, такъ какъ они ока
зались неверными и произошло это отъ неудачнаго 
расположешя термометровъ.

Температура, какъ показываетъ фиг. 4, поднимает
ся также еще после 6о ч. и это, естественно, гово- 
ритъ за то, что стацюнарное состоян1е еще не на
ступило. Это видно изъ особаго опыта, который про

должался больше Зоо час., то есть i 3 дней, и]|й 
рый показалъ, что стацюнарное состояше наст̂  
лишь приблизительно черезъ 260 час.

Объяснить это явлен1е не трудно. Медленное 
растан1*е температуры, понятно, зависитъ отъ ± 
шой тепловой емкости земли, вследств1е чего| 
пространен1е тепловыхъ волнъ отъ нагр̂ вающа 
тела, какъ*^показываютъ кривыя для глубинЦ 
50 см. на фиг. 4, соверплается очень медленна 
этомъ отношен1и характерно то, что различные 
периментаторы даютъ разное время, черезъ ко̂  
температура изследуемагокабелястановится поа 
ной. Данныя колеблются между 3 и 24 час., а о 
разъ даже 40—50 мин. Следуетъ заметить такж< 
стац1онарное состоян1е для кабеля, проложенна 
воздухе или воде, наступаетъ значительно ск^ 
именно отъ 15 мин. до 3 часовъ. '

П р а к т и ч е с к 1 е  в ы в о д ы .  Теперь вознпкае 
вопросъ, какое вл1ян1е можетъ оказать это Hscatj 
ван1е для ирактическаго разрешен1я проблемно! 
греван1и кабелей. Здесь можно разсуждать тоа 
о томъ, надежна ли теор1я, основанная на стац1о| 
номъ состоян1и; мы отвечаемъ на это утвердител! 
Примемъ для кажущагося удельнаго теплового|1 
противлен1я, въ которомъ имеетъ значен1е тепл̂  
емкость, некоторое среднее значен1С, которое п| 
близительно соответствуетъ наибольшей предпо 
гаемой продолжительности нагрузки кабеля. Это] 
пустимо, такъ какъ тепловое сопротивлен1е зс1 
составляетъ вообще лишь незначительную часть 
щаго теплового сопротивлен1я, такъ что соотв 
ственное изменен1е оказываетъ только незначите! 
ное вл1ян1е. Кроме того, довольно трудно опред-1>л1 
точно действительное тепловое сопротивлешезеи, 
для отдельныхъ случаевъ и приходится довольсту- 
ваться средними данными для отдельныхъ харак- 
терныхъ почвъ.

Допустимъ для изследованныхъ нами матер1ало| 
если дело идетъ о постоянныхъ матер1алахъ, вя 
тыхъ изъ предыдущихъ таблицъ, относительно сред 
нихъ значен1й опт, что они правильны. Тепловз! 
емкость здесь не играетъ никакой роли, такъ как' 
всегда ожидалось насту плен! я стащонарнаго состоят* j 
Однако, изъ другихъ опытовъ, въ которыхъ была из- 
следована зависимость кажущагося опт отъ времен̂  
следуетъ, что въ пределахъ практической продо|> 
жительности нагрузки кабеля (отъ 4 до ю часовъ) 
среднее значен1е можно принять равнымъ половин̂  
вышенайденной постоянной матер1‘ала или немного 
меньше. Даже и для еще большей продолжитель* 
ности нагрузки не требуется увеличен!я этого зна- 
чен1Я. Поэтому мы предлагаемъ принять для прак- 
тическихъ расчетов!, среднее значен!е для уд'Ьльнаго 
теплового сопротивлен1я мягкой земли

— 40 до 6о.

Эта величина совпадаетъ съ среднимъ значсн1емъ, 
предлолсеннымъ Форхгеймеромъ, для под вод ныхъ ка
белей, которое равно 4З и выражено также въ элек- 
трическихъ единицахъ.

Bc'fe эти опыты были произведены на электриче- 
скомъ завод-Ь Felten & Guilleaume-Lahmeyer въ Мюль- 
гейм-fe.
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Съкдъ электротехниковъ въ Великобри- 
тан1'и.

По случаю съ-Ьзда электротехниковъ всЪхъ странъ 
въ Великобритан1и англ1йское общество электротех
никовъ устроило по-Ьзяку для гостей и членовъ съ'Ьзда 
съ ц’Ьлыо обозр'Ьн1я англ1йскихъ фабрикъ и заводовъ. 
9кскурС1я началась въ четвергъ 28 1юня; большая 
часть съ-Ьхавшихся отправилась со спехцальнымъ 
по'Ьздомъ изъ Лондона въ Рэгби (Rugby) и дальше 
въ Бирмингамъ, Манчестеръ, Ливерпуль, Глазго, 
Эдпнбургъ, Ньюкэстль и Лидсъ. Въ поЬздкЬ npii- 
нимали ynacTie болЬе 170 членовъ въ сопровожден1и 
24 дамъ; здГсь были представители электротехниче- 
скихъ обществъ Франц1и, Итал1и, Герман1и, Швей- 
uapiii и Америки, а также и слГдующихъ фирмъ: 
„Всеобщей Компан1и Электричества” и „Фельтенъ и 
Гильомъ-Ламейеръ^^

I Четвергъ, 28 1юня.
! Этотъ день, посвященный обозр1зн1ю Бирмингам- 
I скаго округа, нисколько потерялъ въ своемъ инте- 
. pecii, благодаря продолжительному дождю, начавше

муся еще въ Рэгби. ЗдГсь экскурсанты посетили за
воды компан1и Томсонъ-Гоустонъ и Виллансъ и Ро- 
бинсонъ, гд'Б подробно осмотрели iviaBH-bfiiniH про
изводства названныхъ заводовъ, причемъ наибольшее 
внпман1е было посвящено паровымъ турбинамъ. Гос
тей принимали сами директоры заводовъ и давали 
пространныя объяснен!я по поводу деталей произ
водства.

Большинство дамъ вм'Бст”Б съ гостями, въ коли- 
честв-fe 40 челов-Бкъ, отправились въ Стрэдфордъ и 
съ большимъ интересомъ осматривали реликв!и зна- 
менитаго Шекспира на мЬст-Б его рожден!я.

ЗатГмъ обЬ части соединились и отправились въ 
 ̂ Бирмингамъ, гд-fe ооматривали заводы Беллисса и Мир- 

кома,электрическую станд!юБирмингама, заводы Воль- 
селея и вагонныя мастерск1я (Metropolitan Amalga
mated Carriage & Wagon Ĉ *). Въ первой группГ наи- 
больш1й интересъ возбудила электрическая станц1я. 
Въ настоящее время станщя оборудована какъ по- 
стояннымъ, такъ и перемГннымъ токомъ. ОтдГлен1е 
постояннаго тока состоитъ изъ четырехъ главныхъ 
генераторовъ, по 1,500 киловаттъ каждый, завода 
Дикъ, Керръ и К®, вращаемыхъ машинами тройного 
расширен!я по Зооо л о т . силы, завода Беллисъ и 
Миркома. Эти машины настолько массивны, что па- 
ровыя турбины въ одну треть ихъ мощности кажут
ся рядомъ съ этими колоссами какими-то игрушка
ми. Генераторы постояннаго тока возбудили боль
шой интересъ, благодаря ихъ компактности и сим- 
метрш частей. Оборудован1е перем-Бннымъ токомъ 
состоитъ изъ трехъ группъ по 500 киловаттъ, Бел- 
лисъ-Миркомъ-Вестингаузъ, и изъ двухъ группъ по 
1.50Э киловаттъ.

ПослБ обильнаго завтрака въ Рэгби гости разде
лились на несколько частей и отправились осматри
вать различные заводы. Трудно сказать, что возбу
дило нанбольш!й интересъ.

Одна изъ группъ отправилась на Бирмингамск1й 
оружейный заводъ въ Спаркбруке и съ интересомъ 
осматривала изготовЛен1е ружей. Другая поБхала на 
заводы электрической компан!и въ Виттоне; третья, 
наконецъ, осматривала здан1е новаго Университета 
въ Эджбэстоне (Edgbaston).

День закончился пр!емомъ съехавшихся въ ра- 
тушБ мэромъ Бирмингама, после котораго была ор
ганизована прогулка по картиннымъ галлереямъ го
рода.

Вечеромъ того же дня гости покинули Бирмин
гамъ и съ особымъ поездомъ отправились въ Ман
честеръ.

Пятница, 29 !юня.
Въ противоположность Бирмингаму, въ этомъ го- 

родБ гости не разделялись на группы. Первой была

осмотрена станд1я на улице Стюарта, где большой 
интересъ возбудила распределительная доска и на- 
ходящ1еся на ней инструменты.

Вследъ за этимъ начался осмотръ заводовъ Вес- 
тингауза въ Трафордъ Парке. Гости обошли все зда- 
Н1я, включая и литейныя. Производство паровыхъ 
турбинъ возбудило, какъ всегда, главнейш!й инте
ресъ. Въ помещен1и для испытан1я машинъ работа
ли две трехцилиндровыя газовыя машины по 260 ло- 
шадиныхъ силъ, непосредственно соединенный съ 
параллельно соединенными альтернаторами по 175 ки
ловаттъ. Машины сами по себе были совершенно 
новой конструкц!и и работали генераторнымъ газомъ. 
Вагонъ, снабженный однофазнымъ коммутаторнымъ 
двигателемъ, питаемымъ отъ воздушной сети въ 
Зооо влт., перевозилъ посетителей въ различный 
места помещен!я для испытан!й.

При выходе съ завода каждому посетителю была 
вручена на память брошюрка съ описан!емъ завода 
и главнейшихъ его произведен!й.

Вечеръ былъ посвященъ обозрен1ю физическихъ 
лаборатор!п въ Hopkinson Memorial Wing, гдБ между 
другими интересными приборами взоры посетителей  
привлекали два однофазные альтернатора Вильда, 
осциллографъ Дудделя и электрическая печь въ 
электрохимической лабораторш.

Суббота, Зо iюня.
Пребыван1е въ Ливерпуле носило очень пр1ятный 

характера, благодаря покровительствовавшей п осе
тите ля мъ^ погоде. Гости осматривали большую стан- 
1ЦЮ въ Lister Drive и делали интересный сравнен!я 
установленныхъ на ней двухъ типовъ машинъ; общее 
мнен!е было, что группы турбогенераторовъ являют
ся наиболее желательнымъ типомъ для повсеместна- 
го употреблешя. На станц1и установлены четыре 
турбогенератора компан1и Вестингауза общей мощ
ностью въ 7200 киловаттъ, что только на 1200 кило
ваттъ меньше чемъ 12 группъ по 700 киловаттъ въ 
более старой части стангци.

Поездка по надземной дороге изъ Дингля въ Си- 
фордъ доставила много удовольств1я; по возвращен!и 
въ Ливерпуль въ здан1и Биржи гостямъ былъ пред- 
ложенъ завтракъ.

Вечеръ былъ посвященъ осмотру станщи въ Форм- 
бай на лиши Ланкаширъ и Хоркширъ-Ливерпульской 
электрической дороги и доковъ въ Мерсей.

Воскресенье, i поля.
Единственное воскресенье, попавшее въ число 

дней, назначенныхъ на экскурс!ю, было посвящено 
отдыху отъ трехъ предъидущихъ дней. Въ этотъ день 
были организованы увеселительныя прогулки въ раз
личный местности, а вечеромъ все соединились въ 
Глазго.

Понедельникъ, 2 !юля.
Посетители съ большимъ интересомъ осматри

вали оборудован1е громадныхъ электрическихъ стан
щи въ Пинкстоне и П орте Дундасе. Такъ какъ на 
первой изъ нихъ установлены колоссальный порш- 
невыя машины, а на второй турбогенераторы Вил- 
ланса-Дикъ-Керра и К® по 3  тысячи киловаттъ, то по
сетители были въ состоян!и судить о громадной раз
нице въ занимаемомъ пространстве и приспособляе
мости турбинъ ко всякимъ местнымъ услов!ямъ. Зав
тракъ въ ратуше, подъ председательствомъ лорда 
Кельвина, им-Блъ большое историческое значен!е, бла
годаря произносившимся тамъ речамъ и тостамъ.

Время после завтрака было посвящено осмотру 
судостроительныхъ заводовъ и доковъ, куда гости 
были привезены экстренными поездами. Съездъ по- 
сетилъ судостроительные заводы Брэдмора и К® и 
Джона Брауна и К®, где строится „Лyзитaнiя‘̂  Дру
гая группа, между темъ, посетила станщю компанш 
Clyde Valley завода Зингера и паровозныя мастер- 
ск!я северныхъ дорогъ.
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Вторникъ, 3  1юля.
Большая часть утра была посвящена осмотру за- 

водовъ Бэбкока и Ёилькокса. Пос'Ьтителей поразилъ 
способъ формовки и отливки различныхъ частей кот- 
ловъ и большое количество машинъ, выполняющихъ 
спец1альное назначен1е. Bc'fe краны на завод'Ь элек- 
трическ1е, причемъ для небольшихъ (до 3  тоннъ) до
пущены очень больш1я скорости. Электрическая стан- 
шя им-Ьетъ мощность въ 1500 квт. и достав ляетъ 
св-Ьтъ и энерпю. На всемъ завод'Ь прим*Ьняется си
стема группового привода, но въ одномъ или двухъ 
случаяхъ особые двигатели вращаютъ отд'Ьльные 
станки.

Остатокъ дня былъ посвященъ по'Ьздк'Ь по Клай
ду на турбинномъ пароход-Ь „Королева Александра**.

Пребывание въ Глазго закончилось бес1здой въ 
Галлере-Г Искусствъ.

Среда, 4 1юля.
Среда была проведена въ Эдинбург'Ь и, въ про

тивоположность Глазго, только н'Ьсколько часовъ 
было посвящено ознакомлен1ю съ его красотами. 
Были осмотр'Ьны станц1и на улиц'Г Макдональда и 
на площади Деваръ и всл-Ьдъ за этимъ всЬ бол-Ге или 
мен’Ье интересные заводы этого района.

Четверть, 5 1юля.
Въ Ньюкэстел-Ь съ'Ьздъ провелъ лишь одинъ день. 

Время для обзора было настолько мало, что приш
лось разд-Ьдиться съ-Ьхавшимся на три группы. Одна 
изъ нихъ по'Ьхала съ особо заказанымъ тр^амваемъ 
на эльсвикск1е заводы В. Г. Армстронга, Витворта 
II К^ гд-Ь и оставалась до и  часовъ.

Другая группа, настолько многочисленная, что 
пришлось ее разд'Ьлить на двЪ, была доставлена спе- 
шальными трамваями на заводы Д. X. Холмса и К® 
и К. А. Парсонса и К®. На первомъ съ'Ьздъ посЬтилъ 
наибол-Ье важные мастерск1я и сильно заинтересо
вался оригинальнымъ способомъ производства дина- 
момашинъ и двигателей. Среди произведен1й завода 
Холмса нельзя обойти молчан1емъ приборы для при- 
веден1я въ д'Ьйств1е печатныхъ машинъ.

На завод'Ь Парсонса и К° жив'Ьйшее вниман1е 
инженеровъ, какъ американскихъ, такъ и европей- 
скихъ, было посвящено паровымъ турбинамъ и тур- 
богенераторамъ. Главный сборочный залъ, залъ для 
испытан1й машинъ и обмоточная мастерская вошли 
въ программу обозр'Ьваемаго. Характерной особен
ностью генераторовъ постояннаго тока является ком- 
пенсирующ1е обмотки, которые кладутся прямо ме
жду зубцами обыкновенныхъ полюсовъ и посл-Ьдо- 
вательно соединяются съ ц-Ьпыс якоря. Такая си
стема позволяетъ въ широкихъ границахъ регулиро
вать реакщю якоря. Въ пом’Ьще1Пи для испытан1й 
на работ'Ь находились два болыпихъ генератора, 
одинъ въ Зоо К В Т . ,  постояннаго тока и другой въ 
1,500 квт.; у посл'Ьдняго изсл'Ьдовалась только паро
вая турбина.

Пос'Ьщен1емъ верфи Свана, Хэнтера и Ричардсона 
закончилась утренняя часть программы. Съ’Ьхавш1е- 
ся инженеры подробно осмотрели „Мавритан1ю“, 
сестру „Лузитан1и“, осмотр-Ьнной три дня тому на- 
задъ въ Глазго. Особенное вниман1е обратила на себя 
система электрическихъ крановъ, допускающая, бла
годаря своимъ особенностямъ, вполнГ; безопасную и 
быструю работу.

Посл-fe завтрака, за которымъ говорилось много 
тостовъ, гости отправились на Карвилльскую элек
трическую станщю, гд'Ь въ то время работали три 
группы машинъ, дв'Ь единицы по Зооо лош. силъ и 
одна въ 7000 лош. силъ и, судя по изм^рительнымь 
приборамъ, были сильно нагружены. Вся станщя, но
сившая во вс*Ьхъ своихъ частяхъ отпечатокъ полной 
ц-Ьлесообразности и практичности, произвела глубо
кое впечатл-feHie на пос'Ьтителей. Изъ Карвилля па- 
роходъ перевезъ гостей на заводы Wallsend Slipway and 
Engineering С®, гд-fe изготовлялись котлы и турбины

для „Лyзитaнiи“. На ней предполагается установить 
24 котла, каждый по Зооо лошад. силъ, и 4 турбины 
общей мощностью въ 70000 лош. силъ. По обозрУи 
этого завода, съЪздъ пос-Ьтиль, отправившись по pi 
n't, еще н-Ьсколько верфей, осматривая производимыя 
работы. Близь Тайнемуса съ'Ьздъ осматривалъ стрс|- 
щуюся станщю безпроволочнаго телеграфа. Какъ со- 
общилъ производящ1й постройку инженеръ, мачта 
им’Ьетъ длину 220 футъ и построена изъ пропитан
ной креозотомъ сосны. Эта станхця будетъ переда
вать сигналы черезъ Северное море въ Голландш.*'

Пятница, 6 поля.
Пocл'feднiй день, посвященный обозр-Ьшю заводовъ, 

былъ проведенъ въ ЛидсЪ. Все утро было потрачено 
на пере-Ьздъ изъ Ньюкэстеля и для пос-Ьщен!!! завв* 
довъ остался лишь день. Посл”К предложеннаго зав
трака, гости отправились на осмотръ электрические 
станц1й и заводовъ Гринвуда и Бартлей, Кистона л 
К®, и Буктона и К®. Изгoтoвлeнie паровыхъ турбинъ 
по систем-Ь де-Лаваля на завод'Ь Гринвуда и Батлей 
возбудило интересъ среди пос'Ьтителей, слКдившихг 
за каждой деталью работы. Необходимая для ocBi 
щeнiя и для движешя электрическая энерпя достав
ляется установкою турбинъ де-Лаваля, одной въ 190 
лош. силъ, разд'Ьленныхъ на три единицы, и другой, 
большей, въ 850 лош. силъ, распред'Ьленныхъ напять 
единицъ. Вечеръ былъ занятъ осмотромъ электро 
техническихъ и механическихъ лаборатор1й Универ
ситета въ Лидс-Б.

Суббота, 7 iюля.
Заключительный день съезда былъ всецело по 

священъ увеселен]ямъ, устроеннымъ гостямъ въ Лид- 
cii. Вечеромъ этого лее дня гюс-Бтители уЬхали об
ратно въ Лондонъ. Не доГзжая Лондона, председа
тель съ'Ьзда обходилъ вс'К вагоны и пожимая руку 
каждаго изъ членовъ, леелалъ счастливаго пути.

Въ зaключeнie можно сказать, что за все время 
съ'Ьзда члены были обставлены наилучшимъ обра- 
зомъ. Вся заранее намеченная программа деятель
ности съЪзда была выполнена благодаря старан1ямъ 
презид]ума. (The Electrician).

НАУЧНЫЙ ОБЗОРЪ.
Безпроволочное телеграФирован1е по 

одному направлешю. Ф. Браунъ. До сихъ 
поръ не удалось получить интерференщю световыхъ 
волнъ, излучаемыхъ двумя независимымъ источни
ками света, такъ какъ невозможно регулировать фа
зы отдельныхъ светящихся точекъ; вполне возмож
но, что съ электрическими колебашями, излучаемы
ми различными источниками, это удастся, какъ это 
показалъ Ф. Браунъ. Предположимъ, что можно найг- 
ти pemcHie вопроса именно темъ путемъ, который 
предлагаетъ авторъ; очевидно возможно, употребляя 
волны различныхъ фазъ и перемещая источники 
электрической энерпи, вызвать вокругъ отравитель
ной станщи электромагнитный волны, интенсивность 
которыхъ въ различныхъ направлен1яхъ будетъ раз
лична. Следующее pacпoлoжeнie даетъ xopomie ре
зультаты: несколько вертикальныхъ излучающпхъ 
проводовъ располагаются по параболе и въ нихъ вы
зываются электричесюя кoлeбaнiя, разности фазъ ко
торыхъ равняются темъ разностямъ, съ какими вол
на, произведенная въ фокусе параболы, достигаетъ 
каждаго изъ этихъ проводовъ. Прилагая къ этому 
случаю принципъ Гюйгенса, легко показать, что ре- 
зультатомъ интерференщи отдельныхъ волнъ явится 
одна плоская волна, распространяющаяся по оси 
параболы: такое расположен1е действуетъ, следова
тельно, на подоб1е рефлектора. Само собою понят
но, что при большихъ длинахъ волны устройство по- 
добнаго рефлектора становится трудно исполнимыми
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Употреблять небольшое число проводовъ для реф
лектора не рекомендуется, такъ какъ въ этомъ слу
чай будетъ использовано лишь малое количество 
всей затра^^рнной энерг1и. Преимущество этой систе
мы заключается въ томъ, что энерпя результирую- 
!щей волны равняется cyMMii энерпй излученныхъ каж- 
дымъ изъ проводовъ, входящихъ въ данную систему, 
и можетъ быть по этому очень значительна; недо- 
статокъ ея тотъ, что энерпя излучается такъ же на- 
задъ и въ стороны этого искусственнаго зеркала. 
Геометрическая разбивка параболы на мЬстЪ ведетъ 
къ н^которымъ затруднен1ямъ на практик*Ь, а неточ
ности построен]‘я производятъ потери энерпй.

(Electrical Review).

0кислен1е а з о т а  а т м о о Ф е р ы .  Проф. Кр. Бир-
келандъ (Христиан!я) описываетъ въ своемъ доклад'Ь 
объ „Окислен!и азота атмосферы въ электрической 
дугЬ“ способъ, разработанный имъ совместно съ 
г. Айдомъ и прим-Г^няемый на норвежскихъ селит- 
ряныхъ заводахъ въ Нотодден^. На страницахъ на
шего журнала уже была пом-Ьщена статья профес- 
гора Гюи (Guye) о ropiDHiii азота и поэтому настоя
щая зам-Ьтка будетъ им-Ьть дополнительный харак- 
геръ.

Въ Нотоденн'В три электрическ1я печи, по 500 квт. 
г каждая, питаются токомъ при напряжен1и въ 5 ты- 
|сячъ вольтъ и 50 перюдахъ въ секунду. Электроды 
|С0стоятъ изъ U-образно ИvЗOгнyтыxъ м-Ьдныхъ тру- 
|бокъ, д!аметромъ въ 15 мм. и съ отверст1емъвъ 5 мм.; 
разстояше между электродами составляетъ 8 мм. Че- 
резъ электроды щтркулируетъ вода; продолжитель
ность службы ихъ около Зоо часовъ. Электрическая 
дуга бол'Ье разрушительно д'Ьйствуетъ на отрица
тельный электродъ, ч-Вмъ на положительный, первый 
нагр-Ьвается поэтому сильнЗте и дуга въ этомъ м^ст-Ь 
толще. Обычная ширина камеры вертикальной печи 
равняется 7,5 сантиметрамъ и дискъ дуги имЪетъ 
тогда д1аметръ около 2 метровъ. Когда ширина камеры 
уменьшена до 2 см. то дуга будетъ им'Ьть д!аметръ 
около 6 метровъ, но тогда выходъ азотной кислоты 
сильно уменьшится. Опыты проф. Биркеланда отно
сительно толщины дуги очень интересны. Толщина 
маленькой дуги высокаго напряжен1я считается рав
ной 0,1 мм. Кусочки шелковой бумаги, быстро вве
денные въ пламя, показали отверст1я 0,05 или о,о8 мм. 
д!аметромъ, откуда видно, что это дискообразное 
пламя, которое, припомнимъ, получается расшире- 
н!емъ дугового разряда при помощи сильнаго маг- 
нитнаго поля—состоитъ изъ отд'Ьльныхъ нитеобраз- 
ныхъ дугъ; при помощи моментальной фотограф!и 
были получены изображен1я такихъ дугъ. Толщина 
употребляемыхъ въ НотодденЗз плоскихъ дугъ въ 
500 К В Т .  равняется приблизительно З5 мм. Охлаж
даемые м’Ьдные электроды отводятъ около 7»5% всего 
тепла дуги. Электромагниты потребляютъ около 0,7% 
всей энерпй печи; вентиляторы Рута, прогоняющ!е 
воздухъ через-^ многочисленные отверст!я въ ст'Ьн- 
кахъ печи, потребляютъ около 3 % всей энерг1и. При 
проектирован!!! печи предполагалось, что кирпичи, 
заполняюпце печь, должны быть возобновляемы каж
дые шесть Mî cHHeBT; но въ д'Ьйствительности они 
Быдерживаютъ значительно больше. Кривыя осцил
лографа показываютъ, что во время одного перюда 
бываютъ, зачастую, 5 и болЪе дугъ, такъ что въ се
кунду образуются и прекращаются н-Ьсколько сотенъ 
дугъ; это происходитъ лишь тогда, когда магнитное 
поле слишкомъ сильно; общее правило таково, что 
при каждой перем-Ьн^ должна образовываться толь
ко одна дуга.

Черезъ печь проходятъ въ минуту 75 тыс. лит- 
ровъ воздуха. Газы покидаютъ печь при темпера- 
Tvp-fe около 700® С.; они охлаждаются, окисляются въ 
реакшонныхъ камерахъ (reaction chamber) и погло
щаются въ четырехъ парахъ башень изъ песчанника 
или гранита, наполненныхъ кварцомъ, черезъ кото
рый просачивается вода, и далЬе въ двухъ башняхъ,

начиная съ 2.10—® ампера. (Physik. Zeitschr.).

Новый резонаторъ для безпроволочнаго 
телеграфа. Для избЬжаьпя свойственнаго старому 
резонатору Маркони весьма значительнаго ослабле- 
н!я колебан!й, обусловленнаго его малой емкостью, 
а, значитъ, и малымъ запасомъ энерпй, и большимъ

наполненныхъ огнеупорнымъ кирпичемъ, на который ' 
каплетъ известковое молоко. Первая башня даетъ 
азотную кислоту въ 50%, четвертая въ 5*̂ /,,; эта сла
бая кислота перекачивается обратно въ третью баш
ню для того, чтобы уравнить концентращю, и полу
чаемая въ результат^ кислота употребляется для 
разложен!я смЬси нитрата и нитрата извести, полу
чаемой въ последней башнЬ, такъ что въ концЬ кон- 
цовъ получается только одинъ нитратъ. Проф. О. Н. 
Виттъ, осматривавш1й заводъ въ АрендалЬ, произ- 
велъ 14-дневный опытъ съ печами въ триста кило- 
ваттъ. На киловаттъ-годъ получается отъ 500 до боо 
кгр. азотнокислаго ангидрида. Въ послЬдств1и, изъ 
опытовъ, проф. Биркеландъ убедился, что онъ дос- 
тигъ большей производительности. Онъ нашелъ, что 
получаются 179 грм. N 0  въ минуту, въ то время какъ 
теоретически, согласно съ вычислен1ями Нернста, 
должно было бы получиться 2З6 грм. при темпера- 
турЪ въ З200® С. Определен!е действительной тем
пературы дуги очень трудно; внЬ всякаго сомнен!я. 
что температура дуги не равномерна въ разныхъ ея 
частяхъ. По формуле Нернста можно было бы ожи
дать наибольшаго выхода азотной кислоты при тем
пературе въ 5200® С. (Engineering).

Приборъ для изм'Ьрен1я слабыхъ пере- 
М'Ьнныхъ токовъ. н ек оторое время тому на- 
задъ Клеменчичъ предложилъ измерять слабые пе
ременные токи, пропуская ихъ чрезъ термоэлектри
ческую пару изъ тонкой железной и константановой , 
проволоки; нагреван!е контакта вызываетъ при этомъ 
термоэлектрическое напряжен1е, которое можетъ из- : 
меряться чувствительнымъ гальванометромъ. Этотъ 
методъ въ практике связанъ съ затруднен1ями. Въ 
томъ случае, если контактъ между железной и кон
стантановой проволокой спаянъ, приспособлен1е ока
зывается недостаточно чувствительнымъ. Если же 
обе проволоки между собой только скручены, то 
контактъ недостаточно полонъ и действуетъ какъ 
когереръ: приборъ показрлваетъ для токовъ высокаго 
напряжен1я больш!я величины, чемъ для токовъ низ- 
каго. Новый приборъ Вертгеймъ-Саломонсона пред- 
ставляетъ собой значительно усовершенствованный 
приборъ Клеменчича. Онъ состоитъ, вместо одной, 
изъ большого числа термоэлектрическихъ паръ, рас- 
положенныхъ въ два параллельныхъ ряда, концы ко- 
торыхъ соединены между собой и съ чувствитель
нымъ гальванометромъ. Для того, чтобы измеряе
мый токъ не могъ оказывать вл!ян!я на гальвано- 
метръ, онъ приводится къ средней точке каждаго 
ряда; вся система представляетъ теперь подо- 
б1е мостика Уитстона и если сопротивлен!я всехъ 
четырехъ группъ термопаръ между собой выравнены, 
какъ въ мостике, измеряемый токъ въ гальванометръ 
не попадаетъ; для достижен!я же этого въ одной изъ 
ветвей имеется реостатъ, который регулируется пред
варительно при помощи какого-нибудь постояннаго 
тока. Для того чтобы измеряемый токъ нагревалъ 
не все'контакты, а только первый, трет!й, пятый и 
т. д., контакты четные делаются не изъ проволокъ, 
а изъ толстыхъ полосъ техъ же металловъ. Построен
ный авторомъ приборъ заключаетъ въ себе два ряда 
по IO термоэлементовъ изъ чрезвычайно тонкой про
волоки (0,021 миллиметра). Сопротивлен!е каждаго 
ряда равно 6о омъ. Токъ силы i миллиампера вызы
ваетъ термоэлектрическое напряжен!е въ 7,5 микро- 
вольтъ. Соединяя приборъ съ чувствительнымъ галь
ванометромъ, напримеръ, панцырнымъ гальвано
метромъ Сименсъ и Гальске, можно измерять токи,
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разс'Ьиван1емъ, въ noaiiiAHee время стали пользо
ваться для получен1я электрическихъ волнъ замкну
той ц-^пью колебан1й. Браунъ первый приб'Ьгнулъ къ 
посл'Ьдней, именно съ цЪлыо получить волны боль
шей длины, такъ какъ тогда еш,е существовали пред- 
ставлен1я о зависимости длины волнъ передатчика 
Маркони исключительно отъ емкости шариковъ раз
рядника, а не отъ общей емкости и самоиндукщи 
провода и разрядника, какъ это выяснилось впо- 
сл'Ьдств1и.

Правда, при примешен!!! замкнутой цЪпи колеба
ний не удалось получить волнъ бол'Ье длинныхъ. 
ч-Ьмъ въ передатчик^ Маркони. Но за то обнаружи
лась возможность при посредств1^ ея, сохраняя длину 
волнъ, произвольно м'Ьнять соотношен1е между ем
костью и самоиндукц1'ей и этимъ путемъ увеличи
вать энерпю данной системы, что позволитъ произ
водить и передавать значительно бол-fee сильныя ко- 
лебан1я. Прим^знен1е замкнутой u-fenn въщирокихъраз- 
M-fepaxb пocл'feдoвaлo лищь тогда, когда было найдено, 
что наибольшее количество энерпи передается въ 
воздушный проводъ при существованш oпpeд'feлeн- 
наго соотношен1я между длиной волны его замкну- 
таго контура и длиной насадки, т. е. при осуществле- 
н1и услов1я резонанса.

1 акимъ образомъ, главнымъ достоинствомъ замк- 
нутаго резонатора является его большая емкость, 
позволяющая передавать больш1я количества энерпи; 
недостаткомъ ж е его, въ сравнен1и съ открытымъ 
резонаторомъ, является необходимость настраивать 
его, на что тратится много времени и кропотливаго 
труда. Нижеописываемый новый резонаторъ Кепселя 
долженъ соединять въ себ-fe достоинства замкнутаго 
и открытаго резонаторовъ, не страдая при томъ не
достаткомъ перваго.

Представимъ себ-fe вибраторъ, у котораго между 
воздушными проводами АА (фиг. 5) и концами иск
рового промежутка КК находятся катушки SS, рас-

Фиг. 5 .

положенный либо другъ возл-fe друга, либо одна вну
три другой. Число витковъ этихъ катушекъ можетъ 
быть выбрано произвольно; если, напримЪръ, взять 
одну катушку съ большимъ числомъ витковъ, а дру
гую съ однимъ виткомъ и соединить пocл'feднюю съ 
землей, отбросивъ при томъ cooтв-feтcтвyющiй воз
душный проводъ, то получится система (фиг. 5), со
стоящая изъ катушки, тЬсно заключенной въ зазем
ленный цилиндръ, продолжен1емъ которой служить 
воз^шный проводъ.

Приближая и удаляя катушки другъ отъ друга, 
можно произвольно M'feHHTb величины емкости и само
индукщи всей системы.

Этотъ резонаторъ представляетъ изъ себя наибо- 
л-fee общую форму резонаторовъ. Въ немъ одинаково 
можно достигнуть свойственнаго открытому резона
тору paBHOM-fepnaro по всей дллн-fe его pacпpeд-feлeнiя

емкости и самоиндукц1и, и присущаго замкнутому 
резонатору неравном-fepHaro pacпpeд'feлeнiя ихъ.

Д-feйcтвитeльнo, приближая къ данной катушй 
другую, по которой протекаетъ токъ обратнаго на- 
правлен1я, можно ея самоиндукщю уменьшит1|й 
сравнять ее по величин-}> съ самоиндукщей прямо- 
линейнаго провода; точно также емкость катушки 
можно путемъ увеличен1я ея уравнять съ емкостью 
провода, приближая къ ней другую катушку, o6ia- 
дающую потентбаломъ противоположнаго знака. Дц' 
одновременнаго уравнен1я по всей длинfe резонатора  ̂
и самоиндукц1и и емкости нужно перем-Ьщать взаим
но катушки лишь до достижен1я равномЪрностирас- 
пpeд-feлeнiя самоиндукщи; 3aT-feM7> путемъ включешя 
особаго д1электрика добиться равном-fepHaro распре- 
д'feлeнiя и емкости.

Равнымъ образомъ, взаимно пepeм'feщaя катушкм,! 
можно получить неравном-fepHoe распpeдfeлeнie само-̂  
индужщи и емкости по всей длин-fe резонатора. j

(5пе1пальныхъ опытовъ съ этимъ резонатором̂  j 
еще не производилось, и трудно даже сказать, како-i 
вымъ онъ окажется въ работ-fe; Кепсель полагаете,j 
что онъ долженъ доставлять волны съ большей! 
амплитудой и большей длины, H-feMb обыкновенны!' 
открытый резонаторъ. (Е. Т. Z.). i

О Б 3 О Р Ъ.
Т у р б о д и н а м о  с ъ  в с п о м о г а т е л ь н ы м и  по

л ю с а м и .  На одной изъ Манчестерскихъ электри- 
ческихь стангцй недавно установлены дв-fe турбоди
намо съ вспомогательными полюсами по 750 квт. 
каждая, которыя, вcл-feдcтвie своеобразнаго устрой
ства индукторовъ, заслуживаютъ вниман1я. Вспомо
гательные полюса образуютъ здр>сь совершенно само
стоятельную систему магнитовъ въ противополож
ность строившимся до сихъ поръ подобнымъ дина- 
момашинамъ, гд-fe главные и вспомогательные полюса 
составляли одно д-feлoe. На фиг. 6 представлена че
тырехполюсная динамо компаундъ завода Siemens 
Broth & С®., предназначенная для осв-1зщен1я и обслу- 
живан1я жeл'feзныxъ дорогъ. Съ однимъ только шунто- 
вымъ возбу-жден1емъ она даетъ отъ 1870 до 1670 амперт-

Фиг. б.

при 400—500 влт. съ обеими же обмотками—отъ о д( 
i 3 6 o амп. при 500—550 вольтахъ. Число оборотовъвт 
минуту—1600. Какъ видно изъ рисунка, якорь непо 
средственно сидитъ на валу и для вентилящи же 
лЪзнаго сердечника служатъ 5 воздушныхъ npopi 
зовъ по 6 мм. шириною, которые всасываютъ воз 
духъ черезъ осевыя отверст1я, пробитыя для этоп 
въ якорныхъ листах'ь. Рад1альные каналы образован! 
вставкой въ нЬкоторыхъ мЬстахъ якоря латунных- 
перегородокъ. Обмотка лежитъ въ канавкахъ иудер 
живается въ нихъ фибровыми клиньями, такъ чт
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|андажи становятся лишними. Коллекторъ ничЪмъ 
1е отличается отъ обыкновенныхъ коллскторовъ;

!1етк и — у г о л ь н ы й .
Магнитная станина отлита изъ чугуна и разл'Ьле- 

а на отд-Ьльныя части въ м^Ьстахъ, удобныхъ для 
:помогательныхъ полюсовъ. Сердечники главныхъ

| агнитовъ, состоящ1е изъ отд'Ьльныхъ листовъ, свя- 
аны со станиной болтами; полюсные наконечники 
зъ литого жел'Ьза обхватываютъ листы сердечника 
прочно склепаны съ ними. Четыре вспомогатель-

! хъ полюса, какъ уже сказано, образуютъ самостоя- 
1ьную магнитную систему. Какъ видно изъ рисун- 
эта система состоитъ изъ двухъ коледъ немного 

ньшаго д1аметра, ч*Ьмъ главная система индукто- 
въ. Между этими кольцами находятся вспохмога- 
1ьные полюса, также разд-Ьленные на отдельные 
сты; въ осевомъ направлен1и они им-Ьютъ таю'е 

|се разм'Ьры, какъ и главные. Вспомогательные по- 
|1юса возбуждаются токомъ отъ динамо: ихъ степень 
расыщен1я такъ незначительна, что поле, ими воз
бужденное, практически пропорхпонально нагрузка 
машины п щетки остаются на одномъ м'Ьст'Ь.

Обмотка главныхъ и вспомогательныхъ индукто- 
[ювъ готовится по шаблонамъ и тщательно изоли
руется лентой. Для того, чтобы можно было регули
ровать д'Ьйств1е вспомогательныхъ полюсовъ, им^ет- 
|ся приспособлен1е, позволяющее часть всего тока 
пашины направлять помимо обмотки этихъ полю
совъ. (E.'/r.'Z.).

Результаты испытан1я электрическаго  
, жел-Ьзнодорожнаго двигателя съ  вспомо- I гательыыми полюсами. Г. Кондиктъ. Пре
имущества этого двигателя сл-Ьдующ1я: i) прим-Ьне- 
ше бол'Ье высокаго напряжензя (2000-Зооо в.) при 

(большихъ скоростяхъ, 2) ббльшая регулирующаяся 
способность при маломъ возбужден1и, 3 ) способность 
допускать громадный перегрузки (до 200®/о), 4) малый 
вкъ на эффект, лош. силу и незначительные раз
меры, 5) эконом1я въ проводахъ, всл'Ьдств1е отсут- 
ств1я подстангцй.

Двигатели регулируются на 8 различныхъ скоро
стей ii3Mf>HeHieMT числа витковъ въ вспомогательной

ТрансФорматоръ высокаго напряжешя  
Фирмы Сйменсъ и Ш уккертъ. Этотъ транс- 
форматоръ, напрялсен1емъ въ 400000 вольтъ и мощ
ностью 200 К В Т . ,  построенъ спещально для испыта- 
н1я кабелей. Когда одинъ изъ полюсовъ соединенъ 
съ землей, другой долженъ им^зть 200000 вольтъ на- 
пряжен1я, когда же соединена съ землей середина 
вторичной обмотки, то между обоими полюсами раз
ность потенщаловъ равна 400000 вольтъ. Трансфор- 
маторъ пом-Ьнтенъ въ коробку 1200X2200 мм. сЪче- 
н1я и залитъ масломъ. Главное затруднен1е встр'Гти- 
лось при проектирован!!! зажимовъ, такъ какъ здГсь 
части съ высокимъ напряжен1емъ проходятъ черезъ 
соединенную съ землей коробку на воздухъ. Каждый 
зажимъ долженъ, следовательно, выдержать напря- 
жен!е въ 200000 вольтъ. На основании расчета, пред- 
ставленнаго инженеромъ Р. Нагелемъ, было вырабо
тано устройство, изображенное на фиг. 8. Какъ вид
но изъ рисунка, изолирующее тГло им^етъ видъ

обмотке безъ помощи какихъ-либо реостатовъ. При- 
мкен!е низкаго напряжен!я въ черте города само 
собою разумеется вполне возможно. Размеры дви
гателей ограничены только ихъ нагреван1емъ, и при 
соотв’Ьтствующемъ охлажден!и могутъ быть доведе
ны до минимальныхъ. Характеристика 35-сильнаго 
двигателя (500 вольтъ) при различныхъ нагрузкахъ 
дана на фиг. 7. Двигатели такого типа доставляются 
Electro Dynamic С®, Bayonne, (New lork), весъ его 
около 700 кгр., нагреван1е 50® Ц. и зубчатая пере
дача 1 : 4*5. (Elektrotechnik und Maschinenbau).

двухъ конусовъ, сложенныхъ основан1ямп; рядомъ 
концентричныхъ дилиндровъ изъ стан1оля оно раз
делено на отдельные слои, такъ что все это можно 
разематривать какъ рядъ последовательно соединен- 
ныхъ конденсаторовъ. Соответствующимъ выборомъ 
высоты отдельныхъ слоевъ можно сделать емкости 
этихъ конденсаторовъ между собою равными, след- 
ств1емъ чего будетъ равномерное распределен1е на- 
пряжен1я между слоями д1электрика по рад1усамъ 
поперечнаго сечен1я—главное услов1е для надежно
сти действ1я изоляд1и. На отрезкахъ —S21 и
т. д., образованныхъ концами металлическихъ про- 
слоекъ на наружной поверхности тела изолятора, 
напряжен1е будетъ такимъ же образомъ убывать 
равномерно, т. е. паден1е напряжен!я будетъ вели
чиной постоянной, почему, при достаточной длине 
выводящаго провода, искръ образоваться не можетъ.

(Е1. U. Masch.).

Электрическое воспламенеш е автомо
билей. Существуют!, двк системы электрическаго 
воспламенен!я, который даютъ вполне удовлетвори
тельные результаты, а именно, системы низкаго и
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высокаго напряжен1я. Система низкаго напрялсен1я 
требуетъ устройства прерывающаго механизма вну
три камеры сгоран1я, управляемаго обыкновенно ку- 
лачкомъ, насаженномъ на ось, управляющую клапа
нами. Эта система им'Ьетъ то преимущество, чтовс'Ь 
провода могутъ быть хорощо изолированы, благодаря 
низкому напряжен1ю въ д-Ьпи. Система высокаго на- 
пряжен1я не такъ проста, и бол'Ье подвержена порч^Ь 
благодаря высокому вольтажу. Въ систем-fe высокаго 
напряжен!я н*Ьтъ движупщхся частей въ цилиндр^,, 
но въ ней является серьезное затруднен!е въ изоли- 
рован1и проводниковъ вторичной д-Ьпи, такъ какъ 
напряжен1*е зачастую достигаетъ до Зо,ооо влт. Въ 
систем'Ь низкаго напряжен1я необходимо, чтобы раз- 
рывъ между частями, дающими искру, проигходилъ 
какъ можно быстр'^е. ^1асти, дающ1я искру, должны 
быть н'ккоторое время въ соприкосновен!и для того, 
чтобы достаточно намагнитить сердечникъ электро
магнита; это посл'Ьднее им^етъ очень большое зна- 
чен1е для быстровращающихся двигателей. Слиш- 
комънепродолжительное замыкан1еуменьшитъ искру, 
всл'Ьдств!е чего газовая см'Ьсь не всегда будетъ вос
пламеняться, слищкомъ же продоллсительное замы- 
кан!е вызоветъ излищн1й расходъ тока. Наибол-fee 
выгоденъ случай, когда токъ проходитъ по KaTyiuK'fe 
въ продол;7<ен1и о,оЗ—0,05 секунды.

Въ случа’Ь системы высокаго напряжен1я съ ка
тушкой безъ прул<иннаго прерывателя необходимо 
имЪть отд'Ьльный прерываюпд!й механизмъ, установ
ленный на оси. Если прерыватель образуетъ одно 
д-^лое съ катушкой, то необходимо имЬть механизмъ 
производяидй замыкан1я д'Ьпи. Этотъ механизмъ, 
обыкновенно состоитъ изъ простого кулачка. Кула- 
чекъ долженъ быть разсчитанъ такимъ образомъ, 
чтобы токъ проходилъ достаточное время черезъ ка
тушку для ея возбужден1я при наивысшей скорости 
вращен1я двигателя. Очевидно, что подобное устрой
ство вызоветъ излишн1й расходъ тока при неболь- 
шихъ скоростяхъ, но устройство прибора, даюшаго 
одинаковое время замыкан!я при различныхъ скоро
стяхъ, только бол'Ье усложнило бы эти приборы и 
не окупило бы эконом!и въ ток1>.

Установка момента воспламенен1я обыкновенно 
производится отъ руки, но было бы хорошо снабдить 
двигатель автоматическим!» приборомъ для установки 
воспламенен!я. Для того, чтобы получить наивысшую 
отдачу отъ теплового двигателя, необходимо воспла
менять CM-fecb въ наивыгодн'Ьйппй моментъ, который 
определяется лишь посредствомъ опыта. Необхо
димо заметить, что при увеличен!и скорости двига
теля требуется более раннее воспламенен1е. Полное 
cropaHie газа, наполняющаго дилиндръ, занимаетъ 
довольно ощутительное время. Одна изъ причинъ, 
въ силу которых!» передвигаютъ зажигание на более 
ранн!й моментъ при более быстромъ вращен!и дви
гателя, заключается въ потере времени на преодо- 
лен1и инерд1и прерывателя, делающейся чрезвычай
но большой при большихъ скоростяхъ вращен!я. Для 
произведен!я искры следуетъ располагать какимъ- 
нибудь источникомъ тока, какъ-то: первичными эле
ментами, батареей аккумуляторовъ или магнито- 
или динамоэлектрической машиной. Магнитоэлек- 
тричесшя машины употребляются въ системахъ низ
каго напряжен1я безъ индукхйонной катупхки, при- 
чемъ внутри цилиндра находится механизмъ, произ- 
водящ!й въ желаемый моментъ разрывъ цепи. Од
нако, магнитоэлектрическ!я машины зачастую упо
требляются вмЬсте съ индукц!бнными катушками 
для воспламенен1я при помощи обыкновенной искры. 
Малоупотребительны динамомашины, но некоторые 
фабриканты снабжаютъ автомобили и батареей акку
муляторовъ, и динамомашиной. При такомъ устрой
стве батарея аккумуляторовъ всегда заряжена. Обык
новенно устанавливается автоматическ!й переключа
тель, который включаетъ динамомашину лишь тогда, 
когда выключена батарея аккумуляторовъ. Динамо- 
машину следуетъ проектировать такимъ образомъ.

чтобы отдача была приблизительно однаитаж( 
различныхъ скоростяхъ.

некоторы е автомобили снабжаются какъащ 
ляторами, такъ и магнитоэлектрической машпно! 
именно магнитоэлектрической машиной высокаго 
пряжен!я. Особое устройство позволяетъ переход 
отъ одной системы къ другой. Аккумуляторы п 
нымъ образомъ употребляются для троган1я cii 
ста и когда двигатель разовьетъ достаточную ( 
рость, то включается въ цепь магнитоэлектрпчес 
машина.

Въ некоторыхъ автомобиляхъ, употребляют 
систему высокаго напряжен1я, источникомъ тока 
ляется батарея сухихъ элементовъ. Они, однако,J 
леко не такъ удовлетворительны, какъ аккумулятоа 
и не могутъ быть перезаряжаемы. Однако, полез! 
иметь батарею сухихъ элементовъ на случай aayti 
во время поездки отработавшихъ аккумуляторф]

Главное, что необходимо принять во внимашеп] 
проектирован!и зажигателей, это необходимость i 
сколько возможно избегать утечки тока въ каком 
либо другомъ м есте, кроме искрового промеж|тк| 
Матер!алами, употребляемыми для изолировашя, я» 
ляются почти безъ исключен!я либо фарфоръ, либ» 
слюда. Недостатокъ изоляц'ш фарфоромъ заключает* 
ся въ томъ, что онъ легко подверженъ изломамъ on 
нагреван!я и механическихъ поврежден!й. Въ cĵ Jrai 
изолировки слюдой замечается сильное стремлен1б 
къ разделен!ю ея на отдельные листки; въ обоип 
случаяхъ можетъ появиться короткое замыкашевто- 
ричной цепи. Однако, лучш!я современный св̂ч! 
сравнительно очень мало подвержены порч1».

Желательный качества катушекъ—это надежное̂  
действ!я при большой скорости вращентя. Если К8 
возьмемъ, напримеръ, двигатель, работающш пря i 
1,500 оборотахъ въ минуту, то ось, на которую наса- ' 
женъ кулачекъ, будетъ делать 750 оборотовъ 
нуту; если мы далее возьмемъ сегментъ въ 50®, 
одну двенадцатую всей контактной поверхносп 
(какъ это обыкновенно делается), то мы увидимъ,что 
катушка должна работать со скоростью 9,000 пере- 
рывовъ въ минуту, для того, чтобы получить одн;: 
искру во время замыкан!я, и что для того, чтоби 
получить три искры, прежде чЬмъ будетъ прерванг 
контактъ, частота прерыван!й катушки должна 
стигать 27,000 въ минуту. I

Такъ какъ длина искры значительно уменьшается 
когда разрядъ происходитъ въ сгущенной сред”!», какъ 
это имеетъ место въ цилиндре, наполненномъ сжа
той смесью газа и воздуха, то было бы чрезвычайно 
выгодно иметь катушку дающую въ воздух-Ь искру 
въ Vg дюйма. Такъ какь такая длина искры требуеп 
электродвижущую силу въ Зо,ооо вольтъ, и даже боль
ше, то очевидна необходимость хорошей изоляцш, 
Употреблен!е внешняго искрового промежутка по
следовательно съ зажигательной свечей не всегда 
можетъ быть принято. Увеличившееся всл'Ьдств1е 
этого сопротивлен!е прохожден!ю вторичнаго тока 
увеличивает!, опасность разряда внутри самой ка 
тушки, и разъ это произошло, катушка делается уже 
негодной. Во всякомъ случае, внешн!п искровой про- 
межутокъ особенно оиасенъ для изоляцш вторичной 
обмотки, и если намереваются его употреблять, то 
необходимо обращать особенное вниман1е на нзоля- 
ц!ю катушки. (The Electrician).
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энерпи и расчетъ электрическихъ про- 
ВОДОВЪ. Съ 276 рисунками. Ганноверъ. 1906.
]24 стр. Щ на 3 р. 70 к.

Какъ изв-fecTHO, въ русской электротехнической ли- 
lepaiyp-fe HiiTT сколько нибудь удовлетворительнаго 
й)чинен1'я по расчету электрическихъ с'Ьтей и про- 
водовъ. На н'Ьмецкомъ языков, напротивъ, имеется 
не мало подОбныхъ руководствъ, но ни въ одномъ 
нзг нихъ нельзя найти полнаго и систематическаго 
13ложен1я этого вопроса, сильно разросшагося за 
последнее время.

Herzog und Feldman „Die Berechnung Elektrischer 
Zeitungsnetze“ им'кетъ массу очень ц'Ьнныхъ теоре- 
шескихъ выводовъ и соображен1й, но по нему тру
дно ор1ентироваться при рЕшен1и практическихъ за- 
дачъ по расчету с1>тей: часть данныхъ, собранныхъ 
многолетней практикой, разбросаны по всей книгк, 
безъ всякаго порядка, а другая часть совсЪмъ не I приведена.

У Hochenegg‘a „Anordnung und Bemessung elek- 
, Irischer Leitungeii“, прекрасно разобраны графиче- 
CKie способы p-femeHia различныхъ вопросовъ по ра
счету сктей.

Galliisser-Hausmann „Theorie und Berechnung elek
trischer Leitungen“, пожалуй, удачнее вскхъ съумкли 
собрать необходимые теоретическ1я свЬд'Ьн1я для 
практическаго разр1>шен1я разныхъ задачъ. Краткость 
и ясность еще болЬе увеличиваютъ достоинство этой 
маленькой книги. Прекрасный способъ Frick’a или, 
такъ называемый, методъ приведен1я, для расчета 
электрическихъ сЬтей впервые здксь былъ разобранъ 
такъ ясно и элементарно, что всяк1й можетъ восполь
зоваться имъ для расчета сЬти при распред1з- 
лен1и электрической энерпи. Этотъ методъ имЬетъ 
ту особенность, что всегда въ течен1и всего расчета 
можно просто и быстро контролировать его вер
ность. Переводъ этого метода изъ Gallusser-Haus- 
шапп’а помЬщенъ въ „Электротехнике^ 3, 5, 6
и 10 за 1906 годъ. Огромный недостатокъ этой книги 
OTcyTc.TBie делыхъ отделовъ. Такъ, напримеръ, здесь  
ничего не сказано о другихъ известныхъ методахъ 
расчета сетей, о всехъ графическихъ способахъ, о 
предварительномъ выборе сечентй проводовъ для 
ски, который, понятно, доллсенъ предшествовать 
оиред’Ьленш рас пределен! я токовъ въ сети и т. п.

Инженеръ Р. Hafner, авторъ разбираемаго сочи- 
нен1я, казалось задался целью именно устранить 
недостатки имеющихся руководствъ; собрать и си
стематизировать весь матер1алъ, добытый практикой, 
не пренебрегая, конечно, теоретическимъ обоснова- 
н1емъ некоторыхъ вопросовъ въ ущербъ ясности и 
полноте руководства. Онъ пользовался лучшими ру
ководствами, однако задуманное не вполне осуще- 
ствилъ, и для более подробнаго ознакомлен1я часто 
отсылаетъ къ разнымъ авторамъ. Изъ способовъ ра
счета распределен [я токовъ въ сетяхъ здесь изло
жены только два: методъ приведен1я Frick’a и ме
тодъ Seidel’n. Правда, эти два метода изложены очень 
хорошо и подробно, даже съ излишнимъ количи- 
ствомъ численныхъ примеровъ, но о другихъ спосо
бахъ—ни слова.

Другое нежелательное явлен1е—это тенденгця ав
тора уничтожить или затушевать абстрактное изло- 
жеше вопроса и его общее решен1е, заменяя послед
нее въ большинстве случаевъ частными случаями въ 
вид'Ь численныхъ примеровъ.

Вторая глава посвящена исключительно опреде- 
лешю сеченхй проводовъ въ сетяхъ. Уметь правиль
но и быстро расчитать сечентя очень важно и толь
ко инженерамъ съ огромной практикой по расчету 
скей удается это сделать „на глазъ“, а остальнымъ 
волей-неволей приходится высчитывать. Въ этой главе 
разобрано, какъ наметить сознательно сечен1я про
водовъ въ зависимости отъ трехъ основныхъ требо- 
ван1й: прсдельнаго нагреван1я, допускаемаго паден1я 
напряжен1я и экономичности. Далее, указывается, 
какимъ (и какъ этого достигнуть) еще практическимъ

требован1ямъ должна удовлетворять электрическая 
сеть: возможное равенство всехъ сечен1й, эластич
ность сети, непрерывность въ работе сети (при 
порче какой-либо части сети должно быть обезпе- 
чено питан1е остальной части), определен1е повы- 
шен1я температуры при самомъ неблагопр1ятномъ 
распределен1и нагрузокъ. Съ последнимъ требова- 
н!емъ, кажется, очень редко считаются, между темъ 
оно легко можетъ стать причиной пожара.

Третья глава содержитъ определен1е числа и по- 
ложен1я питательныхъ пунктовъ, исходя изъ того со- 
ображен!я, чтобы общая стоимость всей сети была 
минимальная.

Пятая глава (около юо стр.) посвящена исключи
тельно переменнымъ токамъ. При расчете распре- 
делительныхъ проводовъ принимают!, во вниман1е 
только разность фазъ между напряжен1емъ и токомъ, 
такъ какъ самоиндукц1я и емкость проводовъ очень 
незначительна по сравнен1ю съ омическимъ сопро- 
тивлен!емъ. При индуктивныхъ нагрузкахъ, следова
тельно, разлагаютъ все токи на ваттные и безват
тные составляющ1е, находятъ распределен1е токовъ 
въ сети отдельно отъ обоихъ составляющихъ и за- 
темъ, чтобы получить действительное распределен1е 
токовъ въ сети, совмещаютъ оба найденный распре- 
делен1я токовъ. Въ питательныхъ фидерахъ самоин- 
дукщя и емкость настолько значительны, что пре
небрегать уже ими нельзя и при расчетахъ обяза
тельно нужно это принять въ соображен1е.

Понятно, что прежде чемъ начать расчитывать 
сеть, нужно сперва определить величины и места 
потреблен1я энерпи. Для этого необходимо знать, 
сколько требуетъ лампъ та или иная квартира, ре- 
сторанъ, гостинница, фабрика, типограф1я, школа, 
театръ, банкъ, освещен1е километра улицы...; сколько 
одновременно горитъ установленныхълампъ (Зо—50®/Э, 
работаетъ одновременно двигателей (50—7о®/Э ит. п. 
Въ этомъ отношегпи ни одно изъ руководствъ по ра
счету сетей не поместило многочисленныхъ данныхъ 
практики и статистики, что безусловно затрудняетъ 
расчетъ электрическихъ сетей.

Въ заключен1и необходимо указать на фактъ ог
ромной важности: ни въ одномъ изъ этихъ руко
водствъ даже не упомянуто о с м е т е  н а  у с т р о й 
с т в о  э л е к т р и ч е с к о й  с е т и .  Можете прочи
тать сотни страницъ и вы не встретите сколько же 
приблизительно стоитъ проводка въ квартире на 
IO—15 лампъ, пли въ целомъ доме, напримеръ, на 
гоо лампъ.

Въ этомъ OTHOiiieniH F. Niethammer «Berechnung 
und Entwurf elektrischer Maschinen, Apparate und An- 
lagen» безупреченъ. У него можно найти стоимость, 
размеры и весъ любого аппарата, онъ ничего не 
пропускаетъ, такъ какъ знаетъ, что всякая мелочь 
должна быть учтена при выполнен!и проекта.

Во всякомъ случае, это руководство принесетъ 
своей элементарностью, ясностью и разнообразными 
данными большую пользу всемъ, которые произво- 
дятъ лишь изредка расчетъ сетей.

Издана книга аккуратно. Г, Tip— евъ.

E lektrolytische А1каИсЫог1(1гег1е§:ипё: 
m lt fliissiger M etallkathoden von Dr. R. Lu- 
cion. Halle u. S. Wilh. Knapp. 1906.

Электролитическое разложен1е хлорио- 
ты хъ  щелочей съ  катодами изъ  ж идкихъ  
металловъ. F . Люс1она. 206 стр. съ i8 i рис. въ 
тексте и 7 табл. Изд. В. Кнаппа въ Галле. 1906 г. 
Цена 9 марокъ (= ок . 4 р. 50 к.).

Авторъ рецензируемой книги (являющейся XXII- 
томомъ неоднократно рецензировавшагося въ на- 
шемъ журнале издан!я В. Энгельгардта „Monographien 
der Angewandten Elektrochemie“) состоялъ прежде 
главнымъ электрохимикомъ, а въ настоящее время 
состоитъ однимъ изъ директоровъ знаменитаго об-
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щества Solvay & Какъ изв-Ьстно, эта фирма, по
мимо амм1ачнаго процесса, работаетъ на н-Ьсколь- 
кихъ изъ своихъ заводовъ также электролитически, 
а именно, при помоши жидкихъ, ртутныхъ катодовъ. 
Такимъ образомъ, авторъ книги располагаетъ отно
сящимися къ своему предмету св'Ьд'Ьн1ями не изъ 
вторыхъ рукъ, а изъ первоисточника. Къ сожал'Ьнпо, 
онъ счелъ возможнымъ под'Ьлиться съ читателемъ 
т а к и  м и  св'Ьд'Ьн1ями въ очень скромныхъ разм'Ь- 
рахъ, будучи, очевидно, связанъ обычными практиче
скими соображен1ями. Въ силу этого монограф1я 
г. Люсюна, при всей своей литературной полнот-Ь, 
оставляетъ совершенно неосв-^щенными, или лишь 
едва затронутыми, наибол'Ье важные вопросы даннаго 
предмета и даетъ мало новаго тому, кто уже зна- 
комъ съ им*Ьющейся литературой. Впрочемъ, авторъ 
и самъ въ своемъ предислов1и оговаривается, что его 
цКлью служить лишь сопоставлен1е им'Ьющихся па- 
тентовъ, и даже отказывается отъ ихъ критйческаго 
обсужден1я.

Монограф1я г. ЛюсЛона распадается надв-Ь нерав- 
ныя половины. Первая большая (стр. i —178) посвя
щена электролизу растворовч> со ртутными катодами, 
вторая, значительно меньшая (179—204), электролизу 
расплавленныхъ солей съ катодами изъ расплавлен- 
наго свинца. Въ первой части мы находимъ сл-Ьдую- 
щ1я главы: I) теор1я электролиза со ртутными като
дами (стр. 3 —8); II) практическ1я затруднен1я и об- 
щ1я соображен1я (стр. 8—З4); III) описан1е 50 патен- 
тованныхъ способовъ (стр. З4—147)—патенты приве
дены частью въ извлечен1и, частью въ очень подробной 
передач-Ь; IY) историческое (стр. 148—158); Y) стои
мость производства (стр 158—175); въ этой глав!, мы 
находимъ лишь устар1звш)е расчеты Гейсермана 
и Борхерса; интересно за то зд-Ьсь сопоставлен1е су- 
ществующихъ электролитическихъ содовыхъ заво
довъ, работающихъ со ртутными катодами (за 1904 г.);

Фирма. Местонахож- BaepriH.
Годовое про

ден1е. изводство въ 
тоннахъ.

Bosnische Elek-
trizitats A.-G. Яйче (Бос- Вода юоо л.

н1я) силъ 4000
Castner Kellner

Alkali C« . . . Вест.-Пойн. Паръ и газъ
(Англ1я) 4000 л. с. 18000

Curletti & Erba Бреш1я
(Итaлiя) Вода строится *)

Deutsche Solvay
Werke . . . . Остерн1ен- 

бургъ (Гер-
Mania) Паръ 1500 л.

Mathieson Alka силъ бооо
li Works . . . Hi агара Вода бооо л.

Meister Lucius силъ 25000
& Brlining . . Герстгофенъ

(LepMaHia) Вода строится
Любимовъ,
Сольвэ и . . Лисичанскъ Паръ 1500 л.

силъ бооо
Solvay & Cie . . ЛСеманнъ Паръ 1500 л.

(Бельпя) силъ бооо

Вторая часть монограф1и посвящена электро 
расплавленныхъ солей съ жидкими свинцовым] 
тодами и заключаетъ въ себ-Ь главы: I) общ1я d 
ражен1я; II) практическ1я затруднен1я (стр. i8i—j 
III) патентованные способы (стр. 184—195); 1\) 
зультаты (стр. 195—204). Изъ шести до сихъ п 
патентованных!: способовъ электролиза со свш 
выми катодами прочнаго практическаго успка 
бился только способъ Аккера, уже описанныйм 
шемъ журнал*Ь, применяемый заводомъ „Лскег! 
cess у Hiarapbi. Комитетъ Франклиновскаго 
ститута, присудивш1й Аккеру медаль за его изо! 
тен1е, даетъ следующ1й отзывъ о достоинствахъ i 
достаткахъ „свинцоваго“ метода сравнительно 
„ртутнымъ“. Преимущества: i) быстрота nponi 
2) возможность работать токами очень большойп 
ности; 3 ) прямое получен1е 1>дкой щелочи, безЩ, 
каго выпариван1я, въ твердомъ виде; 4) отсутся 
всякихъ насосовъ и приспособлен'пт для диркуляи 
растворовъ; 5) отсутств1е ртути. Недостатки: i) бол 
uiee потреблен1е электрической энерпи, благода) 
более высокому напряжен1ю (6,75 вольтъ вмкскц; 
2) быстрое изнашиван1е аппаратовъ; 3) быстроЩк 
рушен1е анодовъ; 4) тяжелая работа для рабочих!

Въ общемъ, книга г. Люс10на, несмотря на yi 
занный недостатокъ, можетъ. благодаря своей ш 
ноте, служить съ большой пользой для всякагорс 
литературныхъ справокъ по данному вопросу.

Л. Г

Theorien der Chemie, von Svante Arrhe 
nius. Akademische Verlags-Gesellschaft, Leipzig. 196̂ 

TeopiH ХИМШ, C. AppeHiyca. 177 стр? t 
22 рис. Лейпцигъ, Академическое Книгоиздательств! 
1906. ц ен а  7 марокъ (=ок . 3  р. 50 к.).

Новая книга Appeniyca—знаменитаго основатед? 
современной теоретической элeктpoxимiи—представ- 
ляетъ большой интересъ не только для химика,|«о 
и для всякаго интересующагося теор1ей электриче-  ̂
ства. Правда, до последняго времени электрохимп-J 
чесюя явлeнiя стояли какъ бы особнякомъ, въ сто-  ̂
роне отъ собственно электрическихъ. Но обособлен
ность эта начинаетъ несомненно исчезать и такому 
сближен1ю элeктpoxимiи съ „электрофизикой" боль i 
ше всего способствовала именно теор1я Аррешуса. ' 
давшая возможность построить мостъ отъ явлешй 
электролиза и гальваническаго возбужден)я тока|1 
пpioбpeвшимъ такое огромное BHanenie явлен1я1п> 
радюактивности и излyчeнiя, катодныхъ, рентгенов- 
скихъ и др. лучей; а инспирированная взглядами Ap
peHiyca электродная Teopin Друде, Лоренца и друг, 
обещаетъ связать съ ними также и металлическую 
проводимость.

Какъ и следовало ожидать, большая часть книги 
AppeHiyca посвящена Teopin элeктpoxимiи. Непосред
ственность взглядовъ и известная, истекающая от
сюда, живость изложен in делаютъ чтен1е книги осо
бенно npiHTHbiMT. Не претендуя на исчерпывающую 
полноту (особенно бегло изложена Teopia гальвани
ческаго возбужден 1я тока) и не представляя собой 
ни учебника, ни справочнаго руководства, рецензи
руемая книга молсетъ быть особенно рекомендована 
темъ, кто желаетъ составить себе общ1й взглядъ по 
данному предмету. JJ. Г.

Последняя глава этой части заключаетъ въ себе  
таблицы электропроводимости и удельныхъ в Ь с о б ъ  
растворовъ поваренной соли и хлористаго кaлiя.

*) Въ конц-Ь 1905 года пущянъ въ ходъ.

Р ед а к то ръ  а . и . Смирновъ.
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