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ЛредислоЫе. 

Настоящая книги является развитіе.иг, доклада, сдплапнаго мною 
подъ тіъмъ зюезаглавіемъ ѴІВсероссійскомуЭлсктротехничсскому Съѣзду, 
Докладъ зтотъ вошелъ въ книгу и составлястъ первые четыре отдѣла с.я 
(стр. 1—H6). 

Яіелая дать Оля земскаго телефона матеріалл практическаго ха
рактера, я избѣгаль вообще разсмотріьнія различныхътеорій съ болѣе 
или меюъе сложными математическими выкладками, при необходимости 
oice или старался излоэюить ихъ въ популярной формѣ, или давалъ окон
чательные выводи и коинулея спеціальлихъ устроиствъ гоѵодскихъ me-
лефонныхь сѣтей только отчасти, насколько этисвпдѣнія считаль необ
ходимыми для земскаго телсфоннаго діъла. 

За ограниченностью въ русской литературп систематизированных.?, 
техническихъ данныхъ,а такоісе описанш образңовыхь устройствъи вооб
ще различнъіхъ выработанныхъ нормъ, относящихся къразсматрипаемому 
вопросу, Mim пришлось па этотъ предмешъ обратиться къ иностраннымь 
источника.т>, откуда и позаимствованы большинство риеунковъ, описангй 
различныхъ типоаъ конструкцііі и усшройспиіъ наиболѣе, какь мніъ каза
лось, подходящихъ для земскаго телефона изъ приміъняемыхг, заграницей 
въ послѣднее время 

Вольшинство свіъдѣній справочнаго характера, которын взяты изъ 
иностранной литературы и имѣютъ видъ таблицъ, для удобства пользо-
санія ими иримпиитсльно къ P o r a u , снабжены мною соотвѣтс.твуюгцими 
пояс.ненгями, нримѣрами и вмастѣ съ составлоіными вновь таблицами, 
могушъ служить пособіемь пъ дополненіе къ с.ущеотвующимь техннческимъ 
условіямъ n.-m. вѣдомства. 

3>. Іорскій. 
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ТЕЛЕФОННЫЯ УСТРОЙСТВА. 
Ч A C T Ь I I . 

Устройство, обслуживаніе и эксплоатація 
земскихъ телефонныхъ сѣтей. 

С О Д Е Р Ж А Н І Е ІІ-й Ч А С Т И . 

Т и п ы з ѳ м е к и х ъ т е л ѳ ф о н н ы х ъ е ѣ т ѳ й . 

Ц е н т р а л ь н ы е к о м м у т а т о р ы . 

Дуплѳконое т е л е ф о н и р о в а н і ѳ . 

Различныя д а н н ы я по о б о л у ж и в а н і ю и а к е п л о а т а ц і и е ѣ т и . 

Типы сѣтей . 
1. Сельокая телеФоиная оѣть съ общимъ проводомъ и однимъ главнымъ око-

нечяымъ пуннтомъ а) Линейное устройство, б) Упрощенная схема сель

ской сѣти. в) Частичный избирательный вызовъ. 

2. Уѣздная телвФОнная сѣть городского типа съ одною центральною отанціею, 

а) Схема сѣтн. б) Однопроводный коммутаторъ. в) Двухпроводный комму-

таторъ. г) Дуплексное теяефоішроваиіе. д) Техническое устройство, e) Крат-

к ія свѣдѣнія о развнтіи Бѣлгородекой сѣтн. 

3. Уѣздная телеФОнная сѣть съ подотанціями. а) Описаніе устройства Старо, 

оскольской сѣтл. б) Коммутаторы н нумернюси, примѣняемые въ Германіи 

на сѣтяхъ съ подстанція.ѵш. в ) Прямой соединительный уѣздный проводъ. 

г ) Уѣздный проводъ съ однимъ промежуточнымъ коммутаторомъ. д) Уѣзд-

н ы й проводъ съ двумя и болѣе промежуточными коммутаторами. 

4. Уѣздная телеФОнная сѣть съ узловыми отанціями. а) Схема телефонной 

сѣти въ Болчанскомъ уѣздѣ, Харьковской губ. б) Охсма двухпроводнаго 

коммутатора Волчанскаго земства, в) Включеиіе промежуточиыхъ стаицій. 

г ) Соединеніе съ губернскимъ городомъ. д) Исторія развитія Волчаиской 

телефонной сѣти и эксплоатаціонныя данныя. 

5. Внлюченіе дополнительныхъ аппаратовъ участниковъ въ общій проводъ. 

а) Общія соображеиія. б) Избирательный вызовъ при заземлепіи въ цѣпн 

одной вѣтви. в) Избирательный вызовъ посредствомъ поляризованныхъ 

звонковъ. г) Избирательный вызовъ по способу „Монарха" . діИзбиратель-

н ы й вызовъ но способу Гиббарда. e) Избирательный вызовъ по способу 

Томсона и Роба, ж ) Избирательный вызовъ по способу Дина, з) Опыты 

германскаго телеграфнаго управленія. и) Избирательный вызовъ по спо

собу Лейха. к) Ключи и кнопки для посылки тока различнаго по частотѣ 

и полярности, л) Избирательный вызовъ въ общемъ проводѣ съ огражде-

ніемъ тайны сношеній. 

6. Автоматичвскіе центральные коммутаторы для оболуживанія вспомогатель-

ныхъ подетанцій. а) Автоматическій коммутаторъ Эриксона для обслужи-

ван ія подстанцій телефонисткою центральной станціи по одиночной цѣпи. 

б) АвтоматическШ коммутаторъ для непосрсдственнаго соодииенія абонен

товъ подстанцій съ уѣздными линіями (француаскаго типа). 
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7. Уѣздная телеФонная оѣть съ нѣоколькими центральными станціями. a) 0 6 -

щ ія соображенія. б) Автоматическія отбойныя и вызывныя приспособле-

н ія въ прямыхъ соединительныхъ уѣздныхъ проводахъ. в) Соединеніе 

земской центральной станціи съ правительственной городской, г) Порядокъ 

соединеиія между городской и земской станціей. 

8. Общегубернскія сѣти. а) Общія соображенія. б) Линейный коммутаторъ. 

в) Центральный коммутаторъ междугородной станціи Харьковъ—Вахмутъ 

—Екатеринославъ. 

Центральные коммутаторы. 
1. Многократные коммутаторы, а) Общія соображенія. б)Одпопроводныйком-

мутаторъ. в) Двухпроводпый коммутаторъ съ послѣдовательш.ши гнѣздами, 

для соѳдинснія двухяшльнымъ кабѳлемъ, для соединенія трехжильнымъ 

кабелемъ, для соодиненія посредствомъ пятипружинныхъ гнѣздъ. г) Двух* 

проводный коммутаторъ съ параллельными гнѣздами: типъ Гельсингфорса, 

типъ коммутатора съ реле для выКлюченіи вызывного сигнала и к іевскій 

типъ. д) Многократные коммутаторы для нобольшихъ центральныхъ стаи-

ц ій съ автоматически закрывающимися клапанамм и двухстороннимъ от-

боемъ. 

2. Клапаны, а) Вызывные клапаны. б| Кдапанъ съ автоматически поднима¬

ющейся дворкой подъ дѣйствіемъ тока. 6) Клапанъ съ механически под

нимающейся дверкой при введоніи штепселя въ гнѣздо. г) Отбойные кла

паны, д) Сигнальное приспособлеиіе для перемѣннаго тока. 

3. Реле. а) Реле для центральныхъ коммутаторовъ. б) Поляризованное реле 

(описаніе четырехъ типовъ: Сименса и Гальске, фраицузскаго вѣдомства, 

реле Сьера и реле Эриксона). в) Реле перомѣннаго тока, r j Реле и звонки, 

расчитанныо на опредѣленнуго силу тока (два типа). 

4. Токовращатель. а) Токовращатель прежней конструкціи. б) Токовращатель 

новѣйшей конструкціи горманскаго управленія. в) Токовращатель для 

сельскихъ линій . 

5. ТрансФОрматоры. а) Трансформаторы для междугороднаго телефоннаго 

сообщснія. б) Трансформаторъ Мюнха. в) Траисформаторъ Сименса н 

Гальске. г) Трансформаторъ Цвитуша. д) Трансформаторъ Беннета. 

6. Распрвдѣлитольный щитъ. а) Щптъ для небольшихъ станцій. б) Щитъ 

Эриксона. 

Дуплексное тѳлефонирован іѳ. 
1, Одновременное телвФОНированіе и телеграФированіе: а) Схема Ваиъ Рис-

сельберга. б) Способъ Перего. is) Способъ Пикара. 

2. Многекратное телеФОнированіе. а) Физическія основанія. б) Нѣмецкая к а 

тушка Швенскаго. в) Соединеніе нѣсколькихъ проводовъ. г) Приепособле-

н ія на стаиціяхъ. д) Поврежденія въ проводахъ. о) Область примѣненія 

дуплексной телефоніи. 

Различныя данныя по обслуживан ію и эксплоатаціи сѣти . 
1. Законополошенія, правила, условія пользованія сѣтью, утвержденныя п.-т. 

вѣдомствомъ, и проч. 

2. Различныя Формы книгъ, бланковъ и другія данныя по обслуживанію и 

экоплоатаціи сѣти. 

ПРИЛОЖЕНІЕ. Таблицы: клапана, реле, трансФорматоры и проч. 
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О П Е Ч А Т К И . 
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Общія соображѳнія объ устройствѣ, обслужива-
•ніи и эксплоатаціи земскихъ телефонныхъ сѣтей. 

Цѣль настоящаго доклада—выяснить тѣ условія, 

:которыя слѣдуетъ имѣть въ виду при проектированіи 

земскихъ телефонныхъ сѣтей, занимающихъ особое 

положеніе среди различныхъ типовъ телефонныхъ yc-

тройствъ: городскихъ, пригородныхъ и междугородныхъ. 

Первоначально земскія телефонныя сѣти строились 

:no системѣ городскихъ сѣтей: однопроводными, съ при-

мѣненіемъ тонкихъ желѣзныхъ проводовъ и оборудо-

:ваніемъ одной для всего уѣзда центральной станціи, 

которая соединялась съ узловыми станціями самосто

ятельными линіями, а затѣмъ отъ узловыхъ станцій, 

.въ свою очередь, расходились такія же линіи къ вспо-

імогательнымъ подстанціямъ и т. д., наконецъ, отъ 

'станцій, подстанцій и различныхъ вспомогательныхъ 

:подстанцій шли провода къ отдѣльнымъ абонентамъ. 

В ъ результатѣ, при желаніи переговаривать абонен

тамъ двухъ различныхъ узловыхъ станцій, соединенія 

цолЖны были даваться телефонисткой центральной 

станціи, подобно обслуживанію въ городахъ. Для наг

лядности такого устройства, прилагается схема Старо-

•оскольской земской теЛефонной сѣти, Курской губ. 

Что касается эксплоатаціонныхъ расходовъ, то та

зовые возмѣщались главнымъ образомъ изъ суммъ 

•общагоземскаго oблoжeнiяf 

Къ числу такихъ сѣтей можно отнести телефон-

іныя сѣти въ Харьковской и Курской губ. 
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Слѣдуетъ сказать, что названныя губерніи распо-

лагаютъ значительнымъ опытомъ въ устройствѣ и 

эксплоатаціи телефонныхъ сѣтей: первая земская те

лефонная сѣть была устроена въ Лебединскомъ уѣздѣ, 

Харьковской губерніи, въ 1899 году. По числу абонен

товъ въ городахъ, устроившихъ уѣздныя земскія теле-

фонныя" сѣти въ Россіи. по статистикѣ, наибольшее 

развитіе въ 1909 году имѣлъ Волчанскъ (Харьковской 

губ.) и Бѣлгородъ (Курской губ.), которые уступали 

въ этомъ отношеніи лишь Кинешмѣ. По числу сѣтей 

въ уѣздахъ Курская губернія стояла къ тому же вре

мени на второмъ мѣстѣ, а Харьковская на четвертомъ 

И , наконецъ, Бѣлгородское земство (Курской губ.) 

первое, къ которому предъявлено требованіе взять 

концессію на эксплоатируемую имъ линію Бѣлгородъ 

—-Харьковъ на условіяхъ междугороднаго телефоннаго 

сообщенія общаго пользованія съ взиманіемъ поразго-

ворной платы. 

Практика телефоннаго дѣла показала, что земскія; 

телефонныя сѣти не только требуютъ иного техниче-

скаго устройства, чѣ.мъ городскія сѣти, приближаясь 

скорѣе къ типу пригородныхъ или междугородныхъ. 

сообщеній, съ, установкой особыхъ коммутаторовъ,. 

спеціальныхъ приборовъ, скрещеніемъ проводовъ на. 

линіи, выборомъ проволоки въ зависимости отъ раз-

стоянія телефонированія и проч., но и вся организація 

обслуживанія земской телефонной сѣти должна сильно-

отличаться отъ таковой же на городскихъ сѣтяхъ. 

Задача земствъ—предоставитьтелефонъ наиболѣе. 

широкому кругу лицъ, при ея разрѣшеніи оказывается 

гораздо сложнѣе, чѣмъ это кажется на первый взглядъ. 

Далеко недостаточно позволить пользоваться безплат-

нр всѣмъ телефономъ, чтобы одно это позволеніе со

общало телефонной сѣти характеръ дѣйствительной. 



полезности. Какъ выяснилось, сверхъ расходовъ на 

первоначальное оборудованіе сѣти, требуется при это.мъ 

нести постоянно расходы на существенныя нужды дан-

наго момента, необходимо безостановочно улучшать 

техническіе методы и употреблять всѣ мѣры къ обра-

зованію исполнительнаго персонала, къ неусыпному 

наблюденію за организаціей службы, къ удовлетворе-

иію 'потребности въ телефонѣ, какъ для самой адми-

нистраціи, такъ и для населенія и для торговопромыш-

.ленныхъ предпріятій; при этомъ не слѣдуетъ забывать, 

•что телефонная служба имѣетъ дѣло съ живыми 

людьми, а не съ бумагами: всякій требующій сообще-

н ія находится въ повышенно нервномъ состояніи и 

однимъ изъ непремѣнныхъ условій хорошаго телефон

наго сообщенія является б ы с т р о т а с о е д и н е н і й , из-

мѣряемая для городской сѣти секундами, а для зем-

•ской сѣти, помимо немедленнаго отвѣта центральною 

•станціею, требуется еще быстрое окончательное уста-

новленіе желаемаго соединенія, или, по крайней мѣрѣ, 

•опредѣленное указаніе абоненту—когда желаемое для 

него соединеніе можетъ состояться. ; 

Наконецъ, не слѣдуетъ упускать изъ виду, что' 

.даже при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ, возмож

ное число переговоровъ для линіи ограничено извѣст-

нымъ предѣломъ; поэтому, желая предоставить теле-

фонъ въ пользованіе населенія въ томъ же масштабѣ. 

;на земской сѣти, какъ и на городской, придется п.од-

вѣсить соотвѣтствующее число проводовъ между од

ними и тѣми же пунктами, безъ чего поставленная ; 

задача не можетъ считаться разрѣшенной. 

• Всѣ эти обстоятельства вначалѣ игнорировались ( 

земствами, равно какъ не принималось во вниманіе 

необходимость устраненія многихъ техническихъ недо-

сгатковъ, вытекающихъ изъ невозможности по эконо-



мическимъ причинамъ устройства для всего уѣзда од

ной только центральной станціи, къ которой были бы: 

подведены провода абонентовъ. 

Въ самомъ лучшемъ случаѣ, какъ, напримѣръ, на. 

Бѣлгородской сѣти, при одной центральной станціи 

приходится устраивать въ уѣздѣ нѣсколько узловыхъ. 

станцій, къ которымъ уже присоединяются провода 

абонентовъ и такимъ образомъ въ результатѣ, даже 

для простѣйшаго вида земской телефонной сѣти, при 

соедииеніяхъ необходимо привлекать по крайней мѣрѣ. 

двухъ телефонистокъ: ближайшей подстанціи и станціи, 

что усложняетъ дѣло обслуживанія и вызываетъ необ

ходимость въ принятіи нѣкоторыхъ особыхъ мѣръ. Ha-

приложенной схемѣ Бѣлгородской- телефонной сѣти,. 

отличающейся нынѣ хорошимъ телефоннымъ сообще-

ніемъ, при образцовомъ обслуживаніи, и сохранившей 

типъ земской телефонной сѣти съ одной центральной-

станціей, пришлось, напримѣръ, подвѣсить двухпро-

водныя линіи къ абонентамъ, присоединить нѣкото-

рыхъ абонентовъ, минуя узловыя станціи, къ централь

ной станціи, устроить комбинированныя линіи съ дуп

лексной телефоніей, увеличить штатъ телефонистокъ,. 

примѣнить вызовъ машиннымъ индукторомъ и т. д. 

Перечисленныя выше обстоятельства служатъ при

чиной тому, что первоначально устроенныя сѣти нуж

даются въ переустройствѣ техническомъ и реоргани-

зацІи обслуживанія, безъ чего существованіе ихъ не-

выполняетъ даже части того, что ожидалось, и сѣти: 

являются лишь телефоннымъ увлеченіемъ, за которое 

приходится расплачиваться земскимъ плательщикамъ.. 

Въ далькѣшемъ изложеніи будетъ болѣе подроб

но разсмотрѣно: 



1) Условія, которыя необходимо имѣть въ виду 

при проектированіи техническаго проекта устройства 

земской телефонной сѣти. 

2) Обстоятельства, которыя надлежитъ принять 

во вниманіе при организаціи обслуживанія земской 

телефонной сѣти. 

3) Современныя правила пользованія земской те

лефонной сѣтью, являющіяся результатомъ измѣненія 

взгляда на характеръ земскихъ телефонныхъ сѣтей и 

перехода ихъ отъ частныхъ телефонныхъ сообщеній 

(устраивавшихся исключительно для собственныхъ на

добностей владѣльцевъ, безъ права предоставленія въ 

пользу постороннихъ лицъ за плату) къ телефоннымъ 

сообщеніямъ общаго пользованія, предназначеннымъ 

для сношеній отдѣльныхъ обществъ и учрежденій за 

установленную для сего плату. 

Въ приложеніи будутъ даны детали конструкцій 

линейныхъ и станціонныхъ устройствъ и другія данныя, 

необходимыя при постройкѣ и эксплоатаціи земской 

телефонной сѣти. 



Техничеснія требованія при устройствѣ 
земскихъ телефонныхъ сѣтей. 

Здѣсь будутъ нривѳдѳни техничеекіе и другІе недостатки, 
которые сущеетвуютъ на нѣкоторыхъ земскихъ телефон-
ннхъ сѣтяхъ, и высказаны общія соображенія для устра-

ленія этихъ нѳдостатковъ. 

Причины техническаго и организаціоннаго характера, вы-

нуждающія нѣкоторыя земства переустраивать телефон-

ныя сѣти и вводить особые порядки станціонной службы. 

Обычные недостатки земскихъ телефонныхъ сѣтей заклю

чаются въ томъ, что телефонная передача неясная и слабая, во 

время разговора слышны посторонніе голоса, добиться же требу-

емаго соединенія, особенно черезъ нѣсколько стаіщій, не всегда 

удается съ должной быстротой. 

Чащѳ всего объясняются эти недостатки невнимательностью 

телефонистокъ, поврежденіями на линіи, нѳдостаточнымъ количо-

ствомъ соединительныхъ проводовъ, частыми и продолжительными 

разговорами абонѳнтовъ, отсутствіемъ на линіи мѣдной проволоки 

и т. д. 

При такихъ объясноніяхъ вопросъ объ устраненіи недо-

статковъ связывается непосредственно еъ капитальнымъ переу-

стройствомъ сѣти, требующимъ со стороны земства соотвѣтству-

ющихъ затрата, а потому съ этими недостатками мирятся и 

оставляютъ вопросъ о переустройствѣ сѣти открытымъ на неопре-

дѣлѳнное время. 

Признавая нѣкоторую основательность такихъ объяснѳній, 

можно однако указать ea обстоятельства, прѳпятствующія удовле

творительному телефонному сношенію, устраненіе которыхъ не 

повлекло бы за собою большихъ затратъ. 
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Обстоятельства эти, пропятствуюгдія установлонію xopouiaro 

тслѳфопнзго сообщенія. какъ ныяснилось, заключаются лъ слѣ-

дующемъ; 

1. Устройство одной центральной станціи. 

Оборудованіе для всего уѣзда одпой общеіі цовтральноІі 

стапціи, являющойся единственпымъ звеномъ, связывающимъузловыя 

ставціи или подстанціи, служптъ главной причиной ограниченія 

числа переговоровъ и быстроты сообщспій, кромѣ того, выйуж-

даетъ ори переговорахъ между сосѣдними пунктами включать въ 

соединительную цѣпь большое количество проводовъ, что ухуд-

шаетъ телефонную передачу, лишаетъ возможности пользоваться 

соодинптельнымн проводами въ полной степени и пынуждаетъ 

ставить на сѣти провода большаго сѣчонія, если цеитральная 

станція находится около нерѳфпрііі. 

2. Ограниченность района непосредственнаго вызова у 

центральной станціи. 

Центральная станція ыожетъ сама вызывать безъ участія 

подстанцій исболыное число иушетовъ, для вызова же остальныхъ 

аппаратовъ должна привлекать къ участію лишнихъ телефони

стокъ проможуточпыхъ узловыхъ станцій u нодстанцій, что уве-

личивастъ работу телефонистокъ и отражается на быстротѣ сооб-

щеніЙ. Ещо въ худшія условія .пзставлепы въ этомъ отнощеніи 

подстанціи, въ распоряжѳніи которыхъ имѣетсяобыкновеяпо coe-

динитолышс провода къ одному лишь пункту: блііжайшсіі цент

ральной стаіщіп или узловой станціи. 

3. Порядокъ вызова. 

Обыкновенно на земскихъ сѣтяхъ устанавливаютъ соединопіо 

между абоноптами цѳнтралышя стапціи, а посылаютъ вызыввыс 

сигналы сами абоненты,- безразлично—устанавливалось ли соедн-

неніѳ чорозъ'оДну только цевтральнуюстанцію или черезъ нѣ-

околько стандіЙ нподстанцій цриіюмощи такъиазываѳмыхъеЬе-
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динитѳльныхъ проводовъ. Такой порядокъ нѳудобѳнъ потому, чтс* 

при предоставленіи въ распоряжѳніѳ абонѳнтовъ соединительныхъ 

линій, для установленія ими самими того или иного соединенія,. 

требуется, чтобы вызывающее лицо хорошо знало всѣ соедини-

тѳльпые пути между данными центральными станціями и хорошо 

помнило всѣ условные сигналы, которыми вызываются подетанціи 

и отдѣльныѳ аппараты, что прѳдетавляѳтъ большія затрудненія 

при пользованіи телефонной сѣтыо, особенно при большомъ числѣ 

такихъ подстанцій въ одномъ проводѣ (до шести условныхъ 

знаковъ). 

Наконецъ, такой порядокъ является постояннымъ источни-

комъ нѳудобствъ, заключающихся въ томъ, что абонентъ при вы-

зовѣ получаѳтъ иногда вмѣсто ожидаемой линіи постороннее лицо, 

отъ котораго послѣ этого долгое время нѳ можетъ уединиться. 

Неудобство это весьма чувствительно при соединеніи черезъ нѣ-

сколько станцій, когда во врѳмя отбоя для разъединенія отъ по 

сторонняго абонента, разъѳдиияютъ всѣ станціи и приходится 

начинать всѣ соединенія снова, при чомъ нѣкоторыя изъ соедини

тельныхъ диній могутъ быть въ это время заняты по требованію-

другихъ абонентовъ. 

4. Небольшое число соединительныхъ путей для одновре-

менныхъ сообщеній между двумя телефонными станціями-

Такъ какъ соѳдинонія между центральной станціѳй и под-

станціями нѳ прѳдставляютъ замкнутыхъ контуровъ, то каждая 

станція при наличности одной соединительной линіи имѣѳтъ одинъ 

лишь исходъ для установленія соѳрненій, вслѣдствіе этого между 

двумя пунктами возможѳнъ, вообще говоря, въ данный моментъ,. 

всего лишь одинъ разговоръ. При повреждѳніяхъжетакіястанціи 

оказываются изолированными отъ общѳй сѣти и лишены возмож

ности пользоваться телѳфономъ. 

5. Пропускная способность сѣти. 

Вопроеъ о томъ, достаточноли чиш'соединительныхъпро-

водовъ мѳжду двумя телефонными станціями въ зависимости отъ 
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числа абонентовъ и числа переговоровъ, которые необходимы для, 

нихъ, игнорируется земствами. Предполагается, что соѳдинитель-

ныя линіи могутъ служить такому большому числу переговоровъ 

въдень, что пропускная способность нѳ нуждается въ предвари-

тельномъ подсчетѣ. 

6. Очередь въ соединеніяхъ. 

He установлено контроля за своѳвремѳнвымъ соѳдииеніемъ. 

и разъединеиіѳмъ абонентовъ, и строгой очереди разговоровъ. 

Телефонистка даетъ соединеніе въ зависимости отъ того, свободна 

ли въ данный момечтъ просимая линія и кто въ данный моментъ 

проситъ соединѳнія. нѳ сообразуясь съ тѣмъ, что это-же соѳди-

неніе требовало раньше, когда была занята линія, другое лицо. 

Вслѣдствіе сего нѣкоторыѳ абоненты вынуждены по цѣлымъ 

часамъ добиваться требуемаго соѳдиненія, хотя въ дѣйствитель-

ности соѳдинитѳльныя линіи были использованы за это время 

лишь нѣсколькими переговорами. Слѣдуетъ замѣтить, что при 

отсутствіи очереди въ соединеиіяхъ телефониетки оказываются 

занятыми, помимо прямой работы по соодинѳніямъ, еще безпре-

рывными разговорами съ абонентами, безуспѣшао добивающимися, 

по нѣскольку разъ жѳлаемаго телефоннаго соединенія, до тѣхъ 

поръ пока нѳ получатъ его, или, окончательно потѳрявъ тѳрпѣніе,,, 

ие прекратятъ вызова. 

7. Продолжительность переговоровъ. 

He установлено нормы продолжительности переговоровъ,. 

вслѣдствіе чего отдѣльныя лица могутъ занимать линіи по цѣ-

лымъ часамъ, лишая другихъ абонентовъ возможности пользова

ться телефоннымъ сообщѳніемъ. 

S. Число переговоровъ. 

He существуѳтъ кодтроляза чигаомъ переговоровъ, состо

явшихся по соѳдинительнымъ лвніямъ и за той быстротой, съ-

которой устанавливаются окончательныя соединѳнія мѳжду двумяі 

абонентами, принадлежащими къ двумъ различшлмъ станціямъ. 



9. Отсутствіѳ сквозныхъ вызововъ. 

При иѳреговорахъ абонентоиъ съ пупктовъ, далеко отстоя-

тцііхъ другъ отъ друга, требуетея участіе пѣсколькихъ телефони

стокъ, но только для установлонія самого соодиненія, по и во 

время тѳлефонировапія, для передачи вызова между пунктами, 

особенно въ случаѣ какихъ лпбо замѣшатѳльствъ при перегово-

рахъ, и если кромѣ станцііі включены ѳщѳ промежуточные aunapa-

ты и частныя подстанціи. Вслѣдствіе этого, когда промежуточная 

етанція не отвѣчаотъ или неправильно соѳіинитъ, то разговоры 

между оконечными станціями прорываются на неопрѳдѣлѳнпоѳ время 

по данному проводу. 

10. Отсутствіе въ коммутаторахъ приспособленій, даю-

щихъ возможность переговаривать черезъ нѣсколько 

станцій безъ ослабленія телефонной передачи. 

Недостакъ этотъ особеипо присущъ однопроводпымъ комму-

таторамъ и нумерникамъ на небольшое число клапановъ, уста-

навливаемымъ на подстанціяхъ, прнчемъ отбойные клапана, имѣ-

ющіе значительный коэффиціентъ самоиндукціи, включаются по-

•слвдовательно въ цѣпь и въ значительной стопенн ослабляютъ 

телефонную передачу, если приходится соединяться чорѳзъ нѣ-

•сколько станцій. 

1 1 . Включеніевъ одинъ проводъ абонента большого чи

сла промежуточныхъ аппаратовъ. 

По экономичоскимъ соображоніямъ въ одинъ проводъ або

нента включается до пяти промежуточныхъ аппаратовъ при услов-
номъ вызовѣ каждаго различнымъ числомъ звонковъ—до шести 

*(одинъ сигналъ для центральной станціи), какъ это было, напри-

мѣръ,"на Волчанской телефонной сѣти до ѳя пероустройства. 

Вслѣдствіе этого въ квартирахъ такихъ абопѳнтовъ разда-

аотся постоянные звонки, абоненты поростаютъ обращать вниманІс 
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на количество звонковъ инеотвѣчаютъ на вызовы. Кромѣ того>, 

при разговорѣ по одному изъ такихъ аппаратовъ, въ промежу-

точномъ пунктѣ можно подслушать весь разговоръ, а снимая> 

трубку—ослабить звукъ; въ случаѣ жѳ примѣненія переключателя 

можно дажо помѣшать разговорамъ или лишить на неопредѣлен-

ное время оконечный пунктъ центральной станціи. 

12. Установка коммутаторовъ частными лицами на ихъ 

проводахъ. 

Экономіи и частныя лица ставятъ иногда самостоятельные 

коммутаторы у себя съ большимъ количествомъ нумеровъ, при

соединяя къ ихъ коммутатору неограниченное число аппаратовъ и 

соединяясь съ одной изъ станцій земской сѣти всего лишь одною 

проволокою, при чѳмъ подвѣшиваютъ свои одиночные провода къ 

общимъ земскимъ столбамъ, не сообразуясь съ тѣмъ, что ихъ 

мѣстныя сѣти вредно вліяютъ на дѣйствіѳ по зѳмской телефонной 

сѣти. Эти разговоры земекія телефонистки не въ соетояніи пре

рвать на нѣкотороѳ время, если необходимо воспользоваться coe-

динительнымъ проводомъ, идущимъ по общимъ столбамъ. 

Такія частныя центральныя станціи, мѣшая переговорамъ 

вслѣдствіе ипдукціи, переходящей на земскіо телефонные провода, 

отнимаютъ много времени, когда приходится пользоваться имъ зем

ской сѣтыо, при чемъ врѳмя тратится не на переговоры, а на 

вызовы и соединенія. Особенно много тратится времени, ѳсли або-

нентъ такой частной сѣти добивается соѳдиненія съ дополнитель

ными аппаратами земской сѣти и обратно. 

13. Примѣненіе аппаратовъ на промежуточныхъ пунк-

тахъ не соотвѣтствующей конструкціи. 

Промежуточные аппараты включаются или параллельно, или 

послѣдовательно въ общій проводъ, при чемъ часто, по недора-

зумѣнію, параллельно включаются такіе аппараты, у которыхъ 

сопротивлевіе звонковъ небольшое, а послѣдовательно—тѣ, у ко-
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торыхъ сопротивленіѳ звонковъ расчитано на параллельное вклю-

чѳніе. Нѳдосиотры эти происходятъ вслѣдствіѳ отсутствія указа-

ній, какимъ образомъ включаются аппараты параллельно при одно¬
» 

проводныхъ линіяхъ, или, что при двухпроводныхъ линіяхъ при-

мѣпяются аппараты для параллельнаго включѳнія. Въ рѳзультатѣ 

этоготелефонная передача оказывается чрезвычайно ослабленной. 

14. Неправильное включеніе проводовъ абонентовъ въ 

коммутаторы. 

Въ тѣхъ случаяхъ, когда земства ставятъ двухпроводвыѳ 

коммутаторы и оставляютъ однопроводныя линіи, нерѣдко неумѣ-

лое включеніѳ въ коммутаторъ проводовъ абонентовъ и соедини

тельныхъ линій служитъ причиной особаго вида поврѳжденія, на

личность котораго даже не подозрѣваотся. 

Поврѳжденія эти заключаются въ томъ, что центральная 

станція въ отдѣльности имѣѳтъ нормальный вызовъ и перѳговоръ 

по всѣмъ включеннымъ въ ѳя коммутаторъ проводамъ, но нѣко-

торыѳ нровода только при разговорахъ другъ съ другомъ оказы

ваются заземленными на центральной станціи и въ такомъ слу-

чаѣ пѳреговоръ является сильно ослабленнымъ. Явленіе это у 
1 каждаго абонента постоянно мѣняется въ зависимости отъ того съ 

кѣмъ онъ будетъ соединенъ. Если проводъ абонента, или проводъ 

соединительный, имѣютъ одинаковое другъ съ другомъ включѳніѳ, 

т. е. присоѳдинѳнъ къ одипаковымъ пружинамъ гнѣзда, то явле-

нія этого нѳ замѣчается, къ различньшъ жѳ пружинамъ—неме

дленно появляется ослаблѳвіѳ телефонной передачи. 

15. Отсутствіе подстанцій. 

Узловыя станціи намѣчаются обыкновенно въ зависимости 

отъ ближайшаго волостного правлѳнія, а пѳ отъ того, гдѣ яв

ляется потребность въ узловой станціи по числу абонентовъ. 

Въ результатѣ этого, при ограииченномъ числѣ станцій при

ходится абоиентамъ вѳсти до центральной или узловыхъ станцій 
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длинные одиночные провода до 30 и свыше верстъ, что неэко

номно, загружаетъ столбы проводами и мѣшаетъ пользоваться одно

временно телефономъ нѣеколькимъ абонентамъ, имѣющимъ провода 

по общимъ столбамъ. 

16. Отсутствіе служебныхъ переговоровъ для подгото-

вленія соединеній абонентовъ. 

He установлено служебныхъ переговоровъ, путемъ которыхъ 

телефонистки подготавливаютъ соединенія абонентовъ на основаніи 

ихъ нервоначальныхъ заявленій и технически не предоставлено 

возможности сноситься между собою телефоиисткамъ одиновремѳнно 

съ переговорами абонентовъ. 

17. Однопроводныя линіи. 

Велѣдствіе примѣнѳнія однопроводныхъ линій, переговорамъ 

мѣшаетъ взаимная индукція въ видѣ шума, а также перехода 

разговоровъ съ сосѣдаихъ проводовъ. Переходы эти настолько 

•сильны, что абонентовъ, имѣющихъ провода на однихъ и тѣхъ же 

•столбахъ, приходится лишать соѳдиненій по коммутатору на то 

время, когда соѳдиннтельныя линіи завятыиликогда сосѣднійабо-

нентъ перѳговарвваетъ, что практикуется почти на всѣхъ одно-

проводиыхъ сѣтяхъ, и отражается на числѣ переговоровъ. Такъ 

какъ еѣть днѳмъ занята безпрѳрывными соѳдинѳніями, то, чтобы 

переговорить на далекое разстояніе, приходится пользоваться 

временемъ или поздно ночыо, или рано утромъ, когда переговоровъ 

по сѣти мало и послѣдніе не мѣшаютъ пользоваться сосѣдними 

соединительными линіями. Въ рѳзультатѣ, районъ дѣйствія сѣти, 

несмотря на наличность проводовъ и кажущуюся возможность 

получить соѳдиненіѳ съ дальнимъ апнаратомъ, является весьма 

ограниченнымъ. 

' Переговоры между отдѣльвыми уѣздами практически почти 

неосуществимы. Такъ, напримѣръ, Полтава, имѣя телефонное еооб-

щеніѳ съ Миргородомъ и даже Лубнами, не можѳтъ считать, что 

въ каждый данный моментъ получитъ желаемое соединеніе съ на- _ 

званными пунктами. 
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Харьковская п Курская губернія ішѣютъ уѣздныя сѣти, слив-

ии'яся въодаоцѣлое, но получить соѳдинѳніо изъгубѳрнскагого-

рода чорезъ уѣздпую сѣть практически невозможно, хотя разсто-

яніе и провода допускаютъ теоретически возможность перего

воровъ. 

18. Однопроводныя линіи въ двѣ проволоки. 

Нѣкоторыя зѳмскія телефонныя линіи, какъ напримѣръ въ 

Бахмутскомъ уѣздѣ, съ проводами изъ тонкой проволоки, будучи 

выстроены двухпроводными, чтобы уволичить сѣчѳпіе проводовъ, 

были обращены въ одішпроводныя, путемъ соеднпенія обѣихъ про-

волокъ параллельно и потому, какъ на всякой однопроводной ли

ши, пѳрѳговорамъ мѣшала иядукція въ видѣ Щума, а также по-

сторонніѳ разговоры съ сосѣдшіхъ проводовъ, которые настолько 

сильны, что такими проводами нельзя было пользоваться ни на 

дальнія, пи па короткія разстоянія. 

19. Выборъ линейнаго матеріала. 

Большинство земскихъ сѣтѳй примѣняютъ почти исключи-

чительно стальпую проволоку и при томъ малаго діамѳтра, ста-

вятъ малаго размѣра телефонвыя крючья и изоляторы, нѳ паяютъ 

проводовъ, нѳ обращаютъ внимапія на плохую изолящ'ю (вслѣд-

ствіо, напримѣръ, касанія проводовъ вѣтвей дорѳвьевъ или стол

бовъ, при разбитыхъ изоляторахъ). Въ результатѣ этого теле

фонная передача пѳудовдетворитольпа,'особѳнно при необходимости 

переговаривать на дальнія разстоянія. 

20. Ш т а т ъ . 

Штатъ телефонистокъ, обслужнвающихъ земскія телефонныя 

сѣти на центральвыхъ станціяхъ, къ которымъ подведены соѳди-

нительныя липіи, обыкновенно нѳдостаточенъ, а устройство ком

мутатора но позволяетъ добавить второй телефонистки, за отсут-

ствіемъ второго рабочаго мѣста. Такъ какъ однатѳлефонистка не. 
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можетъ справиться съ одновременной работой по соединенію нѣсколь-

кихъ соединительныхъ линій, то обычно откагываѳтъ въ телефон-

номъ сообщеніи подъ продлогомъ заннтія линіи. He имѣя возмож

ности выяснить дѣйствителыіую причину такихъ отказовъ, за 

отсутствіемъ контроля, земскія управы, вмѣсто увеличонія штата, 

подвѣшиваютъ нѳрѣдко вторые соѳдшштельные нровода, чѣмъ еще 

больше только обременяютъ телефонистокъ н не достигаютъ цѣли 

потому, что двумя соединительными однопроводными лішіямн, иду

щими по одному направлѳнію, но представляется возможности поль

зоваться одновременпо. 

2 1 . Нераціѳнальное включеніе проводовъ земской теле

фонной сѣти въ коммутаторъ правительственной город

ской сѣти. 

Коммутаторы земскихъ цѳнтральвыхъ станцііі соединяются 

съ центральными коммутаторами пргвительствѳнпыхъ городскихъ 

станцій тѣмъ жѳ порядкомъ, что и провода обыкновеиныхъ або

нентовъ, вслѣдствіѳ чего абоненты городской сѣтн лишены 

возможпости своевремонно получить соодішеніѳ съ земской сЬтыо, 

а абоненты земской сѣти нѳ могутъ своѳвремѳнио получить соѳдн-

неніп съ городскими абопеитами, имѣть хорошую тѳлѳфоипуго 

передачу u надежное телефонное соѳдиненіо. Въ еще худшихъ 

условіяхъ находятся земскія сѣти (какъ напр. Льговская, Суд-

жанская, Обоянсііая), не имѣющія въ томъ городѣ, къ которому 

онѣ присоединяются, отдѣльнаго земскаго коммутатора н соеднпѳішыя 

всего лишь однимъ проводомъ каждая непосредственно съ городскою 

сѣтыо. Такъ какъ телефонистка городской стапцін обрѳменеиа своей 

работой, то ua соедішительныя лнніи, требующія особаго вниманія, 

ова смотритъ, какъ на вызонъ обыкновенныхъ абонентовъ съ 

большпмъ числомъ переговоровъ и соѳдинѳній, а главное разъ-

единопія по окончаніи переговоровъ производить по мѣрѣ возмож-

ностн, не давая прѳдпочтенія передъ другими абонентами, что 

стѣсняѳтъ пользованіе зомскимъ телефономъ. 



22. Отсутствіе общаго плана развитія сѣти въ будущемъ. 

Обычно уѣздныя телефонныя сѣти, развивающіяся изъ про-

стойехѳмы, пригодной лишь длягородской сѣти. принимаютъпо-

степѳнно слонсную форму, нри чѳмъ, какъ направлѳніѳ магистраль-

ныхъ линій, такъ и выборъ узловыхъ станцій являются случай

ными, въ зависимости отъ того, гдѣ вначалѣ были отдѣльныѳ або

ненты. Прішѣръ такой схѳмы сѣти прѳдставляетъ О.-Оскольская 

(фнг. 8). Въ рѳзультатѣ сѳго впослѣдствіе оказывается, что два смеж-

ныхъ пункта, присоединенные къ сѣти, не могутъ разговаривать 

между собой вслѣдствіе большого числа промежуточныхъ подстан-

цій, раздѣ.шощпхъ ихъ. Кромѣ того, на сѣти оказывается под-

вѣшонными такое количество проводовъ, которыхъ съ избыткомъ 

достаточно, чтобы образовать изъ нихъ двухпроводныя соедини

тельный линіи, устроитъ обходные пути, дать сквозные линіи боль

шого цротяжѳнія и проч., примѣромъ чого можетъ служить. Вол-

чанская сѣть до ея переустройства. 

Таковы въ общемъ причины, заставляющія земства пере

устраивать своп сѣти. Большинство изъ этихъ недостатковъ 

присущи всѣмъ земскимъ свтямъ въ той или иной степени. 

Изъ вышеприведѳннаго перечислѳнія обычныхъ недостатковъ 

земскихъ сѣтей видно, что многіе изъ нихъ могутъ быть устра

нены бѳзъ особыхъ затратъ со стороны земства. 

Требованія, которыя слѣдуетъ предъ
являть къ раціонально спроектирован

ной земской телефонной сѣти. 

I. Схема телефонной сѣти. 

Практика устройства телефонныхъ сообщеній выработала 

двѣ опрѳдѣленныхъ категоріи схемъ линій; изъ нихъ одна ка-

тѳгорія схемъ (къ которой относится нѣсколько десятковъ видовъ 

различныхъ схѳмъ) примѣняетея на телефонной сѣти болыпога 

города, а другая категорія' схемъ относится къ загородиымъ 

сообщѳніямъ. 
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Пѳреходл къ разсмотрѣиію послѣднихъ схемъ, которыя мо

гутъ имѣть примѣненіе на земскихъ телефонныхъ сѣтяхъ, слѣ-

дуетъ отмѣтить слѣдующія ехемы: 

а) Для включенія пригородныхъ пунктовъ. Схема эта отли

чается тѣмъ, что каждый изъ пунктовъ соединеііъ съ городской 

станціей и имѣетъ самостоятельные провода съ остальными пунктами. 

б) Для соѳдиневія прямыми проводами непосредственно 

двухъ городскихъ сѣтѳй. 

в) Для соединенія двухъ городскихъ сѣтѳй черезъ губѳрн-

скій городъ. 

г) Для соѳдиненія губернскаго города и ряда уѣздныхъгородовъ. 

д) Для мѳждугороднаго сообщевія между губернскими городами. 

е) Для соѳдиненій въ уѣздѣ между центральною и узло

выми станціямй. 

ж) Для включонія абонентовъ съ ихъ добавочными и про

межуточными аппаратами въ общій проводъ. 

з) Для включѳнія частиыхъ телефонныхъ подстанцій въ 

уѣздныя сѣти. 

Пѳрѳчислѳнныя выше схемы отличаются нѳ только 

по своему назначенію, но и имѣютъ различныя станціоиныя 

устройства, аппараты и приспособлѳнія. Такъ, напримѣръ, приго

родные пункты включаются въ коммутаторы городской сѣти на-

равнѣ съ проводами остальныхъ абонентовъ или лишь съ нѳзна-

чительнымъ техничеекимъ измѣнѳніемъ въ коммутаторѣ. Различные 

междугородные провода требуютъ цѣлой системы на городской 

центральной станціи проводовъ: служебныхъ, заказныхъ соедини

тельныхъ, а иногда й отдѣльныхъ коммутаторовъ и спеціальныхъ 

станцій. Провода для еоединенія въ уѣздѣ узловыхъ станцій 

одною общею цѣпыо требуютъ приспособленій, позволяющихъ по 

выбору вызывать съ центральной станціи любую подстанцію, не 

привлекая вниманія остальныхъ подстанцій. Общіе провода для 

включенія нѣсволькихъ аппаратовъ абонента требуютъ примѣненія 

или спѳціальныхъ аппаратовъ, или особыхъ приспособлѳиій, прак

тически нішѳдшихъ широкое примѣнѳніе въ Амѳрикѣ (party lines) 
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Ii вводимыхъ теперь въ Германіи. Провода для включепія част-

ныхъ тѳлефонныхъ подстанцій могутъ снабжаться автоматическими-

коммутаторами и т. д. 

Изъ всѣхъ этихъ схѳмъ линііі для земскихъ телефонныхъ 

сѣтей достаточно остановиться на трехъ: А) на схемахъ линій, пред-

иазначенпыхъ для соединепія между собой узловыхъ станцгй 
#5_у/ь^й>;В)насхѳмахълиній, предназиаченныхъ для включе-
нІя абонентовъ въ узловыя станціи уѣзда; и В) на схемахъ 

іиній, предназначепныхъ для соединенія уѣздныхъ земскихъ теле

фонныхъ сѣтей между собой и въ общегубернскую сѣть съ 

нрисоединсніемъ къ правительственнымъ городскпмъ сѣтямъ и 

мождугороднымъ телефопнымъ сообщеніямъ. 

А ) Схема соединительныхъ линій въ уѣздѣ. 

При [іроектировапіи схемы лиііій, предпазначевныхъ для 

еоодпяепія между собой разднчныхъ пунктовъ въ уѣздѣ, то есть 

схемы уѣздной сѣти, должвы быть выполг.евы слѣдующія условія: 

а) Включены въ сѣть пункты согласво задаиію и ихъ по-

требностямъ. 

б) Проведены магнстральныя линіи по большимъ проѣзжимъ 

дорогамъ. 

в) Выбраны узловыя стэнціи такимъ образомъ, чтобы число 
пучктовъ, непосредственно вызываемыхъ каждою пзъ 

нихъ, было наибольшее, что пмѣетъ существенное значепіо для 

быстроты соѳдиненій и для сокращепія работы телефонистокъ. 

ѵ) Число путей для одновременныхъ переговоровъ 
между узловыми станаіями должво быть по возможности не мень

ше двухъ, чтобы телефонное сообщеніе ue прерывалось -при раз

личныхъ поьреждѳвіяхъ и чтобы соединѳиія устанавливались 

одновремопво для переговоровъ нѣсколькихъ лицъ между одними-

и тѣѵн же станціями, и были предоставлены пути для служеб

ныхъ переговоровъ телсфонисткамъ, 

д) йропускная способность сѣти соотвѣтствовала числу 

абононтовъ и количеству переговоровъ, ожидаемыхъ на диніп. 



о) Длина линій и проводовъ должна быть минимальная. 

ж) Проектировавная сѣть должна дать удобное разви-
:mie ея въ будущемъ, какъ въ смьклѣ присоединонія отдѣль-

ныхъ абонѳитовъ, такъ и въ елучаѣ замѣвы оконечныхъ аппара

товъ на коммутаторы узловыхъ станцій. 

з) Выборъ узловыхъ станцііі и ироводѳніѳ между шіѵш соеди

нительныхъ линій должны быть таковы, чтобы для установленія 

сообщѳпія привлекалось не больше двухъ телефонистокъ 
или, по крайней мѣрѣ, чтобы только отъ двухъ телефонпстокъ 

зависѣло окончательное соединеніе и разъединеніе переговариваю-

щихъ абонентовъ. 

ii) Уѣздныя соединитѳльвыя лшііи должны быть свободны 

оіъ вреднаго вліянія взаимной индукЦш съ сосѣднихъ 

,проводовъ. 

Вышеперечисленныя требованія при проектированіи схемы 

тлогутъ быть выполневы различными способами, въ зависимости 

отъ мѣстныхъ условій, что собствѳвно и составляеть предмѳтъ 

дроекта. 

Какъ на одно изъ частныхъ рѣшоній воироса, можно ука

чать проектированіе схемы слѣдующимъ образомъ: 

Выбравъ въ уѣздѣ три пунктаА,Б,В (фиг 1), предназначить 

щхъ для устройства узловыхъ станцій, и провести двухпроводныя 

.лнніи между каждыми двумя узловыми ставціями. Въ такомъ 

•случаѣ каждая изъ узловыхъ станцій имѣетъ непосредственно 

•соодиаепіо съ остальными станціями, что позволить образовать 

.замкнутый контуръ въ уѣздѣ и прѳдоставитъ переговаривать по 

двумъ направленіямъ. При такомъ выборѣ на каждую станцію 

A,B,B приходится по одной соединительной линіи, что наиболѣе 

экономично, въ смыслѣ сокращенія длины вѳрстъ линіи и проводовъ. 

Въ случаѣ выбора четырехъ узловыхъ станцій, A,B,B,I 

слѣдуетъ соединить такимъ жё путемъ каждую иЗъ узловыхъ 

станцій отдѣльными линіями съ каждою изъ осталвныхъ трехъ 

(фиг. 2). Въ такомъ случаѣ иа четыре узловыхъ станціи при

дется выстроить шесть соединительныхъ диній, что явится менІ;е 



экономичнымъ и къ чему можно прибѣгать только въ крайности, 

или при дальнѣйшѳмъ развитіи сѣти. Принимая во вниманіе, что 

узловыя станціи на зѳмской телефонной сѣти по количеству раз-

говоровъ не всегда требуютъ отдѣльныхъ соединительныхъ линій, 

можно, сообразуясь съ числомъ абонентовъ, включить въ соеди

нительные провода 1 или 2 вспомогательныхъ подстанцій съ ca-
мостоятельнымь вызовомъ. Такимъ образомъ при трѳхъ 

узловыхъ етанціяхъ включается девять нунктовъ. Въ свою оче

редь отъ узловыхъ станцій могутъ расходиться провода къ под-

станціямъ Г (фиг. 3) съ образовавіемъ новыхъ замкпутыхъ 

контуровъ, причомъ каждая изъ узловыхъ станцій можетъ непо

средственно по тремъ еоединительпымъ линіямъ вызывать девять 

пунковъ (а именно: двѣ узловыхъ станціи, одну подстанцію и 

шесть вспомогательныхъ подстанціи). Кромѣ того, при такой 

схемѣ каждая узловая етанція и вспомогательная подстанція, на

ходящаяся между ними, могутъ вызвать всѣ пувкты по крайней 

мѣрѣ по двумъ путямъ и вести одновременно два переговора, 

что увеличиваотъ пропускную способность сѣти и обезпочиваетъ-

телефонное сообщоніе въ . случаѣ поврежденія одной изъ дшіій. 

Наконецъ, разговоры могутъ вестись въ кратчайшемъ направле-

ніи независимо отъ ближайшей узловой станціи. 

При такомъ устройствѣ вызовы происходятъ въ слѣдующемъ 

порядкѣ: абонеитъ моясетъ вызвать только узловую станцію или 

подстанцію, къ которой онъ присоединевъ непосредственно, а равно 

абонентовъ, иринадлежащихъ къ ѳго станціи. Вызвать вспомога

тельную подстанцію другую онъ лишенъ возможности. Соедииѳпія 

"въ такихъ случаяхъ дѣлаются нри участіи телефонистки узловой 

етанціи или подстанціи. 

Вспомогательная подстанція можѳтъ вызвать непо

средственно только узловую ставцію или подстанцію и вести 

одновременно два перѳговора, одинъ въ одну сторону отъ узловой 

стапціи, а другой въ другую сторону чѳрѳзъ узловую станцію или, 

подстанцію, чѣмъ вспомогательная подстанція существенно отли

чается отъ обыкновеннаго абонента. 



Всѣ разговоры, которые будутъ происходить между узловыми 

станціями, нѳ требуютъ вмѣшатѳльства вспомогательныхъ подстан-

вдй и se тревожатъ послѣднихъ вызывными сигналами. Вызовъ 

на вспомогательныхъ подстанціяхъ будѳтъ получаться только тогда, 

когда потребуется соедияѳніѳ съ абонентами этойподстанціи, и только 

у той, которая вызывается. Въ свою очередь, вспомогательная подстан-

ція включается въ проводъ только тогда, когда у нея встрѣчаетея 

надобность въ перѳговорахъ. Такія комбинаціи могутъ быть до

стигнуты примѣиѳніѳмъ различныхъ приборовъ, подробно описан-

ныхъ у Баумана, Ber Wahlweise Anruf, наиримѣръ, при помощи 

поляризованныхъ релэ, при помощи релэ спеціальной конструкціи, 

съ двумя якорями, раочитанпыми на дѣйетвіе въ цѣпи опредѣ-

ленной силы тока, при помощи- электромѳханическихъ коммутато-

ровъ, примѣняемыхъ въ Горманіи для подобной цѣлн, допускаю-

щихъ включеніе до десяти станщ'й въ одинъ проводъ и проч. 

Вмѣсто всѣхъ этихъ способовъ для Волчанской сѣти и 

Александровской предполагается примѣшіть болѣе простой способъ, 

дающій возможность включить въ общій проводъ двѣ подстанціи. 

ГІриспособленія для этого выполняются ^фирмой Эривсона, но о 

результатѣ считаю говорить прѳждевременнымъ до полнаго выяс-

нѳнія практичности ихъ на лииіи. 

Въ томъ случаѣ, если соединительные •.7 овода между двумя 

узловыми станціями окажутся перегружѳнны«.і работой, то, ко

нечно, придется подвѣсить новую соединительную цѣпь проводовъ. 

Подстанціи отличаются отъ вспомогательныхъ подетанцій 

тѣмъ, что получаютъ возможаость пользоваться служебной искус

ственной диніей и устанавливать соединенія для своихъ абонен

товъ съ абонентами болѣь удалѳнныхъ узловыхъ станцій безъ 

участія въ вызовахъ телефонистокъ своей ближайшѳй узловой 

станціи и промежуточныхъ узловыхъ станцій. 

Такимъ путѳмъ подстанціи соединяютъ своего абонента съ 

ближайшей подстанціей къ вызываемому абоненту. ІІодстанціи 

находятся въ постоянномъ соединеніи искусственными служебными 

лнніями съ узловыми станціями, причѳмъ дѣйствіѳ этихъ служеб-



ныхъ лішій нѳ зависитъ отъ включеаія въ соединительный проводъ 

вепомогатѳльныхъ подстанціи. Каждая изъ гіодстанцій можѳтъ по 

техническому устройству, при установкѣ соотвѣтствующаго цен-

тральпаго коммутатора, обращена въ узловую станцію. 

*Узловая станцгя имѣетъ то преимущество пѳредъ под-

стаяціямн, что въ ихъ распоряженіи находятся служебные провода 

искусственныхъ лшіііі, образованныхъ изъ соединительныхъ линій 

между узловыми станціями. Помимо тѣхъ вызывныхъ средствъ, 

которыми располагаетъ подстанція, узловыя станціи да.іотъ: 

1) сквозныя соединенія переговорныхъ металлическихъ цѣ-

ней одновременно съ искусственными линіями, чѣмъ предостав

ляется возможность непоередственнаго вызова по искусственнымъ 

служебнымъ линіямъ наиболѣе отдалеинымъ между собою узло-

вымъ станціямъ. 

Въ результатв этого двѣ узловыхъ станціи А-Г (фиг. 4), 

отдѣлѳнныя другъ отъ друга двумя станціями В, B и шестыо 

подетанціями ШШ 1 — 6 , могутъ вызывать другъ друга по уста-

повленіи соединенія двумя узловыми стаиціями, не безпокоя ни 

одной изъ двухъ промежуточныхъ узловыхъ станцій и ни одной 

изъ шести подстаипдй. По окончаніи переговора эти двѣ узловыя 

станціи А-Г моѵутъ дать отбой обѣимъ промежуточнымъ узловымъ 

станціямъ В, В, участвовавшимъ въ соединеніи, и разъединить 

сообщеніѳ, не тревожа вызовами . ни одной изъ шести вспомога

тельныхъ годстаіщій за Ж» 1 — 6 . Тотъ же самый результатъ 

получится, если абонентъ по окончаніи пороговоровъ дастъ отбой

ный звонокъ. Поэтому, если устанавливается соединеніе для двухъ 

абонентовъ, раздѣленныхъ нѣскодькими узловыми станціямн и 

подстанціями, то всѣ необходимые вызовы между этими абонен

тами дѣлаютъ ближайшія къ нимъ узловыя станціи, во избѣжаніе 

разъединеиія на промежуточныхъ узловыхъ стаіщіяхъ. 

2) Узловыя станціи могутъ, кромѣ того, давать соединенія 

между искусственными линіями для служебныхъ переговоровъ 

телефонистокъ при подготовкѣ соѳдинеиій абонентовъ. 
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3) Узловыя станціи могутъ также давать сквозныя соеди-

ненія металлическихъ цѣпей, во которымъ вызовъ отъ одноіі 

узловой станціи или абонента, присоединеннаго къ цѣни, дохо-

дитъ до наиболѣѳ удаленной узловой станціи, не давая сигнала 

ни на одной изъ промежуточныхъ узловыхъ станцій и вспомога

тельныхъ подстанцій, прн чемъ для отбоя въ распоряжоніи узло

выхъ станцій остаются служѳбныя соединительныя лішіи. 

4) Въ распоряженіи узловыхъ станцій находятся приборы 

для самостоятельнаго вызова каждой изъ двухъ вспомогательвыхъ 

подстанцій, линіи которыхъ подведены къ нимъ. 

Ha обязанности узловыхъ станцій находится вызовъ ихъ 

вспомогательныхъ подстаицій и участіе въ соедияеніяхъ абонен

товъ ихъ, причемъ узловая станція должна не только соединять, 

но и вызывать кого требуется, и, далѣе, слѣдить за окончаніемъ 

переговора и даваемымъ отбовмъ со стороны вспомогательной 

подстаяціи или абонента послѣдней. 

5) Узловая станція можетъ имѣть абонентовъ, у которыхъ 

на одномъ проводѣ допускается до четырехъ аппаратовъ съ ca-

мостоятельнымъ вызовомъ каждый и, паконецъ, 

6) на узловыя станціи, помимо проводовъ мѣстнаго сообщѳпія, 

заходятъ еще провода прямого сообщѳнія для дальнихъ перего

воровъ (при чемъ провода эти могутъ быть соединены на прямое), 

а равно и провода для присоѳдинѳнія къ правитѳльствѳннымъ 

городскимъ сѣтямъ и междугородяымъ телефоннымъ сообщеніямъ. 

Чтобы показать разницу между обычной однопроводаой cxe> 

мой и двухпроводной схемой замкнутыхъ контуровъ, ниже при

водится два рѣшенія одной и той же задачи. 

Предположимъ, что требуется включить въ сѣть девять пуик-

товъ,изънихътриузловыхъетанціи, а шесть пунктовъ—абоненты. 

Ha фиг. 5 показана схеиа однопроводныхъ линій, причемъ 

A центральная станція, B и B—узловыя стаіщін, а нумера 

1 — 6 абоненты, распродѣлепныо между центральной и узло

выми станціями. 



Ha фиг. 6 показана схѳма двухпроводныхъ диній съ зам-

кнутымъ контуромъ. Здѣсь А, Б, В—три узловыхъ станціи. Ші 
1 — 6 абоненты, или вепомогатѳльныя подстанціи, для нашего 

случая—волостныя правлѳнія или другіе земсвіе пункты. 

Разница въ расходѣ линейиаге матеріала можду обѣими рѣ-

шеніями весьма незначительна и для замкнутаго контура выра

зится въ расходѣ столбовъ и проволоки дополнительно: для линіи 

между абонѳатомъ 3 и 4 и въ иодвѣски второго провода меж

ду станціями Б и В. Расходъ матеріаловъ на это по мѣстнымъ 

условіямъ можетъ быть весьма незначителонъ, но зато получаются 

слѣдующін преимущества: сѣть изъ одиопроводной становится 

днухпроводной и, слѣдоватѳльно, на соедииигѳльныя диніи не бу-

детъ имѣть вліянія взаимная индукція отъ одиночныхъ проводовъ 

абонентовъ. Подстанціи Б и B при однопроводной схемѣ имѣ-

ютъ въ своемъ распоряженіи толысо одну станцію A и могутъ 

вызвать непосредственно только по одному абоненту: 3-го или 

4-го. Между тѣмъ какъ при замкаутомъ контурѣ каждая изъ 

подстанцій Б и B могутъ непосредственно вызвать 6 пунктовъ, а 

именно: двѣ узловыхъ станціи и четыре абонента. Въ случаѣ 

разговора мѳжду узловыми станціями Б и В, другихъ соединопій 

не можетъ быть дано по однопроводной систѳмѣ, между тѣмъ какъ 

нри замкиутомъ коптурѣ эти двѣ узловыя станціи имѣютъ другъ 

друга непосредственно, остальныя жѳ двѣ соѳіинительныя линіи 

естаются свободными и могутъ быть использованы или дляразго-

воровъ другихъ абопептовъ, или для установлѳнія второго одно-

времевнаго соединѳнія между узловыми станціями Б и В. 

Поврежденія ва соединительной линіи изолируютъ узловую 

станцію отъ центральной станціи, а слѣдоватедьио и отъ всей сѣ-

ти, между тѣмъ какъ при замкиутомъ контурѣ узловая станція 

прододжаѳгь быть соединенной съ сѣтыо по обходному пути, чѳ-

рѳзъ вторую узловою станцію. Въ первомъ случаѣ каждый або-

ненть всегда завиеитъ отъ одной центральной етанціи А, между 

тѣмъ какъ во второмъ случаѣ онъ имѣѳтъ возможность получить 

соединеніо по двумъ путямъ, черезъ ту или другую узловую стан-



щю, и можѳтъ (ѳслн это будѳтъ подстанція вспомогательная) ве

сти два переговора. Наконѳцъ, при замкнутыхъ контурахъ всдЬд-

етвіе примѣненія двухпроводпыхъ лпній, является возможнымъ для 

служебныхъ переговоровъ имѣть искусствѳвныя диніи, т. е. еще 

больше увеличить пропускную способность данной сѣти. 

Такимъ образомъ предлагаемый способъ, съ незначительными 

сравнительно затратами, даетъ возможность увеличить na узловыхъ 

станціяхъ число пунктовъ непосредственно вызываемыхъ ими, уве-

личиваетъ число путей для одновременныхъ переговоровъ и уве-

лнчиваѳтъ пропусквую способность сѣти. 

Выполненіе остальныхъ выше намѣчеиныхъ требованій 

при проѳктировапіи схемы будетъ зависѣть исключительно отъ мѣ-

стныхъ условій и системы включеній проводовъ въ коммутаторъ. 

Еолѣе развитую схему соединительныхъ линій въ уѣздѣ то

го же типа представляетъ переустроенная Волчанская зем

ская телефонная сѣть (фиг. 10). 

Б) Схема лингй для абонентовъ. 

При проектированіи схемы линіи, предназначенной для вклю-

ченія абонента въ узловую станцію, должны быть выполнены 

елѣдующія условія: 

а) Линія абонента не должна мѣшать пользоваться тѳлѳфо-

иомъ другимъ абонентамъ и сама быть свободной отъ вреднаго 

вліяпія ішдукціи. 

б) Расходъ линѳйнаго матѳріала долженъ быть по возмож

ности минимальный, по экономическимъ соображепіямъ, для чего 

иногда выгоднѣе открыть новую подстаицію, а ближайшую суще

ствующую обратить въ абонедтный пунктъ., 

в) Проводъ абонента могъ быть использованъ полностью. 

Чтобы выполнить эти условія, приходится къ абонентамъ 

проводить вообще двухпроводныя нѣпи, и только для тѣхъ або

нентовъ, провода которыхъ подвѣшены на отдѣльныхъ етолбахъ, 

или пмѣютъ небольшую длину, примѣнить однопроводныя цѣпи. 



Въ частномъ случаѣ, двухъ длннныхъ цѢпей, можно вмѣсто 

четырехъ проводовъ ограничиться подвѣской только двухъ про

водовъ, предоставивъ одному изъ абонѳнтовъ полную металли

ческую цѣпь, а другому искусственную линію. Такіе комбиниро

ванные абоненты имѣются на Бѣлгородской и Саратовской сѣтяхъ 

въ тѣхъ случаяхъ, когда параллельно съ искусственной линіей 

нѣтъ другихъ однопроводныхъ линій. 

Для того, чтобы использовать двухпроводныя линіи абонента, 

ішѣющаго большое число дополнительныхъ аппаратовъ (въ эконо.-

міяхъ, рудникахъ), можно въ двухпроводную линію включить 

нѣсколько аппаратовъ съ независгтымъ вызовомъ. 
Устройство комбинировапниыхъ нскусственныхъ линій можетъ 

быть выполиѳнно по одному изъ извѣстныхъ способовъ, примѣ-

яяѳмыхъ за границею. 

Вшочоніѳ въ одву цѣпь нѣсколькихъ аппаратовъ съ само-

стоятельнымъ вызовомъ можетъ быть выполнѳнно по одному изъ 

способовъ, примѣняемыхъ въ Америкѣ и подробно описанныхъ въ 

киигѣ Keiiipstor В. WiIler M. E. AmericaiiTeleplioiie Practice, 

или при помощи приборовъ, изготовдяемыхъ тоиорь въ Германіа 

(см. [также Telegrapliie шиІ ТеІерІімііе, Nöbrls Aiitomatisclio 

Femspivt'lisystem, A. B Smith). 

Можно также съ пользою примѣнить аппараты для этоіі 

цѣли, устанавливаемые на желѣзнодорожиыхъ сигиализаціониыхъ 

проводахъ. 

Въ случаѣ необходимости включенія въ одинъ проводъ двухъ 

аппаратовъ одного абонента нѳ можетъ встрѣтиться прѳпятствій 

къ выполнеиію такого, включѳнія съ простЬйшими, наиболѣе упот

ребительными приборами. 

Включопіе четырехъ аппаратовъ -въ двухпроводную цѣпь 

моясетъ потребовать примѣнепія поляризованныхъ релэ или по-

ляризованныхъ звонковъ на одно направленіѳ тока. 

Для того, однако, чтобы ue загружать провода абоиенга, 

едва-ли слѣдуетъ увлекаться установкою больше четырохъ аппа

ратовъ въ одномъ проводѣ. IIo атимъ соображевіямъ, а такжо 



во взбѣжаніѳ примѣненія сложныхъ приборовъ, слѣдуетъ ограни

читься простѣйшими и болѣе надежными по дѣйствію приспособ-

леніями, не требующими регулировки и ухода. 

Олѣдуетъ замѣтить, что коммутаторы для включевія проме

жуточныхъ аппаратовъ, пригодные для городскихъ сѣтей, нѳ от-

вѣчаютъ своему назначенію на земскихъ телефонныхъ сѣтяхъ, 

пбо при установкѣ ихъ оконечный пунктъ зависитъ отъ проме-

жуточнаго и не можетъ быть вызванъ самостоятельно; кромѣ того, 

такой коммутаторъ ослабляетъ передачу. 

Включеніе нѣсколькихъ аппаратовъ съ независимымъ вызо

вомъ въ одинъ общій проводъ на земскихъ еѣтяхъ представляетъ 

собою лишь разрѣшеніе частнаго вопроса, гдѣ имѣется требованіо 

на подобнаго рода, включеніе; вообще же говоря, аользоваться 

этимъ способомъ для включенія въ одинъ проводъ нѣсколькихъ 

абонентовъ, имѣющихъ различные интересы, представляетъ нѣко-

торыя неудобства. 

При необходимости имѣть у абонента значительное число 

аппаратовъ въ одномъ проводѣ—практичнѣе установить для сѳго 

самостоятельный коммутаторъ съ отдѣльнымъ обслужнваніемъ по 

примѣру подстанцій, или автоматическій коммутаторъ*) 

В. Схема соединительныхъ общегубернскихъ линій. 

При проѳктированіи схемы линій, предназначенныхъ для 

соединенія между собою нунктовъ, находящихся въ различныхъ 

уѣздахъ, то есть общегубернской схемы, должны быть выполнены 

слѣдующія условія; 

а) Телефонная передача должа быть ясная и громкая, 
принимая во внимавіе значитѳльныя разстоянія, на которыя при

ходится телефонировать. 

б) Телефопное сообщеніѳ должно быть не только между пунк

тами въ уѣздѣ, но и съ абонентами городскихъ правительетвенныхъ 

сѣтей, а гдѣ имѣется и съ пунктами мѳждугородныхъ сообщеній. 

*J См. S t o i d l e - T a r i l und Teohn ik des .staat l ichen Fen ispechwesens, 
к н и г а , въ которой обстоятельно оевѣщенъ этотъ вопросъ, б ы в ш і й н а 
обсулсдоніи съѣзда телефонныхъ ивженеровъ въ П а р и ж ѣ въ 1910 г. 



Разематривая этотъ вопросъ насколько' онъ касается схемы, 

приходится соотвѣтствѳннымъ образомъ распрѳдѣлнть подвѣску 

бронзовыхъ проводовъ, или проводовъ желѣзныхъ большого сѣче-

нія по всему уѣзду, соблюдая экономію въ расходѣ матеріала 

и предусматривая возможность различныхъ соединеній по крат-

чайшимъ ваправлеиіямъ, а не обходными путями черезъ одинъ 

опредѣдешшй пунктъ (губѳрнскій городъ). 

При выборѣ пункта, къ которому слѣдуетъ присоединить 

мождугородное телефонное сообщеніе, приходится считаться съ 

тѣмъ же обстоятѳльствомъ—экономіей бронзовой проволоки на 

земской сѣти и ирѳдусмотрѣть минимальное включевіе проволоки на 

сѣти для установленія каждаго соединенія. Въ этихъ видахъ ли-

нія междугороднаго сообщѳнія должна быть подведена въ томъ 

мѣстѣ, гдѣ пѳ придется включать всю длину прямыхъ проводовъ, 

предназначенныхъ въ уѣздѣ для этой цѣли, а лишь часть ихъ, 

не больше половины. 

При включѳніи въ земскую сѣть городскихъ сѣтей необхо* 

димо абонировать нѣсколько проводовъ на городской сѣтп, изъ 

коихъ одинъ предоставить для служебныхъ цѣлей, а другіз соб

ственно для соединѳній. 

Если провода соединительные на городской сѣти двухпровод

ные, то для служебныхъ цѣлей можетъ быть искусственная ли-

нія. При однопроводныхъ соединительныхъ линіяхъ можно огра

ничиться абонированіемъ одного соедипитѳльпаго провода лишь 

въ томъ случаѣ, ѳслн помимо обычныгь отбойныхъ приспособленій 

будутъ поставлены оеобыя отбойныя приспособленія,посредствомъ кото

рыхъ телефонистка земской станціи можетъ вызвать самостоятельно 

телефонистку правительственной станціи, по окончаніи переговоровъ. 

II. Матеріалъ для проводовъ, 

До еихъ поръ на земскихъ телефонныхъ сѣтяхъ почти ис-

ключитольнопримѣняласьстальнаяпроволока, въ общемъ 2 — 2 , 5 мм. 

діаметра. Объясняется это тѣмъ, что городскія сѣти при-

мБняютъ обыкновенно по извѣстнымъ причинамъ или бронзовую 



проволоку, пли стальную проволоку и по возможности малаго ди

аметра, чтобы проволока не загромождала собою улшгь при боль-

шомъ ея количѳствѣ и не обременяла столбовъ и стоекъ на 

крышахъ. Хотя цѣна стальной проволоки значительно выше жѳлѣ-

зной, но стальная цроволока, казалось, имѣетъ большое преимуще

ство передъ желѣзною въ виду ея прочности на линіяхъ, подвер-

женныхъ гололѳдкѣ, и, наконѳцъ, сущоствуетъ мнѣніе, что сталь

ная проволока, обладающая меныпимъ коэффиціентомъ самоин-

дукціи, болѣе пригодна и въ электрическомъ отношеніи для при-

мѣнеяія на земскихъ сѣтяхъ. По этимъ основаніямъ спеціади-

стами телефоннаго дѣла усиленно рекомендуется иодвѣска прово

локи тигельной стали, какъ на Бахмутской сѣти, или стальная 

проволока Оименсъ Мартена, какъ на Обоянской сѣти.Наконецъ, 

по тѣмъ же соображеніямъ рекомендуется примѣненіе стальной 

проволоки по возможности тонкаго діаметра, какъ это проектиро

валось одно время для Александровской (Екатеринославской губ.) 

и другихъ сѣтеіі. 

Вопросъ о выборѣ проволоки для земскихъ сѣтей настолькв 

серьезенъ. что подлежить всестороннему обсужденію для оконча-

тельнаго рѣшенія. 

Наиболѣе важными качествами при выборѣ проволоки яв

ляются для зѳмской сѣти качества электрическія, отъ которыхъ 

зависитъ дальность переговоровъ, ет> чѣмъ главнымъ образомъ 

приходится считаться на земскихъ сѣтяхъ. 

Оъ теоретической точки зрѣнія обыкновенно указывается на 

то обстоятельство, что въ виду малаго коэффиціѳнта самоиндук-

ціи стальной проволоки, кажущееся сопротивлѳніе телефонной цѣпи 

(являющееся результатомъ дѣйствія въ цѣпи съ омическимъ coupo-

тивленіемъ и самоиндукціей электродвижущей силы, выражающейся 

гармонической функціой времени) менѣе для стальной яроволоки, 

чѣмъ для жѳлѣзной. Кромѣ того, эти же причины меньше 

вліяютъ на ясность передачи въ стальныхъ проводахъ, чѣмъ въ 

желѣзныхъ, такъ какъ кажущееся сопротивлѳніе въ стальныхъ 

проводахъ будетъ меньше измѣняться, чѣмъ въ желѣзныхъ 
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въ зависимости отъ числа колебаній, прнсущихъ различнымъ то-

намъ, пѳредаваемымъ по телефону. 

Полное уравненіѳ, дающее силу тока въ цѣпи, содержащей 

сопротивленіе, самоиидукцііо и емкость и находящейся подъ дѣй-

ствіемъ гармонической электродвижущей силы, данной въ формѣ си

нусоидальной фупкціп времени таково: *) 

JE^ 
J ™ _ ^ ___ _ f ( | | / j ([_H_JL<^ I y-"i/) 

V СУ\ ш Jv+g^T,-) 

i , I 1 Lu>) 1 . 
-sin ) co/+nrc% h^rr-—тг) + 

+ c,e Tl+c,e Т і 

Гдѣ •/—мгновенное значеніе силы тока, E—наибольшее 

зиачепіе гармонической э. д. силы, і?=омическое сопротивленіе, 

С==еыісость, ш=угловая скорость=5^и, Z — коэффипдентъсамо-

иидукціи. 

Рѣшеніѳ уравненія показываетъ, что по истеченіи очень ко-

роткаго промежутка времени показательные члены, въ которыхъ 

содержатся постоянныя интегрированія, становятся столь малыми, 

что ими можно пренебречь. Въ такомъ случаѣ сила тока стано

вится гармонической функціей, опережающей з. д. силу или от

стающей отъ нея. Фаза силы тока опережаетъ фазу э. д. силы, 

1 1 
когда Lm<r7=- и отстаетъ отъ ноя, когда Lu>>^-. Когда 

- ' С ш 

1 .1 
міе i ^ w = Y ^ ' 1 ' - о.когдаш = ^====, несущѳствуетъ ни опере-

^ V J-vO 

женія, ни запаздыванія и фазы совиадаютъ. Вь этомъ случаѣ 

уравненіѳ для силы тока имѣеть такой видъ: 

E 
*~~R '4^n w^' 

Отсюда уже видна противоположная роль самоиндукціи и емкости 
въ цѣпи перемѣпнаго тока. 

* ) Ом. кн. Перемѣнныетоіш Фред. Ведоль и Альб. Крзхорт. (форм. 181 , стр. i)u). 
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Если въ цѣпи находится только сопротивлоніе и самоин-

дукція, то формула принимаотъ виіъ: 

E 
sin { «/—arcte ^ ) . 

v/ R2 "r Li 

на которую обычно ссылаются защитники стальной проволоки. 

Изъ этой формулы дѣйствительпо видно, что возрастаніѳ 

самоивдукціи, увеличивая кажущееся сопротивлѳніе, уменьшаетъ 

силу тока на пріемной станціи, причемъ измѣненіо это должно 

происходить въ мепьшѳмъ масштабѣ для различныхъ звуковъ при 

стальной проволокѣ, чѣмъ при жолѣввой. 

Ho величиной емкости пренебречь нельзя. Емкость имѣетъ 

значѳніѳ при телефонировавіи не только по кабелю, но и по 

воздушному линейному проводу * ) . 

Обращаясь къ уравненіямъ потѳнціала и силы тока въ про-

извольвой точкѣ проводника для произнольнаго момента при 
распространеніи тока въ иѣпи съ самоиндукціой и рав-

номѣрно распредѣленной омкостью: 

± 
V = Ee V - ? V / « - i J % h { « ± [ y ß f j ~ I m _ ^ \ * } -) 

^ C < o px I Ilm _£ш \ 

"~ y R*+L*J S h l r + a X f a r e t n g V ^ T Z i I • ' 3 2 0 / 

гдѣ Im= sjE''+E^ 

j~G>  
p= ^ V " F ' V (R2+L2*2)l<*-L<» 318 

fCZ  
я = *yJ^-j (R*+LW)4*+L« 319 

разсмотримъ, какимъ образомъ вліяѳтъ присутствіѳ самоиндукціи 

на разность фазъ въ цѣпи съ емкостью и самоиндукціей. 

*) Считая н а километръ С=»0.0075 м. фар.; L - 0 , 0 0 3 Генри, п — 1 0 0 0 ; 

ш ~ б 2 8 3 , и м ѣ е м ъ L < т ^ - , а и м е н н о 0,003 < 3 , 6 (въ абсол. едипицахъ) . 
Qü)2 

* * ) См. перемінпые токи Бедель и К р э х о р ъ . Ф о р м . 316. 
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Какъ извѣстно, въ цѣпяхъ, обладающихъ равномѣрно рас

пределенной ѳмкостыо, но безъ самоиндукціи, сила тока опере-

жаетъ потенціалъ иа 1As пѳріода*) и разность фазъ не измѣняѳтся 

при измѣненіи сопротивленія и емкости кабеля. Вліяніе самоин-

дукціи, какъ видно изъ полной формулы 320, сказывается прежде 

всего на углѣ опереженія силы тока относительно потенціала. 

Этотъ уголъ не имѣетъ уже постояниаго значенія 45 граду-

совъ, а представляетъ собою нѣкоторую фуикцію отъ R, L, 

, , ,. / Im-b> P 
а именно tang1> = \/^—;—=- = — 

V lm + L^ а 

Когда L=0, tng 0 = 1 и Ѳ==45° 

При возрастаніи L отъ нуля до c^, tng измѣияется отъ 

1 до 0 и самъ уголъ 0 отъ 45° до O u. Олѣдовательно, самоин-

дукція уменьшаетъ разность фазъ мѳжду силой тока и потѳнціа-

ломъ. Кстати, изъ этой формулы видно, между прочимъ, что раз

ность фазъ уменьшается при увѳличеніи частоты. 

Скорость распространетя волны. 
Для случая емкости безъ самоивдукціи имѣемъ: 

Д _ о / I 2 w 
ь ^ Ѵ т ^ Ѵ т я 

Х в о р о с т ь , v — V 7 ^ , 

а для случая емкости съ самоиндукціой 

2) скорость распространѳнія волны ^ i = - _ - = / 2 u ) 

T " « V C{Im+L<o) 

Длина волны. Для случая ѳмкости безъ самоиндукціи 

имѣѳмъ:  

/ 2 
1) длина волны % = X = v.m \І • , 

» CAo) 

а для случая емкости съ самоипдукціей 

2) длина волны x X1 =
 2 ^ 2 , отсюда видно что 

у/Сш V Im+Lti> 

* ) ' Е с л и въ формулѣ 320 положить X==o, то aretg ̂ = ^ г 



«сли въ пѳрвомъ случаѣ волна, чістота которой равна 400, 

распространяется вдвое скорѣо, чѣмъ другая волна, частота ко

торой равна 100 перемѣаъ въ секунду, то во второмъ случаѣ 

и длина волны, и скорость распространѳнія имѣютъ мѳньшія зна-

ченія. Замѣчательно здѣсь то обстоятельство, что измѣненія ча

стоты, какъ видно изъ формулы, сильно сказывается на измѣне-

нін длины волны, но моньше вліяетъ на скорость распроотраненія 

ея во второмъ случаѣ, когда двѣ волны разныхъ періодовъ дви

гаются медленнѣе, чѣмъ раньше, разность же меяаду ихъ скоро

стями не такъ велика, но и теперь, какъ въ первомъ случаѣ 

«ъ одной ѳмкостыо, волна съ наибольшей частотой будѳтъ въ 

то ясѳ время наиболѣе короткой и иаиболѣе быетрой. 

Убыванге амплитуды. Частота оказываетъ вліяиіе не 

только на скорость распространѳнш волны, но и на законъ убы-

ванія волвъ съ разстояніемъ. • 

Разстояніѳ x', на которомъ амплитуда волны достигаѳтъ— 
0 

части начальной амплитуды,равно въпервомъ случаѣпри одной емкости 

а во второмъ случаѣ при присутствіи въ цѣпи еамоиндукціи и емкости 

Изъ формулъ этихъ видно,что, если въ пѳрвомъ случаѣ 

волна, частота которой .100 прремѣнъ въсекунду,должнапройти 

вдвое болынѳе разстояніе, чѣмъ волна съ 400 перемѣнъ въ се

кунду, для того чтобы измѣнѳніе ,ихъ амплитудъ оказалось оди-

яаковыми. то во второмъ случаѣ присутствіе самоиндукціи уве-

ливаетъ это разстояніе. 

Возрастаніѳчастоты Еызываетъ умѳньшѳнія этого количества 

и увеличиваетъ слѣдовательно затуханіѳамплитудыпомѣрѣуда-

ленія отъ начала, но во второмъ случаѣ затуханіе не такъ бы¬

стрО; измѣняѳтся съ измѣненіемъ частоты, какъ въ цѣпяхъ, ли^ 

иіенны хь самонндукціи. 

V 2 
X 



Далѣѳ, если выразить x' въ зависимости отъ X и Ѳ, то для 

X 
цѣпѳй со одвой емкостыо въ первомъ случаѣ имѣемъ # ' = — - . 

^TZ 
а для цѣией съ самоиндукиіей и емкостыо, во второмъ случаѣ^ 

* i 

*1 ~ tng б" 

Для того чтобы найти время, въ теченіе котораго ампли

туда становится въ e разъ мевъше своей первоначальной вели

чины, мы должны раздѣлить разетояніѳ oc' на скорость волны, щш 
чемъ получимъ въ первомъ случаѣ для емкости: 

L _ 1 
2тт ш 

во второмъ случаѣ, для емкости и саыоивдукціи: 

„ J _ M . _ » т _ . 1 

1 {2r,tngb) * T " * 2 я / « £ Ѳ ш ^ Ѳ ' 

Отсюда видимъ, что время, потребное для убывавія ампли

туды въ e разъ мевьшѳ своѳй первоначальной величины, обратно 

пропорціонадьно частотѣ и если въ первомъ случаѣ, для двухъ 

волнъ съ частотами 400 и 100 перемѣвъ въ секунду, ддяпер-

вой волвы понадобится вчетверо меньше времени, сравнительно> 

со второй волной, чтобы онѣ съ одинаковой амплитуды уменьши

лись до одной и той жѳ какой-нибудь величины, то во второмъ-

случаѣ требуется большѳврѳмѳни и скорость затуханія, такимъ 

образомъ, меньше,ибо въ присутствіи самоиндукціи/й^Ѳменьшо 

единицы. По мѣрѣ увеличенія частоты амплитуда уменьшается 

всегда быстрѣе, но въ цѣпяхъ, обладающихт самоиндукціей, раз

ница въ скоростяхъ убыванія для волны различвыхъ періодовъ-

нѳ столь вѳлика, какъ въцѣпяхъ безъ самоиндукціи. 

Всѣ вьшѳприведѳнныя обстоятельства играютъ весьма важ

ную роль для рѣшѳвія вопроса о предѣлахъ телефонврованія.. 

Bo всѣхъ случаяхъ оказывается, что волны большой частоты 
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,распространяются быстрѣо. Такимъ образомъ, при тѳлѳфонной пѳ-

рѳдачѣ отдѣльвыя гармоничѳскія составляющіѳ полиаго звука 

имѣютъ сдвагъ своихъ фазъ другъ относительно друга. Кромѣ 

•того, волиы большѳй частоты затухаюгъ быстрѣе, такъ что окон

чательно при с^единѳніи огдѣльныхъ соегавляюшдхъ звука вос

произведенный звукъ станѳтъ заэчительно отличаться оть перво-

начальнаго. Это явленіе можетъ быть сглажено, какъ 
•видѣли выше, введеніемъ въ цѣпъ самоиндукціи. 

Воспользовавшись сокращенными формулами, рекомендуемыми 

Пупаномъ для вычислѳнія эксаонента заглушѳнія въ линѳйныхъ 

воздушныхъ проводахъ, и опредѣляя лишь съ нѣкоторыиъ при-

^лижѳніѳмъ сравнительное разстояніе x, на которое можно телефо

нировать по проволокѣ діаметромъ 4 мм,, не принимая во вни-

маніе вліяаія утѳчки, явленія рефяѳкса оть приборовъ, находя

щихся на станціяхъ и могущихъ отразить волны въ линію, а 

равно нѳ касаясь измѣнеііія величины еамоандукціи всяѣдствіѳ по-

•оочнаго вліянія скинэффѳкта, получаемъ при 

R ГС R IO 9 Ir ю - 1 6 R ГС 
m формулѣ fi--yJ^ - — ^ і ^ і ^ - Y V r 1 0 " 

2,5 2,5 1000 
ДЛЯ брОНЗОВОЙ ПРОВОЛОКИ X— — n — — -r=^==:sss 1031 кил., 

ß iJw™ 
х ' * Ѵ о , 0 0 2 5 

2,5. 1000 
для жѳлѣзной проволоки x= ; — — 3 0 1 киломѳтръ*) 

/ 0,0075 v ' 

1 0 ' 5 Ѵ 0 Ж 2 0 

2,5. 1000 
для стальной проволоки x= ' . ,== 108 киломѳтровъ. 

/0 ,0075 * 
16 
№ 
V o,c 

0036 

* ) При опредѣлѳн іи самоиндукціи для ж ѳ л ѣ з н ы х ъ лин ій нѳльзя 

пользоваться фориулой за неимѣніемъ достовѣраыхъ величинъ д л я 

Д а н н ы я для стальной и жѳлѣзной проволоки, в з я т ы я у Ш т р ѳ к к ѳ р а . 

•Саравочная к н и г а д л я элѳктрогехниковъ, 1911 г. стр. 953. С м . т а к ж е У п -

« е в б о р н а с т р . 9 9 — 1 0 9 , изд. 1911 г., и табл. Х І Ѵ — А . 
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Результатъ этотъ нуждается въ одной существенной по-

правкѣ. Какъ извѣ.стно, въ проводникѣ, по которому идетъ пе-

ремѣиный токъ большой частоты, внутренняя часть мало участву-

ѳтъ въ провѳдеіпи тока и. сѣченіе не внолнѣ утилизируется. 

Поэтому омическое сопротивлеиіе для пѳремѣннаго тока Wiw 
оказывается больше сопротивленія для постояннаго тока 'Wg* 
Явленіѳ это извѣстно подъ названіемъ „поверхностнаго эффекта" 

(екин-эффекта). 

Въ нижеслѣдующѳй таблицѣ, заимствованной у Врилинскаго 

(см. Eclairage éléctrique 1896 г. стр.83), показаио эффектив

ное сопротивленіе для желѣзныхъ проводовъ различныхъ діаме-

тровъ при различныхъ частотахъ. 

Діаметръ же-

л ѣ з н ы х ъ щ о -

всдовъ въ m m . 

Сопротивленіѳ въ омахъ на километръ для числа періодовъ Діаметръ же-

л ѣ з н ы х ъ щ о -

всдовъ въ m m . 0 49 484 '2500 14400 

3 18 18 22 43 95 
4 10 10 15 31 70 
6 4,4 4,4 9 20 46 

10 1,6 2,1 5,3 12 28 

Изъ таблицы видно,, что для 3 мм. провода сопротивлеяіе 

увеличивается въ пять разъ, а для проводовъ въ 10 мм.—въ 

14 разъ, когда частота измѣняется отъ 49 до 14400 пѳремѣнъ. 

въ секунду. 

Чтобы выяснить вліяніе скин-эффекта, воспользуемся дан-

г 
ными Ценпекомъ Формулами * ) Ww = Wg 1Л—; 

3 и другими> 

г д ѣ Х = Д . ч ^2 м. ; K^^V- IO 5 . Н ш а радіусъ въ сант» 

число перюдовъ . , у п~ — с — ; X = уіѣльн. проводимость; ц магн. прониц. 
секунда 

* ) См. календарь У п п ѳ н й о р н а , стр. 8 5 ^ 8 7 , изд. 1 9 1 1 т . 



Примемъ для желѣза магнитную проницаемость j j .= lOO 

(по Витлисбаху, стр. 32) , Х — 8 , адлястали:р=20 , X = 5 * ) . 

Введѳмъ въ расчеты чпсло періодовъ IOOO и сравнимъ 

желѣзную и стальную проволоки значительнаго діаметра, напр. 

4 мм., т. е. разберемъ случай наименѣѳ выгодный для желѣзной 

проволоки. 

Для желѣзной проволоки 

д / 8 Л 0 0 . 1 0 " 2 ^ s 0 2 . o , 2 ^ 2 0 0 0 = 1.,788. 

V 2.10 9 

Олѣдовательно сопротивленіе 4 м.м. желѣзной проволоки при 

1000 періодахъ Ww=>Wg. 2 = 10.2 = 20-омъ на километръ. 

Послѣдняя величина соотвѣтствуетъ даннымъ таблицы Бри-

линскаго и согласуется съ результатами оиытовъ Дево-Шарбон-

неля, который нашелъ, что сопротивлѳвіе желѣзиаго 4 мм. провода 

увеличивается при 820 періодахъ на 9 2 % -

Для стальной проволоки 

^ 8 = ч / 5 - 2 0 - 1

п ° 5 = 0 , 0 7 ; 0,07.0,2 V2000-0,6258. 

V 2 1 0 9 

Слѣдовательно сопротивленіѳ стальиой 4 мм. проволоки при 

ЮОО пѳріодахъ Ww=VVg. 1,05 = 16.1,05 = 17-омъ на 

километръ. 

Отсюда видно, что даже для высокихъ тоиовъ эффективное co-

противленіе 4 мм. желѣзной и стальной проволоки приблизительно 

одинаково, для болѣѳ же низкихъ тоновъ и для проволоки меньшаго 

діаметр'і преимущество будетъ на сторонѣ ж^лѣзной проволоки. 

Опрѳіѣлимъ далѣѳ коэффиціентъ самоиндукціи двухпровод

ной линіи съ разстояніемъ между вѣтвями 30 сантиметровъ 
Г log- 2d. ,j, 

L^M + ^ r 
Lv р р ' 4 

тг * т , ;Г ; 30 , 100 
Дляжѳлѣзвыхъпроводовъ Z = 4 / log 

= 0,012 Генри. 

1201= 

* ) 'Ом,' H t i t t e •'II стр. 964. У п п е н б о р в ъ , стр . 72, г д ѣ у д ѣ л ь н . сопр. 

стали (0,25^ въ д в а раза больше у д ѣ л ь н . сопр. лселѣза (0,12). 
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Для стальныхъ проводовъ L - 4 / 

= 0,004 Гѳнри. 

, 30 20 
log 0Г2 - T 

= 40/= 

Подставляя эти величины въ формулу Пупина, получаѳмъ 

прѳдѣлъ тѳлефонированія при 1000 пѳріодахъ, ß /=2 ,5 

* * л 2> 5 - 1 0 0 0 

для жѳдѣзной4мм, проволоки x-- г—= «=158 кил.*) 20. /o,0075. 

V o , 0 ) 2 0 

2, 5. 1000 
Для стальной 4 мм. проволоки X = ; — • • — = ІООкил. 

/0-QQ75 
V o,0040 

Послѣднія цифры могли бы быть измѣнѳны ввѳдѳніѳмъ еще 

нѣкоторыхъ поправокъ въ вычисленія, принимая во вниманіе, напр., 

уменьшеніѳ коэффиціентовъ самоиндукцій отъ возрастанія частоты, 

но поправки эти нѳ въ состояніи существенно измѣнить рѳзуль-

татовъ. Изъ привѳдѳнныхъ выше расчетовъ можно сдѣлать вы-

водъ: теоретически обыкновенная стальная проволока должна 

дать худшую телефонную передачу по сравнѳнію съ желѣзной 

проволокой потому, что увеличѳніѳ кажущагося сопротивлевія при 

большой частотѣ хотя и пропорціонально проводимости, частотѣ, 

магнитаой проницаемоети проводника, но вліявіе удѣльной про

водимости, входящей въ формулу омическаго сопротивленія, въ 

конѳчномъ результатѣ на практикѣ, больше чѣмъ противодѣй-

ствіе магнитной проницаемости. 

Такимъ образомъ вопросъ о примѣненіи стальной проволоки 

съ электрической стороны, повидимому, можѳтъ быгь возбуждѳнъ 

только для особаго сорта ѳя, омическое сопротивлѳніе котораго 

*) См. о п ы т ы телефонированія микрофонамиЭгнсръ--Гольстрѳма н а 

б о л ь ш і я разстоян ія . П. Т . Ж у р н а л ъ 1910 r . , c i p . 39, г д ѣ для жѳлѣзной 

4 мм. проволоки при коэфф. заглугаенія 3 предѣлъ трлефонированія даегоя 

— 300 ьилом., что при ß = 2 , 6  соотвѣтствуетъ 250 километрамъ. 
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мѳньшѳ омическаго сопротивлеаія обыкновенной жѳлѣзной прово

локи, при чемъ въ зависимости отъ требованія увеличевія про

водимости находится соотвѣтствѳнноѳ уменьшеніе прочности и из-

мѣненіѳ другихъ качеетвъ обычно характеризующихъ стальную 

проволоку. 

Что касается механическихъ качествъ, то слѣдуѳтъ замѣтить 

одно весьма важное отрицательное качество стальной проволоки— 

ея хрупкость, при чемъ хрупкость эта увеличивается съ тече-

ніемъ времени, отъ колебавія проволоки на столбѣ. 

Выяснилось также, что проволока стальная изнашивается 

оыстрѣе желѣзвой. 

<s 

Гололѳдка обрываетъ провода не столько вслѣдствіе тяже

сти ея, какъ—по причинѣ большихъ колебаній въ вертикальной 

плоскости, извѣстныхъ подъ названіѳмъ „качка проводовъ", 

при чемъ стальная проволока рвется скорѣе желѣзной. Съ раз-

рушитѳльнымъ дѣйствіемъ гололедки можно боротьея особаго ви

да перевязками съ добавочными кусками проволоки у изоляторовъ. 

Олѣдовательпо, для обыііновенной стальной проволоки остается 

весьма ограниченное примѣненіе на земскихъ сѣтяхъ, а именно: 

въ городахъ. на короткихъ отвѣтвлѳніяхъ и на воздушныхъ 

перѳходахъ большой длины, гдѣ требуется ея прочность. 

Желѣзную проволоку для земскихъ сѣтѳй слѣдуѳтъ 

брать діаметромъ сообразно разстоянію.на котороепридется теле

фонировать. Проволоку лучше брать оцинкованную и не тоньше 

З-хъ миллиметровъ. Для такой проволоки весьма подходящи 

техничѳекія условія почтово-телеграфнаго вѣдомства, которыя 

помѣщаются въ приложеніи къ настоящему докладу подъ № 4 

(см. также табл. X I I I ) . 

Въ качествѣ перевязочной проволоки примѣнять желѣзную 

проволоку въ два миллиметра (вмѣсто 2,5 мм., примѣняемой на 

Правитѳльственномъ тел^графѣ), а для британскихъ скрутокъ— 

проволоку 1,7 мм. (См. табл. X l V — В ) . . 



Ниже приводится таблица качествъ желѣзной проволоки съ 

разрывнымъ усиліѳмъ 40 клг. на квадратный миллиметръ. 

Діаметръ 

мм. 

Вѣсъ Разрыв

ное у с и -

ліе клг. 

Ч PI C Л 0 Сопротивле-
Діаметръ 

мм. 
1 клм. 

въ клг. 

Разрыв

ное у с и -

ліе клг. 
Скручи-

ваній 

Изгибовъ 
около r y -

бокъ тис-
К О Б Ъ 

НІе 1 КЛМ.' 

въ омахъ 

10 мм. 5 мм. 

6 220 1130 16 6 — 4,66 

5 150 785 19 7 — 6,73 

4 100 502 23 8 10,49 

3 55 282 28 — 8 18,63 

2 24 125 32 — 14 
Ў 

1,7 18 90 38 — 16 • — 

Выполнѳніѳ такихъ качествъ требуется германскимъ iio-

чтово-телеграфнымъ управлоніемъ см. кн. Strecker Hilfsbucli fiir 

die Elektrotechnik. (См. также табл. X l Y — Ä ) , 

Что касается бронзовой проволоки, то техаическія услО-

вія п.-т. вѣдомства въ Россіи, выработанныя для бронзовой 

проволоки въ 1,5 мм. и 1,2мм.съразрывиымъусиліемъ75клг. 

на кв. мм. и проводимостью 42 ( , / 0 , нѳ подходятъ для земскихъ 

сѣтей вслѣдствіѳ нѳдостаточной нроводимости. Условія же почто-

во-тѳлеграфнаго вѣдомства для проволоки 4 мм., которая должна 

имѣть проводимость ие мевьше 9 6 % П Р И разрывномъ усиліи не 

мѳяьше 43 клг., нѳ подходитъ въ виду мягкости проволоки и не

прочности ея при малыхъ діамѳтрахъ; (табл. Y I I I , X I , X l I и X I I I ) . 

Въ отношѳніи бронзовой проволоки было бы лучше восполь

зоваться техническими условіями гѳрманекаго почтово-толеграф-

наго вѣдомсТва, которое примѣняѳтъ проволоку для дальнихъ 

разстояній съ разрывнымъ усиліѳмъ въ 50 клг. и проводимостью 

около 90° / 0 (см. также техн. усл. псдъ № 8). 



Ниже приводится таблица качествъ этой проволоки. 

Діаметръ 

мм. 

Вѣсъ 1 клм. 

клг. 

Разрывноеуоиліе въ клг. Число изги-
бовъ около 
губокъ THC-

ковъ 

Сопротив. 
въ омахъ 

1 клм. 

Діаметръ 

мм. 

Вѣсъ 1 клм. 

клг. Общее Ha кн. мм. 

Число изги-
бовъ около 
губокъ THC-

ковъ 

Сопротив. 
въ омахъ 

1 клм. 

10 мм S мм. 

5 178 981 50 6 — 0,95 
4,5 144 795 50 6 — 1,1,7 
4 112 640 51 7 —, 1,49 
3 63 372 52,6 — 7 2,64 
2,5 44 258 52,6 — 9 3,80 
2 28 170 52,6 — 10 5,49 
1,5 16 120 . 70 — 15 14,18 

Для соѳдинѳяія бронзовыхъ проводовъ примѣняются муфты 

Арльда (см. ф и г . 5 7 а — l i ) . 

Для провол. 1,5 мм. д.шіі. 80 мм. толщ. 0,5 мм. 

»> » ^ J* j) l 0 0 Jj і 9 0 )5 J5  

» » 3 » ч lo{) „ „ 0 ,6 и 

„ • 4 „ .. 200 „ „ 0,8 „ 

„ 5 „ „ 25Ö „ „ 0,8 „ 

Для пѳрѳвязокъ бронзовой проволоки на изоляторахъпри-

мѣняѳтся на проводахъ отъ 1,5 до 3 мм. пѳрѳвязочвая прово

лока въ 1,5 мм.. Для остальныхъ проводовъ отъ 4 до б мм. 

перевязочная проволока въ2мм. *)Длябританскихъ скрутокъбѳ-

рѳтся мѣдная проволока 1,5 мм. 

Крючья для подвѣски соединительныхъ проводовъ слѣдуетъ 

брать не меиѣе 5/8 дюйма, чтобы примѣнить изоляторы малаго 

тѳлеграфнііго типа/. Ha отвѣтвлѳніяхъ къ абонентамъ и въ селѳ-

віяхъ мояшо брать и крючья и изоляторы, примѣняемые ва город

скихъ СБтяхъ (т. е.полдюймовые крючья). 

ІІІ.Провѣсъпроводовъ. 
Вопросу о провѣсахъ проводовъ на земскихъ тѲлефонвыхъ 

сѣтяхъ придается мало зяаченія. Провода большею частыо натя¬

гиваются чрезвыяайнотуго.Они вытягиваются зимою, выводятъ 

* ) По ш т р е к к ѳ р у — с т р . 757. О т н о с и т е л ь н о п е р е в я з о к ъ в ъ послѣднее 
время cvf. ниже табл . Х Ѵ 
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изъ вѳртикальнаго положенія угловые етолбы и, будучи подрегули

рованы также лѣтомъ при ремонтѣ, уменьшаются въ діаметрѣ и 

быстро изнашиваются. 

Въ приложѳніикъ докладу приводятся различныя таблицы, кото

рыми можно пользоваться при подвѣскѣ проводовъ, какъ жѳлѣз-

ныхъ, такъ и бронзовыхъ. 

Таблицы эти легко дополнить данными для каждаго градуса. 

Приблизительно на градусъ Реомюра въ пролетѣ 60 метровъ стрѣла 

провѣса измѣяяѳтся на одинъ сантиметръ (таб. І І — В ) . 

Такъ какъ въ городахъ и вообще въ населѳнныхъ пунктахъ, 

при многопроводныхъ линіяхъ, приходится изъ экономіи мѣста на 

столбахъ уменьшать разстояніѳ между крючьями, то, во избѣжа-

ніе сообщѳній, слѣдуетъ въ этихъ случаяхъ уменьшать стрѣлу 

провѣса, натягивая провода болѣѳ туго, чѣмъ на линіяхъ въ полѣ. 

По этимъ соображеніямъ даны два вида таблицъ, одни для много-

проводвыхъ линій въ селѳніяхъ (таблица I - - A съ относящейся 

къ вей всаомогательной таблицей І — Б , расчитанной для жѳлѣ-

зной проволоки разрывного усилія 40 клг. на кв. мм. для тем-

пературъ какъ для Реомюра, такъ и для Цѳльзія), другія таб

лицы для той жѳ проволоки для загородныхъ малопроводныхъ 

линій (таблица H — А , И — Б ) . 

Кромѣ того, для загородныхъ жѳ линій даны двѣ таблицы 

( I I I и IV) для бронзовыхъ проводовъ еъ разрывнымъ уси-

ліемъ 50 и 70 клг. на кв. мм. и, наконецъ, дана особая кон

трольная таблица для опрѳдѣлеаія ировѣса телефонныхъ проводовъ 

изъ числа колебаиій провода въ одну минуту (таблица V). 

При расчетѣ таблицъ по извѣстнымъ формуламъ *) для 

многопроводныхъ линій въ сѳлѳніяхъ, было поставлено условіомъ, 

чтобы провода испытывали одинаковое натяжѳніѳ въ различныхъ 

по вѳличинѣ пролетахъ при средней тѳмпѳратурѣ, за-каковую 

принято 8 градусовъ по Реомюру. Наивысшая температура счи

тается 35 град, по Реомюру, и наинизшая — 40 градусовъ.Всѣ 

* ) O M . W e i l l e r L i g n e s e t t r a n s m i s s i o n s e l e c t r i q u e . 
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ватяжѳнія и стрѣлы провѣеовъ даны для проводовъ въ 2 — 3 — 

4 — 6 мил-м.. 

Если необходимо, напр., опредѣлить какую етрѣлу провѣса и 

натяженія нужно дать для 2-хъ мм. провода въ иролетѣ 30 

сажеяъ при температурѣ регулировки провода+200 по Цельзію, то 

въ таблицѣ I — A находимъ на пересѣченіи пятаго вертикальваго 

столбцабО м. и 11-той горизонтальнойграфытѳмпѳратуру+21,1 

градусъ Цельзія (ближайшую къ данномуслучаю температуру). 

Этой темпѳратурѣ соотвѣтствуетъ въ пролетѣ 6o метровъ 
для провода въ г мм. натяжѳніе 20,9 клг., т. ѳ. 6,6 клг. на 

кв. мм. или одна шестая разрывного усилія (см. 1 и 23 верт. ст.). 

Обращаясь къ проволокѣвъЗмм., находимъпо той же таб-

лицѣ, что проводъ этотъ при тѣхъ жѳ условіяхъ долженъ быть 

натянутъ въпролѳтѣбО мѳтровъсъ силою 46,7 клг. (см. 24вер-

тикальный столбецъ для З-хъ мм. проволоки), а проводъ 4 мм. 

съ силою 83,5 клг.. 

Если провода въ селѳніяхъ ре г УмрУ ю т с я не по динамометру, 

а по рейкѣ, то для всѣхъ діаметровъ проводовъ въ про

лет! 60 м. слѣдуетъ дать стрѣлу провѣса 54 савтим. (см. 15-й 

вертикальный столбецъ). 

Если регулировка происходитъ въ пролѳтѣ 100 мѳтровъ, то 

подобнымъ же образомъ найдемъ, что для проволоки 2 мм. ва-

тяженіе должно быть 22,7 клг. (см. 23-й верт. столбецъ), т. е. 

мевьшее, а стрѣла провѣса для всѣхъ діаметровъ проводовъ 

137 сантим. 

Для удобства пользованія этой таблицей при разныхъ тѳм-

пературахъ во время рѳмонта отъ+10 до+32 градусовъ Цѳльзія, 

дана вспомогательная таблица 1 — B со стрѣлами провѣсовъ въ про-

лѳтѣ 50 и бО метровъ, т. е. на 20 и 16 стодбовъ на вѳрсту, 

при чемъ стрѣлы провѣса высчитаны для каждаго градуса темпе

ратуры. 

По вспомогательной таблицѣ 1—Бвидно, что если, напримѣръ^ 

регулировка производится при+20 град, по Рѳомюру, что соот-

вѣтствуетъ+25 град, по Цельзію, то для линіи, имѣющей 20 
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столбовъ иа версту, слвдуетъ брать стрѣлу провѣеа 42 сантим., 

а при 16 столбахъ на версту—57,5 сантим. Таблица эта по 

простотѣ пользованія можетъ быть дана для руководства каждому 

монтеру. 

Примѣчаніе: Приведенная таблица позволяетъ pe-

гулирововать проводаучасткамисъразличиыми пролетами. 

Таблицы, данныя для малопроводныхъ линій * ) , относятсякъ 

участкамъ съ равиомѣрными пролетами, ибо расчеты ведутся въ 

томъ предноложѳніи, чтобы при низшей температурѣ для данной 

мѣстности, провода во всѣхъ пролетахъ испытывали натяженіе, 

равное одной четверти разрывного усилія, и уже отсюда опредѣ-

ляѳтся, какое слѣдуетъ цатьнатяженіе пр'воду при тѳмпературѣ 

подвѣскп его. Очѳвидно, что при неравныхъ пролѳтахъ надо во время 

подвѣски проводовъ, напримѣръ, при-|~20 градусахъ Цельзія дать 

каждому пролету соотвѣтсгвующее ему натяжѳніе и поэтому регу

лировать возможно только по одному пролету, какъ это посту-
й 

нается съ проводами на стойкахъ. Слѣдуетъ имѣть въ виду, что 

провода, урегулированные отдѣльными пролетами, должны быть xo-

рошо закрѣплены на изоляторахъ, чтобы нѳ переходили изъ ма-

лыхъ пролѳтовъ въ большіе пролеты. 

Пользованіе таблицей I I — A и I I - B не трѳбуетъ особыхъ 

поясненій. 
Такимъ же образомъ составлевы таблицы I I I и lY . 

Касаясь, наковеЦъ, контрольной таблицы У-й, слѣдуѳтъ за-

мѣтить, что эта таблица относится ко всѣмъ матеріаламъ и діаме-

трамъ проволоки и къ любому разстоянію между столбами, такъ 

какъ въ ней нѳ встрѣчается ни массы, ни длины провода. Oua отно

сится также къ проводамъ между неодинаковой высоты столбами, 

такъ какъ это устаповлено путѳмъ вычислѳпій. Примѣнепіе этой 

таблицы на практикѣ елѣдующее: находящійся на одномъ столбѣ 

рабочій бѳретъ подвѣшенный между столбами проводъ въ разстоявіи 

около 20 сантим, отъ изолятора совершенно свободно между боль-

* ) Ом. T e l e g r a p n e n b a u o r d n u n g - c r p . 2 3 8 - 2 3 8 . 
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шимъ u указатольиымъ пальцами и приводитъ ого слабымъ боко-

вымъ давленіѳмъ постепенно въ качаиіе маятника. Въ какомъ 

тактѣ должно быть произведено боковое давлѳніе, рабочій легко 

замѣтитъ, смотря вдоль провода и слѣдуя рукою за движеніемъ его. 

Колебаніе провода должно быть полное, а не частичное. Боковое 

уклоненіѳ проволоки при качаніи должно быть не болѣе, чѣмъ 

нужно для видимости. Когда проволока хорошо качается, рабо-

чій громко считаетъ качанія, говоря: 1, 2, 3, i u т. д., при

нимая движенія вправо и влѣво каждое за отдѣльное колѳбаніе. 

Производитель работъ наблюдаетъ no секундной стрѣлкѣ своихъ 

часовъ и замѣчаетъ оба числа, которыя рабочій скажетъ въ на-

чалѣ и въ концѣ. одной мивуты. Разность между обоими числами 

есть число колебаній проволоки въ одну минуту. Изъ числа ко-

лебаній получается при помощи таблицы непосредственно провѣсъ 

провода. При малой длинѣ пролета съ небольшимъ провѣсомъ, 

лучше считать толькодвойныя качанія (движенія впередъ и на» 

задъ образуютъ вмѣстѣ двойное колебаніе). Проводники между не 

одинаковой высоты столбами должны быть приводимы въ качаніе 

со стороны болѣе низкаго столба. 

Указанный способъ подвергался испытанію при подвѣскѣ 

проводовъ въ Германіи въ тѳченіе послѣднихъ двухъ лѣтъ. Онъ 

особенно рекомендуется для дополнительнаго испытанія провѣса 

сущѳствующихъ уже (готовыхъ) проводовъ, ибо для такого oupe-

дѣленія стрѣлы провѣса требуется только одинъ рабочій и контрог 

лирующему производителю работъ не нужно подниматься самому 

на столбъ. 

Слѣдовательво, провѣсъ воздушнаго проводника можетъ быть 

опредѣленъ приведеніемъ проволоки въ состоявіе качанія маят

ника и подсчетомъ этихъ колебаній. Такой способъ во многихъ 

случаяхъ удобнѣѳ, чѣмъ непосредственное опредѣленіо провѣса или 

натяиутости по епособамъ, употребляемымъ ири постройкѣ телѳ-

графныхъ линій. 

Такимъ образомъ, если требуется подвѣсить проводъ въ 

полѣ въ пролѳтѣ въ 60 метровъ при температурѣ+21 градусъ 
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по Цѳльзію со стрѣлою провѣса 72 сантим, (см. вспомогатель

ную таблицу I I — Б ) , то вмѣето измѣрѳній рейками этой стрѣлы 

провѣса, достаточно сосчитать число простыхъ колебаній въ одну 

минуту. Число это согласно контрольной таблицѣ—79. 

Ha практикѣвыясяилось, что игнорированіѳ температуры и 

регулировка проводовъ на глазъ даже опытными монтерами при

водитъ къ тому, что линія въ различныхъ мѣстахъ оказывается 

различно урегулированною, въ рѳзультатѣ чего вскорѣ послѣ под-

вѣски и, казалось бы тщательной регулировки, провода разстраи-

ваются, особенно если были значитѳльныя колебаеія температуры 

въ теченіе дня, и на линіи имѣются пролеты различной величины. 

Обстоятельство хорошей регулировки проводовъ и ихъ па

раллельности, во избѣжаиіѳ сообщѳній, весьма важно на земскихъ 

сѣтяхъ и етрѳмденіе устранить сообщенія путемъ тугой регули

ровки приводитъ къ нежелательнымъ результамъ: быстрому изна-

шиванію проводовъ, что нынѣ наблюдается на зѳмскихъ сѣтяхъ. 

Въ устранѳніе сообщеній между проводами въ степи пред-

почтительнѣе располагать крючья въ шахматномъ порядкѣ съ 

разстояніемъ по оси столба пе меньше 15 дюймовъ, а по одной 

сторонѣ столба 30 дюймовъ (см. фиг. 27). 

Въ селеніяхъ крючья можно ввинчивать параллельно съ 

разстояпіѳмъ по оси столба 18 дюймовъ (см. фиг. 26). 

IV, Приспдообленіе для устраненія вреднаго вліянія взаим-
' ной индукціи. 

Такъ какъ соединительные провода въ уѣздѣ между узло

выми станціями имѣютъ значительное протяженіѳ и подвержены 

замѣтнымъ электростатическимъ и электродинамичѳскимъ дѣйстві-

ямъ, ибо на своемъ пути телефонная линія часто идетъ парал

лельно телеграфной линіи, а по телефоннымъ столбамъ земской 

сѣти могутъ быть подвѣшепы одиночные провода къ отдѣльнымъ 

абояентамъ и однопроводныя цѣпи частныхъ лицъ, то необходимо 

защититьсоединительные провода отъ врѳднаго на нихъ вліянія 

индукціи съ сосѣднихъ проводовъ. 
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Примѣневіе однѣхъ только металлическихъ цѣпѳй, какъ вн-

яенилось, являѳтся нѳдостаточнымъ, иотому что обѣ вѣтви цѣпи 

несимметрично располагаются къ одвночш.шъ проводвикамъ теле

фоннымъ и телеграфнымъ, между тѣмъ какъ послѣдвіѳ вліяютъ 

въ болѣе значительной степени на близлежащія къ нимъ вѣтви, 

чѣмъ дѣйствовалъ бы шлейфъ. 

He касаясь теоретической стороны вопроса, *) остановимся на 

разсмотрѣніи лишь извѣстныхъ примѣняющихся на практикѣ 

способовъ. 

Прежде всего, нельзя обойти молчаніемъ двухъ гѳрманскихъ 

способовъ ромбической подвѣски и подвѣски шлейфовъ въ видѣ 

отдѣльныхъ паръ проводовъ, расположенныхъ рядомъ на одномъ 

кронштейнѣ (фиг. 7 bis). 

Какъ извѣстно, система ромбическая состоитъ въ томъ, что 

не прибѣгая къ скрещенію, располагаютъ цѣпи въ плоскостяхъ 

взаимно перпѳндикулярныхъ. Для этой цѣли на столбѣ укрѣпля-

ютъ четыре изолятора въ шахматномъ порядкѣ и составляютъ 

одну цѣпь изъ проводовъ, напр. верхняго лѣваго и нижняго пра-

ваго, а вторую цѣпь изъ верхняго праваго и нижняго лѣваго 

провода. Разстояніе между изоляторами по оси столба, должно 

быть, конечно, такъ расчитаио, чтобы плоскости цѣпѳй были пер

пендикулярны, а фигура представляла изъ себя ромбъ съ пѳре-

сѣкающимися подъ прямымъ угломъ діагоналями. 

Притакомъ положеніи цѣпей и приточномъурегулированіи 

проводовъ взаимная индукція, казалось, должна была бы равняться 

нулю при всякомъ поперечномъ сѣченіи линіи, потому что провода 

одного шлейфа, чѳрѳзъ которые текутъ равные и противополож

ные токи, симметрично отстоять отъ проводовъ другого шлейфа. 

Ho, какъ оказалось на практикѣ, неудобство этой системы заклю

чается въ томъ, что неиндуктируимость проводовъ сильно нару

шается при колѳбаніи ихъ вѣтромъ, и, кромѣ того, эта система 

позволяетъ размѣстить на обыкновенныхъ крючьяхъ только двѣ 

пары проводовъ. Чтобы помѣстить большѳе число проводовъ, при-

* ) См. пиясѳ о т д в л ь н у ю главу : Взаимная и н д у к ц і я . 
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ходится прибѣгать къ U образнымъ крючьмъ на два изолятора 

каждый, съ такимъ расчетомъ, чтобы обѣ вѣтви каждаго шлѳйфа 

•отстояли на 20 сантим, и каждый шлейфъ былъ по возможности 

удаленъ отъ сосѣдняго шлейфа. Тогда обѣ проволоки перваго 

шлейфа приблизительно равномѣрно будутъ удалены отъ второго 

шлейфа, и хотя вліяніѳ одного шлейфа на другой нѳ уничто

жается, но ослабляется въ высокой стѳпеви (см. фиг. 24). 

Переходя ко второму способу, состоящему въ томъ, что обѣ 

вѣтви каждаго шлейфа приближаются по возможности одна къ 

другой, чтобы считать практически равными разстояніе каждой 

вѣтви, слѣдуетъ замѣтить, что способъ этотъ даѳтъ возможность 

при плохой регулировкѣ и вѣтрѣ образоваться сообщенію между 

проводами. Кромѣ того, по этому способу провода ве защищены 

отъ врѳднаго вліянія поетороинихъ токовъ съ однопроводныхъ 

линій: телѳграфныхъ, элоктр. освѣщенія и проч. 

Хотя все это подтверждается на ирактикѣ въ Германіи, но 

недостатки этой системы въ значительной стѳпѳни ослаблены тѣмъ 

обстоятельствомъ, что телефонныя загородныя линіи въ Гѳрманіи 

проведены преимущественно грунтовыми дорогами, вдали отъ все-

возможныхъ проводовъ: тѳлеграфныхъ, желѣзподорожныхъ и освѣ-

тительныхъ, и потому со снособомъ этимъ мирятся въ Германіи 

въ виду тѣхъ достоинетвъ, которыя присущи ему въ смыслѣ 

простоты и удобствъ. 

Вслѣдствіе сего приходится остановиться на способѣ, кото

рый защищаѳтъ провода отъ вредныхъ вліявій ввѣшнихъ: съ ли-

ній телеграфныхъ, электроосвѣтительпыхъ, прредачи энѳргіи и пр. 

Способы эти яашли ужо" примѣненіе на линіи Петербургъ— 

Москва, Москва-—Нижній и друг., и заключаются въ томъ, что, 

кромѣ симметричности проводовъ но отиошенію къ вимъ самимъ, 

ямѣютъ въ вилу размѣщѳніе проводовъ также симметрично и по 

отношѳнію къ постороннимъ лвніямъ. 

Въ результатѣ такой симметріи, является прежде всего 

устранѳніѳ вліянія электромагнитной индукціи, какъ со стороны 

«осѣднихъ телефонвыхъ проводовъ, такъ и постороннихъ линій, 



— 51 — 

яри этомъ, кромѣ устраненія вліяпія электромагнитной индукціи, 

•способы эти уменьшаютъ до минимума вліяніе электростатической 

индукціи, чего нѣтъ въ германскомъ снособѣ при подвѣекѣ паръ 

проводовъ. 

Оставляя въ сгоровѣ способъ, при которомъ провода имѣютъ 

винтообразное направленіе въ пр'олетахъ (для чего каждая про

волока на каждомъ послѣдующемъ столбѣ перемѣщается на слѣ-

дующій изоляторъ и всѣ проволоки каждый разъ приходятъ въ 

•свое первоначальное положѳніѳ черезъ столько пролетовъ, сколько 

проволокъ, т. е. всѣ провода являются какъ бы скрученными 

между собою по спирали и такимъ образомъ обѣ вѣтви каждаго 

шлейфа, то приближаются, то удаляются отъ индуктирующихъ 

проводовъ въ симметрической послѣдовательности), какъ способъ 

неудобный, велѣдствіе массы скрещеній въ пролетахъ (источвикъ 

•сообщеній), остановимся на снособѣ, принятомъ въ Россіи на 

.междугородиыхъ линіяхъ. 

Оамъ по сѳбѣ способъ этотъ хорошо всѣмъ извѣетенъ, но 
!въ примѣненіи для земскихъ сѣтей нужДается въ слѣдующѳмъ 

добавленіи. 

Какъ извѣстно, на междугородныхъ линіяхъ обѣ цѣпи имѣютъ 

•одинаковое число скрещенгй, что вызываѳтъ затрудненія при 

*подвѣскѣ слѣдующихъ цѣпей на тѣхъ же столбахъ и требуется 

•большое число скрещѳній. 

Опытъ показалъ, что увѳличѳніе скрѳщеній можно ограни-
ічить прѳдѣломъ приблизительно для одной цѣпи длиною пять 

верстъ. Такимъ образомъ, въ первой цѣпи могутъ быть сдѣланы 

скрѳщенія черезъ 80 столбовъ, что соотвѣтствуетъ 16 столбамъ 

на версту, обычно устанавливаемыхъ на земскихъ сѣтяхъ. 

Bo второй цѣпи можно было бы начать 'скрещѳнія съ 40-го 

•столба и далѣѳ продолжать скрещепія черезъ 80 столбовъ. 

Въ третьей цѣпи начать скрещѳнія съ1|20-го столба и про

должать скрещѳнія чѳрезъ каждые 40 столбовъ. 

Въ чѳтвертой цѣпи начать скрещенія съ 10-го столба и 

продолжать черезъ 20 столбовъ. 
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Послѣ сѳго можно безъ неудобства перейти къ первой exe-

мѣ скрещеній и т. д. (см. фиг. 7). 

Примѣчаніе. Въ отличіе отъ скрѳщеній, примѣня-

ѳмыхъ ва междугородныхъ линіяхъ, помимо увѳличѳнія дли

ны участковъ, допускаемыхъ до пяти верстъ, слѣдуетъ еще из-

мѣнить и порядокъ скрѳщѳній, если они идутъ на крючьяхъ, 

а именно: первую цѣпь скрестить чѳрезъ 80 столбовъ, а 

вторую черезъ 40, третыо опять черезъ 80 столбовъ, а 

четвертую черезъ 20 столб, и далѣе повторить снова. 

Такимъ образомъ скрещевія слѣдуетъ вести отъ уѣзднаго 

города но магистрали, ве считаясь съ положѳніемъ проме

жуточныхъ и вспомогательныхъ подстанцій. 

Кромѣ того, если нѳ сущѳствуетъ вблизи земскихъ лвн'Ш 

ви тѳлеграфныхъ проводовъ, ви электроосвѣтитѳльныхъ устано-

вокъ, то въ пррвой цѣпи можно не дѣлать никакихъ скрещеній, 

во второй цѣпи сдѣлать одно скрѳщеніе посрединѣ между участ

ками, въ третьей цѣпи помѣстить два скрѳщенія: на одной чет

верти и трехъ четвертей длины учаітка, а въ четвертой цѣпи— 

четыре скрещевія на 1 ^ , 3 / 8 i 5 ^ 8 1 1 7 ^ 8 ДОивы участка. 

Скрещенія эти могутъ быть сдѣланы какъ на спеціальныхъ 

кроБПітейвахъ, такъ и на крючіяхъ.-

Остальные матеріалы и линейныя устройства могутъ быть 

выполнены по нормамъ, существующимъ на этотъ предметъ въ 

почтово-телѳграфвомъ вѣдомствѣ (см. приложеніе). 

V. Сѣть служебныхъ проводовъ. 

Техническое устройство зѳмскаго телефона, въ виду налич

ности нѣсколькихъ узловыхъ станцій, должно предусматривать, 

собственно двѣ сѣти: одну для переговоровъ абонентовъ и лицъ, 

пользующихся телефоиомъ, а другую—для служебныхъ перегово

ровъ телефонистокъ между собою. 

Эта вторая сѣть нробходима для подготовки соедивеній ме

жду абонентами въ случаѣ примѣнепія соѳдипитѳльныхъ линій.. 

Предполагается, что абоненты не будутъ вызывать сами поуѣзд-
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нымъ зѳмскимъ линіямъ. Абоненту достаточно только заявить бли

жайшей станціи свое желаніе говорить съ тѣмъ или иньшъ ли-

цомъ и уже на обязанности телефонистки лежитъ выбрать ту или 

иную соединительную линію и пригласить требуемое лицо къ ап

парату, а затѣмъ установить разговоръ между ними. 

Предполагается, что будетъ установлена строгая очередь 

для переговоровъ между абонѳятами по соединительнымъ линіямъ, 

причемъ абонентамъ не придется по нѣскольку разъ вызывать 

центральную станцію, послѣ сдѣланнаго имъ пѳрваго заявленія, 

ибо на узловыхъ станціяхъ для соединительныхъ лииій будутъ 

вестись особые журпалы. 

По экономическимъ соображеніямъ, для служебныхъ линій, 

по иримѣру сѣтей заграницей, можно воепользоватьея искусствен

ными линіями при дуплексной телефоніи, какъ это описано 

въ киигѣ E. Berger, Das gleichzeitige Telegraphireri und Fern¬

sprechen. *) 

Хотя эти искусствѳнныя линіи вообще не отличаются безу

коризненной передачей, тѣмъ на менѣе для намѣченной цѣли онѣ 

совершенно отвѣчаютъ своему назначенію. Слтдуетъ имѣть въ 

виду, что попытки нѣкоторыхъ зѳмствъ, напримѣръ Бахмутскаго, 

пользоваться • искусственными линіями нѳ были достаточно удач

ными по тѳхническимъ, случайнымъ причинамъ, при чемъ устрой

ство искусственныхъ линій препятствовало телефонному сообщенію 

черезъ вѣсколько узловыхъ станцій. Наконецъ, этимъ искусствѳн-

пымъ лииіямъ отводилась одинаково отвѣтствѳнная роль наравнѣ 

съ металлическими цѣпями. Ho главная причина нѳудачнаго дѣй-

Ч5твія искусственныхъ линій заключалась въ примѣненіи несоотвѣт-

ствующрй коаструкціи трансформаторовъ и въ томъ, что при 

•разговорахъ черезъ нѣсколько станцій токъ трансформировался 

по нѣскольку разъ на каждой станціи. 

Въ результатѣ этого, вызывной токъ не могъ доходить отъ 

одной станціи до 4ругой, телефонная передача ослаблялась на-

* ) См. нижѳ о т д ѣ л ь н у ю г л а в у : Дуплексноѳ тѳлефонированІѳ. 
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столько, что при переговорахъ абонентамъ приходилось прибѣгать 

къ посредничеству телефонистокъ. 

Устроенныя для служебныхъ надобностей искусственпыя ли-

ніи иа Бѣлгородекой, Волчанской и Саратовской телефонныхъ с.ѣ-

тяхъ съ успѣхомъ выполпяютъ свое пазначеніе. 

Особо полезны онѣ въ случаѣ большого количества отдѣльпыхъ. 

узловыхъ стаицій, когда еоединенія приходится устанавливать че

резъ нѣсколысо пунктовъ, при чемъ, напримѣръ, вызовъ между 

наиболѣе отдаленными пунктами происходить цо сквозпымъ искус-

ственнымъ линіямъ, ве тревожа ни одного изъ промежуточныхъ-

пунктовъ, а для разговора и разъединонія іюслѣ окончанія пере

говоровъ служатъ мѳталличеекія цѣпи. Тѣ же пскусственныя ли-

ніи даютъ возможность производить вызовъ по двупроводнымъ 

сквознымъ лввіямъ, мияуя промежуточныя станціи, и по окоп-

чащи переговоровъ служатъ для посылки отбоя только на узловыя 

станціи (а пе на промѳжуточныя). 

Въ этомъ отношѳніи польза искусственныхъ линій не зави-

еитъ даже отъ качества телефонной передачи, которая необходима, 

при одновременномътѳлефонированіи. 

Въ розультатѣ примѣненія такимъ образомъ искусственныхъ 

линій оказывается, что двѣ телефонистки наиболѣе удаленныхъ 

увдовыхъ станцій или подстанцій соединены между собою непо

средственно, минуя промежуточныя станціи, что важно въ органи-

заціонномъ отношеніи и для ускоренія телефонныхъ соединѳній. 

Кромѣ того, такіѳ служебные провода, не находясь въ вѣ-

дѣніи промежуточныхъ вспомогательныхъ иодстанцій, даютъ воз

можность имѣть постоянное соедипоніѳ между узловыми станціями 

независимо отъ того, разобщена ли цѣпь яа промежуточной стан-

щи, и въ томъ случаѣ, если цѣоь разобщена по забывчивости 

или по неумѣнію пользоваться приборами на вспомогательной под-

станціи, служебный проводъ можѳтъ выполнить роль соединитель-

наго провода. 

Нельзя обойти молчапіомъ также ещо одно обстоятельство— 

повреждѳнія цѣпи въ видѣ сообщепія ея вѣтвей, обрыва одной 



изъ вѣтвѳй или даже обрыва обѣихъ вѣтвей, по въ различныхъ, 

далеко отстоящихъ другъ отъ друга мѣстахъ, не прерываютъ теле

фоннаго сообщенія. Bo всѣхъ этихъ случаяхъ телефонноо сооб-

щеніе между узловыми стапціями и включенными въ проводъ вспо

могательными подстанпіями нѳ прерываѳтся окончательно и под

держивается искусственною линіою (однопроводною). 

VI. Станціонное устройство. 

При устройствѣ станцій надлежитъ прелусмотрѣть слѣдующія 

обстоятельства: 

а) Техническое устройство должно быть таково, чтобы про
межуточная станція не ослабляла силы телефонной пе

редачи, особенно когда приходится пользоваться телефоннымъ 

сообщевіѳмъ ва длинныхъ проводахъ при включѳніи иѣсколькихъ 

иодстанцій. 

б) Телефонистки, обслуживающія коммутаторъ, должны имѣть 

въ своемъ распоряженіи техническія средства для быстраго 
установленгя сообш.енгя и своовременнаго разъедииенія по 

окопчапіи переговоровъ. 

в) Должны быть прѳдусмотрѣны приборы и соединенія, npe-
дупреждающге появленіе шума въ соединительныхъ цѣ-

пяхъ въ случаѣ соедииѳнія двухпроводной цѣпи съ однопроводной. 

г) He привлекать нѣсколько телефонистокъ къ иаблюденію 

за соединительными цѣпями во время переговоровъ чѳрѳзъ рядъ 

подстанцій или узловыхъ ставцій. 

д) Вспомогательпьш подстанціи, включаемыя въ общій про

водъ въ двухпроводвую или однопроводную линію, должны имѣть 

такіе соединенія и аппараты, чтобы промежуточныя станціи могли 

посылать отдѣльно вызовъ въ обѣ стороны, но по окончаніи пе

реговоровъ лишены были возможности уединить оконечный пунктъ 

отъ узловой станціи и прервать телефонное сообщевіе (по ошибкѣ 

или по неумѣнію обращаться съ аппаратомъ) на неопредѣлепное 

время. 

е) Предоставить телефоиисткамъ возможность замѣнять самимъ 

испорЧенную микрофонную батарею запасной, а при поврежденіяхъ 



на линіи, какъ двухпроводиыхъ, такъ и однопроводныхъ цѣпей, 

имѣть средство дѣлать пробы и убѣясдаться въ наличности пов-

рѳжденій на линіи. 

ж) Должны быть примѣнены наиболѣе простѣйшіѳ приборы, 

приспособленія и конструкціи аппаратовъ, нѳ трѳбующіе ухода и 

регулировки со стороны техничѳскаго персонала и не прѳдста-

вляющія затрудненій для обращенія съ нами лицъ, которымъ при

дется пользоваться тѳлѳфономъ. 

Въ частности, на Волчанской, Вѣлгорпдской, Саратовской и 
Александровской земскихъ сѣтяхъ трѳбованія эти выполнены 
слѣдующемъ образомъ: 

Чтобы не ослаблять силы передаваемой рѣчи на промежу-

точвыхъ узловыхъ ставціяхъ, примѣняются въ соединительныхъ 

шнурахъ отбойные клапаны съ большимъ коэффиціен-

томъ самоиндукціи, или реактивныя катушки, или, наконецъ, coe-

диненія даются безъ отбойныхъ клапаповъ, на прямое. 

Для быстроты соѳдипеній и разъединеній предназначены 

служебные провода и, чтобы имѣть возможность подсаживать къ 

дежурной телефонисткѣ на узловыхъ станціяхъ помощницу ва 

время большой работы, въ коммутаторахъ добавляется второе 

рабочѳѳ мѣсто. Рабочее это мѣ^то полезно ещѳ въ томъ отношѳ-

ніи, что при повреждоніяхъ въ коммутаторахъ телефонистка мо

жетъ пѳрейти на другой аппаратъ до пріѣзда тѳхникі. 

Для прѳдуирежденія шума въ цѣаяхъ, при соѳдиневіяхъ 
однопроводвыхъ съ двутпроводными линіями надлѳжащимъ обра
зомъ включены трансформаторы. 

Чтобы безнолезно не обременять телефонистокъ работою, 

при соѳдинѳніяхъ черезъ нѣсколько станцій или подстанцій, окон

чательное наблюденіе за установлеиіемъ сообщенія и разъединенія 

послѣ переговоровъ оставляется только на двухъ телѳфонисткахъ, 

ближайшихъ къ переговаривающимся абонентамъ, для чего сду-

жатъ искусствтнныя ливіи. 

Чтобы промежуточныя подсганціи въ однопроводной линіи не 

могли прервать дѣйствія оконечныхъ пунктовъ съ узловыми, при-

мѣчяются телефонные аппараты жѳлѣзнодорожнаго будочнаго типа. 
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Ha случай истощепія батарей, каждое рабочѳѳ мѣсто снаб

жается переключателями съ двумя микрофонными батареями. 

Для испытанія поврежденій на лияіи въ распоряжоніе теле

фонистокъ имѣются гнѣзда отъ одпопроводныхъ вѣтвѳй двухпро-

водныхъ линій и указатели для пѳремѣннаго тока индуктора 

и т. д. 

VII. Пропускная способность сѣти. 

Предполагая, что со стороны организаціовной будутъ при

няты всѣ мѣры къ тому, чтобы использовать соединительные 

провода въ смыслѣ наибольшаго числа пѳреговоровъ, возможныхъ 

по нимъ, въ свою очередь, со стороны технической должао быть 

обращѳао па этотъ вопросъ особоо впиманіе, ибо отъ правильной 

постановки дѣла будетъ завасѣть, удовлетворить ли данная теле

фонная сѣть потрѳбяостямъ въ сообщеніяхъ. 

Въ зависимости отъ оживленности телефоннаго сообщѳнія 

должно быть въ достаточномъ количествѣ подвѣшепо соедивитель-

ныхъ проводовъ, и по экономическимъ соображеніямъ каждый 

уѣздный земскій проводъ съ малой работой должѳнъ быть исполь-

вованъ для нуждъ сѣти. 

Насколько ваясѳнъ этотъ вопросъ, видно изъ слѣдующихъ 

соображеній: Главное Управленіе Почтъ и Тѳлеграфовъ предъя-

вляетъ къ частвымъ предпринимателямъ по устройству междуго-

родныхъ телефонныхъ еообиденій требованіе, согласно которому 

если въ течѳніе какого либо опораціониаго года сродкеѳ число 

трехминутныхъ переговоровъ достигнетъ по какой либо ланіи 

числа 200 въ сутки, то контрагѳнтъ обязанъ въ ближайшій 

строительный періодъ подвѣсить ва ней вторую цѣпь. 

Цифра 200 для зомскихъ сѣтей чрезвычайно высока, даже 

если смотрѣть ва нее нѳ какъ на среднюю вѳлачину въ сутки, 

въ течѳніе года, а какъ на ежедневное максимальное число 

переговоровъ. 

Опыты Волчанскаго земства показали, что среднее число 

переговоровъ, которое можетъ быть на соединительной линіи, 
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занятой бѳзпрѳрывно, составляетъ около l50* ) . Цифраэта подтвер

ждается и теоретически, если считать, что на каждый переговоръ 

тратится въ общемъ нѳ менѣе 5-ти минутъ и допустить возмож

ность безпрерывной 12-ти часовой работы. Въ дѣйствитѳльности 

же въ сообщѳніяхъ въ теченіе нѣкоторыхъ часовъ диемъ насту-

паютъ перерывы и за интенсивную работу можно принять періодъ 

не больше 8-ми часовъ въ сутки. По этимъ причинамъ нормально на 

соединительную линію можно считать не болѣе IOO переговоровъ 

въ сутки. Такимъ образомъ, если допустить, что яа земской сѣти 

нѳ будетъ никакихъ ограниченій, тѣмъ. или инымъ путемъ, вѳде-

нія праздвыхъ переговоровъ и считать, что каждый абонеитъ въ 

сутки можетъ вызватъ не менѣе 5-ти разъ (что слѣдуетъ при¬

нять за норму какъ для городскихъ, такъ и особенно для заго

родныхъ абонентовъ) и, далѣе, предположить, что столько жѳ разъ 

абонентъ можетъ быть вызваннымъ, то для каждаго загороднаго 

абонента соединительная линія занимается 10 разъ въ сутки. 

Олѣдовательво, на одну соединительную линію приходится не 

больше 10 абонентовъ. 

Если считать, что земствавврдутъ то или иное ограничевіе 

въ пользованіи соединительными линіями, то придется имѣть въ виду:: 

а) Потребность на телефонное сообщеніе для нуждъ земства, 

б) Потребность въ телѳфонномъ сообщеиіи самихъ абонен
товъ и 

в) потребность въ телѳфонномъ еообщеніи за плату со сто

роны насѳленія. 

Установивъ число переговоровъ такимъ путемъ, которое 

можно ожидать отъ пунктовъ, включаемыхъ въ сѣть, слѣдуѳтъ 

сообразно ожидаемому числу переговоровъ подвѣсить число соеди

нительныхъ цѣпей, изъ которыхъ каждая можетъ дать 100 пере

говоровъ. 

Изъ вышѳпривѳдеинаго уже видно насколько необходимо 
увеличить пропускную способность соединительныхъ линій и на¬

* ) Съ введѳніемъ а а п и с ѳ й н а переговоры, назначен іемъ отдъльной 

делсурпой, устройствомъ служебнаго провода число переговоровъ на лин іи 

В о л ч а н с к ъ - Б у р л у к ъ доходитъ до 300. 
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сколько неудовлетворительно поетавленъ этотъ вопросъ на суще-

ствующихъ земскихъ сѣтяхъ, гдѣ на каждую соединительную 

линію приходится болѣе 50 телефонныхъ аппаратовъ съ нѳогра-

ничѳнвымъ числомъ вызововъ. 

Въ техническомъ отиошѳніи пропускная способность сѣти 

можѳть быть увеличена путемъ примѣвенія замкнутыхъ контуровъ, 

при которыхъ соединенія могутъ вестись между узловыми стап-

ціями непосредственно, нѳ обремеаяя соединительныхъ проводовъ 

къ центральной станціи. 

Кромѣ того, при замкнутыхъ контурахъ сѣти получается 

возможность каждой узловой станцін и вспомогательной подстан-

ціи вмѣсто одного разговора одновременно вести два пореговора 

въ обѣ стороны по контуру. Наковецъ, пропускная способность 

сѣти несомнѣнно увеличится, если будутъ приняты мѣры къ бы

строму соедииѳнію и своѳврѳмснному разъѳдиненію абонентовъ и 

въ частности, если будутъ сдѣланы искусствѳнныя служебныя 

лйніи для подготовленія сордивеній одновременно съ переговорами 

абоионтовъ, какъ это подтверждается на лиаіи Волчанскъ-Бурлукъ 

и Хотомля, 

VIII. Провода общегубернской телефонной сѣти. 

Общѳгубернская телефонная сѣть, назвачоніѳ которой-соеди-

нить между собою уѣздныѳ города и ихъ уѣзды съ губернскимъ 

городомъ и между собою, по техническому устройству является 

типомъ мѳждугороднаго телефоннаго сообщѳпія, гдѣ приходится 

имііть дѣло съ большими разстояніями для тож-фоиировапія. Слѣ-

доватѳльно, главной заботой будетъ выборъ матеріала для про

водовъ и выработка такой схемы, при которой разговоры между 

отдѣльиыми уѣздами велись бы по кратчайшему направлѳнію. 

По ятимъ соображоніямъ губервскій городъ не можѳтъ быть 

центральною станціею для его уѣздовъ въ томъ смыслѣ, чтобы 

всѣ переговоры между уѣздами велись черезъ губѳрнсвій горолъ, 

особенно если поелѣдвій находится нѳ въ цѳнтрѣ губерніи. 
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Вообще говоря, выборъ проводовъ должѳиъ быть сдѣлавъ въ 

зависимости отъ экспонента заглушѳнія ßl  и наиболь-

шихъ разстояэій, яа которыя придется телефонировать. 

Въ частности, слѣдуѳтъ имѣть въ виду, что желѣзныо про

вода 4-хъ мм. съ разрывиымъ усиліѳмъ 60 клг. пригодны для 

разстояній не больше 240 верстъ. какъ это имѣѳтся на линіи 

Харьковъ-Синѳльниково. 

Ha линіи Бѣлгородъ—Харьковъ, гдѣ иодвѣшена стальная 

проволока, предполагается, въ случаѣ устройства Общѳгуборнской 

Курской телефонной сѣти, примѣнить катушки Пупина, которыя 

по одѣланному расчету могутъ улучшить передачу на 70°/ 0 , и 

должны предоставить возможность телефонировать между Курскомъ 

и Харысовомъ. За симь для земскихъ телефонныхъ еѣтей, въ 

тѣхъ случаяхъ, гдѣ придѳтся подвѣшивать бронзовую проволоку, 

по экономическимъ соображеніямъ могло бы быть полезно вклю-

чѳніѳ катушекъ Пупина. 

Выборъ соотвѣтствующаго сѣчадія проводовъ, расчетъ ка

тушекъ Пупина и числа ихъ должно составить прѳдметъ подроб-

наго техническаго проекта. 

Катушки Пунина могли бы быть полѳзны не только для 

умѳньшѳнія діаметра, а слѣдоватѳльно стоимости бронзовыхъ про

водовъ, но и для улучшенія дѣйствія стальныхъ проводовъ. Съ 

теоретической точки зрѣнія, напримѣръ, гораздо выгоднѣѳ въ 

смыслѣ стоимости первоначальныхъ затратъ подвѣсить 3 мм. жѳ-

лѣзную проволоку съ катушками Пупина, взамѣнъ эквивалентной 

по качеству броязовой проволоки 1,75 мм., или яримѣнить 

такую жѳ проволоку въ 4 мм. взамѣиъ эквивалентной ей по 

качеству дѣйствія бронзовой проволоки 2,1 мм. Выгоды ста

новятся ещѳ большими при экеплоатаціи, такъ какъ бронзовая 

проволока подвергается хищѳнію на линіи. 

Сопасно постановленію Конферѳнціи правитѳльствѳнныхъ те-

леграфныхъ и телефонныхъ иижѳнѳровъ въ Парижѣ, въ ІЭЮгоду, 

для сѣтей при обыкновенныхъ микрофонахъ и мѣдныхъ 
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проводахъ можно считать, что экспояентъ заглушенія 2,5 сотвѣт-

ствуетъ очень хорошей передачѣ, 3,5—хорошей, свыше 4,8 пе

редача практически невозможна. 

При экспонентѣ заглушенія 2,5 *) по упрощенной формулѣ 

Пупина предѣлъ для телефонированія по бронзовой прово-
локѣ діаметромъ 2 мм. 9 5 % проводимости 267 километровъ 

2,5 „ „ ,, 417 » 

3 „ „ „ 600 „ 

4 „ „ „ 1007 

5 „ „ „ 1670 

По Брейзигу * * ) , для переговоровъ по линіямъ съ катушками 

Пупина предѣлъ приэкснонентѣ заглушенія 1,5для мѣднойпро-

волоки въ 2 мм. опредѣляется равстояніемъ 612 километровъ 

3 мм. „ „ 932 

4 мм. „ „ 1220 

Опыты, произведенные съ точными приборами надъ желѣз-
ными проводами, показали, что очень хорошая передача для 

діаметра 2 мм. ограничивается разстояніемъ 50 километровъ 

3 мм. „ „ 70 

4 мм. „ „ 100 „ 

Практически при обыкновениыхъ микрофонахъ невозможно 

телефонировать по желѣзнымъ проводамъ 

3 мм. далѣе 200 километровъ 

4 „ „ 300 

* ) 0 в л і я в і и у т е ч и на ßl  см. г л а в у : Т е о р і я П у п и н а . 

* * ; См. E. Т . Z. 1903 г . , стр . 1029. 



Обслуживаніѳ земскихъ телефонныхъ 
сѣтей. 

I. Штатъ телефонистокъ. 

Штатъ телефонистокъ, какъ выяснилось послѣ установленія 

строгаго контроля за соединевіями и числомъ соединеній, а также 

за числомъ требованііі. на еоединенія и временемъ выполненія 

такихъ соединеній на станціяхъ, имѣетъ существенное значеніе 

въ виду того, что въ коммутаторъ включаются кромѣ проводовъ або

нентовъ еще соединительныя линіи. Предполагая, что лииін эти 

будутъ использованы полностью и что на установленіе окончатель-

наго соединепія телефонисткой тратится нѳ меньше двухъ минутъ 

оказывается, что каждая соединительная линія отнимаетъ у теле

фонистки больше трехъ часовъ вълень. 

Такимъ образомъ телефонистка ие въ состояніи обслуживать 

болыпе трехъ соѳдинительвыхъ линій. Обстоятельство это выну-

ждаетъ, при значительномъ количествѣ мѣстныхъ абонентовъ на 

узловыхъ станціяхъ, имѣть отдѣльную телефонистку на калсдые 

три соединительныхъ провода и одну телефонистку для устано-

вленія мѣстныхъ соединеній. Поэтому въ коммутаторахъ даже на 

50 нумеровъ приходится имѣть два рабочихъ мѣста. 

Естественно, что тѣ узловыя станціи на которыхъ имѣлось 

нѣсколько соединителыіыхъ линій (до десяти) при 100 абонен-

такъ, какъ это было на Волчанской и другихъ сѣтяхъ, нѳ могли 

удовлетворительно обслуживаться. 

Олѣдуетъ добавить, что нѣкоторыя соединительныя ливіи 

могутъ потребовать при интенсивной и особаго характера работѣ 

по тѳлефонисткѣ на каясдую соединительную линію. 



Такимъ образомъ, если на узловой станціи, напр. имѣѳтся 

три соединительныхъ линіа при 25 абоеентахъ, то штатъ теле

фонистокъ опредѣляется по расчету: иа двухъ денныхъ телефо

нистокъ, работающихъ ио 12 часовъ, и одну ночную тоже рабо

тающую 12 часовъ, что еоставитъ въ сутки 36 рабочихъ часовъ. 

Принимая за порму суточнаго дежурства каждой телефо

нистки 6 часовъ, потребуется для такой станціи имѣть штатъ 

изъ шести телефонистокъ, а при нормѣ суточнаго дожурства—7 

часовъ—пять телефонистокъ и т. д. 

Ha обязанности телефонистокъ лежитъ отвѣтить абоненту, 

немедленно и соединить его съ вызываемымъ номеромъ, если онъ 

принадлежитъ къ той же станціи. Если же требуется занять сое

динительную линію, то телефонистка должна справиться у абонента 

кого онъ вызываетъ, откуда, по какому телефону, а также кто 

вызываетъ и по какому телефону (если абонентъ правительствен

ной станціи). Всѣ эти свѣдѣнія вносятся въ соотвѣтствующія 

графы журнала своей станціи, въ строгомъ порядкѣ согласно вре

мени постуиленія заявленій. Послѣ этого телефонистка еообщаетъ 

абоненту приблизительно время, когда можетъ быть выполнено его 

требованіѳ и что онъ будетъ ею своевременно вызванъ для пере

говоровъ или для нзвѣщенія о томъ, что просимое соединеніѳ не 

можетъ состояться, съ объясненіемъ причивы. 

Передача заказа на соотвѣтствующую станцію, для пригла-

піенія къ аппарату вызываемаго абонента, дѣлаотся телефонист

кой въ строгой послѣдовательности получеиныхъ ею требованій 

й насколько возможно немедленно. Такъ какъ таніе разговоры 

телефовистокъ относятся къ категоріи служебныхъ, то они про

изводятся исключительно по искусственнымъ линіямъ (служеб-

нымъ проводамъ) или по желѣзнымъ проводамъ, при наличіи 

соединительныхъ бронзовыхъ цѣпей. Если провода для перого-

«воровъ свободны, то телефонистка въ правѣ воспользоваться ими 

для служебныхъ ея переговоровъ. 

Получивши заказъ, послѣдняя телефонистка, ближайшая къ 

вызываемому абоненту, обязана сама вызвать этого абонента, при-
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гласить къ телефону вызываемое лицо и принять всѣ мѣры къ 

тому, чтобы состоялся переговоръ съ вызываемымъ лицомъ, кото

рое ей было сообщено при заказѣ. 

Для успѣшной передачи заказа телефонистки пользуются нѳ 

только непосредственными соединеніями и искусственными лині-

ями, но и всѣми обходными путями и даже передачей заказа 

отъ одной телефонистки къ другой, для окончательной передачи 

ѳго по вазначенію. Каждая изъ получившихъ заказъ телефонистка 

посредница обязана занести этотъ заказъ въ свой журналъ съ указа-

ніѳмъ времени пріема и дальнѣйшѳй передачи его. 

Если обстоятельства и работа позволяютъ, то соедивенія 

могутъ производиться безъ предварительной передачи заказа про

межуточной станціи, а нѳпосредственнымъ установлѳніѳмъ требуе-

маго соединенія и для вызова, и для разговора. 

По установлеяіи требуемаго соединенія, первая телефо

нистка, получившая непосредственно заказъ отъ абонента, или 

лицъ желающихъ говорить по телефону, должна убѣдиться о на-

чалѣ состоявшагося пѳреговора, объ удовлетворительномъ качествѣ 

ето, своевременно разъединить по окончаніи переговора и за

нести въ журналъ, какъ время начала разговора, такъ и окон-

чанія его. 

Весь этотъ порядокъ обслуживанія узловыхъ станцій, ка-

жущійся на первый взглядъ утомительнымъ и сложнымъ для те

лефонистокъ, въ дѣйствитѳльности служитъ къ облегченію работы 

для нихъ н далъ на практикѣ весьма успѣшныѳ результаты. 

11. Обслуживаніе станцій семьями. 

Въ тѣхъ случаяхъ, когда къ станціи подведено небольшое 

количество соодинительныхъ ливій, практикуется особый видъ 

обслуживанія станцій—сѳмьями. При этомъ способѣ обслуживанія 

коммутаторы устанавливаются не въ волостныхъ правленіяхъ, или 

другихъ земскихъ учрежденіяхъ, а на частныхъ квартирахъ. 

Обслуживавіѳ это, какъ показала практика, отличается исполни

тельностью въ теченіе даже круглыхъ сутокъ и обходится значи

тельно дешовле, чѣмъ штатными телефонистками. 
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Если плата для каждой телефонистки колеблется отъ 360 

до L20 руб. въ пдъ, то содержаніе всей станціи при семей-

номъ обслуживаніи обходится 1 2 0 — 3 0 0 руб. въ годъ. 

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ устанавливается при этомъ еще 

особая дополнительная поразговорная плата въ пользу вызываемой 

абонентомъ станціи, если соеіияеніе требуется отъ 12 часовъ 

ночи до 8 часовъ утра. 

Къ такому способу обслуживанія прибѣгаютъ многія земства 

въ тѣхъ случаяхъ, когда требуется сократить эксплоатаціонные 

расходы по содержанію сѣти, возмѣщаемыѳ главнымъ образомъ 

нзъ суммъ, поетупающихъ отъ земскаго обложенія. 

Ha узловыхъ станціяхъ съ большимъ числомъ соединитель

ныхъ линій этотъ сиособъ обслуживанія оказался неудобнымъ для 

земскихъ станцій. 

Подобное же обслуживаніе можно встрѣтить въ Швеціи, гдѣ 

телефонное общество за содѳржаніе второстепенныхъ загородныхъ 

стапцій иа 50 и даже ІОО абонентовъ платитъ по б руб. въ 

годъ съ каждаго абонента, включая сюда квартиру, отоиленіе и 

освѣщеніѳ. 

Отаиціи эти обслуживаются или членами семьи или при по

мощи особой женской прислуги; коммутаторъ же устанавливается 

въ общей комнатѣ частной квартиры. 

III. Обслуживаніе вспомогательныхъ подстанцій. 

Вспомогательныя подстанціи, къ которымъ отно&ятся, напри-

мѣръ, всѣ телефоны, устанавливаемые въ волостныхъ правленіяхъ^ 

обычно не ймѣютъ никакого штата для ихъ обслуживанія. Отвѣ-

чаѳтъ по телефону случайное лицо, находящееся въ данный мо-

ментъ у аппарата. 

Такъ какъ въ исправномъ дѣйствіи телефона; при подоб-

номъ порядкѣ, на вспомогательной подстанціи никто нѳ заинтере-

сованъ и нѳ съ кого требовать выполненія тѣхъ или иныхъ по-

рученій, то нерѣдко телефонъ становится прѳдметомъ, причиняю^ 

щимъ одно лищь бѳзпокойство окружающимъ лицамъ, а иногда в 

непріятности. 
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Преждевсего при подьзованіи въ такомъ случаѣ телефо-

номъ, особенноесли около него стоитъ коммутаторъ для дополви-

тельныхъ аппаратовъ, неизбѣжны постоянво невѣрвыя соединенія 

и разъединенія. Вслѣдствіѳ неумѣлаго и неосторожнаго обращѳнія 

съ аппаратомъ телефонъ въ волостномъ правлевіи постоянно ис-

порчепъ. Въ то время, когда требуется поговорить по телефону, 

то или волостное правленіе закрыто, или пѳреговорамъ мѣшаетъ 

сходъ, или, наконецъ, вевзвѣстноу кого найти ключъ отъ помѣ-

щенія, гдѣ телефонъ. 

При вызовѣ такой подстанціи со стороны сѣти часто не

кому подойти къ аппарату для отвѣта, не говоря уже о посылкѣ 

на квартиру за требуемымъ лицомъ. Оловомъ, для того чтобы 

воспользоваться телефовомъ, приходится каждый разъ въ видѣ 

одолженія прибѣгать къ услугамъ различныхъ лацъ. 

Отсутствіе надзора и" непосредственной отвѣтствѳнности за 

иеправнымъ дѣйствіемъ телефона служитъ причиной, почему ча

сто телѳфономъ пользуются для развлѳчевія и шутокъ. Такъиа-

примѣръ, служащіе одного волостного правлевія соединялись съ 

соеѣднимъ селомъ и передъ телефономъ разыгрывали на гармо-

викѣ въ то время, какъ нужные разговоры были прерваны. Въ 

другомъ мѣстѣ, волостной писарь заставлялъ свою собаку лаять по 

телефону въ отвѣтъ на запросы. Въ третьемъ мѣстѣ, при одно-

проводныхъ соединительныхъ ливіяхъ, снималась телефонвая трубка, 
ö 

заводился граммофовъ и исполнялись различные музыкальные ну

мера, лишая возмолшости пользоваться въ это время сѣтыо, 

и т, д. 

Путѳмъ опыта выяснилось, что волостное правлѳніе можетъ 

быть только какъ телефонный пунктъ для общаго пользованія, ио 

нѳ какъ вспомогательная станція съ ея отвѣтствѳнной ролью; и 

только введѳпіе дѳнежнаго вознаграждеиія опрѳдѣлепнымъ лицамъ, 

находящимся чаще всѳго у телефона: сторожамъ, помощникамъ 

писарѳй и цроч. можетъ нѣсколысо урегулировать дѣло и прекра

тить систематическое поврежденіе тѳдефоновъ. 
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IV. Организація посыльныхъ. 

Такъ какъ земскій толефоиъ служить нѳ только нуждамъ 

земства, по имъ можѳтъ пользоваться и иасѳлеиіо, то остественно 

япляѳтся пѳобходимымъ установить способъ спошеній между стан-

ціей и отдѣльиыми лнцами этого насѳленнаго пункта въ томъ 

слу?аѣ, когда они приглашаются кѣмъ-либо со стороны сѣти для 

переговоровъ. Для этой цѣли, въ такихъ пункгахъ необходимо 

организовать посылку првглашеній къ телефону, путемъ ли найма 

отдѣльнаго человѣка на опредѣленноѳ жалованье, или за плату 

при каждой посылкѣ. Порядокъ этотъ полезѳнъ въ томъ еще от-

отношѳнііі, что для лицъ, нуждающихся въ перѳговорахъ еъ дан-

нымъ пунктомъ, явится опрѳдѣленноеть и право требовать соеди-

нѳнія на тѣхъ или иныхъ условіяхъ. 

Органазація посыльныхъ, кромѣ продоставленія удобствъ 

для населѳнія, можѳтъ явиться нвкоторо'л доходной статьей для 

земства. 

Районъ дѣйствія такнхъ посыльныхъ можетъ ограничиваться 

данпымъ насѳленнымъ пуяктомъ, и можетъ распространяться на 

сосѣднія мѣетиости, для чего придегся органазовать нарочныхъ. 

Организація эта является необходимой, въ числѣ другихъ 

мѣръ, если земство желаетъ предоставить телефонъ широкому 

кругу лицъ. 

V. Обслуживаніе проводовъ общегубернской сѣти. 

Такъ какъ провода общегубѳрнской сѣтп могутъ принадле

жать различнымъ уѣзднымъ зѳмствамъ, то вопросъ объ обслужи-

ваніи такихъ проводовъ требуетъ особаго разсмотрѣнія. 

По соображеніямъ организаціоанаго характера, общегуборн-

ская тѳлѳфонная сѣть должна въ отношѳніи обслуживанія быть 

подчинена или,по крайней мѣрѣ, находиться подъконтролѳмъ 

губернской земской управы. 

Соединительныя линіи между уѣздными городами игуберв-

скимъ городомъ могутъ быть включены въ оуществующіѳ комму¬

таторы земскихъ сѣтей, но для обелуживанія этихъ проводовъ 

слѣдуетъ имѣть если нѳ отдѣдьный штатъ тѳлѳфонистокъ, то.до~ 
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шшштельно къ существующему штату и въ помощь къ нему 

назначить необходимое число телефонистокъ. 

Всѣ такія телефонистки должны быть подчинены и получать 

жалованье отъ губернской управы. 

Что касается ремонтнаго содержанія проводовъ и иеправле-

нія поврежденій на нихъ, то все это удобнѣе производить pac-

поряженіемъ уѣздныхъ земскихъ управъ и штатомъ ихъ техниковъ. 

Для того же, чтобы объединить дѣятельноеть телефовныхъ. 

техниковъ, служащихъ у различныхъ земскихъ управъ и отвѣ-

чающихъ лишь каждый за свой участокъ, полезно губернской 

управѣ имѣть своихъ агентовъ (примѣрно по одному на д в а — в а 

три уѣзда), которыхъ и сиабдить соотвѣтствующими инструкціями. 

и правомъ производить въ экстренныхъ случаяхъ самостоятельно, 

работы за счетъ уѣздяыхъ зѳмствъ. 

Вопросъ о подвѣскѣ проводовъ общегубернской сѣти къ стол

бамъ уѣздной сѣти въ томъ случаѣ, если провода эти прямого-

сообщенія, а также о ремонтѣ этихъ проводовъ и возмѣщеніи 

расходовъ по этимъ работамъ, является предметомъ особаго вза-

имнаго соглашенія между губернской и уѣздными управами. 

Наиболѣе серьезнымъ обстоятельствомъ при организаціи об-

служиванія обшегубѳрнской сѣти явятся тѣ условія, которыя будутъ 

установлены между отдѣльными уѣздными земствами и губернской, 

управой, для огражденія интересовъ каждаго изъ нихъ, 

VI) Техническій персоналъ. 

При разрѣшеніи устройства и эксплоатаціи уѣздныхъ зем

скихъ тѳлѳфонныхъ сѣтей ставится условіемъ, чтобы послѣднія' 

были устроены согласно съ утвѳржденнымъ тѳхническимъ проек-

томъ, а въ частностяхъ съ симъ проѳктомъ нѳ предусмотрѣиныхъ 

— и з ъ общѳпринятыхъ телеграфныхъ и телефонныхъ матѳріаловъ, 

примѣняясь къ правиламъ и конструкпіямъ установлѳннымъ при 

устройствѣ правительствевныхъ телеграфныхъ и телефонныхъ 

сообщеній. 
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Въ качѳствѣ такихъ проѳктовъ представляются обыкновенно 

«хемы телефонныхъ линій и перѳчисленіѳ, болѣе или менѣе под

робное, того матеріала, который предполагается поставить па линіи. 

За симъ, чтобы не стѣснять земствъ, со стороны почтово-

телеграфнаго вѣдомства устанавливается сравнительно поверхно

стный контроль за дѣйетвіемъ и состояніемъ этихъ сѣтей, огра

ничиваясь требованіемъ статистическихъ свѣдѣпій и взиманіѳмъ 

•3°/o c ö " 0 P a в ъ Доходъ казны. 

Такимъ образомъ, земствамъ предоставлена полная свобода 

при устройствѣ ихъ сѣтей, и они же являются отвѣтственными 

за ту или иную постановку телефоннаго дѣла. 

Если нѣкоторыя земскія телефонныя сѣти нѳ стоятъ въ на

стоящее время на должной высотѣ въ техвическомъ отношѳніи, 

то для этого существуетъ много причинъ и притомъ различнаго 

характера. 

He выходя изъ рамокъ вастоящаго доклада, здѣсь умѣстно 

'будетъ остановиться лишь на одномъ обстоятельетвѣ—иеудовле-

творительномъ тѳхническомъ штатѣ. Такъ какъ тѳлефонныя сѣти 

въ 36MCTBtj являются лишь статьей расхода въ ихъ бюджетѣ, то 

Астѳствѳвно, что нѣкоторыя управы стараются на всемъ экономить, 

а въ томъ числѣ и на тѳхническомъ персоналѣ. 

Относя устройство телефонной сѣти къ сооруженіямъ, нѳ 

требующимъ какихъ либо особо спеціальиыхъ евѣдѣній, кромѣ 

умѣнія поставить столбы, подвѣсить проволоки и включить теле

фонные аппараты, что, повидимому, можетъ сдѣлать каждый опыт

ный рабочій, побывавшій на постройкахъ и рѳмонтѣ правитель-

«твенвыхъ телефонныхъ сѣтѳй, земства эти ограничиваются пригла-

шеніемъ въ качествѣ завѣдующихъ телефонными сѣтями монтѳ-

ровъ съ ограниченною теоретическою подготовкою. 

Положѳніѳ такихъ строителей, руководящихся примѣрами 

сосѣдвихъ земствъ и нѳ имѣющихъ подъ рукой на русскомъ 

языкѣ соотвѣтствующаго руководства, при разнообразныхъ про-

тиворѣчащихъ другъ другу мнѣиіяхъ, получаемыхъ ими отъ раз

личныхъ свѣдующихъ лицъ, по справедливости вѳсьмазатрудни-
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тѳльное. Между тѣмъ, какъ видно изъ приводепныхъ техниче

скихъ требованій, со стороны завѣдующаго сѣтыо нужна значи

тельная подготовка, чтобы поставить на надлежащую высоту теле

фонное дѣло въ уѣздѣ. 

Кромѣ заяѣдующаго сѣтыо, на липіи должѳнъ быть въ до-

статочвомъ количествѣ, въ зависимости отъ длины линій и про

водовъ, иостоянвый штатъ рабочихъ. Ha каждаго рабочаго должно 

приходиться не больше 100 верстъ линіи. 

При центральпой станцін полезно нмѣть мастерскую для 

ремонта и починки аппаратовъ, какъ ято нмѣется на Волчанской 

и Бѣлгородскоіі сѣтяхъ. 



Эксплоатація уѣздныхъ земскихъ 
телефонныхъ сѣтей. 

Въ докладѣ профессора П. Осадчаго „Десятилѣтіе земскихъ 

тѳлефоновъ въ Россіи" подробно изложѳнъ тотъ путь, по которому 

шло развитіѳ зѳмекихъ телефонныхъ сѣтей и измѣнялся взглядъ 

самихъ земствъ на способъ эксплоатаціи сѣтей, при чемъ въ po-

зультатѣ достаточно ясно намѣтилось стремленіе земствъ экспло-

атировать свои гѣти на коммерческихъ началахъ, перенося рас

ходы по эксплоатаціи съ земскихъ плательщиковъ на лицъ, не

посредственно пользующихся тѳлефономъ. 

Изъ вновь устраиваемыхъ земскихъ тѳлефопныхъ сѣтей, 

которыя предполагается эксплоатировать болѣе или мѳаѣе на ком

мерческихъ началахъ, можно отмѣтить уѣздныя сѣти: Саратовскую, 

Александровскую (Екатериноел. губ.) и Новооскольскую (Курской 

губѳрніи). 

Для всѣхъ этихъ сѣтей выработаны приблизительно одина-

ковыя условія пользовавія * ) , исходя изъ того положенія, что, съ 

точки зрѣнія интересовъ земства, раціонально устроенная телефон

ная сѣть и правильно выбранныя таксы должны, нѳ обременяя 

расходами абонѳитовъ, давать насколько возможно большую сумму 

поступленій въ кассу земства, путемъ привлечонія къ платѳжамъ 

частныхъ лицъ, пользующихся телефономъ, 

Особоѳ вниманіе удѣлѳно вопросу о прѳдоставленіи абонен

тамъ возможнаго максимума льготныхъ условій. Съ этой цѣлыо 

установлены необремѳнительныя таксы и абоненты раздѣлены на 

нѣсколько категорій: 

* ) См. д о м ъ щ ѳ н н ы й нижѳ [ проектъ у с л о в і й пользованія у ѣ з д н о й 

земовой тѳлѳронной еѣтыо ( с т р . 7S). 
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1. Абоненты, имѣіощіе аппараты семейнаго пользованія, съ 

платою 40 руб. въ годъ. 

2. Абоненты, имѣющіе аппараты при коммерческомъ нрѳд-

пріятіи, съ платою 75 рублей въ годъ. 

3. Абоненты съ аппаратами районнаго пользованія, т. е. че

резъ одну только станцію, безъ права переговаривать за абоне

ментную плату чѳрезъ двѣ узловыхъ станціи, но не лишенные 

возможностипероговаривать со всею сѣтью за дополнитѳльнуюпо-

разговорную плату. Абонѳмѳнтъ ихъ 24 руб. въ годъ. 

4. Абоненты, аппараты которыхъ можно вызвать безплатно 

съ частной или правительственной городской тѳлефопной сѣти, съ 

платою 150 руб. въ годъ. 

5. Абоненты/ имѣющіе въ главномъ проводѣ до 4-хъаппа-

ратовъ съ самостоятельными вызовами центральной станціи, съ 

платою 50 руб. за каждый добавочный аппаратъ * ) . 

6. Абоненты, имѣюшіе своимѣстныясѣти, которыяобслуживаются 

самими абонентами и могутъ быть соединены имисъземской централь

ной станціей черозъ ихъ коммутаторъ—по 10 р. съ каждаго номера 

Такимъ образомъ устанавливаются различныя катѳгоріи або-

немонтовъ отъ 24 до 150 рублей. 

Кромѣ того, предполагается установить опредѣлѳнную плату 

за текущій ремонтъ линій проводовъ абонентовъ: до одной версты 

отъ ближайшей центральной станціи или подстанціи ремонтъ при

нимается земствомъ на свой счетъ, исключая столбовъ; свыше же 

версты ремонтъ производится за счетъ' абонента, при чемъ по-

слѣдній уплачиваетъ 3 руб. 75 коп. съ версты провода. 

Для усиленія доходности сѣти, помимо обычной абонемент

ной платы, вводятся еще нѣкоторые виды эксплоатаціи телефона, 

что позволитъ съ удобствомъ пользоваться сѣтыо не только абонен

тамъ, ио и частнымъ лицамъи притомъ не тольковътомъпунктѣ, 

гдѣ установленътелефонъ, ноивъ районѣ установкиэтоготелѳфона. 

Предполагается, что порЯдокъ этотъ нѳ только будѳтъ по-

лезѳнъ земству въ смыслѣ увеличѳнія поступлѳнія доходовъ отъ 

* ) С е л ь с к і ѳ провода. 
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сѣти, но вмѣг.тѣ съ тѣмъ дастъ возможность пользоватьея теле-

фопомъ большому кругу лицъ, что восьма важно и составляетъ 

одну изъ задачъ земства. 

Въ качествѣ такихъ видовъ поступленій на земской трлѳ-

фонной сѣти являются слѣдующія: 

а) Платные и^гойО^йл При установлепіиэтойкатѳгоріи 

пользованія телефономъ,каждое лицо,живущеевъ пунктѣ, гдѣесть 

тѳлефонъ, можетъ во всякое время придти и переговорить нѳ только 

съ абонентомъданной станціи, но съабонентами вообщесѣтиза опре-

дѣленнуюпоразговорную плату,напримѣръ15к. въ продолженіѳ 5-ти 

минутъ, нричемъвремясчитаетсясъ момента начала переговоровъ. 

б) Приглашенге къ телефону для переговоровъ 
частныхъ лицъ. Соотвѣтственно тому, какъ каждое лицо, нѳ 

имѣющее телефона, можетъ подойти и за опредѣлѳнную плату пе

реговорить по земскому телефону, это же лицо въ свою очѳредь 

можетъ быть приглашено придти на тѳлефонную стапцію для пе

реговоровъ, при чемъ такая услуга оплачивается въ районѣ на-

сѳленнаго пупкта отъ 15 до 20 коп. за приглашеніѳ. 

Для выполненія этихъ приглашеній служатъ или посыльные, 

состоящіе на опрѳдѣленномъ ліалованьи, или лица, получающія воз-

награжденіе за каждый отдѣлыіый случай, при чемъ условія, на 

которыхъ они должны выполнить порученіябезъзамедлепія,уста-

навливаются заблаговременно. 

в) Нарочные. При расширеніи района дѣйствій данной 

центральвой земской телефонной станціи, кромѣ посыльныхъ, ор

ганизуются нарочныѳ для посылки па болѣе дальнія разстоянія. 

Такимънарочнымъ можетъ быть тотъ же земскій почтарь, кото

рый долженъ, напримѣръ, отвезти приглашеніе (или записку) въ 

ту или иную мѣстность, по расчету числа вѳрстъ; при чемъ зем

ства взимаютъвъ свою пользу за выполненіе такогопорученіяпо 

15 коп. за верету и нарочный обязывается привезти отвѣтъ о 

доставленіи имъ записки, а иногда и отвѣтъ на сдѣланный запросъ. 

г) Телефонограммы. Для упрощенія сношѳній въ цѣляхъ 

предоставленія большихъ удобствъ вводится пересылка на сѣти 
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записокъ (тѳлефопограммъ), при чемъ эти записки въ мѣстности, 

гдѣ есть телефонъ, доставляются бѳзплатно, въ окрестности ж е — 

за плату нарочному. Сами телефонограммы оплачиваются подобно 

телеграммамъ: пословно—одву ила двѣ коп. за слово и 1 0 — 

15 коп. за бланкъ. Допускаются телефонограммы срочныя, съ 

отвѣтомъ, до востробованія. Мало того, эти жо телефонограммы 

могутъ быть доставлены на ближайшее телеграфное учрѳжденіѳ и 

быть отправлены по телеграфу во всѣ города Россійской Имперіи. 

Равнымъ образомъ и получѳнныя телеграммы могутъ быть переда

ны по назначенію въ видѣ телефонограммы. Таксавъ послѣднемъ 

случаѣ телефонограммы соотвѣтствуетъ стоимости телеграммы. 

д) Телеграммы. Каждый абонентъ имѣетъ право послать 

съ своего телефона телеграмму черезъ почтово-тѳлеграфноѳ учреж-

деніе, при уеловіи внесенія аванса на оплату стоимости депеши 

и уплаты за это дополнительно по iO коп. за каждую принятую 

и переданную ему по телефону депешу. 

Такимъ жѳ порядкомъ каждый абонѳнтъ и частное лицо мо

жетъ послать телеграмму чѳрѳзъ центральную телефонную станцію, 

при чѳмъ абоненты могутъ не вноеить для этого спеціальнаго 

аванса, въ качествѣ котораго можотъ служить внесенная абоне

ментная плата (нѳ свыше однако опредѣлѳнной суммы 3 — 5 руб.). 

Земская телефонная ставція, получивъ телеграмму, пѳрѳдастъ и 

доставитъ ѳѳ не только на правительственный тѳлѳграфъ, но и 

на жѳлѣзнодорожиый и, кромѣ того, _можѳтъ отправить телеграмму 

адресату принятую съ вокзала. За такую услугу въ пользу зем

ства отчисляется по 1 0 — 1 5 к. съ каждой обмѣнешюйтелеграм-

мы, нѳ считая нарочнаго, если таковой можѳтъ потребоваться. 

е) Заказъ на переговоры. Лицо, желаюшѳѳ переговорить 

по телефону, можотъ потребовать, чтобы телефонистка пригласила 

къ опрѳдѣлѳнному врѳмѳни извѣстное лицо къ тѳлефоиу и приго

товила къ этому врѳмѳии провода для переговоровъ. Такое пору-

ченіе оплачивается въ размѣрѣ 15 коп. 

ж) Порученія. Каждый абонѳптъ и частное лицо можѳтъ 

датьтѳлефонной станціипорученіе сдѣлать туили иную справку по 



телефону, напримѣръ: дома ли такое лицо? прибыли ли лошади 

на стаіщію? Какая цѣпа на хлѣбъ? Прибылъ ли грузъ? Гдѣ 

находится фельдшеръ и т. п. Каждое такое порученіе онлачи-

ваѳтся въ размѣрѣ 30 коп.,хотя бы тѳлефонисткѣ пришлось для 

этого сдѣлать нѣсколько соединеній. 

и) Несостоявшійся переговоръ. Въ томъ случаѣ, если 

платный разговоръ не можетъ состояться не по винѣ телефонной 

сѣти, плата не возвращается. Если переговоръ нѳ могъ состояться 

вслѣдствіе поврежденія телефона, то разговорная плата возвра

щается полностью. 

i) Срочные переговоры. Лицо, желающее получить пере

говоры впѣ очереди, уплачиваетъ за срочность 15 коп. за опре-

дѣленяой продолжительности разговоръ. Такимъ образомъ за'5 

минутъ срочнаго переговора абонентъ уплачиваетъ 15 коп., а 

частное лицо 30 коп. Продолжительность срочнаго переговора не 

можетъ быть свыше 10 минутъ. 

к) Право подвѣски частныхъ проводовъ къ зем-
снимъ столбамъ. Каждое частное лицо въ случаѣ разрѣшенія 

ему подвѣски его проводовъ къ земскимъ столбамъ, уплачиваетъ 

по 10 коп. за ввинченный имъ крюкъ. Плата эта взимается 

ежегодно. За ремонтное содержаніе подвѣшеинаго провода распо-

ряжеиіемъ земства взимается особо. 

л) Перенесенге телефона. Всѣ расходы, сопряженные 

съ перенесеніемъ аппарата въ другое помѣщеніѳ, относятся на 

счетъ абонента, по дѣйствительной стоимости такихъ работъ и т. д. 

Что касается введенія на сѣти платныхъ пероговоровъ. то 

они не только даютъ нѣкоторыя поступлеш'я въ кассу земства, 

но урегулировываютъ главнымъ образомъ вопросъ о пользованіи 

соединительными проводами, ограничивая числопраздныхъ пере

говоровъ. Предполагается, что платные переговоры вяосятъ, кромѣ 

того, нѣкоторый контроль за исправнымъ дѣйствіемъ сѣти со сто

роны пасѳлѳнія, пользующагося телефономъ, что побуждаетъ зем¬

ства улучшать ихъ сѣти. 
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Принимая во впиманіѳ число ожизаемыхъ абонентовъ, кате-

горію ихъ и различныя поступлѳнія въ кассу земства за пользо-

ваніе телефономъ, а также сообразуясь съ количествомъ персо

нала, необходимаго для обслуживанія сѣтп, расходомъ на ремонтное 

содержаніе и включая проценты на амортизацію затраченнаго 

капитала и отчнсленія въ доходъ казны, можно составить при

близительно смѣты доходовъ и расходовъ по эксплоатаціи теле

фонной сѣти. Смѣты эти могутъ быть разсматриваѳмы двояко: 

во-первыхъ, съ точки зрѣнія чисто коммерческаго предпріятія, 

расчитываемаго на извлеченіѳ доходовъ и, во-вторыхъ, съ точки 

зрѣнія удовлетворѳнія земскихъ шітѳрѳсовъ. 

Въ первомъ случаѣ, разсматривая смѣту ожидаемыхъ по-

ступленій, приходится лишь косвѳннымъ путемъ подтверждать 

правильность ея составлѳнія, сравнивая устройство съ подобными 

же существующими преднріятіями и предполагая, что земства въ 

соетояніи одинаково использовать телефонную сѣть, какъ всякій 

частный предприниматель. 

Bo второмъ елучаѣ, когда на первомъ плаиѣ будутъ поста

влены зѳмскіѳ интѳресы, а именно: соѳдипѳніѳ уѣзда съ админи-

стративнымъ центромъ, восполненіе недостатка въ тедеграфныхъ 

учрѳждепіяхъ, предоставленіѳ удобнаго телефоннаго сообщѳнія 

вообще населѳнію и торговопромышлѳннымъ предпріятіямъ и т. д., 

исчисленная смѣта, касающаяся ожидаемаго дохода, нѳ требуѳтъ 

столь строгой провѣрки. 

Наиболѣо валшыми и подлежащими всестороннему разсмо-

трѣнію являются смѣты, касающіяся устройства телефонной сѣти 

и расходовъ по эксплоатаціи. 

Олѣдуотъ имѣть въ виду, что вся выше объяснонная органи-

зація возможна лишь при непрѳмѣнномъ условіа соотвѣтствѳпнаго уст

ройства телефонной сѣти въ тѳхническомъ отношѳніи и при наличности 

соотвѣтствующаго штата, За симъ, только при условіи быстўаго, 
надежнаго и хорошаго телефоннаго сообщѳнія явится возмож

ность эксплоатировать сѣть на коммерческихъ началахъ и поль-
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зоваться сѣтыо для нуждъ земства и населенія съ ожидаемымъ 

успѣхомъ. 

Если сѣть окажется даже бездоходной, то съ точки зрѣнія 

земскихъ интересовъ, когда земская телефонная сѣть даетъ ш>с-

веиныя выгоды, яеподдающіяся непосредственному учету, всякое 
поступленіе съ лицъ, пользующихся тѳлефономъ, является пѣкото-
рымъ возмѣщеніѳмъ расходовъ, доселѣ ложившихся на кассу зем-
ства,и въ окончательномъ результатѣ рѣчь будетъ вестись о не-

поступленіи дохода, но никакъ не о томъ, чтобы возложить рас¬> 
ходы по содержашю земской телефонной сѣти ва однихъ зѳмекихъ 

плательщиковъ. 

Что касается первоначально устроенныхъ земскихъ теле

фонныхъ сѣтей, то большинство изъ земствъ, принявъ принципъ 

безплатностя переговоровъ по уѣздпымъ линіямъ, заботясь о 

предоставленіи телефона населенію и назначивъ низкія абоне-

ментныя платы, выпуждены возмѣщать расходы по эксплоатаціи 

изъ суммъ общаго земскаго обложенія. 

Одпи изъ такихъ сѣтей, гдѣ земства лишены возможности 

тратить значитольныя добавочныя суммы на телефонъ, нѳ выпол-

няютъ своего назначенія, ибо при примитивномъ устройствѣ и 

плохой организаціи обслулшванія онѣ являются венадежнымъ 

срѳдствомъ еообщенія, пользоваться которымъ, особенно на боль-

шія разстоянія, можно лишь въ исключительныхъ случаяхъ. 

Другія сѣти, гдѣ нѳ останавливаются пѳредъ затратами, 

для непрорывнаго усиленія техническихъ средствъ и увеличенія 

штата, при дорогостоющихъ уѣздвыхъ линіяхъ вызываютъ чрез-

вычайвыѳ по размѣрамъ расходы со стороны земствъ. 

Ненормальность на пѳрваго рода телефонныхъ сѣтяхъ моясетъ 

до нѣкоторой степени быть устранена, ѳсли перѳйти кь иному 

типу сѣти съ болѣѳ экономичною эксплоатаціею и соотвѣтствую-

щими техничоскими измѣненіями (сельскія сѣти). 

Вопросъ о томъ какимъ образомъ покрывать расходы по 

эксплоатаціи на вторыхъ сѣтяхъ рѣшаѳтся въ зависимости отъ 

общаго взгляда земскаго собранія на телефонъ и отношенія его 

къ зѳмскимъ плательщикамъ. 
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Проектъ условій пользованія уѣздной земской телефон

ной сѣтью. 

1) Телефонная еѣть уѣзднаго земства предназначается для 

сношенія между собою посредствомъ разговора и телефонограммъ: 

а) земскихъ учрежденій и лицъ, служащихъ въ нихъ, б) прави-

тельствепныхь учрѳжденій, частныхъ лицъ и учреясдѳвій. 

2) Лица и учрежленія, желающія абонироваться на теле

фонное сообщеніе, подаютъ на имя уѣздной земской управы пись

менное заявлопіе, оплаченное гербовой маркой 75 к. достоинства. 

Примѣчаніе. Правительствѳниыя учрежденія отъ 

оплаты гербовымъ сборомъ освобождаются. 

8) Въ земскую телефонную сѣть включаются безплатно: а) 

всѣ меднцішскіе участки, б) тѣ учрожденія и лица, соединѳніе 

которыхъ будѳтъ признаны па земскомъ собраніи необходимымъ. 

Мополненіе къ параграфу 3-му. Включѳніѳ въ уѣздную 

телефонную сѣть какихъ-либо пунктовъ, находящихся въ районѣ 

семи верстъ ртъ правительственной городской станціи—w раз-

рѣшается. 

4) Телефонные аппараты, ипдуктивные звонки, провода, 

элементы и громоотводы, установленные на счетъ зомства въ 

учрежденіяхъ, поименованныхъ въ пувктѣ З-мъ, составляютъ соб

ственность земства и должны сохраняться въ цѣлости. Въ случаѣ 

умышленныхъ повреждѳній или жѳ совершенной утраты означен-

ныхъ вещей, учреждѳнія и лица уплачиваютъ земству сумму стои

мости ремонта или пріобрѣтенія новыхъ полностью. 

5) ІІрисоединѳніѳ частныхъ абонентовъ производится къ 

блшкайшей центральной станціи или подстанціа по возможности 

въ кратчайшемъ направленіи, при чомъ на абонѳнтахъ лежитъ 

обязанность войти въ еоглашеніе и выхлопотать дозволѳніѳ тѣхъ 

лицъ, по землѣ которыхъ должна пройти проектируемая линія. 
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0 неимѣніи препятствій со стороны собственниковъ на установку 

столбовъ по ихъ землѣ, должно быть представлено письменное 

удостовѣреніе при пѳрвоначалыюмъ заявленіи. 

6) Телефонные аппараты устанавливаются въ помѣщеніи по 

указанію абонентовъ, которые обязаны заручиться сами предва

рительно согласіемъ домовладѣльцовъ на устройство пеобходимыхъ 

приспособленій для проведенія проводовъ какъ внутри, такъ и 

внѣ зданій, гдѣ находятся указаиныя помѣщенія. 

7) Въ случаѣ перемѣпыкѣмъ-либо изъ участвиковъ сѣти 

квартиры или желаиія его перенести телефонный аппаратъ въ 

другое помѣщеніе, веѣ расходы uo дѣйствительпой ихъ стоимости 

относятся на счетъ абонента. 

8) Постройка линіи производится земствомъ за счетъ або

нента, при чемъ взимается плата по дѣ.йствительной стоимоети 

ея. Лица или учрежденія, желающія присоединиться къ земской 

телефонной сѣти, вносятъ въ кассу земства потребную на расходы 

по сооружѳнію линіи сумму единовременно. 

Устроевные частвыми лицами липіи и провода составляютъ 

собственность земства. Въ случаѣ прекращенія абонемента столбы 

убираются по требованію землевладѣльца. 

9) Ремонтъ линіи нѳ болѣе вѳрсты до ближайшей центральной 

станціи или подстанціи относится на счѳтъ земства.Овыгаѳ одной 

версты ремонтъ линіи относится на счѳтъ абонента, который упла

чиваетъ по 3 руб. 75 коп. за каждую одну версту провода 

ежегодно. 

10) Частные абоненты земской сѣти платятъ: а) лица, поль-

зующіяся аппаратомъ семейнаго пользованія,—40 руб, въ годъ, 

б) лица, пользующіяся аппаратомъ коммерческаго предпріятія,—75 р. 

въ годъ, в) лица, пользующіяся аппаратомъ райониаго пользо-

ванія, — 24 руб- въ годъ. 

] 1) Въ томъ случаѣ, когда на проводѣ будетъ поставлѳнъ 

коммутаторъ, черезъкоторый частное лицо или учрежденіе бу

детъ имѣтъ возможность разговаривать съ другими аппаратами 

земской еѣти, взимается по 10 руб. ежегодно за каясдый такой 
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дополнительный аппаратъ, если ремонтъ аппарата и линіи будетъ 

лежать на обязанности владѣльца такого телефона. Дополнитель

ные аппараты пріобрѣтаются и устанавливаются за счетъ або

нента. Ha одномъ проводѣ допускается не болѣе 10 аппаратовъ. 

За дополнительные аппараты, устанавливаемые въ главномъ про-

водѣ абонента, до 4-хъ аппаратовъ съ независимымъ вызовомъ 

центральной станціи и обратно, уплачивается по 50 руб. въ годъ. 

Аппаратъ устанавливается на счѳтъ земства, но за линейное 

устройство прибавляется по расчету на общемъ основаніи къ або

нементной платѣ (3 руб. 75 к. за каждую версту). 

12) Абоненты катѳгоріи а и б, упоминаемые въ п. 10, 

имѣютъ право говорить со всѣхъ аппаратовъ городской правитель

ственной или частной телефонной сѣти съ уѣздомъ. Абоненты той же 

катогоріи имѣютъ право говорить со всѣми абонентами городской пра

вительственной или частной сѣти ищвызовѣ изъ уѣзда въ городъ. 

Абоненты городской правительственной или частной сѣти при 

вызовѣ изъ города въ уѣздъ платятъ по 15 коп. за 5-ти ми

нутный разговоръ, каковая плата засчитываѳтся въ счетъ аванса 

вызываемому еъ согласія послѣдняго или въ счѳтъ особаго аванса, 

вносимаго на этотъ предметъ вызывающимъ. 

Абоненты уѣздной сѣти, виосшіе абонементную плату въ 

размѣрѣ 150 руб., получаютъ право быть вызванными съ каждаго 

аппарата правительственной или частной телефонной сѣти города. 

13) Абонементная плата вносится въ земскую управу при 

соѳдиненіи абонента съ центральной станціѳй за одинъ годъ впе-

редъ. Послѣдующіе платежи вносятся абонентами также впѳрѳдъ 

пополугодновъ срокъ 2-го января и 1-го іюля. Платасчитаѳтсн 

со дня открытія у абонента телефоннаго дѣйствія. Если бы откры-

ие сообщѳнія поелѣдовало въ проможутокъ врѳмѳни между озна

ченными выше сроками, то изъ суммы, внесенной при подпискѣ,. 

зачитывается соотвѣтствующая часть платы за вромя со дня от-

крытія дѣйствія телефонапо2-ѳянваря или 1-ѳ іюля и затѣмъ 

абонѳнтъ обязывается пополнитьоставшуюся сумму до размѣровъ 

слѣдуемой съ пего абонементной платы. 



14) Абонентыкатегорійа) и б) параграфаЮ-гопользуются 

разговоромъ безплатно со всѣми пунктами телефоннаго сообщѳнія. 

Съ абонентовъ категоріи cj того же параграфа, при передачѣ 

разговора черезъ двѣ или нѣсколько центральныхъ станцііі, взи

мается плата въ размѣрѣ 15 коп. за 5-ти минутный разговоръ, 

при чемъ время считается съ момента начала разговора съ вы-

зываемымъ лицомъ. Поразговорная плата можетъ быть отнесена 

въ счетъ абонементной платы, но не свыше 5 руб. 

15) Поеторонвія лица за пользованіе аппаратами обще-

ственваго пользованія уплачиваютъ 15 коп. за 5-ть минутъ раз

говора. Плата вносится лицу, обслуживающему станцію или под-

станцію, взамѣнъ чего выдается квитанція. 

16) Лицо, жѳлающѳѳ переговорить по телефону, можѳтъпо-

требовать, чтобы телефонистка пригласила къ опрѳдѣленному вре

мени извѣстное лицо къ телефону и подготовила къ этому вре

мени провода для переговоровъ. Такое порученіе оплачивается въ 

размѣрѣ 15 коп. 

17) За справку, каковую поручаетъ сдѣлать телефонисткѣ 

абонентъ или частное лицо, взимается 15 к. съ перваго и 30 к. 

со второго. 

18) Лицо, желающее получить переговоръ внѣ очереди, 

т. е. срочно, уплачиваетъ за срочность: абонѳнтъ 15 коп., а 

частное лицо 30 коп. за 5 мин. Продолжительность срочнаго 

разговора нѳ можетъ быть свыше 10-ти минутъ. 

19) Въ томъ случаѣ, если платный разговоръ не можетъ 

состояться не по винѣ телефонной сѣти, плата яѳ возвращается; 

если Mte переговоръ нѳ могъ состояться всдѣдствіе поврежденія 

телефона, то разговорная плата возвращается полностью. 

20) За приглашѳніѳ къ телефону лица при участіи особыхъ 

посыльныхъ, гдѣ таковые имѣются, уплачивается 15 коп. въ 

районѣ населѳннаго пункта. 

21) Для выполненія порученіі внѣ населенпаго пункта при 

помрщи нарочныхъ плата взимается по 10 коп. съ версты. 



— 82 -

22) При передачѣ телѳфонограммъ плата занихъ слагается 

изъ постоянной платы 15 коп. и платы за каждое слово въ раз-

мѣрѣ одной кон., при чемъ эти телефонограммы въ мѣстности, 

гдѣ есть телефонъ, доставляются безплатво, въ окрестности ясѳ за 

установленную въ параграфѣ 21 плату нарочному. Допускаются 

телефонограммы срочныя. еъ отвѣтомъ и до востребованія. 

23) Абонентамъ предоставляется право передавать изъ сво

его тѳлефоиа въ мѣстныя почтово-телеграфныя учреждѳнія, а равно 

получать телеграммы, наоснованіи п. 11 -го пользовавія прави

тельственными сѣтями. За обмѣнъ телѳграммъ по телефону взи

мается по 10 коп. за каждую принятую и переданную ему по 

телефону депешу. Желающіе пользоваться обмѣномъ тѳлеграммъ 

по телефону подаютъ о томъ заявленіе начальнику мѣстнаго 

почтово-телеграфнаго учрѳждеиія съ представлепіомъ аванса для 

оплаты обмѣниваемыхъ по телефону тѳлеграммъ 15 коп. сборомъ, 

а равно отправляемыхъ отъ себя телеграммъ по телефонной таксѣ. 

24) Каждое лицо можетъ послать телеграмму и чѳрезъ 

телефонную станцію, находящуюся въ пувктѣ, гдѣ не имѣѳтся 

телеграфа правительствевнаго или жѳлѣзнодорожнаго, причемъ въ 

качествѣ аванса ва уплату за телеграммы можетъ служить 

абонементная плата по свыше однако 5 руб., и земская 

телефонная станпія пѳредастъ и доставитъ телеграмму ве 

только на правительственный телѳграфъ, но и на жѳлѣзнодорож-

ный и отправитъ телеграмму, принятую со станціи. За это упла

чивается 15 коп. за калсдую обмѣнѳнвую телеграмму, нѳ считая 

нарочнаго, если таковой можетъ потребоваться. 

25) Телеграммы могутъбытьпередаваемыиполучаѳмытакжѳ 

посредствомъ телѳфонограммъ, при чемъ тогда плата взимается 

совокупная—за телеграмму и телефонограмму, т. ѳ. 6 коп. за 

слово и 30 Коп. за блаикъ. Въ такихъ случаяхъ плата вносится 

телѳфонисткѣ при подачѣ телефонограммы подъ особую квитанцію, 

если не имѣется только ранѣе внесеннаго аванса. 

26) Каждое частное лицо, въ случаѣ разрѣшевія ему под-

вѣски проводовъ частнаго его телефона къ земскимъ столбамъ 



уилачиваетъ по 10 коп. за каждый ввинченпый крюкъ. Плата 

ята взимается ежегодно. За ремонтъ и содержаніе подвѣшеннаго 

провода распоряжепіемъ земства взимается особо. 

27) Въ переговоры посредствомъ телефоновъ, установлѳн-

ныхъ въ помѣщеніи абонентовъ, предоставляется вступать самимъ 

абовентамъ, членамъ ихъ семьи, а такжѳ и другимъ лицамъ, 

причастнымъ къ дѣламъ абонента, но не иначе, какъ подъ лич-

яой его отвѣтствеаностыо, въ случаяхъ злоуяотреблѳнія назван-

іными аппаратами. 

28) Абонентамъ строго воспрещается передавать свои аппа

раты въ пользованіе постороннихъ лицъ за плату. Въ случаяхъ 

обнаруженія подобнаго рода злоунотрѳбленій земство въ правѣ 

взять аппаратъ и прекратить сообщеніѳ еъ абонѳнтомъ, при чѳмъ 

плата не возвращается. 

29. Передача посредствомъ телефонныхъ аппаратовъ свѣ-

дѣній, содѳржаніе коихъ противно законамъ, общественному по

рядку, нравственности и неприлично по выражонію—воспрещается. 

30. Всѣ абоненты телефонной сѣти обязаны въ интере-

сахъ общественной пользы предоставлять свои аппараты должно-

стнымъ и частнымъ лицамъ для экстрѳнныхъ оффиціальпыхъ увѣ-

домлѳній о разнаго рода происшѳствіяхъ, какъ то: убійствахъ, 

пожарахъ, конокрадствахъ, различныхъ преступленіяхъ, эпидѳміяхъ, 

эпизоотіяхъ, отдѣльныхъ случаяхъ серьезныхъ заболѣваній и т. д. 

3 1 . Автоматическіе аппараты, устанавливаемые яа тѳле-

фонныхъпѳрѳговорвыхъ пунктахъ уѣздной земской сѣти, предо

ставляются длЯ общаго пользованія, при чѳмъ за каждый пере

говоръ по автомату взимаетея плата по расчету 15 коп. за каж^ 

дыя 5 минутъ переговора. 

32. Въ случаѣ неумѣнія переговаривать по телефону на пере
говорной станціи, дежурная телефонистка перѳговариваѳтъ за ли
цо, требующее соѳдиненія.—сама. Лица въ нетрезвомъ видѣ къ 
пѳреговорамъ не допускаются. 

33. Абоненты сѣтн предоставляютъ техническому персо

налу земской телефонной сѣти свободвый доступъ въ помѣщѳнія, 
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гдѣ находится телефонный анпаратъ, для осмотра, испытанія и 

исправленія ихъ, при чемъ техническій персоналъ снабжается уп

равой особыми удостовѣреніями личности, которыя предъявляются 

ими по первому трѳбовавію абонентовъ. 

34. Земства не принимаютъ на себя отвѣтственности за 

убытки абонентовъ, происшѳдшіе при пользованіи телефоннымъ 

сообщеніемъ, отъ какихъ бы. причинъ такіѳ убытки нѳ произошли, 

35. Дежурства на узловыхъ станціяхъ—еуточныя. Под-

станціи открыты для дѣйствія съ 1-го Апрѣля по 1-ѳ Октября 

съ 7-ми часовъ утра до 10-ти часовъ вечера, въ остальное вре

мя года съ 8-ми часовъ утра до 10-ти часовъ вечера. За ноч

ное безпокойство подстанційуплзчивается15 кои. въ пользулица> 

обслуживающаго подстанцію ближайшую къ вызывающему абоненту. 

36. Лица, принятые абонентами земской телефонной сѣти, 

нѳ имѣютъ права безъ согяасія земской управы подводить къ 

своему пункту новыя развѣтвлеиія телефонныхъ линій. 

37. При переходѣ земской телефонной сѣти во владѣніе 

правительства, а равно въ томъ случаѣ, когда телефонное сооб-

щеніе будѳтъ закрыто распоряженіемъ правительства, абоненты 

тѳлефонныхъ линій не имѣютъ права на вознаграждѳніе и воз-

мѣщевіе убытковъ со стороны земства. Оплаченные владѣльцами 

изъ своихъ срѳдствъ матеріалы, изъ которыхъ построена частвая 

линія, въ томъ случаѣ составляетъ ихъ собственность. 

38. За умышленную порчу телефоновъ, проводовъ, столбовъ, 

и другихъ принадлежностей телефонной сѣти виновные отвѣтотвен-

ны передъ судомі по ст. 1140 т. І б свода законовъ. Наказа-

ніеза умышленное поврежденіе телеграфа, опредѣленное въ сей 1140 

статьѣ, примѣняѳтся въ полной мѣрѣ и къ поврежденію телефон

ныхъ лиш'й, уетроенныхъ по распоряженію и на средства пра

вительства, такъ и- съ разрѣшенія его обществевными учреждѳ-

ніями и частными обществами и лицами. 

(Статья '1140: Кто нѳ по неосторожности, аумышлениоедѣ-

дадъ поврежденіе телеграфу въ какомъ либо изъ принадлежностей 

опаго, тотъ подвергается: лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по 



сосгоянію присвоонныхъ правъ и иреимуществъ и ссылкѣ na 

житье въ Сибирь, или отдачѣ въ исправительныя арѳстаптеткія 

отдѣленія no 3-й и 4-й стѳпеян ст. 31 coro уло.женія). 

39. Если въ дальиѣйшемъ призвана будотъ зометвомъ необ

ходимость въ изданіи новыхъ нравилъ или въ дополнѳніи и из-

мѣнонін ністоящихъ, то абононты сѣти обязапы подчиняться имъ. 



Линейныя устройства. 

Линѳйныя устройства и особепио телефонныя за послѣднее 

время подверглись въ различныхъ странахъ, по указанію практики, 

существѳннымъ измѣненіямъ. Такъ, напр., въ Германіи, вмѣсто 

траверзъ изъ углового желѣза, типа устанавливаемыхъ въ Роесіи, 

послѣдоватольно перешли сначала къ извѣстнымъ траверзамъ, co-

ставляемымъ изъ двухъ нараллолыіыхъ полосъ шиннаго желѣза, 

а теперь вводятся траверзы коробчатаго сѣчопія со штырями раз

личной высоты для удаленія проводовъ другъ отъ друга. 

Bo Франціи ндутъ въ зтомъ наиравленіи дальше и ставятъ 

травѳрзы пустотѣлыя, квадратнаго сѣчѳнія (замкнутаго коробчатаго 

сѣченія), съ использовавіемъ верхней и нижней части траверзы 

для увѳличепія въ 2 раза ѳмкостп травѳрзы. 

Форма штырей и способъ прикрѣплепія ихъ къ траверзамъ, 

а также способъ прикрѣпленія траверзъ къ столбамъ, въ св< io 

очередь, постепенно измѣнялись, при чѳмъ въ различныхъ стра

нахъ въ окончательномъ результатѣ приходятъ приблизительно къ 

одинаковымъ по характеру и идѳѣ конструкціямъ (къ хомутамъ, 

скрѣпленіямъ бѳзъ отвѳрстій на траверзахъ, подкладкамъ и проч.). 

To же самое относится но только къ конструкціямъ, но и къ 

выбору ливейнаго матеріала. 

Въ описаніи, иомѣщаемомъ ннжо, помимо обычныхъ типовъ, 

входятъ такія линейныя конструкціи, которыя могли бы быть 

полезными въ тЬхъ случаяхъ, егли сущѳствующія копструкціи въ 

Россіи почему бы то пи было представлялись неудовлетворитель

ными или неподходящими. 
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Въ приложѳніи помѣщены полностью техничоекія условія 

ка различные матеріалы почтовотелеграфааго вѣдомства въ 

Россіи. 

Конструктивныя детали и различныя нормы па этотъ прѳд-

метъ заимствованы болѣе всего изъ Германіи, Австріи, Франціи, 

Вельгіи, а частью Америки и Швеціи. 

I. И з о л и р у ю щ і я п р и с п о с о б л е н і я . 

a) Tpu типа приспособленій. 

Въ качествѣ изолирующихъ приспособленій для воздушныхъ 

проводовъ въ Германіи примѣняются двойные фарфоровые изоля

торы, насажѳвные или на обыкновенный крюкъ, одинъ конецъ 

котораго снабженъ винтовою иарѣзкою, или на прямой штырь, 

или на крюкъ, имѣющій форму буквы U или J. 

Какъ двойные изоляторы, такъ и различныхъ типовъ крюки 

изготовляются слѣдующихъ З~хъ различныхъ размѣровъ: 

Изолирующее приспособленіе № Т. фарфоровый изоля

торъ № I (фиг. 11) на крюкѣ № I (фиг. 14). 

Изолирующее приспособленіе M 11: фарфоровый 

изоляторъ № I I (фиг. 12) на крюкѣ №. 11 (фиг. 15). 

Изолирующее приспособленіе .M / / / : фарфоровый 

изоляторъ jN» Ш (фиг. 13) иа крюкѣ Ш I I I (фиг. 16). 

Насаживаніѳ изоляторовъ на крюки производится путемъ 

навертыванія изолятора на стержень крюка, при чѳмъ для достиже-

НІя болѣе надежнаго укрѣилѳвія изолятора иа стержнѣ крюка, 

стержень этотъ предварительно обертывается пенькой, пропитанной 

льнянымъ масломъ. 

Эти три вида изолирующихъ приспособлѳній иримѣняются 

въ Германіи для слѣдующихъ линій: 
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H- 4 5 - 2 140 86 59 0,93 

3 4,3,2 1.00 70 51 0,47 

— 1.5 80 60 40 0,29 

Изолирующія приспособленія № I примѣняются для подвѣски 

желѣзныхъ проводовъ діаметромъ въ 6 мм., 5 мм., 4 мм. и 

бронзовыхъ проводовъ діаметромъ 5 мм.,4,5 мм.,4 мм., Зм.м., 

2,5 мм. и 2 мм., безразлично, подвѣшѳны ли эти провода яа 

крючьяхъ, завинчеиныхъ непосредственно въ дѳрѳвянные столбы, 

или же они подвѣшены на травѳрзахъ, прикрѣплеппыхъ къ жо-

лѣзнымъ наставкамъ деревянныхъ столбовъ. 

Изолирующія приспособленія № I I примѣняются лишь для 

линій второстепѳннаго значенія, устроениыхъ на дѳровянныхъ 

столбахъ, равно какъ и для соединительныхъ телефонныхъ про

водовъ, подвѣшенныхъ на желѣзныхъ стойкахъ, устанавливаемыхъ 

на крышахъ зданій. 

Изолирующія приспособленія № I I I примѣняются для под-

вѣски бронзовыхъ 1,5 мм. проводовъ, для устройства вводовъ 

на станціяхъ и на распредѣлитОльныхъ столбахъ. 

Уклоненіѳ отъ вышѳприведенныхъ требованій допускается съ 

особаго разрѣшѳнія, а также въ тѣхъ случаяхъ, когда возникаетъ 

вопросъ объ выполненіи основного трѳбованія, чтобы на каждомъ 
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отдѣльномъ столбѣ по возможности не находились изолирующія 

приспособленія разныхъ типовъ. 

Въ Австріи этимъ тииамъ соотвѣтствуютъ типы A, B и C 

и, кромѣ того, примѣняются мѳньшіе изоляторы тина D. Изоляторы 

эти имѣютъ размѣры: 

Вѣсъ Раішѣры въ мшшшстрахъ 

въ клг. Высота Діамитръ j Діаметръ 

. _^___- ._ . . . -

изолятора •колокола головки 

Типъ A (I) . . . . 0,9 145 80 50 
„ B (II) . . . . 0,7 120 78 50 
„ C ( I I ! ) . . . . 0,3 90 60 37 
„ B  0,2 70 50 28 

Для перехода проволоіш изъ горизонтальнаго въ вертикаль

ное направлѳніе нримѣняются изоляторы типа 0 и D съ при

датками (Nasenisolator)', показанными на фиг. 13-0, 13-D. 

Число изолирующихъ приспособленій расчитываетеяпо числу 

столбовъ и числу проводовъ, за исключеніемъ контрольныхъ пунк

товъ, гдѣ необходимо по два изолирующихъ приспособлѳнія на 

каждый проводъ, и скрещѳній, для которыхъ требуется 2 — 3 

изолирующихъ приспособленія. 

Въ Россіи этимъ типамъ соотвѣтствуютъ крючья -и изоля

торы, показанныѳ па фиг. 1 1 — 1 6 , отмѣчепныхъ значкомъ бисъ. 

Изолирующее приспособленіе№ /составляотъ фарфоро

вый изоляторъ телеграфный малаго образца (фиг. 11 бисъ) на 

крюкѣ 3 / 4 Діойма правительстврнваго образца (фиг. 14 бисъ). 

Изолирующее приспособленіе № Il составляѳтъ фар

форовый изоляторъ, примѣвяемый на земскихъ телефонныхъ сѣ-

тяхъ (фиг. 12 бисъ) на крюкѣ 5Is дюйма квадратнаго сѣченія 

(фиг. 15 бисъ). 

Изолирующее приспособленіе M III еоставляетъ фар

форовый изоляторъ телефоннаго образца, примѣняѳмый на прави-
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тельетвенныхъ городскихъ еѣтяхъ (фиг. 13 бисъ) иа крюкѣ теле-

фовномъ кругломъ Ѵг дюймовомъ (фиг. 16 бисъ). 

Въ виду того, что фарфоровыѳ изоляторы бѣлаго цвѣта и 

покрытые блестящей эмалыо) очень замѣтны, они подвергаются 

на линіяхъ сильному бою со стороны прохожихъ. Для предо-

храненія изоляторовъ отъ боя, который особенно вреденъ на угло-

выхъ столбахъ и на столбахъ для скрѳщеній, было предложено 

много способовъ. Въ Бѳльгіи въ подобныхъ случаяхъ защищаютъ 

изоляторы металлическимъ колпакомъ изъ тонкаго гальванизирован-

наго стального листа. Такіѳ предохранительные колпаки, по-

крывающіе весь изоляторъ отъ головки до пижияго края, имѣю-

щіе форму изолятора, примѣняются лишь къ изоляторамъ малаго 

и средняго типа. 

Вѣсъ изоляторовъ, штырей и крюковъ см. въ таб. XXX-A , 

п п. 3, 4, 5, 6 и 7. 

Техничѳскія условія па поставку изоляторныхъ крюковъ для 

телеграфныхъ линій, телеграфныхъ изоляторовъ и телефонныхъ 

крюковъ почтово-тѳлеграфнаго вѣдомства въ Россіи помѣщены въ 

нридоженіи соотвѣтственно подъ JW° 1, 2 и 3. 

б) Испытанге изоляторовъ. 

Доставленные заводомъ изоляторы должны имѣть въ сухомъ 

состояніи сопротивленіе взоляціи свыше 5000.106-омъ каждый. 

Находивпііеся въ употребленіи изоляторы по большей части даютъ 

столь же высокое сопротивленіе. При сильномъ дождѣ изолирую

щая способность значительно понижается и становится обыкновенно 

меньше 10.10°, а иногда мѳньше—1,1.06 на изоляторъ. По 

прекращрніи дождя она довольно быстро возстанавливаѳтся ипри 

томъ тѣмъ быстрѣе, чѣмъ чище изоляторы внутри и снаружи. 

Изоляторы при постукивавіи должны издавать чистый звукъ. 

Глазуръ должна быть бевъ трещинъ и пузырей, бѣлаго цвѣта, 

который лишь слегка отливалъ бы въ синій или желтый цвѣтъ. 

Если разбить и80ляторъ, то поверхность фарфоравъ этомъ мѣстѣ 

должна быть однородной, блестящѳ бѣлаго цвѣта. Экзѳмпляры съ 
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мелкими трещинками можно обнаружить легко, поставивъ изоля

торы головкой впизъ на нѣкотороо время въ воду и наполнивъ 

водою внутреннія впадины ихъ. Вода снарумги и внутри должна 

стоять всего на нѣсколько сантиметровъ отъ кромки. Отъ наруж

ной жидкости проводятъ проводпикъ къ обыкновенному гальвано

метру и далѣе къ небольшой батареѣ. Если опускать проволоку 

отъ второго полюса батареи во внутрѳннія впадины изоляторовъ, 

то отклоненіѳ гальванометра укажетъ на неисправныѳ изоляторы. 

Чтобы опрѳдѣлить изолирующую способность исправвыхъ 

изоляторовъ, пользуются зѳркальнымъ гальванометромъ и помѣ-

щаютъ изоляторы въ особые испытательные шкафы, которые даютъ 

возможность ставить изоляторы искусственно въ различныя условія, 

соотвѣтствующія дѣйствитѳльности (напр. въ условія. одинаковыя 

съ таковыми во время дождя на линіи, послѣпрекращеніядождя, 

при любой влажности и любой темпѳратурѣ и т. д.). 

в) Расчетъ прочности изоляторныхъ штырей. 

Вертикальную нагрузку на штырь или крюкъ составляетъ 

наибольшій вѣсъ обледенѣвшаго провода при его разрывѣ. Вѣсъ 

этотъ 2V двухъ полупролетовъ показанъ въ таблицѣ XXY, 

столбѳцъ 8-й. 

За горизонтальную нагрузку принимается горизонтальная сла

гающая H наибольшаго натяженія Smax провода яри его разрывѣ 

(см. ту-же таблицу, столбецъ 9-й, фиг. 92-6). 

Прочность штыря на сжатіе опрвдѣляется по формулѣ 

FK 
© = -ууг, гдѣ F—площадь сѣченія штыря, А'—разрушающее уси-

ліе при сжатіи 4000 клгр. (см. табл. ХХІѴз,@~абсолютный 

запасъ прочности или степень надежности*), котораядолжнабыть 

нѳ меньше I и представляѳтъ отношеніѳ величины разрывной ца« 

P 
грузки къ максимальной дѣйствующей нагрузкѣ J p m a x • 

Примѣръ і-й. Для штыря № 1 ,(фиг. 20-a) изъ 20 мм. 

круглой стади при K = 4000 клгр., въ случаѣ подвѣски 5 мм.¬

* ) См. „ H ü t t e " , т. I , стр. 376 и 390, русское 7-е издан іѳ. 
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бронзоваго провода, абсолютный запасъ прочности на сжатіѳ по 

приведенной выше формулѣ 

*r2^ 

@ = ^ - . 4 0 p O : 2 . l 4 0 = 45, 

т. е. штырь на сжатіѳ имѣетъ 45-ти кратный запасъ прочности. 

Прочность того же штыря на изгибъ опредѣляѳтся по формулѣ*) 

~ W.Kb. 
Ь = ——, 

M 
гдѣ 7 й — разрывноѳ усиліе при изшбѣ 8000 клгр. (табл. XXIY) , 

W—моментъ соиротивленія сѣченія*'*), Ж—моментъ внѣшнихъ 

силъ НІ~ 970 X 17,5. гдѣ / высота штыря 

Tidi тг 2 3 

<S = T T 5 - . Kb : Hl=^r-. 8000:970.17,5 = 0,37. 
0 i2 d Z 

Отсюда видно, что штырь будотъ изогнуть раньше, чѣмъ въ 

проводѣ разовьется усиліе 970 клгр. 

Усиліе, производящее изломъ штыря, можетъ быть опре-

дѣлѳно по той жѳ формулѣ, принимая @ равнымъ I 

P= W. Kb: 1 = ~ . 8000:17,5 = 360 клгр. 

Если проводъ прикрѣпляется сбоку изолятора, то плечо / 

уменьшается на 35 мм. и напряженіе, производящее изломъ штыря, 

доходитъ до 450 клгр. 

Обѣ эти нагрузки показаны въ 8-мъ вертикальн. столбцѣ 

табл. X X Y I I , вычисленная жѳ прочность на сжатіѳ показана въ 

6-мъ верт. столбцѣ, а прочность на изгибъ въ послѣднемъ вѳрт. 

столбцѣ той же таблицы. 

Примѣрь 2-й. Для крючьевъ и ІАобразпыхъ штырѳй 

имѣемъ вѳртикальвую яагрузку Pmax (фиг. 14), плечо/. Прини

мая во вниманіѳ моментъ сопротивленія W квадратнаго сѣчѳнія 

*) См. „ H ü t t e " , т. I, стр. 404. 

* * ) См, тамъ же, стр . 417. 
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относительно діагонали « 0 , 1 2 A 3 ' * ) , гдѣ h сторона квадрата, 

_ = W. Kb ОД2 A 3 Kb 
^~Pmax'l~ 2ѴЛ 

откуда для крюка № 1, пзображеннаго ва фиг. 14, при желѣз-

номъ 6 мм. проводѣ прочность © — I , а для штыря № 1, изо-

браженнаго на фиг. 20-д при бронзовомъ 5 мм. проводѣ проч 

ность@=2,7 (см. 6-й верт. столбецъ таблицы Х Х Т П ) . 

Для горизонтальныхъ усилій имѣемъ моментъ внѣшнихъ 

силъ P'max 1' (фиг. 14 и 20). 

При односторонней горизонтальной тягѣ силой H нормаль

ной къ плоскости крюка (во время обрыва проводовъ по одну 

сторону столба) плечо / для крюка остается по величинѣ, что 

было принято въ вычисленіи, между тѣмъ какъ для £Лобразныхъ 

штырей происходить скручнваніе около сѣченія X и моментъ 

внѣшнихъ силъ слѣдуетъ вводить въ расчетъ на скручиваніе Ht 
(фиг. 20). 

Внѣшній моментъ силы давленія вѣтра, или равнодѣйствую-

щей тяги проводовъ на угловомъ столбѣ (сила находится въ 

плоскости крюка или £Аобразнаго крюка) производитъ изгибъ въ 

опасномъ сѣченіи Х (фиг. 14—20). Въ этомъ сѣчѳніи крюкъ 

и штырь долженъ быть провѣренъ на прочность отъ дѣйствія 

момента P'max 1' (фиг. 14 и 20). 

Примѣрь ß-й. Для двойныхъ крючьевъ, изображенныхъ 

на фиг. 24, при вертикальной нагрузкѣ имѣемъ изгибающііі мо

ментъ Rl, а момѳптъ сопротивленія для стального крюка Jfs 1 
тѵЙ8 

діаметромъ 22 мм. — 1,05. 

Отсюда нагрузка, ломающая крюкъ, 

R = W. Kb : 1 = l,O5.8O00: 18 = 460 orp . 

Такъ какъ R => 2 Pmax — 4 V, что при двухъ бронзо-

выхъпроводахъ 5 мм. составляетъ 2.280 = 560, то въэтомъ 

*) См. значеніе W „ H ü t t e " , томъ 1, стр. 423, 'русское 7-е изданіе. 
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случаѣ Pmax можетъ быть принята величина только 230 клгр< 

и нижняя изогнутая часть крюка при вертикальной нагрузкѣ 

имѣѳтъ абсолютный запасъ прочности на изгибъ 

© = W. Kb: Pmax Г = 0,12.2 3 . 8000 : 230.15 =. 2,2. 

Подробные результаты расчѳтовъ прочности крючьевъ и 

штырей помѣщсиы въ таблицѣ X X Y I I . 

Сравнивая прочность германскихъ крючьевъ съ крючьями въ 

Россіи, изъ таблицы, напр., видно, что германскій крюкъ № 1 

разгибается при вертикально дѣйствующей пагрузкѣ отъ тяжести 

гололеда 250 клгр. (4-й столбецъ); при горизонтально дѣйствую-

щей нагрузкѣ въ плоскости крюка изгибается отъ давленія вѣтра 

на проводъ (въ случаѣ закрѣпленія провода сбоку изолятора)— 

270 клгр. (8-й столбецъ); и при горизонтальной нагрузкѣ отъ 

тяги проводовъ нормальной къ плоскости крюка 350 клгр. (12-й 

столбецъ), что соотвѣтствуетъ 15, 16,5 и 21 пудамъ. 

Крюкъ, изображенный на фиг. 14-bis, образца, примѣняе-

маго почтово-телеграфнымъ вѣдомствомъ въ Россіи, при ввинчива-

ніи его въ столбъ до начала грани, т. е. на 12 мм. далѣе 

винтовой нарѣзки, должѳнъ выдерживать вертикальный грузъ до 

17 пудовъ (см. тѳхническія условія подъ Ш 1). 

11. T p а в e p з ы. 

а) Траверзы послѣдняго германскагб типа и расчетъ 
прочности ихъ. 

Траверзы примѣняются въ слѣдующйхъ случаяхъ: во-пер-

выхъ, на линіяхъ съ обыкновенными деревянными столбами, когда 

при устройствѣ новыхъ линій ожидается болѣе или мѳнѣв зна

чительное число проводовъ, или наступаѳтъ необходимость увели-

чевія пропускной способности устроеяныхъ уже линій, на кото

рыхъ провода подвѣшены при помощи обыкновенныхъ изолирую

щихъ приспособлѳній (крюковъ съ изоляторами), и, во-вторыхъ, 

на лииіяхъ съ двойными столбами. 
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Въ нѣкоторыхъ случаяхъ траверзами снабжаются лишь 

отдѣльпые столбы телеграфныхъ или телефонныхъ линій, такъ 

напр. траверзы примѣняются при устройствѣ переходовъ черезъ 

дороги, когда провода, нересѣкающіе дорогу, должны быть под

няты на болѣе звачительную высоту, чѣмъ это можетъ быть 

достигнуто при подвѣскЁ проводовъ на обыкновенныхъ крюкахъ. 

Отдѣльныя траверзы нѳ придѣлываются къ такимъ столбамъ, на 

которыхъ имѣются уже обыкновенные крюки. Въ такомъ случаѣ 

или добавляются новые крюки, или всѣ крюки сплошь замѣняются 

траверзами съ тою цѣлыо, чтобы на одномъ и томъ жѳ сголбѣ 

не имѣлось бьЛшолирующхъ приспособленій разнаго типа. Затѣмъ, 

прикрѣпленіе траверзъ къ обыкновеннымъ деревяннымъ столбамъ 

примѣняется лишь на такихъ участкахъ линіи, гдѣ это допу

скается какъ мѣстными условіями, такъ и трибованіями сообщенія 

линіи надлежащей устойчивости. Такъ, напримѣръ, на лииіяхъ, 

направленіе которыхъ образуѳтъ значительные изгибы, или острыѳ 

углы, траверзы могутъ быть примѣнѳны лишь въ томъ случаѣ, 

когда отдѣльные столбы въ достаточво наделіной степени будуть 

укрѣплены оттяжками или подпорами. 

Траверзы изъ кованнаго жѳлѣза изготовляются 5 различ

ныхъ профилей коробчатаго сѣченія Q , имѣющихъ слѣдующіе 

размѣры (фиг. 17). 

Ш е й к а 
(средняя часть) 

П о л к и 
и 

tO 

Моментъ сопротивл. 
въ куб. сант. 

tO 
в 

Высота 

въ мы. 

Толщина 

въ мм. 

Ш и р и н а 

въ мм. 

Толщина 

въ мм. О
тв

е
р
е
ті

е
 

в
ы

со
тѣ
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Всего 

сѣчснія 

Полоз-
наго 

сѣчеиія 

1 35 4 30 4 .18 33,7 3,6 

2 35 5 35 6 18 5,4 5,3 

3 45 5 38 6 20 8,6 8,5 

4 45 7 40 7 20 9,97 9.8 

5 45 9 45 7 20 11,05 10,7 
ы 



Коробчатое жѳлѣзо этихъ профилей имѣѳтъ слѣдующее при-

мѣнѳніѳ: 

Профиль ^ 1 идетъ на траверзы для двухъ абонементныхъ 

телефонныхъ цѣпей, или для двухъ и четырехъ одиночныхъ або

нементныхъ телефонныхъ проводовъ. 

Изъ профиля Q 2 изготовляются траверзы, для подвѣски 

болѣе чѣмъ двухъ абонементныхъ телефонныхъ цѣпей, или болѣѳ 

4-хъ однопроводвыхъ абонементныхъ проводовъ. 

Изъ профиля £ 3 изготовляются: а) траверзы, устанавли

ваемый для 4-хъ тѳлеграфныхъ проводовъ на прямыхъ участкахъ 

линіи, на незиачительныхъ закругленіяхъ и изгибахъ линій и 

б) траверзы для 2-хъ соединительныхъ телефонныхъ цѣпей. 

Изъ профиля Q 4 приготовляются: а) траверзы для 4-хъ 

телографвыхъ проводовъ въ случаѣ дѣйствія болѣѳ значительныхъ 

усилій (на крутыхъ закругленіяхъ н острыхъ углахъ, при силь-

номъ натяженіи проводовъ), б) траверзы для подвѣски болѣе 

4-хъ телѳграфныхъ проводовъ и болѣе 2-хъ телефонныхъ соеди

нительныхъ цѣпѳй, и, наконѳцъ, 

изъ профиля L 5 изготовляются траверзы, устанавливаѳмыя 

въ тѣхъ мѣстахъ, въ которыхъ надежная подвѣска проводовъ 

при особо значительныхъ усиліяхъ на травѳрзахъ болѣе слабыхъ 

профилей не • можетъ быть достигнута, несмотря на примѣненіе 

различныхъ 'вспомогательныхъ мѣръ, какъ, напр., распредѣлеиіе 

усилѳниаго тяжѳнія проводовъ на иѣсколько столбовъ и проч. 

Высота (шейка) профиля Q снабясается обыкновенно лишь 

отвсрстіями для прикрѣпленія етягивающихъ хомутовъ, просвер-

ливаніѳ же остальныхъ отверстій, а именно: для прикрѣплѳнія 

встаппыхъ стѳржнѳй и проч. производится по мѣрѣ надобности. 

Форма, придаваемая лселѣзу профиля Q у мѣстъ закрѣпленія 

траверзъ на дѳревянныхъ одиночпыхъ столбахъ, являющаяся 

нововведеніѳмъ, показана на фиг. 18a. 

Опособъ скрѣплеяія траверзъ съ двойными столбами пока-

занъ на фиг. і8в. При такомъ способѣ закрѣпленія достигается 

большая устойчивость траверзъ на столбахъ. 
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Новымъ такжѳ являѳтея способъ укрѣпленія штырѳй въ 

траверзахъ. 

Чтобы воспрепятствовать вращевію штыря въ отверетіи 

траверзы и облегчить такимъ образомъ впослѣдствіи отвинчивавіѳ 

изолятора со штыря, отверстія для штырей въ обѣихъ полкахъ 

дѣлаются не круглой, а квадратной формы (фиг. 17 bis., фиг. 

20a-f). Для укрѣпленія траверзы ва деревянпомъ или желѣз-

номъ трубчатомъ столбѣ служатъ одинъ или два стягивающихъ 

хомута, при чемъ хомуты эти для деревянныхъ столбовъ изго

товляются З-хъ типовъ, отличающихся между собою величиною 

разстоянія между плечами хомута, для столбовъ діаметромъ отъ 

130 до 160, отъ 160 до 190 и отъ 190 до 220 мм. Для 

трубчатыхъ столбовъ хомуты изготовляются одного типа, съ 

однимъ и тѣмъ жо разстояпіемъ между плечами. Хомуты тра

верзъ для соединительныхъ телеграфныхъ и телефонныхъ прово

довъ изготовляются изъ круглаго желѣза, толщиною въ 19 мм.; 

хомутъ траверзъ для абопементныхъ проводовъ изготовляется изъ 

круглего желѣза толщиною 16 мм. 

Подкладки, стягивающія на столбѣ концы хомутовъ, при-

мѣняются лишь при укрѣпленіи траверзъ на обыкновенныхъ дѳ-

ревянныхь столбахъ. Подклалки эти изготовляются 2-хъ размѣ-

ровъ: одного—для телеграфныхъ и соотвѣтственно телефонныхъ 

соединительныхъ проводовъ и другого—для телофонныхъ абоне

ментныхъ проводовъ. Размѣры стягивающихъ хомутовъ и под-

кладокъ показаны на фиг. 19. 

Для укрѣпленія изоляторовъ телографныхъ проводовъ, при-

мѣияются прямые штыри съ нарѣзкою и гайкою. Для всѣхъ 

родовъ тѳлефовныхъ проводовъ примѣняются прямые и U-oC-

разные штыри. Траверзы для абонементныхъ проводовъ снаб

жаются всегда изолирующими приепособлеяіями I I I . Траверзы для 

веѣхъ другихъ проводовъ, подвѣшенныхъ на стойкахъ, устано-

вленныхъ по крышамъ,—изолирующими приспособлеяіями I I , оеталь-

ныя траверзы—изолирующими приспособлѳніями I . 

Форма и размѣры прямыхъ и U-образныхъ штырей I , 

I I и I I I показаны на фиг. 20a-f. 
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Въ наетоящоѳ время въ Германіи примѣвяіотся слѣдуіощіе 

типы траверзъ, наиболѣо подходящіо для земскихъ сѣтей. 

а) Траверзы, расчитапныя на 4 — 8 телеграфаыхъ прово

довъ (фиг. 21 a, b). 

б) Траворзы, расчитанныя для подвѣски 2 — 4 соединитель-

иыхътелефопныхъцѣпейна деревянныхъ столбахъ (фиг.22 a, b, с). 

Траверзы для восьми шлойфовъ изготовляются трехъ раз

личныхъ типовъ въ зависимости отъ удалевія деррвянныхъ стол

бовъ другъ отъ друга на 1470, 1700 или 1800 мм.(фиг.28). 

Формы и размѣры примѣвяемыхъ для подвѣски проводовъ 

консолей показаны иа фиг. 23, 23 bis. 

Форма и размѣры двойныхъ крючьевъ, пригодныхъ, напри-

мѣръ, во время перехода отъ однопроводной системы къ двух

проводной, показаны на фиг. 24 a, b, с и 24 bis, для различ

ныхъ типовъ изолирующихъ приспособленій X I , П, I I I соотвѣт-

ствепно вышообъяснѳннымъ типамъ штырей, крюковъ и изоля

торовъ. 

Вѣсъ траверзъ коробчатаго сѣченія показанъ въ таблицѣ 

X X X - A подъ Ж 9, 10. 

Прочность траверзъ. Прочность 6 травѳрзы 

(отношевіе величины разрывной нагрузки къ максимальной ва-

^ W. Kb 
грузкѣ) опредѣляется по формулѣ на изгнбъ © = — , 

гдѣ И^—моментъ сопротивлѳнія полезнаго сѣчѳнія траверзы, 

,, Kb—разрывное усиліе на изгибъ для желѣза, 

.„ M—изгибающій моментъ внѣшнихъ силъ для опаснаго сѣченія. 

Для травѳрзы на 4 штыря (см. фиг. 22) въ случаѣ при-

мѣненія сѣчѳвія Ns 5 (фиг. 17) и при подвѣскѣ 5-ти мм. же-

лѣзныхъ проводовъ имѣѳмъ: И > = 1 0 , 7 куб. сант. (см. табл. 

на стр. 95), / й = 4000 клгр. (табл. X X I Y ) ; M~Rl\ i? = 

Р 3 + Р 4 = 2 х 2 Х ^ - 4 . 8 7 (табл. XXY, 8); / = 3 3 еант. 

<фиг. 22). 

Олѣдовательно прочность S = 10,7.4000 : 33.4.87 = 3,7. 

Прочность эта показана въ таблицѣ X X Y I , 4-й столбецъ. 



Если вмѣсто разрывной нагрузки Kb привять допускаемую 

нагрузку = 1200 клгр. яа кв. сант. (табл. X X I V ) , тозанасъ проч

ности до допускаемой нагрузки w = 10,7 . 1200:'33.4.87 = 1,1.-

Этапрочность также показана въ таблицѣ X X T I 1 5. 

Слабыми траверзами па 4 — 8 телефонныхъ цѣпейявляются 

траверзы (фиг. 28) сѣчеиія Ш 5,4въслучаѣ подвѣски 5 мм. 

бронзовой проволоки, какъ ато видно изъ таблицы X X V I , гдѣ 

абсолютный запасъ прочности © въ этомъ случаѣ показанъ около 1. 

Расчетъ прочности траверзъ на 4 — 8 . штырей, изъ коахъ 

нервыя ставятся па одиночпомъ столбѣ, а вторыя—яа двойвыхъ 

столбахъ, по цифровымъ величипамъ одинъ и тотъ же, такъ какъ 

наиболыпій моментъ Rl или R21, внѣшвихъ силъ относится къ 

наружной части траверзы внѣ столбовъ и зависитъ отъ силы 

R=,z2p, при 4 штыряхъ, или отъ еилы 7 ? 2 = 2 Д при 8 шты-

ряхъ (фиг. 22). 

б) Типы траверзъ, примѣняемые въ Pocciu и Белъгги. 

Въ Россіи на телефонныхъ сѣтяхъ примѣняются траверзы 

углового сѣченія. Размѣщеніе траверзъ на столбѣ и способъ укрѣ-

пленія ихъ показанъ на фиг, 25. Размѣры штырей и способъ 

укрѣпленія ихъ иа траверзахъ показанъ на фиг, 25 bis-a. 

Типъ двойного столба на 64 штыря, примѣаяѳмый въ Бедь-

гіи, показанъ на фиг. 25 bis. Разница въ способѣ укрѣплѳнія 

траверзъ къ столбамъ въ Россіи и Бельгіи заключается въ томъ, 

что въ Россіи траверзы прикрѣпляются глухарями, а въ Бельгіи 

при помощи хомутовъ. Типъ штырей одинъ и тотъ жѳ. 

Въ таблицѣ XXX-B приведены нормальные размѣры и 

вѣсъ желѣзныхт- телефонныхъ траверзъ, кронштѳйновъ и другихъ 

линойныхъ устройствъ, утвержценныхъ для правительствѳнныхъ 

телефонныхъ сѣтей въ Россіи, . по техническому комитету, при 

главвомъ управленіи почтъ и телеграфовъ. Расчетъ прочности 

этихъ конструкцій сдѣланъ исходя изъ за^авія, чтобы прочность 

траверзъ была не мепѣѳ таковой для 1,2 мм. бронзовыхъ про

водовъ (городскія линіи) при наиболѣѳ невыгодныхъ для тра-
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верзъ условіяхъ, а именно, въ елучаѣ обрыва всѣхъ ироводовъ 

по одпу сторону столба и натянутости всѣхъ проводовъ до раз

рывного усилія. Расчетъ этотъ н другія соображенія, касающіяся 

этихъ копструкцій, пом'Вщсны'въ почтово-телѳграфномъ журналѣ 

за 1903 годъ на стр. 180 х ) (см. часть оффиціальная). 

Если взять вмѣсто коробчатаго сѣчовія—угловое и расчитать 

прочность траверзы на вѳртикальныя силы отъ тяжести гололеда, 

то для силъ горизонтальныхъ траверза углового сѣчѳнія будетъ 

болѣе прочноіі, чѣмъ траверза коробчатаго сѣченія. 

Ниже приводится сравпитодьная таблица, изъ которой видно 

какое угловое желѣго соотвѣтствустъ по прочвости коробчатому. 

K о ]) о C ч а т о о с 1; ч с н i e У r л о в о с с ѣ ч e Ii i с 

T II П Ъ 

Моментъ 
сонроти-

пленія въ 
куб. дюй-
махъ Il7 

T И 11 Ъ 

Моментъ 
COnj)OTII-

вленія въ 
куб. дюй-
махъ W 

Фиг. 17 [ сѣчен. M> X= 0,2257 2 X 2 X дюйма 0,241 

2 0,3294 2 X 2 X 8Za дюйма 0.334 

. 3 0,5246 2,6 X 2,5 X 3 / 8 дюйма 0,550 

» 4 0,0082 2,5 X 2,5 X 3<'8 дюйма 0,674 

- „ 5 0,7015 2,75 X '-,75 X 7/ю ДЮЙма 0,777 

Подробныя данныя, касающіяся углового жѳлѣза, см. въ 

табл. X X Y I - A . Такимъ образомъ таблица X X V I можетъ слу

жить одинаково для соображеній о прочности траворзъ: а) короб

чатаго сѣченія, б) углового сѣченія н в) травѳрзъ нзъ шиннаго 

желѣза, при чемъ для послѣднихъ траверзъ, шиппаго жолѣзп. 

цифры въ таблицѣ заключены въ скобкп. 

в) Новѣйгиія траверзы, примпняемыя во Франціи. 

Телефонныя липіи вдоль желѣзныхъ и проселочпыхъ дорогъ 

устраиваются во Франціи съ траворзами типа, показанваго иа фиг. 30. 

*) Составлено а в ю р о м ъ . 
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Эти линіи предназначаются для замѣны прежнихъ простыхъ 

и двойныхъ липій съ консолями. При оданаковоіі высотѣ каждая 

такая линія обладаетъ двойной (въ смыслѣ помѣетительности про

водовъ) емкостью по сравненію съ прежними соотвѣтствующими ли-

ніями. Въ дѣйствительности же уволиченіе вмѣстимости болѣе значи

тельно, если принять во вниманіѳ большую устойчивость новыхъ 

конструкцій, дающую возможность большей сжатости размвщенія. 

При выборѣ новыхъ матеріаловъ и сѣченій остановились на 

трубахъ квадратнаго сѣчонія (фиг. 31), что соотвѣтегвуѳтъ наи

большему сопротивленію при наимѳньшемъ вѣсѣ трубъ и къ тому 

же квадратная форма представляется удобною для прочнаго укрѣ-

плѳнія. Эти условія имѣють чрезвычайно важное значеніе, какъ 

при сборкѣ самой траверзы, такъ и при укрѣпленіи траверзы на 

столбѣ. Размѣры траверзъ показавы въ мм. 

Однимъ изъ главныхъ практическихъ требованій является 

условіѳ, чтобы различныя части травѳрзъ могли быть устанавли

ваемы на мѣстѣ работъ и притомъ съ соблюденіемъ наибольшей 

экономіи и возможно скоро. Необходимо также, чтобы траворзы, 

прикрѣпляемыя обыкповенно къ столбу въ сѳрединѣ, могли быть 

перѳмѣщаемы влѣво или вправо относительно столба, смотря по 

условіямъ.и чтобы подобнымъ жѳ образомъ и штыри могли быть 

въ свою очередь перѳмѣщаемы вдоль траверзы для укрѣплѳнія 

ихъ въ любомъ мѣств. Такая сравнительная подвижность частей 

представляется невозможною при прежнемъ саособѣ соединѳнія 

посредствомъ просверливанія дыръ. Приходилось бы приютовлять 

отверстія впередъ и слѣдовательно, въ большемъ количествѣ, чѣмъ 

необходимо, мѳлсду тѣмъ какъ каждое отверстіе само по сѳбѣ 

ужѳ являетея причиною ослабленія траверзы; дѣлать же отвѳрстія 

яа мѣетѣ представляется еще менѣе желательнымъ, ибо такого 

рода работы во время постройки обходятся дорого, трудно вы

полнимый часто приходилось бы задерживать работу прй калсдомъ 

измѣненіи линіи. 

Въ системѣ, принятой во Франціи, всѣ соѳдннѳнія дѣлаются 

ao мѣрѣ надобности, посредствомъ скобы или хомута (фиг. 32), 
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которые по желанію могутъ быть перемѣщаемы вдоль трубы в 

укрѣпляемы въ любомъ мѣстѣ, 

Ha фитурѣ 33 показанъ штырь съ крюкомъ, которые сдѣ-

ланы изъ полосы жѳлѣза, прилегаютъ къ одиой изъ еторонъ 

квадрата трубы траверзы, гдѣ и укрѣпляются посредствомъ скобы 

обхватывающей трубу. 

Такой же способъ примѣняется и для укрѣплоній къ стол

бамъ трубъ, служащихъ траверзами. 

Хомуты, примѣняемые въ разсматриваѳмой системѣ, вездѣ, 

гдѣ встрѣчается надобность въ скрѣплевіяхъ, даютъ возможность 

устанавливать и сібирать траверзы на мѣстѣ. 

Что касается крюковъ, то благодаря ихъ двойной формѣ-

(внизу крюкъ, а павгрху штырь) получается возможность умень

шать наполовину число траворзъ по сравненію съ другими типами. 

Оъ примѣионіемъ такого рода траверзъ, ввѣшній видъ линіи 

взмѣняется къ лучшему, устойчивость ея увеличивается, потому 

что напряженія уравповѣшиваются въ концѣ каждаго крюка, а 

вмѣстѣ съ тъмъ въ значительной мѣрѣ уменьшается стоимость 

сооружевія. 

Способъ прикрѣпленія траверзъ къ столбамъ показанъ нафиг. 34. 

Особенность его заключается въ примѣноніи подкладки (подушки). 

Подкладка—это дополнительное желѣзо. вкладываемое между 

пластиной и дѳревомъ, опирающаяся своими концами на поверхность, 

столба, къ которому она притягивается болтами, совершенно мѣ-

няетъ работу болтовъ и соединеній; ври чемъ траверза подъ влія-

ніемъ порпендикулярпой къ линіи силы, опирается на одинъ изъ 

выступовъ вкладыша, который она стромится вдавить въ дерево-

и въ то же время вырвать болтъ, 

I I I . Т и п ы с т о л б о в ъ . 

Для столбовъ примѣняются въ Германіи различные виды, 

сосны и лиственницы, рѣжѳ пихта и дубъ. 

Длипа столбовъ: 7 - -8 ,5 — 10 и 12 метровъ. Діаметръ у 

вершины очищенныхъ отъ коры столбовъ N: 1,для главныхъ ліь 
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н ій—15 см., •№ 2—столбовъ для второстепонныхъ линій—12 см. 

Сбѣжистоеть (умоньшѳніѳ діамотра) отъ комля къ вершинѣ на одинъ 

метръ длины 0 , 7 — 1 см. (см. табл. X I X - A ) . 

Діаметръ комля у столбовъдлиной7—8,5 — 1 0 — 1 2 мет

ровъ соотвѣтственпо : 2 2 - - 2 3 , 5 — 2 5 — 2 6 , 5 см. 

Вѣсъ столбовъ12метр,—175 клгр., 10 мѳтр.— 150 клгр., 

8,5 метр.—125 клгр., 7 метр, при вершинѣ въ 15 см.—100 клгр., 

а въ 12 см. — 70 клг. 

Занимаемый объемъ столбовъ Л Ідля главн. линій: 0, 4 6 2 — 

0 , 3 5 3 — 0 , 2 7 8 — 0 , 2 1 1 куб. метровъ; столбовъ№2длявторост. 

линій:0,351 - 0 , 2 6 1 — 0 , 2 0 3 — 0 , 1 5 2 . 

Остальныя главнѣйшія условія: прямизна, здоровый стволъ, 

комель, а не вершина дерева, отсутствіе дуплъ и мѣстъ еъ трещи

нами. Столбы у вершины затесываются на два ската, при чемъ 

поверхность обрѣза покрывается два раза горячей смолой и за-

тѣмъ посыпается мелкимъ пескомъ. 

Дубовые столбы не пропитываются. Оредній срокъ службы 

нопропитанныхъ столбовъ около 7,7 лѣтъ. 

Пропитаииые мѣднымъ купоросомъ столбы служатъ около 

11,7 лѣтъ (см. табл. XXHI) . 

Консервація столбовъ по способу Бушѳри, какъ наиболѣе 

простому, обходится 4 — 5 руб. на одинъ куб. метръ. 

Столбы, пропитанные хлориетымъ цинкомъ по способу Бюр-

нетта, служатъ около 12 лѣтъ. Расходъ на пропитываніе куби-

чѳскаго мотра составляетъ 2,50 до 4 руб. 

Столбы, пропитанные сулемою по способу Кіана, служатъ 

около 13,7 лѣтъ; стоимость проиитыванія одного куб. метра 

обходится около 5 руб. 

Столбы, пропитанные креозотомъ (Teeröl), по способу Бетеля, 

служатъ свыше 20 лѣтъ * ) . 

Число столбовъ, устанавливаѳмыхъ на [пря.мыхъ участкахъ 

магистральныхъ телефонныхъ линій, обыкновенно отъ 16 до 17 

на километръ. 

* ) См. К. W i n n i g стр. 162, гдѣ і іодробио разсмотрѣнъ вопросъ о 

ковсервац іи столбовъ. 
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Ha второстепениыхъ линіяхъ допускается установка 10 стол

бовъ па километръ. Въ остальныхъ случаяхъ, смотря по обстоя-

тѳльствамъ, отъ 13 до 14 столбовъ ва километръ. 

Временныя техническія условія на поставку телеграфныхъ 

и телефонныхъ столбовъ no почтово-телеграфному вѣдомству въ 

Россіи иомѣщены въ приложеніи за Ki 11 . 

Техничѳекія трѳбованія, предъявляемыя при проведеніи прави-

тельствешіыхъ тслеграфвыхъ липій, помѣщены въ ирилож. за № 12. 

а) Одиночные столбы и расчетъ прочности ихъ. 

Ha фиг. 25 показанъ етолбъ одиночный съ траверзами для 

установки на городскихъ линіяхъ и у ввода проводовъ на 80 

телефонныхъ изоляторовъ. 

Ha фиг. 26 показанъ одиночный столбъ съ параллельнымъ 

расположевіемъ крючьевъ. Разстояніе между крючьями по оси столба 

показано 24" и его но слѣдуетъ брать меньше 18" во избѣжаніе 

сообщеній между проводами. 

Ha фиг. 27—одиночный столбъ съ шахматнымъ расположе-

ніемъ крючьевъ, разетояніе между которыми по оси столба пока

зано 18" и его нѳ слѣдуѳтъ дѣлать меньше 12". 

Высота столбовъ, число ихъ ва версту и порядокъ размѣще-

нія проводовъ показаны въ таблицѣ X V I I I . Требуемая глубина 

установки столбовъ видна изъ таблины X I X и X X . Другія дан

ныя, касающіяся столбовъ, помѣщены въ таблицахъ X X I , X X I I , 

Х Х Ш , X X X - A подъ X 8, ХХХ-Б . 

Два вида затески воршинъ столбовъ, примѣняемыхъ въ Ав-

стріи, показанъ па фиг. 25-a, 25-b. 

Ha фиг. 2o-c показано желѣзаое вбивное клеймо, которое 

ставится на столбъ во время пріомки на опредѣленномъ разстоя-

ніи отъ комля, напр. 4,5 аршина (см. техн. усл. подъ Jf 11). 

Это даетъ возмолсиость впослѣдствіи судать о глубинѣ за-

рытія столбовъ. 

Ha фиг, 25-d показанъ въ вѳртикальномъ разрѣзѣ видъ 

ямы для столба. 
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Въ таблицѣ X X V I I I приведена прочность деревянныхъ стол

бовъ. Какъ пользоваться таблицей покааываютъ слѣдующіе примѣры: 

Примѣръ і-й. Какую вертикальную вагрузку въ состоя-

ніи выдержать столбъ длиною 10 метровъ, въ верхнѳмъ отрубѣ 

15 см., зарытый на V 5 высоты? 

Величина нагрузки, производящей продольный изгибъ, пока

зана въ столбцѣ 7 таблицы X X V I I I . Нагрузка эта 5720 клгр. 

rfiEO *) 
и исчислена uo формулѣ на продольный изгибъ Pk = , 

4 i 
гдѣ / = 800 — надзѳмная часть столба (вертикальный столбецъ 2), 

„ Ѳ—экваторіальный моментъ иперціи опаснаго сѣчѳнія около 

*d"1 

земли== (см. вертикальный столбецъХ*5)-~.Г3737, и 

64 

гдѣ £~модуль упругости сосвы на изгибъ«-0,108.108 (см. 

таблицу X X I V ) . 

Олѣдовательно, если нѳ принимать во впиманіе вѣса столба, 

то при двухкратной прочности можно допустить вертикальную на

грузку на столбъ 5720 : 2 = 2860 клгр. Это соотвѣтствуетъ 

16 проводамъ изъ желѣзной 5 мм. проволоки или 10 проводамъ 

изъ 5 мм. бронзовой проволоки (см. таблицу X X V — 2 / / ) , если 

предположить, что равнодѣйствуюшая приложена у вершины столба. 

Принимая же во вниманіе дѣйствитѳльную точкуприложѳнія равно-

дѣйствующей, т. е. меньшую длину столба, подверженную про

дольному изгибу при сжатіи, на столбѣ можетъ быть допущено 

.желѣзныхъ проводовъ 20—22,бронзовыхъ—около12проводовъ. 

Примѣръ 2-й. Какъ велика можетъ быть при двухкрат-

номъ запасѣ прочности сумма тяженій проводовъ P 1 на угловомъ 

телеграфномъ столбѣ длиною 10 метровъ, съ глубиною зарытія 

2 метра, если на столбѣ имѣется 5 траверзъ съ четырьмя шты

рями для желѣзныхъ 4-хъ мм. проводовъ, при условіи: а) соб

ственно вѣса проводовъ и б) вѣса обледенѣвшихъ проводовъ, т. е. 

разсмотримъ случай одновременнаго сжатія и изгиба столба. 
* ) См. „ H ü t t e " , томъ 1, стр. 394, формулы Эйлера, 7-е.русскоѳ изданіе. 
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Равнодѣйствующая тяги проводовъ P 1 (см. фиг. 40-bis), 

предполагая, что столбъ безъ оттяжки, приложена на 105 см. 

ниже вершины, такъ что плечо'-) I1 = 695 см. Въ столбцахъ 8 и 6 

таблицы X X Y I I I иаходимъ моментъ сопротивленія столба W — 
= 1194 куб. см., а площадь сѣченія P = 4 1 5 кв. см.; RJb=* 
— 620 (табл. XX IY , для сосны). 

Вертикальная нагрузка P2 состоитъ изъ вѣса: 

а) 5 траверзъ Q № 4 съ хомутами по 9,5 клгр. 

(см. фиг. 2 1 — а , таб. XXX-A, 9,10) . . 47,5 клгр. 

20 штырей M 1 съ изоляторами по 1,6 клгр. 

(таб. XXX-A , 3,4) . . . 32 „ 

20.0,075 = 1,5 клм. 4 мм. жѳл. пров., nn 

103 клгр. (таб. XXX-A , п. I) . . . . 154,5 „ 

Итого . . . . 234 клгр. 

б) Вѣсъ надземной части столба (таб.ХХѴШ) 140 „ 

в) Вѣсъ обледенѣвшаго провода (таб. X X Y j 

20.2 V= 20.2,55 2200 „ 

Такимъ образомъ P 2 = 374, а нри гололедкѣ Pi = 2420 „ 

По общей формулѣ на одновременный изгибъ и ежатіе 

o i + o 2 < Kb = ^ J - ^ J _ ^ J имѣѳмъ дия P 1 

W Ь 

. 620 374 , P ,695 о _ о п 

въ первомъ случаѣ - = • - • P 1 = SSO клгр,, 
e J 2 415 г 1194 ' ѵ 

. 620 2420 , P 1 695 D R O n  а во второмъ случаѣ = _—— J — 1 • P 1 = 520 клгр. 
J 2 415 х 1194 ' 

Несмотря на разницу въ нагрузкахъ, обѣ величины нѳ отли

чаются значительно другъ отъ друга, ибо продольный изгибъ по 

принимался въ расчетъ. 

* ) Ha фиг. нлечо 1. 
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Если принять въ расчетъ продольный изгибъ, то изъ 

формулы 
Mmax P 2 

__ } г д ѣ 

P 1 ^ 1 _ _ . / A ) Mmax = — 1 tg ш /, и <ö ---
W V £ Ѳ ' 

получасмъ для столбовъ въ случаѣ отсутствія гололедки ту же 

величиву P1 = 510 клгр. 

Ho значительно меньше оказывается допускаемая нагрузка, 

если P 2 = 2420 клгр., т. е. при обледенѣвшемъ проводѣ. При 

этомъ: 

ш = ч / 2Ң1 = 1,28 . I O - 3 ; / P 4 = 1,227. 
Ѵ о . і 0 8 . 1 0 в . 1 3 7 3 7 5 

Тогда уравненіѳ на сложный изгибъ даетъ: 

620 _ 2420 P 1 1,227 

2 415 + T l 9 4 . 1 , 2 8 . l 0 ^ ^ = 8 9 4 К Л Г Р ' 

Наибольшее давлѳніе на землю при дізметрѣ столба 25 сант. 

передается силой Р 3 . 2 4 2 0 : 4 9 1 = 5 клгр. на кв. сант., что 

меньше допускаемой нагрузки въ обыкнозеиномъ грунтѣ. 

Примѣръ $-u. Какая прочность столба длиною 7 метровъ, 

зарытаго на V 5 часть, имѣющаго яа крючьяхъ пять желѣзныхъ 

проводовъ 4 мм. и шесть 5 мм., при разстояніи между столбами 

75 метровъ, въ случаѣ гололедки и дпвленіи вѣтра 30 кило-

граммъ на квадратный метръ? 

Горизонтальная нагрузка. 
Давленіе вѣтра на 4 мм. провода (см. табл. XXY 

столбецъ 5) 5.4,5.7500. 2 /з.30.10- 4 = 337 клгр. 

Давлѳніе вѣтра на 5 мм. провода 

6.5,8 .7500. 2 /з .30.10- 4 = . . . 522 „ 

Давленіе вѣтра на стоібъ (табл. X X Y I I I , 3,4.2) 

^ y ^ . 5 6 0 . * / a . 3 0 . 1 0 - = = 20 . 

P, = 879 клгр. 
См. „ H ü t t e " , русское 7-е изданіе, т. I., стр 463. 



— 108 — 

Плечо равнодѣйствующей давлѳнія вѣтра на 4 ми. про

волоку при разстоявіи между крючьями 24 см. и верхняго крюка 

отъ вершины 10 см. выразится: 5 6 0 — 1 0 — 4 . 2 4 ; 2 = 502 ем. 

Тоже для 5 мм. проволоки: 5 6 0 — 1 0 — 5 . 2 4 — 5 2 4 : 2 ==. 

= 370 см. 

Для лдвленія вѣтра на столбъ, плечо у = 265 см. Сред

нее плечо равнодѣйствующей ( P 1 = 879 клгр.) опредѣляется 

извѣстнымъ образомъ / = 419 см. 

Вертикальная нагрузка. 
Вѣсъ 4 мм. облѳденѣвшей проволоки (табл. 

Тоже 5 мм. проволоки 6.2.87 . . 1050 „ 

11 крюковъ Jf» 1 (табл. XXX-A, 3, 7)== 

Вѣсъ надземной части столба (табл. X X Y I I I , 9) 85 „ 

Итого P 1 = . 1707 клгр. 

По приводенію этой величины къ среднему плечу / = 419 см., 

усиліе, производящее продольный изгибъ P'a = 1665 клгр. 

Прочность столба провѣряется по формулѣ: на одновремен

ный изгибъ и слсатіѳ 

X X Y 1 8) 5.2.55 550 клгр. 

- (1,1 + 0,94) 22 

Kb = + 
M max Pi  

У 

гдѣ M max — P1 

ш ЕѲ 

Подставляя найденное значѳніе 

V 0,108.10" . 8825 

1707 
— 1-,34 . Ю - 3 и / £ < о 7 » 0 , 6 2 5 

по формулѣ 

Kb = 
W ' ш F 
Ph tg*l_ P 2 

* ) См. „ H ü t t e " русское 7-е изданіе, томъ 1, стр. 463. 
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получаемъ 
620 

© " 856.1 ,34 .1 .0- 3 

879 . 0,625 1707 

333 

и искомая прочность: © 
620 

1,3 G O 

478 - 5 

б) Двойные столбы въ видѣ буквы N и расчетъ проч-

Столбы эти (фиг. 23-a, b) примѣняются въ тѣхъ случаяхъ, 

когда одиночные столбы, даже при замѣнѣ крюковъ чѳтырѳхштыр-

ными траверзами, являются уже недостаточными для подвѣски 

какъ существующихъ, таьъ и проектируемыхъ въ блиясайшемъ 

будущемъ проводовъ, или въ томъ случаѣ, когда, по финансовымъ 

соображеніямъ, выгоднѣе ие замѣнять на одиночныхъ столбахъ 

крюки траверзами, а преобразовать столбы эти въ двойные, чтобы 

такимъ образомъ создать надлежащій запасъ пропускной способ

ности для дальнѣйшей подвѣски проводовъ. 

Отдѣльные столбы, образующіо двойные стздбы, удаляются 

другъ отъ друга въ зависимости отъ типа примѣвяемыхъ тра

верзъ на разстояніо 1,47, 1,7 или 1,8 метра, считая разстояпіѳ 

отъ оси столба до оси. Ha разстояніи 30 см. отъ комля оба 

столба соединяются между собою поперѳчнымъ ригелемъ в, а въ 

тѣхъ случаяхъ, когда требуотся придать двойному столбу особую 

устойчивость, взамѣнъ одного ригеля, примѣняется 2 поперечныя 

связи. У верхпяго конца столбы удерживаются желѣзными тра

верзами, при чемъ одновременно съ установкой двойныхъ столбовъ 

на немъ укрѣпляѳтся 2 — 3 траверзы. Сверхъ того, скрѣпленіе двсй-

ныхъ столбовъ усиливается еще при помощи срѳдиннаго ригеля 

и діаговальной распорки 5 . Діагональная распорка образуѳтъ 

соѳдиненіе между ншквимъ и среднимъ ригелями. Ригель и ра

спорки прикрѣпляются къ столбу при помощи желѣзныхъ болтовъ 

съ головками, подкладками и гайками. Двойныѳ столбы высотою 

въ 10,12 метр, устанавливаются на углахъ или вообще въ 

такихъ пунктахъ, гдѣ столбы эти подвергаются болѣе значитель-

ности ихъ. 
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нымъ усиліямъ, снабжаются для увеличенія ихъ прочности второй 

діагональной распоркой, расположенной на противоположной сто-

ронѣ столбовъ. Кромѣ того, прочность столбовъ высотою 12 M., 

установленныхъ на углахъ, можптъ быть усилена при помощи 

желѣзнаго крестообразнаго ригеля, закрѣпленнаго между срѳднимъ 

рнголемъ I i нижнею траверзою. 

Раепоркн и ригеля изготовляются изъ отрѣзковъ пропитан-

ныхъ столбовъ. Если отрѣзки но могутъ быть изготовляемы иьъ 

столбовъ, снятыхъ съ липіи при ея переустройствѣ, или вообще 

изъ имѣющихся въ запасѣ старыхъ годпыхъ столбовъ, то ригеля 

и распорки изготовляются изъ новыхъ пропитанныхъ столбовъ 

длиною въ 7 м(-тр. и діаметромъ у вершины не менѣе 15 см. 

Продолжительность службы, на которую расчитывается нижній 

ригель в, нѳ должна быть менѣо продолжительности службы осталь

ныхъ столбовъ, образующихъ двойные столбы. 

Если для устройства двойныхъ столбовъ примѣяяются новые 

одиночные столбы, то н пижній ригель должеиъ быть изъ куска 

новаго столба. Нижніѳ ригеля и діагопальныя распорки устраи

ваются изъ цѣльваго куска столба, а средніе ригеля устраиваются 

обыкновенно изъ куска столба половинчатаго сѣченія. 

Примѣрнымъ указавіемъ при опредѣленіи нѳобходимаго числа 

и рода отрѣзковъ столбовъ могутъ служить приведенные ниже 

размѣры ригелей и распорокъ. 

Отрѣякн столбовъ, предназначенные 
для устройства нижеслѣдующнхъ скрѣ-
плеиій, должны пмѣть длину въ ме-

трахъ 

При разстояпіи между оди
ночными столбами въ 

Отрѣякн столбовъ, предназначенные 
для устройства нижеслѣдующнхъ скрѣ-
плеиій, должны пмѣть длину въ ме-

трахъ 1,47 м.. 1,7 м. 1,8 м. 

Для ниясияго поперечнаго ригеля . . 
Для сродпяго ригеля 

2,3 
1,7 

2,6 
2,0 

2,7 
2,1 

Для діагональной распорки при: 

длинѣ столба въ 7 м. примѣрно ... 
и » Ti 8,5 м. „ 

* ,. 12 м. 

4,5 
5,3 
6,1 
7,3 

4,6 
5,4 
6.2 
7,4 

4,7 
5,4 
6,2 

• 7,4 
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Діагональная распорка, нижній коноцъ которой паправленъ 

въ сторону дѣйствія тяги проводовъ, и средній ригелъ должны 

быть укрѣплены съ протнвоноложвыхъ сторонъ столба (фиг. 28a). 

Разстояніѳ срѳдвяго ригеля отъ комля столба достигаетъ при 

столбѣ: 

Длиною въ 7 м 4,2 м. 

8,5 м 5,0 „ 

>, 10 м 6,0 „ 

„ 12 м. . . . . . . 7,2 

Концы скрѣпленііі, образованвыхъ изъ цѣльнаго куска столба 

(нішпій ригель и распорка), въ цѣляхъ приданія большей устой

чивости, стесываются такимъобразомъ, чтобы, при затягиваніи болта, 

выемки на концахъ ригеля и діагопали плотно и безъ промежут-

ковъ облегали бы поверхность столба. Для предупрожденія срѣ-

зыванія части болта, ослабленной винтовой нарѣзкой, болты укрѣ-

пляются въ столбахъ въ такомъ направленіи, чтобы усиліе сдвига, 

стремящагося разъединить скрѣоленныя части столба, передавалось 

оы лишь части безъ винтовой нарѣзки стержня болта (фиг. 28-в). 

Яма, предназначенная для установки двойныхъ столбовъ 

доллсна быть вырыта во всю ширину столбовъ. Для облегченія 

установки двойвыхъ столбовъ рекомендуется ирикрѣпить къ нимъ 

сначала лишь одну траверзу, а осталыіыя траверзы укрѣнить ужо 

тогда, когда столбы будутъ уставовлоны. Если вновь устанавли

ваемые двойные столбы предназначаются для замѣны сущѳствую-

щаго уже столба, то обыкновенно траверзы къ вновь устанавли-

ваѳмымъ столбамъ прикрѣпляются лишь послѣ ихъ установки и 

при томъ въ такой послѣдоватѳльности, въ какой провода пере-

вѣшиваются со стараго столба на новые. Въ этомъ послѣднѳмъ 

случаѣ, при установкѣ двойныхъ столбовъ, полезио примѣнить 

какое-либо вспомогательное скрѣпленіѳ, усиливающее связь между 

образующими его одиночными столбами (какъ вапр. траверза, де

ревянная распорка и т. п.), если только связь эта необезпечена 

улсе въ надлежащей степени діагональпой распоркой, или цен-

тральнымъ ригелемъ. 
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Тамъ, гдѣ двойные столбы подвергаются боковой тягѣ про

водовъ, они устанавливаются такимъ образомъ, чтобы плоскость 

столбовъ совпадала съ направленіемъ равнодѣйствующей тяги 

проводовъ. 

Чтобы одиночный столбъ, подвергающійся сжимающему уси-

лію тяги проводовъ, не былъ вдавленъ въ землю, съ одновре-

меннымъ вытягиваніѳмъ нзъ земли другого одиночнаго столба, 

подъ основаніемъ перваго изъ нихъ порладываютъ толстую дере

вянную доску, или плоскій камень, а нижній ригель у противо-

пололшаго столба нагружаютъ тяжелою доскою и камвемъ, подобно 

тому, какъ это показано на. фиг. 45. 

Прочность двойныхъ столбовъ въ видп> 
бупвы N. Опасное сѣченіе у двойныхъ столбовъ находится 

въ томъ мѣстѣ, гдѣ начинается система скрѣпленій, т, е. около 

верхняго конца діагональяой распорки. Обозначая въ этомъ мѣстѣ 

сѣчѳніе столба Q, а моментъ сопротивленія W имѣѳмъ допу

скаемое напряжѳніе 

гдѣ 2 і ?—полная равнодѣйствующая, прилояіевная для случая на 

фиг. 28 на высотѣ второй траверзы, въ плоскоски траверзъ. 

e—плѳчо, представляющее разстояніе отъ точки приложѳнія 

равподѣйетвующѳй до средней горизонтальной расаорки. 

Л—разетояніе равнодѣйствуюшей до земли. 

6—длипа поперечной распорки (средней). 

S — д л и н а діагопальной распорки. 

С—разстояніе средней распорки до земли. 

Ожимающѳе усиліе діагональную распорку опредѣляѳтся по 

формулѣ: 

I{ « 
Re , 2 Rh 
" m ^ + 7v—77=50rp. на кв. сант., 

Z = 
2RhS 2R.h 

C Sin <? 
^ Kdi 

6 4 . a S 2 Cb 

гдѣ <p—уголъ между діагональпою распоркою и столбомъ. 
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Отсюда можно вычислить допускаемую равнодѣйствующую R 
и требуемое сѣченіѳ. Чѣмъ выше будетъ точка прикрѣпленія 

R.e 

діагопальной распорки, тѣмъ меньше отношеше и т * м ъ 

больше сгибающее усиліе распорки. 

в) Двойникъ въ видѣ буквы A ирасчетъ прочностиего. 

Если укрѣпленія столба, стоящаго на значитольномъ закругле-

піи линіи, или вообще сильно нагруженнаго, невозможно достигнуть 

при помощи оттяжки или нодпоры (за недостаткомъ, напримѣръ, 

мѣста для ихъ укрѣплонія), или когда одиночный столбъ ве мо

жетъ въ достаточной стѳпенн сопротивляться дѣйствующимъ на 

него усиліямъ, то въ такихъ случаяхъ рекомондуется взамѣнъ 

одипочпыхъ столбовъ примѣнять двойникъ. 

Двойникъ (фиг. 43) составляется изъ двухъ одивочныхъ 

столбовъ а и b, соединенныхъ у вершины. Одиночные столбы эти 

у вершипы стесываются ваклонной плоскостью по длинѣ 4 5 — 

(30 см.; этими плоскостями вершины столбовъ соединяются другъ 

съ другомъ при помощи двухъ болтовъ с и d толщиною въ 20 MM., 

снабженныхъ съ одной стороны головкой, а еъ другой гайкой съ 

подкладкою. 

Толщина вершины каждаго столба послѣ стѳсыванія, измѣ-

ряемая отъ X до У, должна быть около[половины первоначаль-

паго сѣченія. 

Длина наклонной плоскости, стѳсавной у вершины столбовъ, 

опредѣляотся въ зависимости отъ взаимиаго удаленія нижнихъ 

концовъ столбовъ другъ отъ друга; чѣмъ удаленіѳ это больше, 

тѣмъ длина стесанныхъ плоскостей должна быть меньше и наоборотъ. 

Удаленіѳ одиночныхъ столбовъ другъ отъ друга опрѳдѣляется 

въ зависимости отъ мѣстныхъ условій и свойствъ почвы, но во

обще считается за правило, что, на разстояніи 1,6 м. отъ комля, 

горизонтальное разстояніе между обращенными другъ къ другу 

поверхностями столбовъ, при длинѣ ихъ въ 7 м., должно быть 
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нѳ меньше 65 см.; при длинѣ столбовъ въ 10 м. ие меньше 

1 метра, и при длинѣ столбовъ 12 м.—не мепьше 1,3 метра. 

У вершины двойникъ затесывается, подобно одиночнымъ 

столбамъ, на 2 ската. Верхній болтъ d укрѣпляотся на разетоянін 

15 см. отъ вершины столба. Разстояніе нижняго болта C отъ 

вершины столба опредѣляется примѣрпо въ 4 5 — 6 0 см. въ зави

симости отъ расположенія проводовъ на столбѣ. Ha разстояніи 30 см. 

отъ комля съ обѣихъ сторонъ одиночныхъ столбовъ укрѣпляется 

по неречному ригелю f, въ которыхъ дѣлаются вырѣзы, соотвѣт-

ствующіе поверхности столбовъ. Ригеля эти прикрѣпляются при 

помощи нагелей (деревянныхъ гвоздей) g и h. 

Въ тѣхъ случаяхъ, когда двойникъ подвергается особенно 

значительной тягѣ, взамѣпъ деревянныхъ гвоздей, могутъ быть 

примѣнены жѳлѣзвыо болты, толщиною въ 20 мм., съ головками. 

Для увѳличенія прочности столба, а именно, чтобы воспре

пятствовать изгибу, у двойныхъ столбовъ, составленныхъ изъ 

одинарныхъ столбовъ, длиною отъ 7 до Ю метровъ, устанавли

вается ригель m. Ригель этотъ изготовляется изъ отрѣзка столба 

и прикрѣпляется къ обонмъ одинарнымъ столбамъ при помощи 

желѣзнаго болта пи, толщиною въ 1 8 — 2 0 мм., съ головкою, 

продѣтаго черезъ ригель и черезъ отверстія въ одиночныхъ столбахъ. 

Двойникъ длиною въ 12 м. снабжается двумя такими 

ригелями, при чемъ ригеля эти располагаются такимъ образомъ, 

что они дѣлятъ разстояніе о p па 3 равныхъ части. EIa обоихъ 

концахъ ригелей дѣлаются выемки, соотвѣтствующія цилиндри

ческой поверхности столбовъ. Для предупрежденія, чтобы нри 

сильной нагрузкѣ ноги двойного столба длиною въ 10 или 12 м. 

пе измѣнили бы своего относительнаго положенія, примѣняется 

діагональная распорка (фиг. 45). При такомъ укрѣпленіи второй 

поперечный ригель у столбовъ длиною въ 12 м, становится ужѳ 

излишнимъ. 

Двойной столбъ необходимо установить такимъ образомъ, чтобы 

плоскость, въ которой расположены оси обоихъ одинарныхъ столбовъ, 

совпала бы съ направленіемъ равиодѣйствующей тяги проводовъ. 
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Изолнрующія приспоеоблонія располагаются въ шахматномъ 

порядкѣ на наружной поверхности столбовъ и укрѣпляются тамъ 

до установки столба. 

Для того, чтобы столбъ, которому передается сжимающее 

усиліо отъ тяги проводовъ, uo вдавливало бы въ землю и въ 

тожевремя, чтобы другой столбъ ue вытягивался изъ земли, подъ 

основапіе перваго столба подкладываютъ толстую доску к, длиною 

и шириною отъ 40 до 50 см. и толщиною отъ 5 до (5 см., или 

нлоскій камень, а у другого столба на шіжній ригель / кладутъ 

толстую доску i длиною отъ 70 до 80 см., шириною отъ 35 до 

40 см. н толщиною отъ 5 до 6 см., а сверхъ этой доски на-

кладываютъ тялсолые камни. 

Порочность двойника Л . Прочность двойника 

можетъ быть опрѳдѣлена слѣдующимъ образомъ (фиг. 45) * ) . 

Сжимающее D и вытягивающѳо Z напрялсеніе въ обоихъ 

столбахъ находится по формулѣ: 

D = _ Z = ^ 1- 7-- 1 . - — — 
2 / / Sin <p, 

гдѣ ? уголъ опрѳдѣляѳтся нзъ отношѳнія: 

b 
:— = te <p. 

2/z, ö 

Вертикальная нагрузка P2 производить сжатіѳ каждаго столба силой: 

Р\ Pi 

2 Cos <?• 

Такимъ образомъ вытягиваемый столбъ нодвержовъ общой на-

грузкѣ Z—P1

2, которая вызываотъ папряженіе 

< - < z - n - ^ T 

*) Нижеприводимый рясчетъ дается взамѣнъ окончательной формулы, 
заимствованной у Цетше различными автораыи безъ провѣріси; между 
тѣмъ какъ формула эта ие рекомовдуется для расчета двойника. 
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Что касается второго столба, подверженнаго сжатію при продоль-

номъ изгибѣ, то прочность его опредѣляется по формулѣ: 

2^.E6 
@ = l*{D + P'J 

откуда въ случаѣ дѣйствія вѳртикальной нагрузки P 2 наибольшая 

допускаемая горизонтальная нагрузка опредѣляется по формулѣ: 

h 
Pi 

4 * 2 £ 6 > c . D , ' 

^ T 2 @ ^ ^ ' f K 

Для сравневія двойного столба съ одиночнымъ ниже вы

числена прочность двойного столба по заданію для расчета оди-

почнаго столба (см. прнмѣръ 2, стр. 105). 

Примѣръ і-й, Столбъ безъ средняго ригеля, при дѣйствіи 

гололѳдки можѳтъ выдержать горизонтальную нагрузку: 

4 r c ' . 0 , 1 0 8 . 1 0 ' . 5 1 5 3 
8 0 0 2 . 2 

Pi = . 0 , 0 8 7 — 1 7 7 3 . 0 , 0 8 7 4 9 
795 

б90 : 

= 1550 клгр. 

Здѣсь момѳнтъ инерціи Ѳ взятъ наимѳньшій въ сѣченіи на 

3 метра нвже вѳрхияго отруба {d= 18 см.) и нагрузка, произ

водящая продольный изгибъ 1773 (вѣсъ обледенѣвшихъ прово

довъ 2200 клгр., траверзъ 105 клгр., столбовъ 2.140 клгр.), 

перенесена къ точкѣ прилоясепія равнодѣйствующей 

(2200 + 1 0 5 ) . 4 ? S = 1720 клгр. и 2 . 1 4 0 ^ ^ = 53 клгр. 
795 3 795 а 

Въ случаѣ отсутствія гололеда сила P 1 увеличивается до 

1700 клгр. 

ГІримпръ 2-й. Столбъ со среднимъ ригелемъ при дѣйствій 

гололеда 

Pi-
4 ^ . 0 , 1 0 8 . 1 . 0 * . 3 2 1 7 

440 2 . 2 
0 , 0 8 7 — 1 7 7 3 . 0 , 0 8 7 4 9 

795 

6 9 0 : 

== 3360 клгр. 
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Безъ добавочной нагрузки двойникъ съ ригелѳмъ ножѳтъ 

быть подвержѳаъ равнодѣііствующей силѣ 3500 клгр. 

Такъ какъ одиночный етолбъ нри тѣхъ же условіяхъ до-

пускаетъ горизонтальную паірузку около 510 клгр., то прочность 

двойника оказывается примѣрно въ восемь разъ больше одиночнаго. 

Опытами установлено, что двойникъ, у котораго отношеніе 

_^_=sr 8, оказывается имѣѳтъпрочиость въ 4,5 разъ большую 

яо сравненію съ одиночяымъ столбомъ. 

Если положить въ приведенной выше формулѣ для P1 верти

кальную яагрузку P 2 = O и <? = 3°35' (условіѳ, при которомъ 

производится упомянутый вышѳ опытъ, т. е. съ одной только 

силою Рі—безъ вертикільной нагрузки), то P1 =* 2230 клгр., 

откуда отяошеніе 2230 :510 == 4,4, т. е. двойникъ имѣетъ въ 

4,4 раза большую прочность, чѣмъ одиночный столбъ. 

г) Сдвоенный столбъ. 

Сдвоеішымъ столбомъ называется столбъ, составленный изъ 

двухъ одиночныхъ столбовъ, сплоченеыхь въ одно цѣлоѳ. Столбы 

эти скрѣпляютея по всой длинѣ при помощи чотырѳхъ болтовъ, 

послѣ надлежащей пригонки ихъ одинъ къ другому (фиг. 44) . 

Оба срѳднихъ болта располагаются такимъ образомъ, чтобы всѣ 

три промежутка между четырьмя болтами были равны. При при-

топкѣ достаточно, если будутъ устранены лишь неровности вбѣихъ 

соприкасающихся сторонъ, чтобы по возможности нѳ оглаблять 

сѣченія. 

Сдвоенный столбъ примѣняется въ случаѣ необходимости 

избѣжать установки двойника за нѳдостаткомъ мѣста, или въви-

дахъ приданія линіи благообразія. Вообще же слѣдуѳтъ продпо-

чѳсть ему установку двойяого столба въ видѣ буквы Д (двой

ника) дажѳ въ тѣхъ случаяхъ, когда одиночные столбы, соста-

вляющіѳ двойиой столбъ, могутъ быть отставлены у ихъ оевованія 

лишь на незначительное разстояніѳ. 
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Сдвоѳнный столбъ устанавливается такимъ образомъ, чтобы 

отвѣсвая плоскость, въ которой лежатъ оси обоихъ соединяемыхъ 

столбовъ, совпадала бы съ направлепіемъ равнодѣйствующей тягн 

проводовъ. 

Въ виду ослаблѳнія сѣчѳнія столбовъ отворстіѳмъ для бол-

товъ и сиятія нѣкоторой части столбовъ при ихъ пригонкѣ, проч

ность сдвоенпаго столба слѣдуетъ считать равной прочности двухъ 

одиночныхъ столбовъ. При очень хорошей стяжкѣ болтами стол

бовъ между собою, препятствующей сдвигу одного столба относи

тельно другого н приводящей два столба къ одной системѣ, можно 

считать прочность сдвоепнаго столба нѳ болыпе тройной проч

ности однночпаго столба*). 

Въ таблнцѣ x X I I показаны типы деревянныхъ столбовъ. 

примѣвяемыхъ въ Австріи, и число допускаемыхъ на нихъ про

водовъ. Ha ириведѳнпыя цифры въ таблішѣ слѣдуетъ смотрѣть 

какъ на приблизнтельныя. 

Столбы сь надставками у основанія и у вершины. 

Когда столбы общепринятой длипы оказываются короткими 

для устройства пероходовъ при перосѣченіи другихъ линій, или 

при подвѣскѣ проводовъ иоверхъ отдѣльпыхъ дерѳвьевъ, то 

столбы могутъ быть либо подпяты при помощп особыхъ основаиій, 

или соотвѣтственно удлинены при помощи наставокъ, напр., изъ 

трубчатаго лселѣза. 

Простѣіішій способъ увелпчепія высоты столба при помощи 

деревянной наставки показанъ на фиг. 29-a. Присоединяемая къ 

столбу наставка должпа быть нѣсколько мопыней длины, чѣмъ 

самый столбъ. Наращиваѳмыіі конецъ столба и наставка срѣзы-

ваются указаннымъ на фиг. 29-а соособомъ, притесываются другъ 

къ другу и скрѣпляются при помоши болтовъ съ головками, иод-

кладками и гайками и сверхъ того плотно связываются при по

мощи пѣсколькихъ хомутовъ, образованныхъ изъ многихъ оборо-

товъ 4 мм. жѳлѣзной проволоки. 

*) Въ слумаѣ примѣнен іл папр. шпонокъ. См. также стОлбъ в а 

фиг. 25 bis. 
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Подобнымъ образомъ нарощошше столбы обладаюгъ относи

тельно лишь незначительною прочностью, примѣняются въ слу

чаяхъ необходимости и лишь при устройствѣ прямыхъ участковъ 

линіи. 

Увеличеніе при помощи оспованій высоты угловыхъ столбовъ 

рекомендуется производить способами, указанными на фиг. 29-в, 

29-c, такъ какъ соединенные но этимъ двумъ посявднимъ спо-

собамъ столбы обладаютъ большею относительною прочностью. 

Взамѣнъ указаннаго на фиг. 29-в основанія, образованного 

изъ двухъ столбовъ, основаніе можетъ быть устроено изъ же-

лѣзнодорожныхъ рольсъ (фиг. 29-d). 

При исключительно неблагопріятныхъ условіяхъ оспованіе 

столба устраивается по способу, указанному на фиг. 29-e. 

При этомъ основаніемъ служитъ укрѣплѳнный въ земдѣ 

двойникъ, а надставка зажимается между сходящимися вершинами 

этого столба и скрѣпляется съ вимъ при помощи двухъ болтовъ 

съ винтовой нарѣзкой. Нижній конецъ надставки скрѣпляется съ 

обоими столбами, образующими осповапіе, прп помощи двухъ де

ревянныхъ накладокъ полукруглаго сѣчѳнія и трехъ болтовъ съ 

винтовыми иарѣзками. 

При устройствѣ составлѳнныхъ столбовъ согласно съ фиг. 

29-b, e, e у вершины столбовъ, слулшцихъ основаяіями, выте

сываются выѳмки на Ѵз — 1Z9 толщины столбовъ. 

Для укрѣпленія желѣзиыхъ трубчатыхъ наставокъ выби

раются прямые и весьма прочные столбы. Наставки укрѣнляются 

на столбѣ при помощи двухъ желѣзаыхъ обоймъ, при чемъ пред

варительно вершина столба, въ томъ мѣстѣ, гдѣ къ нему прика

саются наставки, нѣсколько стесывается соотвѣтственпо поверхиосги 

наставки. Если стесываніе в^ршины столба признается ножѳла-

тельнымъ, въ такомъ случаѣ примѣняются подкладки, показаниыя 

на фиг. 29-f. Разстояніе мѳжду обоймами, прикртлшющими 

ваставку къ столбу, при корошіхъ наставкахъ дѣлается рав-

пымъ 7 3 самой наставки; при болѣе длиниыхъ ваставнахъ раз-

шшвіѳэто не должпо быть мѳныце1/^ длипы всей иаставки. 
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Если одиночные или двойные столбы снабжены траверзами, 

то наставки могутъ быть связаны при помощи хомутовъ, прикрѣ-

шгяющихъ къ столбамъ верхнія двѣ или три траверзы, какъ 

показано на фиг. 29-g, или при помощи особыхъ, половинчатыхъ 

обоймъ. 

Желѣзныя наставки на одинарныхъ столбахъ снабжаются 

или О'-образвыми крюками, или траверзами; наставки на двой

ныхъ столбахъ сваблсаются исключительно траверзами. 

IV. Укрѣпленіе столбовъ. 

а) Оттяжки и расчетъ прочности ихъ. 

Оттяжки устраиваются изъ двойной оцинкованной жѳлѣзной 

проволоки діаметромъ въ 4 мм. Въ тѣхъ случаяхъ, когда оттяжка 

предназначена для увеличенія сопротивленія столба дѣйствующей 

ва пѳго силы тяги проводовъ, оттяжки прикрѣпляются къ столбу 

со стороны нротивопололсной направленію этой тяги, но когда 

оттяжка должна противодѣйствовать силѣ вѣтра на столбъ, то 

она укрѣпляется со стороны этого давленія. 

Укрѣплевіе оттялски на столбѣ производится слѣдующимъ 

образомъ: Сначала опредѣляется точка прикрѣпленія оттяяски къ 

столбу и точка прикрѣплѳнія оттяиски къ землѣ. Точка прикрѣ-

пленія оттяжки къ столбу опредѣляется въ зависимости отъ числа 

имѣющихся уже на немъ и предположѳнныхъ къ подвѣскѣ про

водовъ. Въ первой изъ этихъ точѳкъ въ столбъ забивается 

костыль ша завинчивается кргокъ (фиг. 39), а въ землѣ выры

вается яма, при чѳмъ глубина ея зависитъ отъ большей или 

меньшой прочности грунта. Въ яму эту вставляется якорная 

свая \ которая и забивается затѣмъ при помощи тяжелаго мо

лота (кувалды) такъ глубоко въ землю, что вѳрхній конецъ этой 

сваи углубляется ниже поверхности земли. Свая берется длиною 

въ 1 ,25—1,50 м. и толщиною не меньше 15 см. Ha сваѣ со 

стороны, противоположной столбу, дѣлается вырѣзка. Уголъ, обра

зуемый якорной сваѳй съ оттяжкой, должонъ быть нѳ монѣѳ ЭО0 
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и слѣдоватольно при горизоптальной поверхности зѳмли уголъ, 

образуемый сваей съ этою поверхностью (30—45 0 . ) , долженъ 

быть примѣрно равенъ углу, образуемому оттяжкой со столбомъ. 

Когда якорная свая лишь съ трудомъ можетъ быть загнана 

въ землю, какъ это, напримѣръ, имѣетъ мѣсто при каменистой 

почвѣ, то цѣлесообразно зарывать ѳѳ въ землю въ горизопталь-

номъ положеніи на глубину около 1 метра. 

Длина оттяжки опредѣляется по разстоянію отъ якорной 

сваи до якорнаго крюка съ добавлевіемъ къ этому разстоянію 

1,5 м. на обмотку оттяжки вокругъ столба и сваи. 

Проволока, служащая для образованія оттяжки, закладывается 

на крюкъ, а оттуда оба коица ея проводятся къ якорной сваѣ, 

здѣсь они укладываются въ имѣющійся въ сваѣ вырѣзъ и про

водятся въ противоположиыхъ направлѳніяхъ вокругъ сваи, при 

чѳмъ проволока натягивается настолько сильно, насколько это 

можетъ быть достигнуто рукою, затѣмъ остаюгціеся концы выво

дятся обратно и спиралями обматываются вокругъ оттяжки. 

Затѣмъ якорная свая и образованное для нея отверстіѳ въ зѳмлѣ 

засыпаются землею, плотно утрамбовывается и оттяжка натягивается. 

Натягиваніе оттялски производится при помощи желѣзнаго 

стержня (фиг. 40), который закладывается по срединѣ между 

обѣими проволоками оттяжки и вращается въ одномъ направленіи 

до тѣхъ поръ, пока обѣ проволоки не свернутся въ видѣ жгута 

до такого сокращѳнія длины оттяжки, что она натянется 

достаточно туго. Слишкомъ большого скручиванія слѣдуетъ избѣ-

гать, такъ какъ при этомъ прочность оттяжки уменьшается и даль-

иѣйшее увеличоніѳ натянутости оттяжки становится невозможнымъ. 

Если, вслѣдствіе сильной тяги проводовъ, оттяжка изъ двухъ 

проволокъ нѳ будетъ обладать достаточною прочностью, то ее можно 

сдѣлать изъ нѣсколькихъ проволокъ и поставить регулягоръ 

(см. стр. 143). 

Ha сильное натяженіе оттяжки необходимо обращать особое 

вниманіѳ, такъ какъ иначе оттяжка совершенно нѳ отвѣчаетъ 

«воему назначенію. 
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Взамѣнъ якорной сваи для закрѣпленія оттяжки можѳтъ 

быть примѣнѳнъ камень длиною, примѣрно, въ 70 см., шириною 

въ 35 см. и толщиною въ 15 см. Въ этомъ случаѣ па глубинѣ, 

соотвѣтствующѳй прочности грунта, вокругъ камня обверты

вается проволока такимъ образомъ, чтобы она не могла съ 

пего соскочить. 

Главное требовавіе при закрѣпленіи оттяжки въ грунтѣ за

ключается въ томъ, чтобы якорная свая или камень имѣли бы 

въ землѣ по возможности большую поверхность давленія. Въ 

твхъ случаяхъ, когда тяга проводовъ значительна и грунтъ 

слабъ, для увеличенія поверхности давлепія можно взять большой 

камень, или сверхъ якорной сваи положить толстую доску. Можно 

таклсѳ укрѣпить оттяжку у средипы якориой сваи и зарыть эту 

сваю въ горизонтальиомъ положеніи, забивъ надъ сваей съ обѣихъ 

ея сторонъ по колу въ навлонномъ положоніи (фиг. 41). Моясво 

также изъ двухъ свай или отрѣзковъ столба образовать крестъ 

(фиг. 42) и вокругъ средины этого креста обвить оттяжку. 

Прочность оттяжекъ. Сила H, приложенная 

въ точкѣ B закрѣпленія оттяжки, должна уравновѣсить собою 

равнодѣйствующую P1. Противодѣйствующая силы H доставляется 

горизонтальной слагающей натяженія Z оттяжки ZSinf, въ то 

время какъ вертикальная, составляющая V производитъ сжатіе 

столба. 

Прочность столба повѣряется по формулѣ (см. фиг. 40 bis). 

Hb - K1 + я, - - (P, C&+P,) . 

Для расчитаннаго выше одиночнаго столба (см. 2-й при-

мѣръ * ) , въ случаѣ прикрѣпленія оттяжки на 10 сапт. ниже пятой 

травѳрзы подъ угломъ » = = 3 0 0 , с<= 1.20 см., Ä = 5 7 0  см., 

/ = 6 9 0 см. При двойной прочности столбъ можетъ выдержать 

горизонтальную внѣшнюю нагрузку по формулѣ: 

620 P 1 1 U O 1 п 2 0 7 0 — 5 7 0 , 2200 + 105 
__ __ —i L p i 7 о I __—__—.—___ 

2 507 ^ 1 - 1140 .285 - 1 > ' ° ^ 235 

* i Стр. i 0 5 . 
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300,3 
или P1 s= TT 0 - — = 1225 клгр. 

0,24o7 r 

Столбъ слѣдуетъ провѣрить еще aa прочность противъ про-

дольвагоизгнба cnioio A t F въ части AB (фиг, 40 bis). 

Прочность самихъ оттяжекъ расчитывается но формулѣ: 

Z - Н- - P l ^ - ^ 1 

Sin ? ~~ Siu •si' 2 h. 

Усиліе Z, развивающееся въ оттяжкѣ, не должно превосхо

дить допускаемаго напряженія Z<^F.I{z, гдѣ F площадь сѣ-

ченія оттяжки EsZ (см. таб. XXIV) . 

Относящіяся къ оттяжкамъ данвыя помѣщѳпы въ табліщѣ X X I X . 

б) Подпоры и расчетъ прочности ихъ. 

Если назначеніе подпоры является исключительно для уси-

ленія сопротивленія столба противъ дѣйствующей на него тяги 

проводовъ, то она всегда располагается со стороны направленія 

этой тяги. Если жо подпора ставится для усиленія сопротивленія 

столба дѣйствующему на него давленію вѣтра, то укрѣиляѳтся со 

стороны противоположной направленію гоеподствующаго вѣтра 

(фиг. 35). 

Длина подпоры, зависитъ отъ мѣста прикрѣпленія ея къ 

столбу и глубины зарытія копца нодаоры въ землѣ. 

Поперечяоѳ сѣчѳпіѳ подпоры должно быть по возможности 

согласовано съ поперечиымъ сѣчепіемъ столба. Вѳрхпій конецъ 

подпоры стесывается соотвѣтственно цилиндрической поверхности 

столба и прикрѣпляется къ столбу 2 глухарями съ 4-хъ гранными 

головками,длиною каждый въ 15 см. Глухари эти должны быть 

завинчены такимъ образомъ, чгобы одинъ изъ нихъ расположенъ 

былъ подъ другимъ на разстояніи по вертикали въ 6 - 8 см. 

и притомъ такъ, чтобы они не лежали въ одной отвѣсной плг-

скости, а ихъ концы сближались бы у оси столба (фиг. 35 bis). 
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Укрѣпленіѳ подпоры въ землѣ производится различно, въ 

зависимости отъ свойствъ почвы и отъ силы тяженія, передавае

мой подпорѣ. 

Bo многихъ случаяхъ при относительно твердомъ грувтѣ 

бываетъ достаточно подложить подъ конѳцъ подпоры плоскій ка

мень широкою стороною, перпендикулярно къ оси подпоры, такъ 

чтобы поверхность его, противодѣйствующая давлѳнію подпоры, 

была по возможности велика (фиг. 35). 

Болѣе прочное укрѣпленіе можно придать подпорѣ способомъ, 

показаннымъ на фиг. 36. Устройство это заключается въ томъ, 

что основаніе подпоры соединяется съ подкладкою а—изъ отрѣзка 

столба, длиною отъ 50 до 70 см.,гладко стесаннаго снизу, при 

чемъ для прѳдупрелсдѳнія соскальзыванія въ подкладкѣ вырубается 

вырѣзъ X. Чтобы но было сдвига конца подпоры, подкладка 

упирается въ прочную вертикальную сваю b. 

Ни при какихъ условіяхъ концы подпоръ не должны быть 

закрѣплены у подвижныхъ прѳдметовъ, какъ напр. у растущихъ 

дѳревьевъ и т. n., равнымъ образомъ конецъ подпоры не дол-

жѳнъ выступать ва ту часть дороги, которая предназначена для 

пѣшаго и коннаго движевія. 

Оила сопротивленія подпоры можетъ быть зяачительнымъ 

образомъ уволичена при помощи поперечины, соединяющей подпору 

со столбомъ и расположенной такимъ образомъ, что поперечина 

эта образуетъ уголъ въ 90° или со столбомъ, или съ подпорою 

(фиг. 37, 38). Для поперечины этой берется прочпый брусокъ 

толщиною, примѣрно, въ 5 — 6 см. и шириною въ 1 0 — 1 3 см., 

или столбъ, распилевиый по оси на двѣ части. 

При такомъ епособѣ укрѣпленія главная задача заключается 

въ томъ, чтобы при помощи поперечины достигалось неподвижное 

соединеніѳ столба съ подпорою и чтобы неподвшкнымъ было также 

соѳдиненіе поперечины со столбомъ и съ подпорою, производимое 

при помощи желѣзиыхъ болтовъ толщиною 20 мм. 

Подобное тройвоѳ соѳдиненіе столба съ подпорою примѣ-

няется во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда по мѣстнымъ условіямъ 
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подпора можѳтъ противодѣйствовать лишь незначительному усилію, 

или когда тяга проводовъ весьма велика, или когда подпора 

укрѣпляетея въ слабой почвѣ. 

Горизонтальное расположѳніѳ поперечины имѣетъ значеніе 

въ томъ случаѣ, когда точка приложонія тяги проводовъ настолько 

удалена отъ подпоры, что несмотря на укрѣпленіе столба под

порою, онъ будотъ изгибаться безъ особаго укрѣпленія этой части 

столба. 

Прочность подпоръ повѣряѳтся по формулѣ для сжимающей 

силы (фиг. 38 Dis): 

K__ рі_ Ü Z ± 
~~ Sw'? ~ Sin cP' 2 h. 

Hb = ^ + { P , - P ^ C t ^ ) ^ 

Поэтому столбъ съ подпорой, въ разсмотрѣнномъ выше 2-мъ 

примѣрѣ при расчетѣ одиночнаго столба, можетъ быть подвергнутъ 

дѣйствію горизонтальной внѣшвей силы P 1 = 1325 клгр. 

в) Пр и с m а в к и. 

Чтобы предупредить паденіе подтнившихъ столбовъ на линш, 

практикуется укрѣпленіѳ столбовъ приставками (фиг. 36-a). При

ставки дѣлаются изъ неподгнившѳй части смѣненныхъ столбовъ. 

Длина приставки 2 — 2,5 метра. Приставки устанавливаются въ 

направленіи равводѣйствуюшей тяги проводовъ, а на прямой ли

нш—со стороны дороги, или еъ противоположной стороны. При

ставки устанавливаются въ яму достаточной глубины ве менѣѳ 

1,5 аршина, такъ чтобы верхняя часть, находящаяся надъ 

землей, была не мѳньше такжѳ одного метрэ. 

Чтобы связать приставку со столбомъ, во всю длину при 

ставки выбирается соотвѣтствующій пазъ. Скрѣпленіе приставки 

со столбомъ дѣлаетея посредствомъ двухъ обвязокъ изъ нѣсколь-
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кихъ оборотовъ 4-хъ мм. линейной желѣзной проволоки; нижняя 

обвязка помѣщаотся близко около земли, аверхпяя на 8 — 1 0 см. 

отъ верхпяго края приставки. Обвязки дѣлаются посредствомъ 

англійскаго ключа и затягиваются съ такой силой, что отдѣльныя 

проволоки оборотовъ вдавливаются въ дерево. 

V. Предохраненіе столбовъ отъ механическихъ по-
врежденій. 

а) Отбойныя тумбы и камни. 

Для отбойныхь тумбъ (фиг. 46, 47) берутся камни или 

биусья длиною въ 175 до 1,5 метровъ и толщиною отъ 15 до 

22 см. въ квадратѣ. Отбойныя тумбы устраиваются такжѳ изъ 

цилиндрическнхъ деревянныхъ отрѣзковъ діаметромъ не менѣе 

15 см. Онѣ зарываются передъ защищаемымъ ими столбомъ на 

глубину отъ 75 до 90 см., такимъ образомъ.'чтобы послѣ утрам

бовки земли тумбы эти и камни приняли яаклонное къ столбу 

положѳпіѳ. Для того чтобы ударъ экипажа или т. п. объ отбой

ную тумбу или камень не передался столбу, тумбы эти и камни 

должны отстоять отъ столба наразстояніипокрайнѳймѣрѣІОсм. 

Длина и размѣры предохранитѳльныхъ приспособленій должны 

быть таковы, чтобы оии представляли надлежащее сопротивлѳпіѳ 

ударамъ экипалсей и т. п. и были бы въ состояніи надежно за

щитить столбъ отъ ударовъ. 

Подпоры и оттяжки защищаются при помоіх,и такихъ же 

нришособлевій какъ и столбы. 

Въ гористыхъ мѣстностяхъповрежденія столбовъ производятся 

главяымъ образомъ тѣми экипажами, которые спускаются съ горы, 

поэтому въ такихъ случаяхъ отбойньш ириспособлѳнія цѣлесо-

образао размѣщать со стороны возвышенности. Въ тѣхъ мѣстахъ, 

гдѣ столбы могутъ. подвергаться ударамъ съ двухъ сторонъ, 

рекомендуется примѣнять отбойпыя приспособлепія, образоваиныя 

ва иодобіе двойника, изъ двухъ соединонныхъ отбойныхъ тумбъ 

такимъ образомъ, что когда одна изъ этихъ тумбъ будетъ под-
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для первой (фиг. 48 и 49). 

б) Козлы для огражденія оттяжекъ. 

Чтобы защитить оттяжки отъ случайныхъ поврежденій и 

ударовъ, которые могутъ вызвать расшатываніо столбовъ и сообще-

иія проводовъ, а съ другой стороны, чтобы неограждонныя от

тяжки въ городахъ не могли быть причиной несчастія съ людьми 

или экипажами, оттяжки ограждаются особыми козлами. Козлы 

эти состоятъ изъ 2-хъ отрѣзковъ столба, соединопныхъ въ видѣ 

двойного столба треугольной системы, уетанавливаемаго надъ от

тяжкой, такимъ образомъ, чтобы оттяжка проходила между обо

ими устоями, образующими козлы, не касаясь ихъ (фиг. 50, 51). 

Оба эти устоя должны имѣть соотвѣтствующую длину и для eo-

общенія козламъ надлежащей прочности устои эти зарываются на 

достаточную глубину. 

Столбы, стоящіе на открытыхъ мѣстахъ, защищаются отъ 

скота установками отъ 3 до 6 достаточно высокихъ тумбъ во

кругъ защищаемаго ими столба. Тумбы эти зарываются, или за

гоняются въ землю на надлежащую глубину (фиг. 52). 

VI. Проволока для воздушныхъ проводовъ. 

а) Матеріалъ проводовъ. 

Въ выборѣ матеріала для телефонныхъ проводовъ прошло 

три фазы: сначала примѣняли желѣзо и гальвавизированное же-

лѣзо, затѣмъ, для того чтобы уменьшить вѣсъ, увеличить про

леты и сократить число подставокъ—сталь. Наконецъ, чтобыиз-

<5ѣжать разрушенія отъ ржавчины и выиграть въ электрической 

проводимости—мѣдь и ея видоизмѣненіѳ—фосфорная бронза и 

силидіевая бровза, компаундъ, или биметаллическая проволока 

(стальной сѳрдечникъ, покрытый мѣдыо). 

Мѣдная и бронзовая проволока, будучи подвѣшены на линіи, 

покрываются тончайшимъ слоемъ окиси, который предохраияетъ 
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остальную массупроволоки отъ разрушѳнія, вслѣдствіе чегоброн-

зовыѳ провода, снятыѳ съ линіи и нѳгодныо къ дальнѣйшей службѣ, 

имѣютъ ѳще цѣну 6 4 % новыхъ проводовъ. 

Тѳхпичѳскія условія на поставку желѣзиой телеграфной про

волоки, стальной проволоки, бронзовой проволоки для почтово-

телеграфнаго вѣдомства въ Россіи, помѣщены въ приложевіи соот-

вѣтственпо за К°Ш 4, 5, 8. 

Проволока, примѣняемая въ пастоящеѳ время иа телеграф

ныхъ и телефонныхъ линіяхъ заграницей, и ея качеетва усматри

ваются изъ таблицъ отъ V I — X V I I включительно, а таклм 

X X X - A подъ Ж 1. 2 табл. Х Х Х - Г . Изъ таблицъ вид

но, мѳжду прочимъ, что въ Австріи и Германіи за послѣдиее 

время повышено требованіѳ къ разрывному усилію для бронзовой 

проволоки малыхъ діамѳтровъ. 

Въ Бельгіи, примѣиявшаяся сначала для городскихъ сѣтей 

бронзовая проволока 0,8 мм. 30° / 0 проводимости, вслѣдствіе 

ея непрочности, замѣнена проволокой діаметромъ 1,4 мм. Bo 

Фрапціи принято для городскихъ сѣтей силиціо-бронзовая прово

лока 1,1 мм. Въ Гѳрманіи длягородскихъ сѣтейбѳретсятвер-

дая мѣдная проволока въ 1,5 мм. и разрывного усилія 70 

клгр. на кв. мм. Въ Голландіи броазовая проволока 6 0 % П Р°-

водимости. Въ Австріи для городскихъ сѣтей примѣняется брон

зовая проволока 1,5 мм., съ разрывнымъ усиліомъ 70 клгр. 

иа кв. мм. 

Для длинныхъ линій выборъ діамѳтра и проводимости зави-

ситъ отъ длины линіи: чѣмъ длиннѣе проводъ, тѣмъ большѳ дол-

лсенъ быть діаметръ проводника и проводимость его. Чтобы по

лучить линію съ допускаемьшъ экспонѳнтомъ заглушеиія, на мѳ-

ждугородныхъ липіяхъ подвѣшиваютъ провода діаметромъ 3, 4, 5 

и далсе 5,5 мм., проводимостью 9 0 - 9 5 % . 

Въ Бѳльгіи для уѣздныхъ сѣтсй примѣняѳтся въ 2 мм. 

бронзовая проволока 8 0 % проводимости, при чѣмъ стремятся 

выбрать прочность проволоки соотвѣтственно діамѳтру. какъ это 

видно изъ нижеслѣдующѳй таблицы: 
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1,4 мм. 1, 8 мм. 2 мм. 3 мм. 4 мм. 

Проводимость 3 0 % 3 0 % 80°/о 8 0 % 9 0 % 9 5 % 

Разрывное усиліѳ въ 
клгр. на кв. мм. . . 80 80 50 50 45 45 

Въ Германіи для телефонныхъ загородныхъ липій примѣ-

няется исключительно бронзовая проволока. Что касается 2 мм. 

стальной проволоки съ разрывнымъ усиліѳмъ 423 клгр. и сопро-

тнвленіемъ 58,0 омъ, равно какъ 3 мм. стальной проволоки 

съ разрывнымъ усилінмъ 954 клгр. и электрическимъ сопроти-

вленіемъ 26-омъ на километръ, при 15 градусахъ Цельсія, то 

проволока эта примѣняется въ исключительныхъ случаяхъ, напр.,. 

въ горахъ на большихъ пролетахъ. 

Въ Австріи, для телефоняыхъ проводовъ мѳждугородныхъ 

линій больше 300 километровъ длины, примѣняется 4 м/м. брон

зовая проволока на изоляторахъ тина А. Для междугородныхъ 

линій длиною меньше 300 километровъ подвѣшивается бронзовая 

проволока 3 м/м. на изоляторахъ типа Б. 

Уѣздныя линіи до 50 километровъ пользуются бронзовою 

проволокою въ 2 мм. на изоляторахъ типа С, если позволяютъ 

климатическія условія. 

Стальная проволока допускается къ подвѣскѣ діамѳтромъ 

2 — 3 мм. на изоляторахъ типа Б лишь въ исключительныхъ 

случаяхъ, при большихъ пролетахъ. Натяженія и стрѣлы про-

вѣсовъ могутъ быть опредѣлепы по графику фиг. 229, таб. IL 

6) Недостатки бронзовой проволоки. 

Примѣненіѳ бронзовой проволоки представляетъ извѣстньш 

неудобства. Она покрывается легко толстымъ слоемъ инея. и го

лоледки. Такъ напр. проводъ діаметромъ 1,4 мм. можетъ достиг

нуть діаметра величиной 6,8 и даже 10 см., что нерѣдко раз-

рушаетъ линію. Когда подвѣшиваютъ бронзовую проволоку въ 
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гористой мѣстноети, нодвѳржѳнной нѳожиданнымъ и чрезвычайно 

быстрымъ иеремѣнамъ тѳмперагуры, примѣненіе ея становится нѳ-

наделсвымъ. Нѣкотопыя линіи въ Бельгіи, устроенныя сначала съ 

бронзовой проволокой въ 1,4 мм. и 1,6 мм. проводимостью 

9 5 % , пришлось, вслѣдствіе частыхъ и многочисленныхъ повре-

жденій отъ гололедки и инея, переустроить, замѣнивъ на нихъ 

бронзовую проволоку желѣзной въ 3 м/м. или бронзовой лее въ 

1,6 мм. проводимостью въ 3 0 % . 

Кромѣ того, весьма важнымъ нѳдостаткомъ бронзовой прово

локи является ея большая стоимость, обстоятельство служащее 

причиной чаетой кражи проволоки въ особенности вблизи большихъ 

городовъ, гдѣ можно легко еѳ сбыть. 

Если бронзовые провода проходятъ вблизидымовыхъ трубъ, 

то опи портятся вслѣдствіе дѣйствія на нихъ сѣрнаго анги

дрида. Наконецъ, обращеиіе съ бронзовой проволокой требуѳтъ 

большой осторолшости. 

Царапины на проволокѣ имѣюгъ для прочности ея одинаковое 

значеніе, что надрѣзы на стѳклѣ. 

в) Натяженіе и стрѣла провѣса. 

Принимая, что точки ирикрѣпленія провода находятся на 

одинаковомъ уровнѣ, и обозначая черезъ а —длину пролета, f— 
стрѣлу провѣса, p—вѣсъ единицы длины провода, S0—натялсе-

ніе провода въ наинизшей точкѣ посрединЬ пролета, имѣѳмъ слѣ-

pé 
дующія формулы: для патяженія 6 0 = ^гуг(фиг. 92-6). 

pa2 

Для стрѣлы провѣса / — с . 
O Oo 

Для длины провода въ зависимости отъ температуры Lt = 
— L0 ( l + o > 0 . 

Для длины провода въ зависимости отъ пролета, стрѣлы 

ировѣса или натяясѳвія 

Ш - п Л _ * Л L 0 ^ a - •; -l 
З а 24<V 2 
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Для стрѣлы провѣса, связанпой съ измѣноніемъ температуры 

m эластичным'ь удлинепіѳмъ 

f t * - f t 
Ji ^ z а~ о 

y V * 1 " и г + 3 (oi/. — а а . ) 
a" 3 • 
Ь ~ ' І Г І ' Я * " = 0 ' 

Зваченія буквъ въ этихъ формулахъ для иролета 100 мет

ровъ желѣзваго 4 мм. ировода въ вычисленіи стрѣлы провѣса 

при температурѣ—IO0 по Цольсію таково: a = длина пролета— 

10000, а0—допускаемое напряженіе ua разрывъ для яселѣзнаго 

провода при заиасѣ прочности 4 = 1000 клгр. па кв. см., 

i удѣлыіый вѣсъ =ж 7,79 X Ю " й клгр. па кв. см.; « коэф-

фиціентъ упругаго удлииенія = 0,529 X Ю _ , і на кв. см., ш 

коэффиціоитъ липойнаго расширенія = 12,3 X 1 0 - 0 , t—разность 

темпѳратуръ T 1 — T 0 = — 10 — ( — 2 5 ) = 15 *) (см. табл. ІѴ-Г). 

IIo этнмъ формуламъ вычислены табл I I - A — I V - В . Таблицы 

І-ІІпримѣняютсявоФраиціи. Запасъ црочностижелѣзнаго проводавъ 

пролетѣ 50 м. при измѣнеиіи температуры отъ — 25до^ -25 

градусовъ Ц, составляѳтъ соотвѣтетпенно 2,7 — 6,7. Въ Герма-

иіи, откуда заимствованы остальпыя три таблицы, при тѣхъ жо 

условіяхъ запасъ прочности взятъ въ предѣлахъ отъ 4 до 9,5. 

Въ Жталіи этотъ запасъ находится въ предѣлахъ отъ 3,2 до 

7,9 и, наконецъ, въ Апгліи ограничиваются прбдѣлами прочности 

отъ 2,5 до 5,9 (см. таблицу ІУ-Д). Въ таблицѣ I Y - B по

казана разпица въ окончательныхъ разультатахъ, есла не прини

мать во вниманіе коэффиціента эластичнаго удлиненія. 

VII. Соединеніе концовъ проволокъ между собою. 

а) Желѣзные провода. 

Отдѣльные концы жолѣзныхъ проводовъ соединяются между 

<eo6oio при помощи „скрутокъ" и „спаекъ". 

*) Вводя вмѣсто fi приближенную величину f0—стрѣлу н р о в ѣ с а 

п р и — 2 5 ° = 98 сант. и подставляя значенія въ послѣднюю формулу, н а -

х о д и м ъ , р ѣ ш а я Kyfu4ecKOe у р — і е послѣдсвательной подстановкой , f—i* 
« т р ѣ л у п р и ~ 1 0 ° = 115 ,4см. ( fM. табл. I I ) . 
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Для того чтобы мѣста стыковъ не способствовали образова

нно поврежденій, называемыхъ „сообщеніе проводовъ", спайки ва 

сосѣднихъ проводахъ не должны приходиться въ одномъ и томъ. 

же мѣстѣ въ пролетѣ, а быть удалены одна отъ другой при-

мѣрно на 10 см.Опайки дѣлаются слѣдующимъ образомъ: 

Коицы соединяемыхъ желѣзныхъ проводовъ при помощи 

плоскогубцѳвъ и тисковъ по возможности круче загибаются подъ. 

прямымъ угломъ и отогнутые концы спиливаются, оставляя лишь, 

небольшой выступъ длиною но менѣѳ 2 мм. Затѣмъ концы соеди

няемыхъ проводовъ накладываются другъ на друга на разстоя-

віи 75 мм. (фиг. 54) въ противоположныхъ направленіяхъ и 

такимъ образомъ, чтобы упомянутые выступы были обращены, 

наружу. Въ такомъ полоягеніи концы проводовъ зажимаются въ 

ручныхъ тискахъ или паяльныхъ тискахъ съ отверстіями и об

виваются по всей длинѣ вязальной желѣзной оцинкованной про

волокой толщиною въ 1,7 мм., такъ что проволока эта образуѳтъ 

плотные, непосредственно расположенные одинъ возлѣ другого 

спиральные витки. Витками этой проволоки покрываются нѳ только 

• налолсепныѳ другъ на друга концы липейнаго провода, отъ одного 

выступа до другого, но сверхъ того, за каясдымъ изъ выступовъ 

вязальная проволока дѣлаетъ еще отъ 7 до 8 оборотовъ вокругъ 

каждаго отдѣльнаго провода (фиг. 54). Концы вязальной про

волоки гладко спиливаются папильникомъ и плотно, при помощи, 

плоекогубцовъ, прижимаются къ линейному проводу. 

Другой видъ скрутки, называемой „ заводской скруткой" (дѣлается 

посредствомъ спеціальнаго ключа и машинки), показанъ на фиг. 54-a. 

Для придачи изготовленному такимъ образомъ стыку чистой 

металлической поверхности, скрутка покрывается паялыюй водою 

или погрулсаетея въ эту воду и затѣмъ запаивается при помощи 

погружѳнія въ расплавленное паяльиое олово (припой). Для спаекъ. 

примѣняѳтся паяльная вода, нѳ содерлсащая кислотъ * ) . 

* ) Если проволока но и м ѣ е г ь металличрски-чистой поверхности, , 
то перѳдъ спайкой части должны быть тщательно в ы ч и щ е п ы и п о к р ы т ы 

. п р и употребдеи іи м я г к а г о п р и п г я нашатыремъ, канифолью и л и стеари-
номъ, а при твердомъ п р и п о ѣ - б у р о ю . Д л я протравы употребляютъ 
растворъ д н п к а въ солягой киелотѣ или порошкообразную.канифоль, . 
разбавлѳнную въ концентрированночъ амміакѣ. 
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Мягкій припой состоитъизъ 3 частей свинца и 2 частѳй 

олова. Омѣсь эта расплавляется въ паяльной лояскѣ на огяѣ не

большой переносной почи (фиг. 94-bis). 

При производствѣ спайки нѳ слѣдуетъ сильно изгибать про

волоку у мѣста спая, поэтому длина отверстія паяльной ложки 

должна быть не меяѣе 25 мм. Необходимо обратить особое внима-

ніе, чтобы припоемъ были вполнѣ залиты всѣ пустоты, какъ ме

жду соединяемыми концами провода, такъ и между оборотами 

перевязочной проволоки. Если подобнаго заполненія не будетъ 

достигнуто при одиночной погрузкѣ скрутки въ припой, TO по-

груженіе это повторяется. 

Когда спайка сдѣлана, необходимо удалить съ провода 

оставшуюся на вемъ кислоту при помощи тряпки. Проволока 

должна быть охлаждена медленно и не молсетъ быть брошена на 

сырую землю. 

б) Бронзовые провода. 

Ооединеніе бронзовыхъ проводовъ производится по способу 

Арльда при помощи мѣдныхъ гильзъ, которыя изготовляются 

5 различныхъ размѣровъ, соотвѣтствѳнно діаметру линейныхъ 

проводовъ, какъ это видно на стр. 43, 

Въ случаѣ примѣненія этихъ муфтъ нѣтъ надобности паять 

мѣсто стыка. 

Въ Германіи концы соединяемыхъ проводовъ вводятся въ 

гильзу такимъ образомъ, что они не проходятъ черезъ всю гильзу 

насквозь, но каждый изъ концовъ вдвигается лишь настолько, 

чтобы онъ не доходилъ до противоположнаго отверстія, примѣрно, 

на 5 — 1 0 мм. Послѣ этого на среднюю часть гильзы наклады

вается особая машинкадля муфтъ въ видѣ клупа (фиг. 55 —56-b) ; 

посредствомъ второго клупа захватывается сначала одинъ конецъ 

гильзы, а затѣмъ другой на разстояніи 1 0 — 1 5 мм. отъкрая и 

въ обоихъ случаяхъ при помощи этихъ клуповъ гильза сверты

вается въ одномъ направленіи (фиг. 57-a). При этомъ на каж-

домъ концѣ гильзы клупъ повертывается два раза кругомъ. Дадѣе 
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пустыѳ концы гильзы ерѣзываются наклонно, при чѳмъ необходимо 

наблюдать, чтобы острогубцами не была повреждена проволока. 

Для соединѳнія при помощи гильзъ 4 и 5 мм. провода 

примѣняется клупъ съдвумя рукоятками (фиг. 56-a). 

Въ Вольгіи соедивѳнія дѣлаются нѣеколько ипачѳ, Какъ видно 

на фиг. 57-1), нри чемъ концы линейныхъ проводовъ или только 

загибаются, или обвиваются около другого конца линѳйнаго провода^ 

VIII. Закрѣпленіе проводовъ на изоляторахъ. 

а) Задѣлка провода на оконечномъ изоляторѣ. 

Послѣ предварительнаго вытягиванія проволоки, она подвѣши-

вается къ изоляторамъ. Для закрѣплѳнія провода на изоляторѣ на-

чальнаго пункта линіи, конѳцъ провода закладывается вокругъ шейки 

изолятора и затѣмъ свободный конецъ обматывается 6 — 8 обо

ротами вокругъ провода, какъ показано иа фиг. 60. 

б) Перевязка провода на промежуточномъ изоляторѣ.. 

Для перевязки желѣзнаго провода, уложеннаго въ жѳлобокъ, 

имѣющійся на головкѣ изолятора, примѣняются два куска пере

вязочной 2 мм. проволоки длиною по 50 см. Оба куска обхватываютъ 

шейку изолятора съ противоположныхъ сторонъ такимъ образомъ, 

чтобы два свободиыхъ конца, остающихся отъ ішкдаго куска пере

вязочной проволоки, еъ обѣихъ сторонъ изолятора имѣли различ

ную длину въ 12 и 20 см. (фиг. 61-a). Затѣмъ оба свобод

иыхъ конца съ каждой стороны изолятора скручиваются мѳжду 

собою примѣрно на длину въ 2 см. и далѣе копцы эти раз

двигаются другъ отъ друга (фиг. 6 l -b ) . При этомъ необходимо 

обратить ввиманіо на то, чтобы витки, образованные изъ двухъ 

концовъ перевязочной проволоки, не доходили до желобка изоля

тора, гдѣ укладывается линейный проводъ. Послѣ того болѣе 

короткіе изъ оставшихся еъ обѣихъ сторонъ изолятора концовъ 

пѳревязокъ обвиваютсЯ 4 — 5 оборотами вокругъ линейнаго 

провода, нѳ перекладывая ихъ черезъ изоляторъ (фиг. 61-c), на-



столько сильно, что у начала оборотовъ линейный проводъ нѣ-

сколько прогибается. Оставшіеся съ обѣихь сторонъ изолятора болѣе 

длинные концы перевязочной проволоки перекладываются черезъ 

головку изолятора, проводятся надъ спиралями короткихъ концовъ 

обматывающихъ проводъ, и затѣмъ въ свою очередь 4 — 5 обо

ротами плотно обвиваются вокругъ провода (фиг. 61-d). 

в) Перевязка провода на угловыхъ столбахъ. 

Ha угловыхъ столбахъ проводъ кладется такъ, чтобы изоля

торъ находился внутри угла образованнаго проводами и тяга 

проводовъ передавалась непосредственно изолирующему приспособле-

нію (изолятору и крюку), а не черезъ перевязочную яроволоку. 

Укрѣпленіе провода на изоляторѣ углового столба произво

дится при помощи лишь одного куска перевязочной проволоки 

(фиі. 62-a,b,c) длиною 70 — 7 5 см. для желѣзнагопровода. 

Конѳцъ перевязочной проволоки среднею своею частыо на

кладывается н?. проводъ и обходитъ по шейкѣ изолятора. Еонецъ 

перевязочной проволоки, облегающій шейку изолятора съ лѣвой сто

роны, загибается на правую сторону, укладывается по правой сторонѣ 

шейки изолятора рядомъ съ имѣющимся уя;е тамъ оборотомъ пере

вязочной проволоки, обвивается затѣмъ плотно вокругъ провода 

8 — 9 оборотами. Коиѳцъ провода, облѳгающій шейку изолятора 

съ правой стороны, такимъ ясе образомъ передается на лѣвую 

сторову изолятора и закрѣпляѳтсятамъупровода (фиг. 62-a, Ъ, с). 

Для того чтобы перевязочная проволока могла быть надежно 

и прочно обвита вокругъ провода, при желѣзныхъ проводахъ 

примѣняются обыкновенные плоскогубцы, а при бронзовыхъ про

водахъ—небольшіе тиски съ закругленными бронзовыми губками.. 

Иа фиг. 63 Ms показаны перевязки на изоляторахъ для лияій, 

подверисенныхъ гололеду. Въ этомъ случаѣ линейный проводъ кладется 

на одинъ или два куска добавочной проволоки того же діаметра, длиной 

1 2 — 1 8 дюймовъ. Перевязочной проволокой связываются концы 

подкладокъ съ линейнымъ проводомъ и къ изолятору проводъ 

прикрѣпляется вмѣстѣ съ подкладками, какъ показано на чертежѣ. 
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Примѣчаніе. Въ Германіи бронзовыѳ провода пере

вязываются при помощи отпущенной бронзовой проволоки 

согласно нижеприводимой таблицы: 

Діамѳтръ бронзоваго 

линейнаго провода 

въ м/м 

Длина концовъ перевязочной 
проволоки въ сантиметрахъ Діаметръ перевя

зочной проволоки 

въ м/м 

Діамѳтръ бронзоваго 

линейнаго провода 

въ м/м 

на прямой лин іи 
2 конца прово

локи длиною 
каждый 

на углахъ 1 ко-
нецъ проволоки 

длиною 

Діаметръ перевя

зочной проволоки 

въ м/м 

6 85 110 3 
' 5 80 100 3 

4,5 80 100 3 
4 75 95 3 
3 70 90 2 
2,5 65 85 2 
2 60 80 1,5 
1,5 65 1,5 

z) Соедишніе на изоляторѣ двухъ концовъ провода 
разнаго діаметра. 

При подвѣскѣ провода на крюкахъ соѳдинѳніе это производится 

слѣдующимъ образомъ: проводъ ббльшаго діаметра закрѣпляется у 

изолятора. Оъ этою цѣлыо конѳцъ провода обводится одинъ разъ 

вокругъ шейки изолятора и затѣмъ свободный конецъ обматы

вается вокругъ провода 5 — 6 плотными оборотами. Проводъ монь-

шаго діаметра обходитъ вокругъ шейки изолятора съ противо

положной стороны и свободный коиѳцъ обматывается тоже 5 — 6 

плотными оборотами сначала вокругъ того же самаго провода, а 

затѣмъ кругомъ провода ббльшаго діаметра (фиг. 63). Для дости-

жонія нарежащаго контакта мѳясду обоими проводами, поверх

ность липѳйнаго провода въ томъ мѣстѣ, гдѣ будутъ приходиться 

обороты проволока мѳньшаго діаметра, предварительно дѣдается 

металлически чистою и затѣмъ оба провода тщательно спаива

ются при помощи паяльника. 
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Консоли на 2 штыря (фиг. 23) и J-образныѳ крюки (фиг. 24) 

для соѳдинѳнія проводовъ разнаго діаметра нѳ примѣняются. 

Для соѳдинѳнія проводовъ разнаго діамѳтра и для устройства 

отвѣтвлевій отъ главныхъ проводовъ на травѳрзахъ послѣднія 

снабжаются особыми копсолями, устройство и способъ укрѣпленія 

которыхъ приноравливается какъ къ типу £ жолѣза, принятаго 

для устройства траверзъ, такъ и къ штырямъ и крюкамъ, на 

которыхъ подвѣшены провода. Если провода иодвѣшены на прямыхъ 

штыряхъ, то на столбѣ, гдѣ соединяются провода различнаго діа-

метра, штыри эта замѣняются консолыо изъ крючьевъ. въ видѣ 

буквы W (фиг. B4-a,B,c, 65). Оба провода различныхъ діа-

метровъ подводятся каждый къ одному взъ изоляторовъ, гдѣ про

вода эти и закрѣпляются, а затѣмъ проводъ мѳньшаго діамѳтра 

продолжается дугой до другого изолятора и тамъ обвертывается 

нѣсколько разъ вокругъ провода большаго діаметра (фиг. 65). 

Для закрѣиленія проводовъ разнаго діаметра и для устрой

ства отвѣтвленій отъ главныхъ проводовъ выбираются по возмолг-

ности такіѳ столбы, которыо обладаютъ надлелсащею прочностью 

и установлены на прямыхъ участкахъ линіи. Въ случаѣ необхо

димости, чтобы не передавать слишкомъ большого усилія одному 

и тому же столбу, закрѣпленіе иѣеколькихъ проводовъ съ успѣхомъ 

могутъ быть сдѣланы иасосѣдішхъ столбахъ. 

Если же провода подвѣшены и на прямыхъ и на U-образ-

выхъ штыряхъ (фиг. 20-a, f), то первые замѣняютея U-образ-

ноіо консолыо съ поперечными двойными штырями (чор. 66-I-III), 

а вторые W-образною кояеолыо изъ крючьевъ (фиг. 64-a,c). 

IX. Устройство контрольныхъ столбовъ. 

Для проводовъ, подвѣшенныхъ на крюкахъ, контрольный 

пунктъ устраивается при помощи кронштейна изъ кованнаго жо-

лѣза съ прямыми стальными штырями, указанной на фиг. 67 

формы. Кронштейны эти прикрѣпляютея къ столбу при помощи 

4 глухарей длиною по 80 мм., снабженныхъ четырехгранными 

головками. 
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Въ зависимости отъ рода крючьѳвъ или штырѳй, на кото

рыхъ подвѣшѳны на линіи провода, для подвѣски провода на. 

контрольномъ столбѣ служатъ или прямые штыри № 1, или прямые 

штыри К? 2, еъ еоотвѣтствующими этимъ штырямъ фарфоровыми 

изоляторами. Прямые штыри № 2 по своимъ размѣрамъ соотвѣт-

ствуютъ обыкновеннымъ штырямъ этого рода, но нижняя часть 

такого штыря настолько уширена, что онъ также можетъ быть 

примѣнѳаъ для кронштейна (фиг. 68, 69). 

Подведенный съ обѣихъ сторонъ проводъ закрѣпляется на 

изоляторахъ кронштейна. Затѣмъ вокругъ шейки каждаго изолятора, 

обѳртывается проводникъ длиною около 66 см.; короткій конецъ 

этого проводника обматывается 5 — 6 плотными оборотами вокругъ 

провода и хорошо запаивается. Свободный болѣе длинный конецъ 

проводится спиралью въ 1 0 — 1 2 оборотовъ надъ скруткою провода, 

и притомъ такъ, чтобы діамѳтры оборотовъ этой спирали посте

пенно увеличивались. Такимъ образомъ получается коническая 

спираль длиною примѣрно въ б ем. и діаметромъ у основанія 

примѣрно въ 3 см. Затѣмъ конецъ спирали изгибается почти 

подъ прямымъ угломъ и перекладывается по желобку головки 

изолятора. 

Второйтакой же проводникъ подобнымъ жѳ способомъ обверты

вается вокругъ шейки второго изолятора, припаивается ко второму 

проводу, дѣлаѳтся спираль надъ скруткой и т. д. Концы обоихъ 

проводниковъ, послѣ проведѳнія ихъ по желобкамъ изоляторовъ, 

соединяются мѳжду собою при помощи двойного сжима (фиг. 

70, 71 а, в). Чтобы облегчить устройство спиралей, опѣ наматы

ваются при помощи деревяннаго конуса, составлѳннаго изъ двухъ 

частей. 

Для соединенія обоихъ концовъ провода, закрѣпленныхъ у 

изолятора консоли, служитъ проводникъ того же діаметра и того 

лсѳ матеріала, какъ и самый проводъ, если діамѳтръ линейнаго< 

провода, нѳ болѣе 3 мм.; при большихъ жѳ діаметрахъ служитъ—3 мм., 

или соотвѣтствѳнно 4 мм. проволока жѳдѣзная или бронзовая> 

въ зависимости отъ матѳріала линейнаго провода. 
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Проводникъ, соѳдиняющій оба копца провода, долженъ имѣть 

такую длину, чтобы, во-первыхъ, конецъ его нѣсколько выступалъ 

изъ отверстія двойного сжима, и, во-вторыхъ, чтобы возможно 

было разъединять провода путемъ освобождѳиія винтовъ сжима, 

съ перомѣщеніемъ сжима въ горизонтальномъ направленіи, но 

безъ необходимаго увеличеиія при атомъ приданнаго соединитель

ному проводнику изгиба. 

Двойной сжимъ насаживается на проводъ такимъ образомъ, 

чтобы оба его випта были обращоны вверхъ. 

Каждый столбъ, на которомъ имѣотся контрольный пунклъ, 

долженъ быть снабжѳнъ земляаымъ отводомъ, при помощи кото-

раго во время пробы можно было бы удобно сообщить проводъ 

съ землею. Земляной отводъ устраивается при помощи жгута, 

образованнаго изъ 2-хъ желѣзныхъ 4 мм. оципкованныхъ прово

локъ и прикрѣплеинаго къ столбу желѣзпыми скобами. 

Жгутъ этотъ проводится виизъ до влажной земли и зары

вается тамъ въ видѣ нѣсколькихъ большихъ круговъ (фиг. 71-c), 

Обороты проволоки должны быть зарыты на такую глубину, 

чтобы они и въ сухое время года находились въ грунтовой водѣ. 

Если требованіе это по мѣстиымъ условіямъ вообще недостижимо, 

или сопряжено съ значительными затрудясяіями, или расходами, 

то въ такихъ случаяхъ рекомендуется устройство земли при по

мощи кокса. 

Къ верхнему концу земляного проводника принаивается ко-

роткій конецъ 3 мм. желѣзной оцинкованной проволоки, при по

мощи котораго и вспомогательныхъ клеммъ можно удобно произ

водить соединеніе каждой изъ обѣихъ вѣтвей провода еъ земля-

нымъ проводникомъ. 

X. Кронштейны для скрещенія проводовъ. 

Для екрещенія проводовъ, подвѣшепныхъ на крючьяхъ, въ 

Pocciii примѣняются рогачи, показанные ва фиг, 72-а въ поло

вину натуральной величины. 
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Для скрещевія проводовъ, подвѣшѳнныхъ на траверзахъ со 

штырями одинаковой высоты, въ Австріи примѣняются консоли, 

показанныя яа фиг. 72-b. Для скрещѳнія проводовъ на травер

захъ со штырями разной высоты примѣняются консоли, показан-

яыя на фнг. 72-f. 

Для того, чтобы предупредить пѳрекашиваніе консолей отъ 

дѣйствія тяги проводовъ во время регулировки послѣднихъ, попе-

рѳчныя консоли скрѣпляются мѳжду собою діагоналями, какъ это 

показано на фиг. 72-d, относящейся къконсолямъ дляскрещенія 

проводовъ па траверзахъ бельгійскаго типа. 

Въ Америкѣ пользуются для скрещенія изоляторами съ двумя 

шейками, какъ показано на фиг. 72-o. 

Чтобы не примѣнять изоляторовъ съ двойными шейками, въ 

Германіи удливяютъ для этой цѣлн соотвѣтствующіе штыри на 

5 см., какъ показано на фиг. 72-c. Концы соединеній прово

довъ запаиваются. 

Опособъ скрѳщенія проводовъ на столбѣ съ рогачами пока

занъ на фиг. 73-a,6,B. 

Какъ видно изъ послѣдней фигуры, верхній проводъ съ 

лѣвой стороны (фиг. 73-a) нодходитъкъшейкѣ изолятора, около 

которой дѣлаѳтъ оборотъ и укладывается параллельно съ линей-

нымъ проводомъ. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ провои.а соприкасаются, 

они обвиваются концомъ перевязочной проволоки, какъ это видно 

на фиг. 73'6. Оъ лѣваго изолятора верхняго рогача проводъ 

переходитъ черезъ добавочный нзоляторъ, насаженный на крюкѣ, 

«ъ правому изолятору нижняго рогача, находящагося на задней 

сторонѣ столба. Такимъ же путемъ линейный проводъ съ правой 

•стороны столба переходитъ съ верхняго рогача, расположѳннаго 

на лицовой еторонѣ столба, черезъ добавочный изоляторъ на задней 

сторонѣ столба къ нижнему рогачу и ѳго лѣвому изолятору. Въ 

результатѣ сего верхній проводъ съ лѣваго изолятора переходитъ 

на мѣсто вішияго провода у праваго изолятора, а верхпій про

водъ праваго изолятора на мѣсто нижняго провода у лѣваго 

изолятора. Такое же скрѳщеніе можетъ быть сдѣлаио, если вмѣсто 

рогачей будутъ ввѳрнуты обыкновенные крючья. 
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Ha фиг. 73-г-д показано скрещеніе проводовъ на обыкно-

венныхъ крючьяхъ по способу Сабоо, приыѣняѳмому въ Бельгіи. 

Ha фиг. 73 bis-l (см. таб. чорт. 2J) , 73 bis-2 (см. таб.. 

чѳрт. 22) показано число продетовъ между скрещаемыми прово

дами соотвѣтствевпо расположѳнію цѣпей иа столбѣ (на траверзахъ). 

Верхвій чертежъ фиг. 73-bis соотвѣтствуетъ скрещеяіямъ 

на фиг. 7 (нижней) для столбовъ съ крючьми, какъ это объяснено 

на стр. 51 . Остальные чертѳжи соотвѣтствуютъ верхней фиг. 7. 

Ha столбѣ,напр., съ 6-ютраверзами по 4 провода каждая 

скрещенія дѣлаются (см. нижній черт, на фиг, 73-bis и верх-

ній на фиг. 7): 

1 - й парѣ па столбахъ 16, 32, 48 . . черезъ 10 столбовъ. 
2- й „ „ 2, 6, 10,14 . „ 4 столба. 
3- й ., „ „ 4, 12, 20 . . 8 „ 
4- й ,. „ „ 24, 88 . . . . „ 64 „ 
5- й „ „ „ 8, 40, 72 . . „ 32 „ 

6- й „ „ , 16, 32, 48 . . „ 16 и т. д. 

Такимъ же образомъ чертежи эти даютъ возможность опре-

дѣлить скрещѳвія ua траверзахъ съ 6, 8, 10 штырями*). 

XI. Кабели и тросы къ нимъ. 

Если провода должны быть протянуты нѳ наобыішовенвыхъ 

изолирующихъ приепособленіяхъ, а подвѣшены къ стѣпамъ, къ 

столбамъ, проложены подъ землей или подъ водой, то примѣняют-

ся кабели. Для телефона примѣняется спеціальный типъ кабелей, 

съ воздушной изоляціей, чтобы уменьшить емкость кабелей, пре

пятствующей телефонированію. 

Телефонные кабели долясаы удовлетворять слѣдующнмъ ус-

ловіямъ: 

1. Имѣть небольшоо электрическое сопротивлоніе. 

2. „ малую омкость. 

3. „ высокую изоляцію. 

4. „ ничтожную взаимную индукцію между цѣпями. 

Ha фиг. 74 bis показано какимъ образомъ фирмою Фель-

тенъ и Гильомъ пара жилъ изолировывается посредствомъ про¬

*) См. также г л а в у о взаимной и в д у к ц і и . 
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дольнаго скручиванія. Обѣ проволоки одной цѣни раздѣлепы бу

мажной лентой, скручены всѣ вмѣстѣ и обвиты спирально еще 

второй лентой. 

Второй чертежъ на фиг. 74-bis показываотъ способъ изо

лировки, при которомъ каждая изъ жилъ изолировывается въ 

отдѣльности двумя бумажными лентами въ противополояшомъ на-

правлевіи, послѣ чего каждая паралшлъ свивается. Эта конструк-

ція наиболѣе дорогая. 

Примѣнявшееся прежде пропитываніе бумага въ настоящее 

время оставлено. Для различія жилъ въ калсдой парѣ одна про

тягивается луженою и, кромѣ того, въ цѣляхъ счета жилъ одна па

ра отмѣчается особымъ цвѣтомъ. 

Относительно толщнпы жилъ, пзоляціи, емкости и проч. см. 

таблицу XYlI-A, XVIT-B, а также подробныя тохиическія 

условія подъ JVs 9 на поставку кабелей для почтово-телеграфнаго 

вѣдомства въ Россіп. 

Такъ какъ примѣняѳмыо на сѣтяхъ воздушные телефонные 

кабели въ свинцовой ободочкѣ но имѣютъ брони и ие обладаютъ 

достаточной пропностыо на разрывное усиліе соотвѣтствующео ихъ 

вѣсу, то подвѣска этихъ кабелей производится всегда при помо

щи тросовъ. 

Рекомендуется брать тросы ,свитые изъ оцинкованной прово

локи литой стали. Тросы эти прикрѣпляются къ вершинамъ 

или къ боковымъ поверхностямъ деревянныхъ и лселѣзныхъ стол

бовъ при помощи кабельпыхъ консолей, указанныхъ на фиг. 

74-а-в. При подвѣскѣ тросамъ сообщается стрѣла провѣса при-

мѣрно въ 2°/о- Техничѳскія условія натросы см. подъ № 5, 13-г. 

Подвѣска кабеля должна производиться съ особенною тща

тельностью, чтобы избѣгнуть поврѳжденія кабѳля. При поступа-

тельпомъ перемѣщрціи кабеля отъ одной точки опоры до другой, 

къ кабелю прикрѣпляется при помощи оцинкованной перевязочной 

проволоки подвѣски (серьги) изъ обручного полосового желѣза, или 

изъ цинка.въразстояніипримѣрно въ 1 метръ одна отъ другой. 

Свободные концы подвѣсокъ иадѣваются на тросъ и при перѳмѣ-



щеніи кабѳля подвѣски эти скользятъ по тросу (фиг. 74-c.). Если 

одна изъ подвѣсокъ, скользя по тросу, набѣжитъ на столбъ, то 

рабочій снимаѳтъ эту подвѣску съ троса и вновь еѳ подвѣшиваѳтъ 

на тросъ за столбомъ, такъ что кабель во все время своего uo-

•ступательнаго перемѣщенія постоянно поддерживается подвѣсками. 

Ооединевіе вторыхъ концовъ кабеля производится всегда на 

•столбѣ. 

Кабельные ящики, которые устанавливаются на обоихъ кон-

цахъ кабеля и снабжаются громоотводами и предохранителями 

отъ сильваго тока, имѣютъ въ Россіи устройство, сходное съ та-

ковымъ для щитовъ на станціяхъ. Копцы кабеля должвы быть 

•тщательно задѣланы, чтобы въ свинцовую трубу (оболочку) не 

яроходилъ наружный воздухъ. 

XII. Натяжные регуляторы. 

а) Для оттяжекъ. 

Чтобы имѣть возможность регулировать натяженіе оттялсекъ, 

рекомендуется устанавливать въ удобпыхъ мѣстахъ натяжные регу

ляторы. Они состоять изъ желѣзной трубка, суживающейся къ кон-

цамъ, съ гаечными винтовыми нарѣзками противоположнаго направ-

ленія. Черезъ концы эти проходятъ стержни, снабженные съ од

ной стороны соотвѣтствующими винтовыми нарѣзками, а съ дру

гой—ушкомъ (фиг. 75). 

При вращеніи трубки въ опредѣленномъ паправлоніи сторж-

нн завинчиваются въ гаечную нарѣзку трубки и такимъ образомъ 

производится регулировка натяженія оттяжки, прикрѣпленной къ 

этимъ стерлснямъ при помощи крюковъ или петли изъ прово-

лочнаго жгута. 

6) Для регулгіровки линейныхъ проводовъ. 

Ha телефониыхъ сѣтяхъ Швеціи и Даніи примѣняется oco-

•бый регуляторъ, который отличается малымъ вѣсомъ, компакт

ностью и не портитъ собою разъ зажатыхъ въ немъ проводовъ. 
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Принципъ устройства этого регулятора тотъ же, что и въ мачто-

выхъ шпанкопфахъ. Проводъ, поелѣ регулировки, заклинивается 

и удерживается въ такомъ полоясеніи тяженіемъ, развиваѳмымъ въ. 

проводѣ. Коиструкція регулятора заключаѳтъ въ себѣ усовершѳн-

ствованіѳ и напомиваетъ собою въ' иѣкоторыхъ частяхъ также-

обыкновенную лапку для блоковъ. 

Ha фиг. 76 регуляторъ этотъ изображенъ въ разрѣзѣ в 

сбоку въ ватуральную величину. 

Основавіемъ для регулятора служитъ кусокъ углового галъ-

ванизированнаго желѣза, у котораго одна полка 32 мм., другая 

полка 25 мм., толщина желѣзт 8 мм., длина уголка 20 мм. 

Къ широкой полкѣ, по срединѣ ея, въ разстояніи 10 мм., 

отъ верхняго края, приклепанъ стальной стержень діаметромъ 

6 мм., длиною 10 мм., который оканчивается шляпкой толщиною 

въ 2 мм. и діаметромъ 20 мм. Мѳжду шляпкой стержня и его 

основаніемъ надѣто на сторлсень кольцо, играющее роль катка.. 

Діаметръ катка 8 мм. Толщина обода 1 мм., ширина 8 мм. 

Противъ катка на меньшей полкѣ угольника сдѣлана про

дольная борозда, на которую укладывается и къ которой прижи

мается регулируемый проводъ. Проводъ этотъ заклиниваотся 

между бороздой и каткомъ особымъ бронзовымъ клииомъ. Сторона 

клина, прилегающая къ проводу, имѣетъ на себѣ мелкую пасѣчку.. 

Длина клина 40 мм., толщина 6 мм., уклопъ 1 5 % . 

Угловоѳ ясѳлѣзо, катокъ и клинъ составляютъ одно цѣлое-

и не могутъ быть разобрапы ио частямъ безъ нарушоиія цѣлости 

регулятора, такъ какъ клинъ задержисается выступами а и в. 
Такой регуляторъ безъ затрудненій изготовляется даже неболь

шими слесарными мастерскими. 

Чтобы регулировать проводъ въ обѣ стороны, необходимо-

имѣть на изоляторѣ такихъ регуляторовъ два, по одному на. 

каждое направлѳпіѳ. 

Проводъ входитъ подъ клинъ одного регулятора, имѣотъ 

около столба нѣкоторый запасъ: въ видѣ слабины, петли или. 

кольца и поступаетъ подъ второй клинъ второго регулятора. 



Когда трѳбуется урегулировать провода, то проводъ натя

гивается свачала блоками или руками до того, пока освободится 

клинъ, затѣмъ перепускается на регуляторѣ въ сторону петли 

или пролета и сиова заклинивается. Запасная петля, если есть 

опаееніе, что оні можѳтъ коснуться соеѣдней петли вышѳ или 

ниже подвѣшеннаго провода, прикрѣпляется къ столбу или тра-

верзѣ или же разрѣзается и концами ея обвиваютъ кругомъ 

проводъ, идущій въ сосѣднемъ пролетѣ по другую сторону столба. 

Для прикрѣпленія регулятора къ изолятору слулситъ З-хъ мм. 

гальванизированная жолѣзная проволока. Изъ проволоки этой 

дѣлаѳтся петля, какъ показано на чертежѣ. Закругленіе петли съ 

радіуеомъ 30 мм. надѣвается на шейку изолятора, концы жѳ ея 

вставляются въ отверстіе 3 — 3, сдѣланныя въ обѣихъ полкахъ 

уголка съ разныхъ сторонъ бороздки. Концы петли въ этихъ 

отвѳрстіяхъ или просто загибаются, пройдя черезъ нихъ, или 

расклепываются, или заклиниваются гвоздями, которые удержи-

ваютъ концы 3 мм. желѣзной проволоки лучше, чѣмъ простые 

загибы. Ha чертелсѣ показаны расклепанные концы. 

Описанный регуляторъ, кромѣ прямого назначонія, можетъ 

служить въ качеетвѣ сурдины, для чего къ петлѣ изъ желѣзной 

3 мм. проволоки слѣдуѳтъ добавить веревочную, вставляемую 

между изоляторомъ и желѣзной петлей. 

X I I I . C у p д и н ы. 

Для заглушѳнія шума, производимаго проводами, въ Германіи 

служатъ мѳждупрочпмъ резиновые цилиндры, толщиною въ 15 мм. 

и длиною отъ 10 до 15 см., снабженные продольнымъ разрѣ-

зомъ, достигающимъ до оси цилиндра. Цилиндры эти покрываются 

по всей длинѣ свинцовой лентой толщиною въ 0,5 мм. и шири

ною примѣрно въ 5 мм.;, лента эта прикрѣпляется къ цилиндру 

при помощи оборотовъ перевязочной проволоки. 

Сурдины изъ резиновыхъ цилиндровъ лримѣняются лишь въ 

тѣхъ случаяхъ, когда непріятное впѳчатлѣніе, производимое шу-

момъ проводовъ, нѳ можетъ быть устранено другимъ способомъ.. 
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Для такихъ резиновыхъ цилиндровъ необходимо примѣнять кау-

чукъ нѳ содержащііі по возможности сѣры, съ тою цѣлыо, чтобы 

проводникъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онъ входитъ въ каучуковый 

цвлиндръ и выходитъ изъ него, нѳ подвергался бы химическимъ 

измѣненіямъ отъ дѣйствія сѣры и ие сталъ бы хрупкимъ. 

Въ исключительвыхъ случаяхъ, когда требуется примѣнѳніе 

каучуковыхъ сурдинъ для заглушенія шума, производимаго про

водами, сурдины эти насаживаются на проводъ или съ одной сто

роны, или, въ случаѣ необходимости, съ обѣихъ сторонъ, на 

разстояніи отъ 1 до 1,5 метра отъизолятора.Приэтомъкаждая 

сурдина надѣвается на проводъ при помощи имѣющагося на ней 

вырѣза. Детали относительно обмотки каучуковыхъ цилиндровъ 

и прикрѣплевія ленты при помощи перевязочной проволоки 

усматриваются изъ фиг. 77-a. 

Bo Франціи примѣпяется сурдина Beavia (см. фиг. 77-в). 

Около линейнаго провода паматывается слой пеньки въ томъ 

мѣстѣ, гдѣ линейный проводъ прикасается къ изолятору. Толщина 

слоя пеньки приблизительно равва діамѳтру провода. Длина 

измѣняется отъ 30 см. (для провода въ 4 мм.) до 20 см. (лля 

2 мм.). Ha пеньку надѣвается каучуковая трубка, предварительно 

разрѣзанная по ея дливѣ и предохраняющая собою пеиьку. Тол

щина каучуковой трубки около 1,5 мм. Трубка эта въ свою 

очередь покрывается свинцовой оболочкой толщиною 0,7 мм., 

сообразно съ діаметромъ провода. Необходимо, чтобы оба края 

этой оболочки заходили одна на другую и предохраняли еоеди-

неніе отъ дождя. Вся эта система связываетея витками изъ трѳхъ 

проволокъ въ 1 мм. каждая, намотанныхъ спиралыю вокругъ 

свинца и образующихъ петлю, въ которой помѣщаѳтся головка 

изолятора. Пѳтля эта снабжается каучуковой и свинцовой трубкой. 

Въ Бельгіи примѣняется сурдина, показанная на фиг. 77-e. 

Нашѳйкуизолятора накладывается прочное каучуковоекольцо 

c-c толщиною 5 мм. и шириною 2 см. Кольцоэто прикрываютъ 

свинцовымъ листкомъ P толщиною въ 1 мм., къ которому и 

привязываѳтсяпроводъ. Наконецъ, добавляютъ налинѳйномъ про-
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водникѣ свинцовую проволоку^д1аметромъ4мм,, длиною 30 см., 

наматывая эту проволоку на линейный проводникъ. 

Въ Россіи въ качествѣ сурдинъ примѣняются дѳрѳвянные 

или фарфоровые ролики, которые надѣваютая на веревочную петлю, 

прикрѣпляемую къ изолятору. Линейный проводъ закрѣпляѳтся за 

зколобокъ такой сурдины и вибрироваяіе его передается изолятору 

ослаблевнымъ черѳзъ вставку куска воревки, находящуюся между 

пзоляторомъ и проводомъ. 

XIV. Инструментъ для телефонныхъ работъ. 

Лапки, примѣняемыя при натягиваніи желѣзнаго провода, 

показаны на фиг. 58. Лапки эти состоятъ взъ 6-ти желѣзныхъ 

частей, подвижно соединенныхъ между собою, изъ которыхъ двѣ 

закалѳнныя части а и Ь, называемыя губками, на внутренней сто-

ронѣ имѣютъ полукруглыя углублѳнія съ насѣчкой на закаленной 

поверхности, чтобы губкиэтимогли прочво захватывать проводъ. 

Губки захватываютъ за проводъ тѣмъ плотнѣе, чѣмъ больше 

его натяжеяіо, а потому, чтобы освободить проводъ, надо' пред

варительно немного ослабить иатяжѳніе его. 

Вытягиваніѳ бронзовыхъ проводовъ въ общемъ производится 

такимъ же образомъ, какъ и жѳлѣзныхъ, но при этомъ примѣня-

ются лапки нѣсколько иного устройства, такъ называемыя колѣн-
чатыя лапки (фиг. 59), или другія лапки, сконструированный 

подобно первымъ, съ бронзовыми губками, расположенными парал

лельно, чтобы захватываемый ими проводъ пѳ подвергался ника-

кимъ поврежденіямъ. 

Для проволоки діаметромъ 1,5 мм. примѣняются лап

ки малаго размѣра; для діаметра отъ 1,5 до 3 мм. примѣняют-

<ія среднія лапки и для большихъ діаметровъ лапки соотвѣтствую-

іцаго размѣра. 

Ha фиг. 78 показанъ крюкъ для перетсенія столбовъ, 
примѣняемый въ Америкѣ при телефонныхъ работахъ. При по

мощи этого крюка, имѣгощаго шарнирное соединѳяіе, можно за

хватывать столбъ какъ для пѳренесенія его въ горизонтальномъ 
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положеніи, такъ и для перестановки столба въ вертикальномъ по-

ложеніи, когда столбъ находится уже въ ямѣ. 

Ha фиг. 79 показаны переносныя козлы для работъ со стол

бами, напр. при навинчиваніи крючьевъ и врѣзываніи траверзъ. 

Ha фиг. 80 показана форма лопаты, удобная для копкиямъ. 

Ha фиг. 81 показанъ ковшъ, необходимыйприрытьѣ ямъ 

соотвѣтственно размѣрамъ комля. 

Ha фиг. 82 показанъ ломъ съ широкимъ насталѳннымъ 

наконечникомъ для рытья ямъ въ твердомъ грунтѣ. 

Ha фиг. 83 показанъ рычагъ для поворачмванія стол
бовъ, когда они лежатъ въ штабеляхъ, или когда столбъ уста-

новленъ уже въ ямѣ. 

Ha фиг. 84 показанъ шестъ для подъема столбовъ; 
такихъ шестовъ при работахъ должно быть нѣсколько. Ha копцѣ 

яіеета прикрѣпляется аселѣзный багоръ, или желѣзиоо остріе. 

Ha фиг. 85 показанъ ухватъ для подъема столба. 
Ha фиг. 86 показана трамбовка деревянная съ желѣз-

ной оковкой на концѣ. 

Ha фиг. 86-А показана палатка для работъ на загород

ныхъ лииіяхъ. 

Различные типы тамбуровъ съ принадлежащими къ нимъ 

барабанами для разматыванія круговъ линейной проволоки пока

заны на фиг. 87-a, b, с, d. 

Ha фиг. 87-b показанъ барабаиъ для бронзоваго провода 

отъ1,4 мм. до 3 мм. Барабанъ этого типа примѣняется въ 

Бельгіи. 

Ha фиг. 87-е показанъ барабанъ для бронзовой проволоки 

4 - - 4 1 /

3 мм. . 

Ha фиг. 87-d для проволоки въ 5—B 1Z 2 мм. 

Различные типы наиболѣе распространенныхъ когтей для 

лазанія по столбамъ показаны на фвг. 88. 

ПЬясъ для поддерясанія рабочаго на столбѣ изображенъ 

на фиг. 89 листъ 26. Цѣпь у пояса, охватывающая столбъили 

траверзу во время работъ па столбѣ, можетъ быть застегнута 
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па то или иноѳ кольцо и быть соотвѣтетвующей длины, что пред-

ставляетъ извѣстныя удобства при работахъ. 

Въ Бѳльгіи примѣняются особые блоки, показанные на 

фиг. 90. Блоки эти даютъ возможность удобао работать на столбѣ, 

такъ какъ натялсевіе, сообщенное проводу, остается безъ измѣне-

нія даже когда будетъ прекращено дѣйствіе натягавающѳй веревки. 

Чтобы отпустить блоки имѣѳтся особый рычагъ, которымъ отводится 

тормазъ отъ послѣдняго колеса блока. 

Для выправлѳнія желѣзныхъ проводовъ, передъ ихъ подвѣской, 

провода вытягиваются посредствомъ ворота, показаннаго на 

фиг. 9 1 . Воротъ этотъ состоитъ изъ двухъ колесъ, изъ которыхъ 

одно соединено съ рукояткой, а на другомъ помѣщепъ барабанъ 

для навивки лѳнты, оканчивающейся крюкомъ для лапки. 

Динамометръ для подвѣски проводовъ по натяжевію въ 

Россіи почти пе примѣняется. 

Рейка для опредѣленія стрѣлы провѣса иодвѣшѳннаго 

провода можетъ имѣть видъ рамы, какъ это показано яа фиг. 92-a, 

и состоять изъ трехъ частей: двухъ горизонтадьныхъ и одной 

вертикальной, при чемъ нижняя горизонтальная часть устраивается 

подвижной и моясѳтъ быть установлена на любомъ разстояніи отъ 

горизонтальной верхней части въ зависимости отъ величины 

требуемой стрѣлы провѣса. 

Ha Волчанской телефонной сѣти, для упрощѳнія пользованія 

рейкою, примѣвяется рейка, въ видѣ полосы еъ загнутымъ концомъ 

для подвѣеки на проводъ, съ надписью цифръ и темпѳратуръ въ 

градусахъ на самой полосѣ (вмѣсто цифръ, обозначающихъ длину 

рѳйки, которою измѣряѳтся стрѣла провѣса въ сантяметрахъ)* 

Такъ, напр., для регулировки жѳлѣзныхъ проводовъ при 18 стол

бахъ на версту, вмѣсто длины рейки въ 77 см. поставлено 26 гра-

дусовъ Нельсія. Вмѣсто 80 см. — 29 градусовъ Цельсія н т. д., 

т. е. на рѳйкѣ въ натурѣ изображена вспомогательная таблица 

11-Б. Передвижкой, длиною 4 вершка, указатель, по которому 

регулируется стрѣла провѣса, устанавливается каждый разъ ua 

цифру температуры при рѳгулировкѣ, чѣмъ устраняется надобность 



— 150 — 

непосредственнаго обращѳнія къ таблицѣ и избѣгаются ошибки 

при работахъ. 

Ha фиг. 92 показанъ шестъ, устанавливаемый посредині 

пролета для подвѣски провода соотвѣтетвѳнно отмѣткѣ, дѣлаемой 

на шѳстѣ. 

Ha фиг. 93 показавъ пробойникъ или шлямбуръ, употребляе

мый для продѣлывапія отвѳрстій въ каменныхъ стѣнахъ. 

Ha фиг. 93-bis показанъ бурь для устройства земель. 

Ha фиг. 94 показана самодувная паяльная лампа. 
Ha фиг. 95 показанъ паяльникъ, примѣняемый для пайки. 

Ha фиг. 96 показаны плоскогубцы, имѣющіе сбоку кусачки 

(острогубцы), что даетъ удобство при работѣ съ телефонными 

проводами. 

XV. B в о д ъ п p о в о д о в ъ. 

а) Наружная проводка. 

Вводъ проводовъ на центральной станціи (при воздушныхъ 

проводахъ) черезъ стѣны здавій примѣняется лишь въ исключи

тельныхъ случаяхъ, если имѣѳтся небольшое число проводовъ. 

Въ такихъ елучаяхъ голые воздушные провода оканчиваются на 

столбѣ, установленномъ около зданія. Отъ этого столба идутъ 

изолированные провода въ зданіѳ, для чего между столбомъ и зда-

ніемъ устраивается для нихъ жолобъ или натягивается тросъ, 

къ которому подвѣшивается жгутъ, составленный изъ вводныхъ 

проволокъ. Въ качествѣ вводныхъ проводовъ, кромѣ проволоки 
« 
изолированной гуттаперчею, можетъ служить спещальный однопро-

водный или двухороводный кабель (1 X 2 ) въ свинцовой оболочкѣ. 

Ha стѣнѣ зданія, гдѣ дѣлается отвѳрстіе, помѣщается иногда 

ящикъ, который закрываѳтъ входное отверстіѳ, идущее въ помѣщеніѳ. 

Вводный кабель входитъ съ нижней стороны этого ящика. 

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ примѣняютъ многожильные двух

проводные кабели, при чемъ на сѣтяхъ однопроводной системы 

вторыя жилы этого кабеля должны быть соединены съ обоихъ 
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концовъ ихъ съ землею. Если въ качествѣ вводной проволоки 

будетъ примѣненъ двухжильный ( l X 2 ) кабель, то. слѣдуетъ 

озаботиться, чтобы оболочка ѳго яѳ касалась наружной стороны 

изолятора и доходила только до пунктая, какъ показанонафиг. 108. 

Изолирующая часть кабеля па участкѣ a, b, с, освобожден

ная отъ свинцовой оболочки, должна оставаться нетронутой. Про

водъ, идущій отъ точки с, долженъ направляться къ низу, гдѣ и 

соединяется съ линейнымъ проводомъ. Ha штырѣ или на крюкѣ 

такой кабель долженъ быть пшфѣпленъ въ трехъ мѣстахъ мѣд-

ной мягкой проволокой, подъ которую должны быть иодложѳны 

изолирующія леиты. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, когда, напр., не 

представляется возможнымъ поставить вводный столбъ близко 

около зданія, то надъ вводнымъ ящикомъ, закрываюшимъ входное 

отверстіо, къ стѣвѣ зданія прикрѣпляется кронштейнъ соо^вѣт-

ствующѳй конструкціи, 

б) Вводные кронштейны. 

Если къ зданію подходятъ провода въ вертикальномъ на-

правленіи, то ихъ подводятъ къ траверзамъ изъ полосового же-

лѣза шириною 40 мм., толщиною 10 мм., на 4, 6, 8 изолято

ровъ, при чемъ траверзы эти прикрѣпдяются параллельно къ 

стѣвѣ, одпа подъ другой, какъ это показано на фиг. 104, 

105 и 106. 

Если провода подводятся сначала перпендикулярно кь стѣнѣ;  

но затѣмъ должны быть направлены вертикально вверхъ или 

внизъ, или въ сторону, то примѣняются кронштейны, показанные 

на фиг. 107, 108. съ траверзами, расположенными устунами въ 

видѣ лѣстницы, при чемъ на траверзахъ помѣщаются 4, 6 или 

8 штырей, а числотравѳрзъможетъбытьнастѣнѣ 2, 3 и болѣо. 

Разстояніѳ а ближайшей травѳрзы изъ полосового жодѣза зависитъ 

отъ выступа карниза, подъ который провода должны быть подведены. 

Если провода подходятъ къ етѣнѣ подъ нѣкоторымъ угломъ, 

то въ случаѣ односторонней подводки примѣняются консоли, пока-

занныя на фиг. 102-n, причемъ консоль эта укрѣпляется от-
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тяжками. Если жѳ провода- подходятъ съ различныхъ сторонъ, 

то ставятся кронштейны конструкціи, показанной на фиг. 109 и 110. 

Ha фиг. 109 показанъ кроиштейнъ на 4 провода. Ha фиг. 110 

— на 8 проводовъ, причемъ траверзы полосового жѳлѣза задѣланы 

въ стѣпу. Ha фиг. 111 показано укрѣпленіе трѳхъ такихъ тра

верзъ на 24 провода. Ha фиг. 112 показана подобная же тра

верза на 12 штырей. 

Вѣсъ вводныхъ кронштейновъ показанъ въ табл. X X X - A 

подъ № 12. 

Если эти типы для ввода проводовъ по мѣетнымъ условіямъ 

не могутъ быть примѣнены, то должны быть расчитаны спеціаль-

ные для даннаго случая кронштейны. 

Ha вводныхъ кроиштейнахъ вримѣняются изоляторы малаго 

образца и линейные провода между сгішой и столбомъ натяги

ваются по возможности слабо. При небольшомъ числѣ вводныхъ 

проводовъ, вводъ устраивается чѳрезъ оконвую раму, въ которой 

дѣлаются отверстія для вводныхъ воронокъ и втулокъ (фиг. 99 

и 100). Послѣ того, какъ вводная проволока или кабель пройдутъ 

чѳрѳзъ стѣну или чѳрезъ оконную раму, отвѳрстія необходимо 

закрыть ватой или задѣлать иньшъ способомъ, чтобы черѳзъ нихъ 

нѳ дуло. 

в) Комнатная проводка. 

Для впутрѳннѳй проводки примѣняется „парафиновая" звон

ковая проволока, свитая по-парно. Если проводку приходится 

дѣлать въ сырыхъ мѣстахъ, то прокладывается проволока, или 

вводная, изолированная гуттаперчею, или свинцовый кабель, ко

торый долженъ быть введенъ во внутрь помѣщѳиія. 

Въ тѣхъ случаяхъ, когда у ввода устанавливается предо

хранитель отъ сильныхъ токовъ, то предохранители эти должны 

стоять при двухпроводной систѳмѣ на калсдой вѣтви и помѣ-

щаться между комнатными и вводными проводами, въ противномъ 

случаѣ соѳдиненіѳ между вводной и комнатной проволокой долмшо 

быть обязательно тщательно запаяно. 
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Предохранители помѣщаются на етѣнѣ, гдѣ рядомъ не нахо

дятся легко воспламеняемыя вещи, напр. гардины, занавѣски и т. п. 

Если аппаратъ помѣщается недалеко отъ ввода и не тре

буется особыхъ предохранителей или окопныхъ громоотводовъ, то 

вводная проволока полводится отъ изолятора столба непосред

ственно къ клѳммамъ аппарата. 

Комнатные провода прикрѣпляются къ роликамъ, которые 

къ дѳревяпнымъ стѣнамъ привинчиваются винтами, а въ камен-

ныя ставятъ деревянныя пробки или стальные дюбеля, при 

чѳмъ разстояніе между роликами дѣлается около 1,5 аршина, а 

на закругленіяхъ меньше. Способъ укрѣилѳнія пробокъ см.фиг. 102. 

Жзолирующіѳ ролики состоятъ изъ одной или двухъ частей, 

какъ показано ва фиг. 98 и 101. Примѣнявшіяся ранѣѳ въ 

сухихъ помѣщеніяхъ планки (фиг. 97) нынѣ замѣнены роликами. 

Разстояніѳ проволоки отъ стѣны должно быть нѳ меньше 

10 мм. Для того чтобы проволоки оставались туго натянутыми, 

провода необходимо привязать къ роликамъ толстыми нитками, 

или другимъ подходящимъ матеріаломъ, при выборѣ котораго 

слѣдуотъ имѣть въ виду, чтобы онъ нѳ могъ попортить изоли

ровку проводовъ. Въ случаѣ примѣненія роликовъ, состоящихъ 

изъ двухъ частой, проволоки помѣщаются между частями ролика 

и при завинчиваніи винта прочно удерживаются въ ихъ поло-

жепіи, такъ что не требуется особой перевязки, 

г) Вводные и комнатные провода. 

Свинцовыо кабели для комнатныхъ и вводныхъ телефовныхъ 

проводовъ примѣияются однопроводные и двухпроводные. Одно

жильные кабели примѣняются для ввода проводовъ къ телефон-

нымъ аппаратамъ и ввода соѳдииительныхъ проводовъ. Двух

жильные кабели -примѣняются для комнатныхъ проводовъ у або

нентовъ въ сырыхъ помѣщеніяхъ, гдѣ обыкновенные комнатные 

проводники безъ свинцовой оболочки мало пригодны. Каждая ка

бельная жила состоитъ изъ мѣдной проволоки діаметромъ 0,8 мм., 

которая окружена слоѳмъ бумаги, а затѣмъ двумя обмотками 
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пряжи, идущими въ противоподожиыхъ направленіяхъ. При двух-

проводныхъ кабеляхъ жилы такимъ образомъ изолированныя 

укладываются рядомъ. Пропитываніе изолирующой массой и об-

жатіо свинцовой оболочкой дѣлаотся какъ и въ большихъ много

проводныхъ свинцовыхъ кабеляхъ такого жѳ типа. 

Двухжильный свинцовый кабель имѣѳтъ эллиптическую форму. 

Тѳхническія условія на изолированную проволоку для вводныхъ 

и комнатныхъ ироводовъ см. подъ JfiJ6 6, 7 и 13 а, б, в. 

XVI. Кабельные муфты и ящики. 

Для соединенія отдѣльныхъ концовъ телефоннаго кабеля 

служатъ муфты, желѣзныя или свинцовыя. Жѳлѣзяыми муфтами 

соединяютъ бронированные кабели, прокладываемые подъ водою 

или землею, а свинцовыми—кабели небронироваппыѳ. 

а) Свинцовыя муфты. 

Свинцовыя муфты состоятъ изъ двухъ гильзъ, діаметры 

которыхъ такъ расчитаны, что одна входитъ въ другую (фиг. 

113-a, b, с). Обѣ гильзы спаиваются мѳжду собою и съ свинцо

вой оболочкой кабеля. Муфты могутъ служить для соѳдине-

нія двухъ кабелей съ одинаковымъ числомъ жилъ, какъ показано 

на фиг. J14, или для развѣтвлѳнія кабеля, какъ показано на 

фиг. 113-a, b, с. Относительно размѣровъ свинцовыхъ муфтъ 

см. таблицу XYI I -B. 

б) Е\оробки для задѣлки концовъ кабеля. 

Если необходимо соединить комнатный кабель съ липойнымъ и 

предоставить улобстваиспытапія, какъ, папр.,на распрѳдѣлительномъ 

столбѣ, откуда кабель переходитъ въ воздушные провода, или около 

ввода въ помѣщѳнія, то такое соединепіе дѣлаѳтся посредствомъ 

коробокъ для задѣлки концовъ кабеля (фиг. 115). Коробки эти 

имѣютъ четырехугольную форму. Воковыя стѣнки въ нижней части 

коробки скошены. Передняя и задняя стѣнка изъ толстаго жѳлѣз-
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наго листа, и укрѣпляются винтами, пра чѳмъ между этими стѣн-

ками и боковыми стѣпками коробки зажаты резиновыя прокладки. 

Внутренпяя часть коробки раздѣлена по діагонали, относительно 

боковыхъ стѣнокъ, наклонной перегородкой изъ изолирующаго 

матеріала. Чѳрезъ эту перегородку проходятъ мѣдные штифты, 

толщиною по 3 мм., предназначенные для присоеденія жилъ 

кабеля. Каждая коробка имѣетъ внизу отверстіе для ввоіа кабеля 

линейнаго, а наверху—комнатпаго кабеля. Герметичность отвор-

стій достигается резиновыми кольцами, зажимаѳмыми нри помощи 

гаѳкъ. Обѣ камеры снабжены съ наружной стороны отверстіями, 

въ которыя входятъ винты. Отверстія эти предназначаются для 

заливки коробокъ изолирующимъ матѳріаломъ. Детали размѣровъ 

кабелышхъ коробокъ см. табл. XYIl-Г. 

в) Кабельные яищки. 

Если соединепіо телефоннаго кабеля съ комнатнымъ кабеломъ 

находится въ сухомъ помѣщеніи, то примѣняются кабельные 

ящики. Ящики эти дѣлаются изъ желѣза съ сводчатой крышкой, 

при чемъ снизу ящика оставляется вводное отверстіе для кабеля 

такого жѳ устройства, какъ въ кабольной коробкѣ. Боковыя етѣнки 

дѣлаются изъ эбонита толщиною 1 см. Внутреппяя часть ящика 

не раздѣлена. Мѣдныо штифты для присоодииѳиія лгилъ каболя 

прохэдятъ черезъ эбонитовыя стѣнки. Въ крышкѣ имѣется от-

вѳрстіѳ для заливки ящика изолирующимъ матеріаломъ. Вводное 

отверстіе снабжено резиновымъ залшмньшъ кольцомъ, герметически 

закрывающимъ бтверстіе по вводѣ въ него кабеля (фиг. U 6 ) . 

Кабельные ящики устанавливаются въ помѣщеніяхъ у ввода. 

Коробки же для задѣлки концовъ кабеля помѣщаются па столбахъ 

между кабелемъ и различными предохранительными приепособлѳ-

ніями (громоотводы, предохранители сильнаго тока, предохранители 

слабаго тока, конструкція которыхъ въ общемъ одинакова съ 

таковой въ распродѣлительномъ щитѣ), откуда идутъ проводники 

къ изоляторамъ воздушныхъ проводовъ. 
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Вышеописанные коробки и ящики имѣютъ воеѳмь типовъ 

каждая: иа 4, 7, 14, 28, 56, 112, 168, 224двойныхъпаръ. 

Дѳтали см. табл. XYI I -Г . 

г) Распредѣлителъныя коробки. 

Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ распрѳдѣляются провода, выходящіѳ 

непосредственно изъ кабеля, устанавливаются различные pacnpe-

дѣлительные шкафы и коробки. Ha фиг. 117 показавъ образецъ 

такой маленькой распредѣлитѳльной коробки. Коробка эта имѣѳтъ 

цилиндрическую лгелѣзную муфту А, къ верхнему отвѳрстію кото

рой перпендикулярпо привинчивается дискъ изъ эбонита В. Къ 

этому диску прикрѣплено 7 или .14 мѣдныхъ клѳммъ для присоединѳ-

нія двойныхъ жилъ кабеля. Муфта съ дискомъ представляютъ, 

собственно говоря, кабелі вую коробку для задѣлки концовъ кабеля. 

Кабель входитъ черѳзъ нижнее отвѳрстіе муфты, гдѣ закрѣпляѳтся 

болтами 5 такимъ же порядкомъ, какъ это дѣлаетея въ кабель-

ныхъ коробкахъ. Сверху муфта прикрывается сводчатой желѣзной 

крышкой Д, которая прижимается винтами къ эбонитовому диску 

герметически. 

Къ верхшшъ концамъ клѳммъ C прикрѣпляются жилы ка

беля, а къ ишкнимъ концамъ —вводные или комнатные провод

ники, идущіе къ аппаратамъ. 

Для защиты отъ дождя и пыли коробка прикрывается жѳ-

лѣзнымъ колпакомъ E, который снизу привинчивается къ эбонито

вому или деревянному кружку F, снабженному 7 или 14 отвѳр-

стіями для вводныхъ -проводовъ. 

Къ нижней части ясѳлѣзной муфты иридѣлывается консоль, 

посредствомъ которой распредѣлителыіая коробка прикрѣпляется 

къ стѣнѣ. 

Различныя предохранитѳльныя нриспособлѳнія, какъ громо

отводы, предохранители отъ сильнаго и слабаго тока, помѣщаются 

или въ отдѣльныхъ дополнительпыхъ ящикахъ, или въ общихъ 

ящикахъ. 
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д) Защита предохранителями линейныхъ кабелей. 

При псреходѣ проводовъ воздушиой линіи въ кабель, жилы 

послѣдняго предохраняются отъ вроднаго дѣйствія грозового раз

ряда, а также отъ вредпаго вліявія токовъ электрическихъ уста-

повокъ, громоотводами и предохранителями. 

Такъ какъ кабельные яіцики, въ которыхъ помѣщаются предо

хранители, по достаточно защищены отъ атмосферныхъ вліявій 

при установкѣ ящиковъ на столбахъ около траверзъ, то въ Бельгіи 

ящики эти располагаются ѳщѳ въ особыхъ шкафахъ у оенованія 

столбовъ. 

Болѣе подробно о предохранителяхъ сказано въ отдѣльной 

главѣ нижѳ. Что касаотся каболышхъ ящиковъ, которые уста

навливаются на перѳходѣ воздушныхъ проводовъ въ кабель, то 

ящики эти для каждаго липейнаго провода снабжаются грубымъ 

предохранитслѳмъ Ряя три ампера (см. фиг. 118)иреактивной 

катушкой B сопротивлепіемъ нѳ больше одиого ома. Въ отвѣтвле-

ніѳ отъ соединенія между предохранителемъ и катушкой къ землѣ 

включается громоотводъ P съ угольными пластинками c-c, про

кладки изъ мики і^илѳгкоплавкойкапли.Такіокомплектыпредо-

храиитѳлей на 50, 100, 150 нроводовъпомѣщаютсяпаэбопито-

вой доскѣ, укрѣплешюй на цоколѣ изъ бронзы. 

Въ Больгіи описанные выше предохранители заключаются 

въ чугунную коробку, какъ это показано на фиг. 119, снабжен

ную крышкой на пѳтляхъ и прокладкой изъ резины по краямъ 

для обезпеченія герметичности. 

Въ Россіи ставятся въ иодобныхъ случаяхъ кабольныѳ ящики, 

изготовляемые фабрикою Л. M. Эриксона, по каталогу Ш°. 
7 3 5 - 7 3 9 , 8 8 0 — 8 8 4 . 



Тѳлефонныя принадлежности у 
абонентовъ. 

1. Слуховой телефонъ. 

а) Іеоретическая часть. 

Ha фиг. 120 схематически представлено два телефона, 

соединенные линіей. Каждый изъ телефоновъ состоитъ изъ сталь

ного стержня NS, на сѣверномъ полюсѣ котораго имѣется полюс

ная надставка съ катушкой В, включаемой въ линію. Тонкая 

желѣзная мембрана a {1Ii-—1/2 мм.) находится въ магиитномъ 

полѣ этого электромагнита и удерживается по ея краямъ деревян

ной крышкой съ отверстіемъ посредивѣ. 

Если говорить передъ крышкой телефона, то звуковыя вол

ны приводятъ мембрану а въ соотвѣтствующео колебаніе. 

Явленіе это подобно тому, какъ струны рояля отзываются 

на ихъ тонъ, съ тою разницею, что натянутая желѣзная мем

брана воспроизводитъ тона не только соотвѣтствующіе ой, но, въ 

извѣстныхъ гравицахъ, сложвыя колебанія, производимыя гласными 

и согласными. 

Колебанія желѣзиой мембраны производятъ періодичоскія 

измѣненія въ силѣ магніітяаго поля магвита NS, при каждомъ 

приблшкевіи мембраны къ полюсу магнетизмъ увеличиваьтся,, при 

удаленіи—уменьшается. 

Измѣненіе силы магнитнаго поля соотвѣтствуетъ поэтому не 

только числу, но также и величииѣ колебавій мембраны. 

Производимыя мембраной измѣненія въ магнетизмѣ индук-

тируютъ въ обмоткахъ катушки электрическіе токи, при чемъ 



увеличеше магнетизма вызываетъ токъ одного направлешя, умень-

шѳніе же—противоположнаго направлевія. Такимъ образомъ возбуж

даются порѳмѣнные токи, соотвѣтетвующіѳ колобанію звуковыхъ 

волнъ. 

Токъ можотъ быть прѳдставленъ синусоидальной кривой 

(фиг. 122). 

Для полученія такой кривой служитъ приборъ, состоящій изъ 

камертона, къ одной ножкѣ котораго придѣлана легкая пружина 

съ остріемъ. Остріѳ это скользить по закопченой поверхности ци

линдра, приводимаго въ поступательное и вращательное дввженіе, 

при чѳмъ размахи острія вырисовываютъ кривую, точки которой 

показываютъ положевіе ножки камѳртова въ каждый данный мо

ментъ относительно положенія покоя. 

Линія OC изображаетъ время Т^цѣлаго колебанія. Вначалѣ 

штифтъ находится въ положеніи покоя въ точкѣ О, черезъ Y4 

T онъ имѣетъ наибольшее отклоненіе A1 чрезъ 1J2 T штифтъ 

опять переходитъ положеніѳ покоя и послѣ 3 / 4 T достигаетъ 

иаибольшаго отклопонія по другую сторону. 

Для того, чтобы найти уравненіе кривой этого колебанія, 

предпололшмъ, что радіусъ A съ равномѣрной угловой скоростью 

ад описываетъ окружность, вращаясь около точки M. Если во 

время полнаго колебанія T радіусъ дѣлаетъ оборотъ, что соотвѣт-

ствуетъ передвиженію конца камертона отъ M до F, отъ F до 

G и обратно отъ G до M, то проекція радіуса на ординату 

FG въ каждое мгновеніѳ равно разстояиію острія камертона отъ 

его покойнаго положенГя. 

Для положенія MH, по истеченіи времени T отъ начала 

колебанія, проекція MBy=V=A Sin^t. 

Угловая сюерость ш изображается дливою окружности, опи

санной радіусомъ L Эта окружность равнялась бы 2тг, если бы 

въ калсдую секунду радіусъ описывалъ одинъ оборотъ. 

Если продолжительность одного колебанія T сѳкундъ, то ш == 

2;c / 

—y- = 2nM, такъ какъ число колебаній n=—7^—. 
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Такимъ образомъ мы получаемъ уравнѳніѳ кривой колебанія 

У = Asin 2 ъ nt *). 
Криваядаетъ,слѣдоватѳльно,ординатыразстоянія колѳблю-, 

щейся точки отъ покойнаго положѳнія, въ зависимости отъ вре
мени начала колѳбанія nt. 

Кривая силы тока, еоотвѣтствующая другому звуку, является 

болѣе сложной. Звуковыя волны обертоновъ накладываются на 

звуковыя волвы освовного тона и получается результирующая 

кривая такого вида, что ординаты ея въ каясдый моментъ равны 

алгебраичеікой суммѣ ординатъ составляющихъ кривыхъ отдѣль-

ныхъ тоновъ.На фиг. 121 представлены кривыя тока для раз

личныхъ случаевъ. Кривая I предетавляетъ основной тонъ. Кри

вая If—октаву, съ двойнымъ числомъ колебаній. Кривая I I I — 

тонъ съ тройнымъ числомъ колебаній. Вслѣдствіѳ иакладыванія 

другъ на друга этихъ трехъ волнъ получается кривая IV, кото

рая составляетъ звукъ изъ этихъ трехъ тоновъ. Опытное ухо въ 

состояніи по звуку, соотвѣтствующему кривой IY, уловить составляю-

щіе тона. Тотъ лсе звукъ получится, если три отдѣльиыхъ тона 

будутъ отличаться между собой по фазѣ, такъ какъ ухо не въ 

состояніи отличить разницу фазъ. Результирующая кривая въ 

такомъ случаѣ будетъ отличаться отъ кривой IY. 

Электровозбудительная сила, появляющаяся въ обмоткахъ ка

тушки b, достигаѳтъ наибольшаго значѳнія въ тотъ моментъ, когда 

мембрана проходитъ черезъ положѳніе ѳя равновѣсія, т. е. чѳрезъ 

положеніѳ покоя. Она равва нулю въ тѣ моменты, когда мембрана 

достигаетъ одного изъ двухъ ея предѣльныхъ положеній. ІІеремѣн-

ныѳ токи сдвинуты по фазѣ относительно звуковыхъ волнъ и 

магяитныхъ измѣнеиій на */ 4 длины волны, какъ это показано 

на фиг. 132. Возникшіе въ телефонѣ A передатчикѣ (фиг. 120), 

пѳремѣнные токи идутъ по проводнику къ телефону В, пріѳмнику. 

Слуховой телефонъ B приходитъ въ дѣйствіе какъ поляризован

ный электромагнитъ: токи одного нанравленія усиливаютъ, а другого 

направленія ослабляютъ магветизмъ сердечника. При каждомъ 

усилѳніи мембрана притягивается ближе къ полюсу, а при ослаблѳ* 

* ) См. стр . 32. 



Hin—направляется подъ вліяшгмъ упругости въ противопололсную 

сторону и переходитъ полоясепіо равновѣсія. 

Такимъ образомъ мембрана пріемника приходитъ въ колеба-

віе одинаковое съ мембраной передатчика. 

Дѣйетвительпо, число колебаній ея доллсно соотвѣтствовать 

числу періодовъ перемѣннаго тока, а размахъ колебапій въ каждый 

моментъ зависитъ отъ силы тока; другими словами, перемѣнный 

токъ переноситъ колебапія мембраны A въ точности на мембрану В. 
Колѳбанія мембраны B приводятъ окружающій се воздухъ въ 

соотвѣтствующѳе сгущеніе и разрѣженіе и возникающія вслѣдствіе 

сѳго звуковыя волвы могутъ быть восприняты ухомъ. Такимъ 

образомъ колебанія одной мембраны всегда сдвивуты иа 1 / 4 вол

вы относительно колебаній другой, какъ показано ва фиг. 182, 

гдѣ кривая а представляѳтъ колебапія мембраны передатчика, в— 
мембраны пріѳмпика (она же кривая тока). Кромѣ того, амплитуда 

колебаній въ передатчикѣ мѳнъшѳ таковой въ пріемникѣ, ибо энергія, 

сообщенная телѳфону^ звукопроизводящими органами, утрачивается 

частыо вслѣдствіе нѣсколькихъ преобразованій, частыо па преодо-

лѣніе вліянія сопротивлевія провода, самоиндукціи, емкости и, на

конецъ, велѣдствіо безполезной утечки тока при нѳсовершеиствѣ 

изоляціи провода. 

Слуховые телефоны имѣютъ катушки съ сопротивленіемъ 

отъ 20 до 200 омъ и самоипдукція ихъ составляетъ около 

0,1 генри на 100 омъ сопротивленія. 

Если телефонъ не можетъ дѣйствовать безъ постояннаго 

магнита въ качествѣ передатчика, то для пріемвика также не

обходимо поляризовать электромагнитъ постояннымъ магпитомъ. 

Въ пріемномъ телефонѣ съ неполяризованнымъ электромагнитомъ 

обѣ половины волиы перемѣннаго тока притягиваютъ мембрану, 

такъ что послѣдняя дѣлаетъ двойное число колебаній по сравнѳ-

нію съ мембраной посылающей токъ на линію и производитъ тонъ 

на октаву выше. Кромѣ того, такой телефонъ былъ бы чрезвы

чайно слабымъ по его дѣйствію, ибо сила, съ которою мембрана 

притягивается—пронорціопаіьпа квадрату пронизывающихъ еѳ 



магнитныхъ линій силъ. Если обозначить буквою N число маг-

нитныхъ ливій силъ постояннаго магнита, проходящихъ чѳрѳзъ 

мѳмбрану, а буквою n число лнній силъ, возбуждаемыхъ телефон

нымъ токомъ, то притялсеніе при одномъ направлѳніи силы тока 

пропорціопально {N+nf, а при противоположномъ направленіи 

пропорціопально {N—nf. Измѣненіе составляетъ (N+nf-— 
{N— nf = 4 Nn, по которому опредѣляется сила, производящая 

колебаніе мембраны. 

Безъ иостояннаго магнита сила эта находится въ границахъ 

между нулемъ и n2, т. е. весьма мала, ибо n ничтожно по срав-

яенію съ N. Такимъ образомъ при магнитномъ телефонѣ при-

тялсеніе мелсду мембраной и полюсомъ подъ дѣйствіемъ слабаго 

телефоннаго тока учѳтверяѳтся. Чѣмъ сильиѣе (въ извѣстныхъ 

границахъ) магнитное поле, въ которомъ колеблется мембрана, 

тѣмъ сильнѣѳ дѣйствуетъ телефонъ въ качествѣ и пріемника, и 

передатчика и тѣмъ совершенвѣе происходитъ превращеніе звуко-

выхъ колебаній въ электрическіе пѳремѣнвые токи и обратяо. По 

этой причиаѣ магнитъ, имѣвшій видъ сторжпя / въ телефонѣ 

Вѳлля (см. фиг. 123), замѣненъ въ другомъ его типѣ (см. фиг. 

123 bis), а также въ слуховомъ телефонѣ Сименса, подковообраз-

нымъ магнитомъ (см. фиг. 124). Магнитъ этотъ имѣетъ болѣе 

сильное магяитноѳ поле съ магнитными линіями, проходящими 

отъ одного полюса къ другому черезъ желѣзную мембрану. 

Сила магнита соразмѣряется съ толщиною мембраны. Магнитъ 

не долженъ быть настолько силенъ, чтобы онъ намагиичивалъ до 

насыщенія мембрану или продолжительно съ силою ирогибалъ ее, 

Разстояніе между мембраной и полюсными надставками, во

обще говоря, должно быть регулируемо (см. винтъ n, фиг. 123). 

Обѣ части устанавливаются въ такомъ взаимномъ разстояпіи, 

чтобы мембрана а имѣла свободное пространство для колѳбаній 

и нѳ приставала къ полюсамъ магнита / (фиг. 123). Разстояніѳ 

измѣряѳтся ОТЪ VlO ДО Ѵб мм. 

Для дѣйствія телефона въ качествѣ передатчика лучше 

примѣнять мембрану увеличеннаго діаметра и толщины, чтобы оиа 
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могла дѣлать большія колебанія и производить сильные индук-

ціонные токи. Ho въ этомъ случаѣ но должно выходить за 

извѣстныѳ предѣлы, ибо мембрана при большой массѣ ея не 

въ еостояніи въ точности слѣдовать за быстрыми колебаніями 

звука и при сильныхъ колебаніяхъ, которыя зависятъ главнымъ 

образомъ отъ свойствъ мембраны, появляются у мембравы свобод-

ныя самостоятельныя колебанія, нарушающія правильность передачи. 

Въ качеетвѣ пріемника, наоборотъ, болѣѳ цѣлесообразпо имѣть 

мембрану небольшую и тонкую, чтобы она могла улавливать и 

слѣдовать за слабыми дѣйствіями тока. Ho для тонкихъ мѳмбранъ— 

болѣе подходящи слабые магниты, при чѳмъ въ зависимости отъ 

правильнаго выбора этихъ обѣихъ частой находится хорошее 

дѣйетвіѳ слухового телефона. Средняя величина амплитуды силы 

тока при толефонированіи—около 0,1 милліампера. Для приведѳ-

нія въ дѣйствіѳ телефона достаточно 0,00000001 милліампора. 

Сила такого тока могла бы въ тѳченіе 10,000 лѣтъ нагрѣть 

килограммъ воды только на 1 градусъ Нельсія. Другими словами, 

энергія эта заставляла бы 10,000 лѣтъ бѳзпрерывно звучать телефонъ. 

Хорошая телефонная поредача возмомсна только въ томъ слу-

чаѣ, если ва силу тока не вліяеіъ въ большой степояи число 

колебаній, такъ какъ иначе различные добавочные тона передаются 

не въ надлежащемъ взаимоотпошеніи и исчезаетъ чистота звука. 

Если въ цѣпи съ сопротивленіемъ и самоиндукціей оказывается, 

что сопротивлѳвіе преобладаетъ передъ величиной самоивдукціи, 

то высокіе тона производятъ въ телофоиномъ перѳдатчикѣ болѣе 

сильный токъ, чѣмъ низкіе. Въ цѣпи яіе, гдѣ с.шоиндукція пре

обладаетъ передъ сопротивлеиіемъ настолько, что волачииой 7?2  

можно пренебречь въ сравненіи съ ш 3 Z 2 (если принять во вни-

маніѳ, что E=A.Km Coswt, откуда опрѳдѣляѳтся амплитуда 

низкіѳ тона передаются одинаково хорошо. 

* ) См. Nobels стр. 491, а также отр. 33 доклада, г д ѣ для получее ія 

знатен ія амплитуды I изъ мгновеннаго тока i, с л ѣ д у е т ъ въ форм, на 

3-й строкѣ сверху подставить вмѣсто JS в е л и ч и н у Л K <a. 

вліяніе числа колебаній исчезаетъ и высокіе и 



164 — 

Олѣдуѳтъ замѣтить, что емкостыо пренебречь нельзя, ибо 

емкость даже при воздушныхъ линейныхъ проводахъ, гдѣ она 

только ничтожва, имѣетъ существенное вліявіѳ ва передачу теле-

фонвыхъ токовъ. Дѣйствіе ея, какъ только она достигаетъ из-

вѣстной величины, значительно вреднѣе сопротивлѳнія и самоин-

дукціи. Въ то время, какъ сопротивленіѳ и самоиндукція устанавли-

ваютъ для себя силу тока въ цѣлой цѣпи, емкость связываетъ 

нѣкоторую часть тока электростатически и препятствуетъ ѳму 

распространяться по проводу, такъ что перѳмѣнный токъ по

является въ пріемномъ аппаратѣ съ мѳпьшей амплитудой, чѣмъ онъ 

имѣлъ амплитуду на передаточной станціи. 

По этой причинѣ телеграфные кабели съ емкостью 0,2 

микрофарады на километръ совершенно непригодны для тѳлѳфо-

нированія. Равнымь образомъ обыкновенные телефопные кабели 

съ емкостыо 0,035 микрофарады не могутъ дать хорошей теле

фонной передачи на разстояніи свыше 50 километровъ. 

б) Типъ слуховыхъ телефоновъ. 

Телеграфное управленіе въ Германіи примѣняетъ слуховой 

телефонъ Сименса съ подковообразнымъ магнитомъ (фиг. 124). 

Постоянный магнитъ служитъ въ качѳствѣ рукоятки. Полюсныя 

надставки расположены перпендикулярно къ стержнямъ магнита. 

Въ томъ мѣстѣ, гдѣ ояѣ прнкрѣплѳны къ магниту, помѣщается 

мѣдная слуховая коробка, къ краямъ которой привинчивается 

крышка съ мембраной. Для установки въ опредѣлѳнномъ поло-

женіи коробки служитъ кольцо R. Такъ какъ кольцо это на ко-

робкѣ можѳтъ быіь навинчено выше или ниже, то этимъ регу

лируется разстояніе мембраны отъ полюсовъ. 

Съ тою цѣлыо, чтобы сдѣлать болѣе легкимъ слуховой тѳ-

лефопъ и упростить его конструкцію, примѣняютъ вмѣсто под-

ковообразнаго магнита—магнитъ кольцеобразный, состоящій изъ 

двухъ полуколѳцъ, изображенный на фиг. 125. Какимт образомъ 

прикрѣплены къ .постоянному магниту полюсныл падставки, пока

зано на фиг. 126. 
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Для извѣетной цѣли, особенно въ качествѣ второго слухо

вого телефона и для служебныхъ надобностей, примѣняютъ теле

фонъ меньшей формы, такъ называемый коробчатый толѳфонъ въ 

видѣ карманныхъ часовъ, показанный на фиг. 127 — 128,гдѣ 

изображенъ общій виа,ъ и поляризованный электромагнитъ. 

Ha центральныхъ станціяхъ съ большой работой по соеди-

неніямъ примѣияется слуховой телефонъ, надѣваемый телефо

нисткою на голову (фиг. 129). 

При устройствѣ такого телефона стремятся по возможности 

сдѣлать его легкимъ, для чего примѣпяютъ алю.миніевую коробку. 

Ha фиг. 130 показанъ слуховой тѳлефоиъ, употребляемый 

въ Америкѣ. 

Размѣры слуховыхъ трубокъ и другія данныя, относящіяся 

къ нимъ, помѣщены въ таблицѣ X X X I . 

в) Поврежденія въ слуховыхъ трубкахъ. 

Наиболѣе частое повреждѳніѳ въ слуховыхъ трубкахъ заклю

чается въ обрывѣ проводника шнура, или въ короткомъ замыканіи, 

или обрывѣ обмотки катушки. Мевѣе частыя повреждѳнія—про-

гибъ мебраны. Въ случаѣ установки телефоннаго аппарата въ 

сыромъ помѣщеніи, ржавчинанамембрапѣ моліетъ также служить 

причиной плохого дѣйствія слуховой трубки. 

Слуховые телефоны могутъ быть испытаны при помощи эле

мента, прикасаясь къ полюсамъ послѣдняго контактами шнуровъ. 

Появленіе при этомъ рѣзкаго звука въ телефонной трубкѣ по-

казываетъ, что проводники телефона въ исправности. Въ томъ 

случаѣ. если слуховой тѳлѳфонъ временаминѳ работаетъ, обыкно

венно причина кроется въ проводникахъ шнуровъ. При иепытаніи 

такихъ шнуровъ слѣдуетъ, послѣ включѳніл послѣднихъ въ эле-

ментъ, изгибать шнуры въ различныхъ мѣстахъ и во всѣхъ 

направленіяхъ. Обрывъ обнаружится при изгибаніи шнура шумомъ 

или звукомъ, издаваемымъ слух.овымъ телефономъ, Bo многихъ 

случаяхъ причиной неудовлѳтворительнаго дѣйствія слуховой трубки 

является неправильная сборка. Мембрана доллсна быть насколько 
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возможно приближена къ полюсамъ. Въ тѣхъ телефовахъ, гдѣ 

имѣются для этого регулирующія присаособленія, мембрана при

ближается къ полюсамъ До тѣхъ поръ, пока въ телефонѣ не 

будетъ услышано звука отъ притяженія мембраны, послѣ чего 

полюса настолько удаляются назадъ, чтобы появился звукъ отъ 

возвращѳвія мембравы. Требуется, чтобы мембрана и полюса были 

за симъ еще удалены другъ отъ друга на весьма малую величину. 

19. Микрофонъ. 

а) Типы микрофоновъ. 

При телефонированіи въ качествѣ передатчика примѣняется 

обыкновенно не слуховой телефонъ, а микрофонъ, который пѳре-

даѳтъ звуковыя волвы' сильнѣе, чѣмъ телефонная трубка. 

Первоначальная классическая форма микрофона, данная про-

фессоромъ ІОзомъ, показана на фигурѣ 131-A. Микрофонъ co-

стоитъ изъ трохъ угольныхъ кусковъ, которые укрѣплепы на 

дощѳчкѣ А. Куски D и E приклеены, а кусокъ G свободно 

расположенъ въ вертикальномъ положѳніи на своихъ остріяхъ 

между E и D. Проводники отъ E и D идутъ къ слуховому 

телефону T, при чемъ въ цѣпь включена . батарея В. Если 

дощечку привести въ легкое сотрясеніѳ, напримѣръ, постукивая 

пальцѳмъ или проводя перомъ, то въ телефонѣ слышно соотвѣт-

ствующеѳ шуршаніе. Если произносить пѳрѳдъ дощечкой A слова, 

то слова эти ясно слышны въ елуховомъ толефовѣ Т. Причина 
этого явленія заключается въ измѣненги сопротивленія 
контакта между углемъ G и углями E и D. Пере-

мѣнноо еопротивленіѳ въ этихъ мѣстахъ зависитъ отъ колебавія 

дощѳчѳкь одипаковаго съ таковымъ колебаніемъ воздуха, при чѳмъ 

угольки приходятъ въ болѣе или менѣѳ близкое соприкосновеніе 

между собой. 

Такой ясѳ результатъ получается, если взять три металли-

ческихъ гвоздя А, В, C и распололштьихъ, какъ показано на 

фиг. 131-b, но явлѳніе обнаруживается въ меньшой степени. 



хІѣмъ сильнѣѳ соприкасавіе, тѣмъ меныпѳ сопротивлепія для элек

трическаго тока и обратно. Существенное значеніе имѣетъ при 

этомъ нагрѣваніе ковтактовъ токомъ, проходящимъ черезъ нихъ. 

Предполагается, что воздухъ, находящійся около угля вслѣдствіе 

силы сцѣпленія, подъ дѣйствіемъ теплоты расширяется, такъ что 

между контактами появляется плохо проводящая среда, сопро-

тивленіе которой зависитъ отъ давленія со стороны дощечки, 

играющей роль микрофонпой діафрагмы. Въ зависимости отъ 

измѣнонія сопротивлепія должно находиться измѣненіе силы тока 

въ цѣпи, такъ какъ электровозбудительная сила батареи остается 

постоянною. Есливъмикрофонной цѣпинѣтъсамоиндукціи, то кривая 

силы тока и кривая сопротивленія сдвинуты одна по отношепію 

другой на 180 0; въ присутствіи жѳ самоиндукціи волна тока 

опаздываетъ отъ измѣненія сопротивленія на уголътс+©. 

Оліідовательно, подъ дѣйствіемъ простого тона, который eo-

стоитъ изъ синусоидальнаго вида колебанія воздуха, въ цѣпи 

должно получиться колебавіе постояннаго тока, подобно тому, какъ 

это показано на фиг. 132. Вертикальныя разстоянія каждой 

точки волнообразной линіи отъ прямой линіи AB представляютъ 

силу этого постояннаго возрастающаго и убывающаго тока, между 

тѣмъ какъ разстояніе прямой ливіи CD отъ AB представляетъ 

силу постояннаго тока. Волнообразный токъ дѣйствуетъ на вклю

ченный въ цѣпь слуховой тѳлефовъ подобно перемѣнному току: 

магнетизмъ слухового пріемника или увеличивается или умень

шается. Мембрана телефона приходитъ въ такое же колебательное 

состояяіе, какъ діафрагма (дощечка) микрофона. Передача звуковъ 

и человѣческой ргЬчи происходить подобчымъ же образомъ, съ 

тою лишь разницей, что волны тока становятся столь жѳ слож

ными, какъ и вызывающія ихъ звуковыя волвы. 

Ha объясненномъ выше принципѣ было устроено много 

различныхъ типовъ микрофоновъ. Стремленіѳ увеличить число 

микрофонныхъ контактовъ привело къ конструкціи микрофоновъ 

съ зерневымъ углѳмъ. Въ микрофонахъ этого вида между двумя 
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угольными электродами A и B (фиг. 131-c) насыпаютъ зерна 

угольньш С, или шарики D (фиг. 131-d), при чемъ токъ отъ 

одного электрода къ другому проходитъ черезъ угольньш зерна 

(угольный порошокъ). Микрофоны этого вида даютъ лучшіе ре

зультаты и въ настоящее время примѣняются почти исключительно. 

Случается, что микрофонъ съ зерненымъ углемъ не работаетъ 

вслѣдствіе того, что зерна его или спекаются, или сжигаются, 

или отшлифовываются въ коптактныхъ точкахъ. Недостатки эти 

устраняются путемъ поиорачиванія микрофонной коробки или по-

стукиваиія по послѣдпей. 

Весьма важньшъ является въ микрофонѣ приспособленіѳ 

для успокоенія колебаній зѳренъ. Для того, чтобы микрофонъ хо

рошо работалъ, требуется не только опредѣленная сила тока, за

висящая отъ конструщіи микрофона, но и надлежащимъ образомъ 

урегулированное давлѳніе на угольный порошокъ. Если давлоніе 

весьма слабо, то при разговорѣ происходитъ сильное нагрѣваніе 

контактовъ и получается хриплый шумъ, затрудняющій повиманіе 

и далсе прѳкращающій дѣйетвіе микрофона. 

Если давленіе па порошокъ весьма сильно, то микрофонъ 

становится нечувствительпымъ. Лучшіе микрофоны снаблсаютея 

поэтому или регулирующимъ приспособлепіемъ, или конструкція 

ихъ такова, что микрофоны отрегулировываются надлѳлсащимъ об

разомъ на фабрикѣ и разобрать ихъ бѳзъ поврелсденія нельзя. 

При порчѣ микрофона въ послѣднемъ случаѣ необходимо замѣ-

нить всю капсулю съ порошкомъ новою. 

Большинство микрофоновъ, примѣняемыхъ въ настоящее 

время, состоятъ изъ слѣдующихъ главныхъ частей: 

1. Діафрагмы, которая или снабжается особымъ контакт-

нымъ угольнымъ кускомъ, или же сама елулситъ въ качествѣ 

контакта и въ такомъ случаѣ приготовляется обыкновенно изъ уг

ля (см. рядъ діафрагмъ b снизу фиг, 133). 

2) Куска угля, укрѣпляемаго противъ діафрагмы. 

3) Угольнаго и легко подвижного порошка, помѣщаемаго 

между двумя контактными поверхностями, и 



4) Коробки, въ которую заключены вышеперочиелѳнныя части. 

Діафрагмы дѣлаютея изъ угля, жолѣза, мѣди, алюмпнія, дерева, 

целлулоида и т. д., при чемъ приготовляются не только въ видѣ 

плоскихъ фірмъ, но съ углубленіями для помѣщѳнія подвижного 

угольнаго порошка. 

Въ свою очередь куски угля, устанавливаемые противъ 

діафрагмы, іімѣютъ такяіе чрезвычайно разнообразный видъ, пре-

слѣдуя пѣль получить возмолшо большую поверхность соприкасанія 

угольнаго порошка съ этимъ кускомъ (см. фиг. 133). 

Въ качествѣ порошка примѣняются угольные шарики діамет-

ромъ 0,5 до 3 мм., изъ нихъ наиболѣе употребительные въ 1 

мм., или такой жѳ величины зѳрна. 

Сопротивленіе микрофона для аппаратовъ, питаемыхъ мѣетною 

батареей, прежде дѣлалось отъ 5 до 10, теперь около 50 омовъ. 

Ha фиг. 134r-A показапъ микрофонъ Эриксона. Угольная 

діафрагма а прикрѣпляется пруживящимъ кольцомъ б къ крышкѣ в 
рупора. Неподвижный электродъ г состоитъ изъ куска угля, который 

имѣетъ звѣздообразпые вырѣзы и соединяется съ капсулей з пос

редствомъ винта и звѣзды д съ шестыо лучами. За симъ, въ вы-

рѣзы угольнаго диска помѣщаѳтся звѣЗда e и войлочное кольцо ж,, 
съ ,тремя діамѳтрами, образующими шесть камеръ, заполняемыхъ 

порошкомъ * ) . 

Ha фиг. 134-і? представленъ универсальный передатчикъ 

Берлинера. 
Ha фиг. 134-С изображенъ германскій микрофонъ Микса 

VL Генеста. Микрофонъ этотъ снабженъ капсулемъ d, который по 

удаленіи раструба (воронки) легко вынимается изъ микрофона и 

можотъ быть замѣненъ новымъ. 

Угольная діафрагма. m удерживается загнутымъ краемъ кап-

суля d въ опрѳдѣлѳнномъ положеніи. Матерчатоѳ кольцо, приклѳ-

* ) Соігротив. микрофона в ъ боковомъ положен іи около 5 0 о м ъ . Для 

аппаратовъ съ центр, бат. п р и и ѣ н я е г с я особый порошокъ съ большимъ 

годротивлевіемъ. В ъ Росс іи микрофонъ этотъ снабжается виѣсто элек

трода г дискомъ съ концентрическими желобками (фиг. 1 3 3 - б ) , с ъ в о й л о ч -

нымъ кольцомъ по краямъ.образующимъ к а м е р у . и буферной пробкойизъ 

в а т ы посрединѣ. 
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енное къ діафрагмѣ, окружаетъ угольный кусокъ / и образуѳтъ 

камѳру, заполняемую частыо угольнымъ порошкомъ. 

Для заглушенія колебаній діафрагмы служитъ войлочная 

пробка /, давленіе которой регулируется винтомъ 5. Съ тою цѣлыо, 

чтобы можно было разъединять угольныя зѳрна, спекающіяся вмѣ-

стѣ по истеченіи нѣкотораго времени работы микрофона, капсуля 

помѣщается въ подвюкную коробку, поворачиваемую около ея оси. 

Ha фиг. 134-Z) изобралсѳнъ австрійскій микрофонъ Декерта 
и Гамолки. Микрофопъ состоитъ изъ массивнаго вертикально 

расположеннаго угольнаго диска, основаніе котораго привинчено къ 

эбонитовой коробкѣ. Диекъ имѣетъ около 50 чѳтырѳхгранныхъ 

пирамидальныхъ выступовъ (фиг. 133-г), къ остріямъ которыхъвъ 

средней части диска приклеена матерчатая эластичная кисть. 

Къ угольной діафрагмѣ приклеено кольцо изъ ваты. Діафрагма 

снаблсена металлической крышкой, внутрениіо края которой покры

ты сукномъ, а нарулшые удерлшваютсп краями эбонитовой короб

ки микрофона. Ha микрофонной коробкѣ помѣщается эбонитовый 

раетрубъ, внутренній конецъ котораго, для защиты діафрагмы отъ 

поврежденій, закрытъ тонкой металлической еѣткой. 

Пространство между угольными пирамидками и діафрагмой 

заполняется угольными зернами, которыя удерясиваются шѳрстя-

нымъ кружкомъ. Матерчатая кисть, прикрѣплениая къ пирамидкамъ, 

прѳпятствуетъ образованію короткаго замыкапія между остріями 

пирамидокъ и діафрагмой. 

6) Поврежденія въ микрофонѣ. 

Обычныя поврелідѳнія въ микрофонѣ заключаются въ нѳ-

совершевствѣ микрофонныхъ ковтактовъ, въ прогибѣ или поломкв 

діафрагмы, въ обрывѣ или спутываніи соѳдинителыіыхъ про

волокъ, въ повреждѳніи обмотоиъ индукціонной катушки или въ 

нѳдостаткахъ батарейнаго контакта. 

Чрѳзвычайво большоо перѳмѣиноѳ сопротивлѳніе между микро

фонными контактами ослабляѳтъ силу микрофона. Если контакты, 

вслѣдствіѳ слабаго давлѳнія на нихъ, очень подвилшы, то по-
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является при громкой передачѣ хриплый посторонпій шумъ, мѣшаю-

щій понимапію. Если же вмѣсто этого, вслѣдствіе сильнаго сжатія 

порошка или продолжитѳльнаго употреблеш'я микрофона, порошокъ 

становится недостаточно подвижнымъ (напр. зерна слипаются), 

то микрофонъ передаетъ рѣчь или плохо, или совершенно не 

дѣйствуѳтъ. Это случается также и тогда, если контакты окис

ляются, если имѣется нерерывъ полный или неполный: въ уголь-

ныхъ контактахъ, въ соединительныхъ проволокахъ первичной 

обмотки индукціонной катушки, или въ батарейныхъ контактахъ. 

При микрофонахъ съ зѳрнами можно путемъ легкихъ ударовъ по 

микрофону или при иѣсколькихъ поворотахъ коробки послѣдняго, 

устранить частички пыли, образовавшейся на зернахъ при про-

должительномъ употреблевіи микрофона. Вслѣдствіѳ сотрясенія 

зерна принимаютъ такое положеніе, что въ соприкоеновѳніе всту-

паютъ новыя угольныя частички и приставшія другъ къ другу 

зѳрна распадаются. 

Если въ микрофонѣ разсыпается порошокъ, то можно только 

съ трудомъ понимать передаваѳмуюимъ рѣчь, при чемъ появляется 

шумъ какъ при ударахъ по разбитому сосуду. 

в) Мгмротелефонъ, 

Для нѣкоторыхъ цѣлей микрофонъ и телефонъ соединяются 

вмѣстѣ и носятъ общее названіе микротелефона. Эбонитовая рукоятка 

имѣѳтъ на одномъ концѣ коробчатый тѳлѳфонъ, а на другомъ— 

микрофонъ съ раструбомъ, какъ показано на фиг. 135-A. Въ 

рукояткѣ иногда помѣщаютъ кнопку, намсимая которую во время 

разговора, включаютъ батарею въ микрофонную цѣпь, или вы-

ключаютъ слуховой телефопъ при пользованіи микрофономъ съ 

большой батареей; во время жѳ слушанія выключаютъ индукціон-

ную катушку. 

Ha фиг. lB5-B показана вилка и розетка, при помощи 

которыхъ микротелефонъ включается въ телефонный аппаратъ. 

Ha фиг. 135-0 показана схема микротелефона съ батареей, 

ивдукціонной катушкой и линѳйпыми проводами. 
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г) Микрофоны для телефонированія на дальнгя 
разстоянія. 

Одною изъ главныхъ причинъ, ограничивающихъ прѳдѣлъ 

телефоніірованія на дальиія разстоянія, являѳтся ослаблѳніо силы 

тока на пріемной станціи (см. нюке тѳорію Пупина). Для того, 

чтобы входящій токъ имѣлъ достаточную силу, въ нередающѳмъ 

телефонномъ аппаратѣ примѣняютъ микрофонъ, допускающій по

сылку на линію тока по возможности большей силы. Меясду раз

личными микрофонами такого типа заслуживаетъ внимавія микро

фонъ Эгнѳръ-Гольмстрѳма. 

Насколько выяснилось въ настоящее время * ) , діафрагма этого 

микрофопа имѣѳтъ діаметръ около 18 см., т. е. втрое больше 

діафрагмы обыкновепныхъ микрофоновъ. Діафрагма такъ вста

влена, что наибольшій прогибъ приходится посрединѣ ея. Колеба-

нія діафрагмы соотвѣтствуютъ колебаніямъ дѣйствующихъ на вее 

звуковыхъ волнъ. Электрическій токъ для питанія микрофона 

можетъ быть взятъ отъ освѣтительной сѣти. Въ этомъ случаѣ 

напряженіѳ, получаемое отъ сѣти, уменьшается включеніемъ регули-

рующаго сопротивленія. 

Сила тока въ микрофовѣ колеблется между 1 и 6 амперами. 

Такъ какъ при такой силѣ тока микрофонъ* значительно пагрѣ-

ваѳтся, то приняты различныя мѣры прѳдохраненія отъ вреднаго 

дѣйствія нагрѣванія. 

Такъ, между прочимъ, къ микрофону придѣланъ сосудъ съ 

парафиновой массой. Расплавленіе этой массы уменьшаетъ пагрѣ-

ваніо микрофопа. Такъ какъ энѳргія, превращаемая микрофономъ 

въ волны тока, должна быть по возмолшости велика, то въ этомъ 

микрофонѣ стремятся воспроизвести волны тока съ возможно 

большей амплитудой. Токопроводящіе электроды окружены изоли

рующимъ веществомъ для увеличенія перемѣннаго сопротивлѳнія 

микрофона, происходящаго отъ колебавія діафрагмы. Опытами 

установлено, что лучшіе результаты получаются, когда простран-

* ) См. электротѳхническ ій ж у р н а л ъ „ V e r k e h r s z " , № 7 — 1 9 1 0 . 
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ство вокругъ угольныхъ элѳктродовъ герметически закрыто и на-

ходящійся въ немъ воздухъ замѣнѳнъ водородомъ. Ho по прак-

тичоскимъ соображеніямъ неудобно пускать въ продажу микро

фоны съ водородомъ. Воснроизведевіе волнъ съ большими амплитудами 

достигается механическимъ путемъ, составляющимъ пока секретъ 

изобрѣтателѳй. 

Опыты телефонированія по международнымъ толефоннымъ 

проводамъ Стокгольмъ — Вѳрлипъ въ іюнѣ мѣсяцѣ 1909 года, 

производившіеся подъ контролѳмъ горманскаго почтоваго управле-

нія и шведскаго, и датскаго телеграфныхъ управленій, показали, 

что получавшійся въ Стокгольмѣ разговоръ былъ приблизительно 

той жѳ силы, какъ обыкновенный разговоръ между Стокгольмомъ 

и Оальтшебаденъ. 

При телефонированіи Парижъ—Отокгольмъ проводъ имѣлъ 

общую длину 2270 километровъ, а именно: 

Мѣдной проволоки въ 5 мм. . 1190 километровъ 

„ „ 4,5 мм. . 669 

„ „ 4 мм. . 363 

Подзѳмнаго и подводнаго кабеля . 48 

Олѣдуетъ замѣтить, что при опытѣ примѣненія микрофопа 

съ большой мощностью разговоръ переходилъ па сосѣдніе про

вода; это объясняется отсутствіѳмъ на гѳрманскомъ участкѣ надлѳ-

жащихъ скрещѳній цѣпей для устраненія вреднаго вліянія вза

имной индукціи. 

Микрофоны Эгнера и Гольмстрома въ настоящее время 

испытываются въ Россіи телефонной фабрикой Эриксона. 

Конструкція и детали устройства микрофона не могутъ быть 

пока опубликованы, такъ какъ на это заявлена привилегія. 

Для практическаго примѣнѳнія микрофонъ этотъ монтированъ 

пока въ видѣ добавочнаго аппарата, который устанавливается 

рядомъ съ обыкновеннымъ телефономъ, при чемъ автоматически 

включается на линію въ то время, когда приходится пользоваться 

телефономъ на большія разстоянія. 
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III. Индукціонная катушка для микрофона. 

Индукціонвая катушка прѳдставляетъ изъ себя трансфор

маторъ * ) , который въ соединеиіи съ микрофономъ и телефономъ 

позводяетъ телефонировать на большія разстоянія. 

Причина, по которой приходится прибѣгать къ включенію 

индукціонной катушки, заключается съ слѣдующѳмъ: если въ 

одну цѣпь включаются микрофонъ, батарея, линейный проводъ и 

слуховой телефовъ, то по такой схемѣ передача хороша лишь 

на близкія разстоянія. 

Когда проводъ короткій и сопротивлѳніе его мало, то пере-

мѣннаго еоцротивленія микрофона достаточно, чтобы произвести 

въ иріемвикѣ яселаемое дѣйствіе. Въ длинныхъ проводахъ пере-

мѣнноо сопротивленіе микрофона еоставляѳтъ лишь небольшую 

часть общаго сопротивленія, соотвѣтствѳнно чему уменьшается 

дѣйствіѳ микрофона на телефонъ. Провода, по которымъ прихо

дится телефонировать, имѣютъ различную длину, между тѣмъ кчкъ 

микрофонъ для его дѣйствія трѳбуотъ опредѣленаой силы тока, 

почему возникаютъ трудности включенія каждый разъ соотвѣт-

ствующей батареи. 

Оопротивленіе провода длиною 10 километровъ, въ случаѣ 

примѣненія стальной проволоки, можетъ быть около 550 омъ, 

слѣдователыю для полученія необходнмаго тока потребовалось бы 

включить 100 элемептовъ Лекланше. 

Первичная обмотка индукціоипой катушки S (см. фиг. 136) 

соединена съ микрофономъ C и батареейДавторичная обмотка 

соединена съ телефономъ T и линіой L. Когда мввяющійся по 

силѣ токъ микрофона проходитъ черезъ индукціонную катушку, 

то онъ соотвѣтствующимъ образомъ памагничиваѳтъ стѳржень ка

тушки, а магнитныя колѳбанія въ свою очередь индуктируютъ 

перемѣнный токъ въ тонкой проволокѣ вторичной обмотки. Токи, 

получаемые въ индукціониой катушкѣ, отличаются отъ тока микро-

фоняаго двояко: 

* ) См. 11-ю часть главу—Траисформаторы. 
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Бо-пѳрвыхъ, токъ, циркулирующій иъ микрофонѣ, имѣетъ 

одно и то же паправленіѳ, измѣняясь лишь въ силѣ, какъ это 

продставляетъ кривая а. Токъ же (кривая в) ве вторичной 

обмоткѣ измѣпяется пе только по силѣ, но и по направлеиію 

(фиг. 132). Каждая волна во вторичной обмоткѣ состоитъ изъ 

двухъ частей, изъ коихъ одна иоложительваго, а другая отрица-

тельнаго тока. Положительный токъ соотвѣтствуотъ уволичонію, a 

отрицательный уменьшевію ыикрофоннаго тока. Такимъ образомъ 

индуктированный токъ отличается пофазѣотъ первичнаготакълсе, 

какъ и телефонные токи пріемника и передатчика. 

Во-вторыхъ, различіе заключается и въ качествѣ тока. Индук

тированный токъ имѣетъ большое напряжѳніе, но малую силу, 

между тѣмъ какъ микрофонный токъ имѣетъ небольшое напряженіе 

и сравнительно большую силу. Вслѣдствіе этого микрофонные 

токи значительно ослабляются при небольшомъ линейномъ сопро-

тивленіи, между тѣмъ какъ индукціонпые токн почти нечувстви

тельны къ линойному сопротивлонію въ нѣсколько сотъ омъ. 

Такимъ образомъ индукціонные токи несравненно болѣе пригодны 

для преодолвнія линейнаго сопротивлепія и можно соотвѣтствую-

щимъ подборомъ обмотокъ телефонироватьподлиннымълипіямъ*). 

Къ преимущѳствамъ примѣненія мѣстной цѣпи, въ которую 

входятъ: микрофонъ, богарея и первичная обмотка, относится 

таклсе и то обстоятельство, что изъ линейвыхъ проводовъ выклю

чается элементъ и постоянный токъ, питающій микрофонъ, не по-

падаетъ въ слуховой телефонъ. 

Число витковъ первичной и вторичной обмотки въ разныхъ 

катушкахъ весьма различно. Первичная обмотка въ среднемъ 

имѣетъ около 300 оборотовъ и сопротивленіе около одного ома. 

Если число оборотовъ больше, то соотвѣтственно этому приходит

ся увеличивать число оборотовъ вторичной обмотки. Ho вмѣстѣ съ 

этимъ повышается самоиндукція и появляется неудобство для пе

реговоровъ на дальнія разстоянія, состоящее въ томъ, что при 

включеніи вторичной обмотки въ линію ослабляются токи. Ha фиг. 

* ) См. табл. X X X I I I . 
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187 показаны образцы индукціонныхъ катушекъ, примѣняемыхъ 

въ Гѳрмаиіи, Катушкп № 1 и 2 служатъ для аппаратовъ, пита-

емыхъ ыѣстной батареей, а катушки Jtë 3 и 4—для центральной 

батареи. Ha фиг. 138 показаны детали устройства катушки. Ha 

фиг. 139 показанъ видъ катушки американскаго типа. Въ част

ности, напр. катушка германскаго образца № 2 имѣетъ слѣдующее 

устройство: 

Отожженныя проволки шведскаго жѳлѣза діаметромъ 0,4 до 

0,45 мм. составляютъ сердечникъ, который окруженъ бумажной 

гильзой (фиг. 138). Первичная обмотка, навитая нагильзу, co-

стоитъ изъ трехъ рядовъ витковъ, для которыхъ взята мѣдная 

проволка діаметромъ 0,5 мм., изолированная парафинированными 

нитками. Обмотка имѣетъ около 300 оборотовъ и соиротивленіѳ 

одинъ омъ. Отдѣльные ряды изолированы гуттаперчевой бумагою. 

Оверхъ этихъ обмотокъ накладываютъ два слоя бумаги и заеимъ 

помѣщается вторичная обмотка, которая состоитъ изъ 2 5 — 2 7 

слоѳвъ проволоки діаметромъ 0,2 мм., изолированной парафиновыми 

нитками. Число витковъ отъ 5200 до 5300. Оопротивленіе 

195 — 200 омъ. Черезъ ішкдыепятьслоевъпроложенапарафиви-

рованная бумага. Онаружи катушка защищена чехломъ. 

Концы обмотокъ пропущены черѳзъ основанія катушекъ, гдѣ 

укрѣплѳны на клеммахъ. 

Опытами найдено, что при длинныхъ индукціонныхъ катуш-

кахъ хотя достигается болѣо громкая передача, но это происходить 

за счетъ ясности. 

Bo избѣжапіе потери энергіи отъ вихревыхъ токовъ, от-

дѣльныя желѣзныя проволоки сердечниковъ покрываются лакомъ 

или слоемъ окиси. 

Различныя данныя, относящіяся къ этимъ катушкамъ, при

ведены въ таблицѣ X X X I I . 

Въ таблицѣ X X X I I I даны результаты испытанія съ раз

личными индукціонаымп катушками по Кемпстѳръ-Миллеру.' 
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IV. И н д у к т о р ъ . 

а) Индукторъ перелтннаго тока. 

Индукторъ служитъ для получепія перемѣннаго тока; при-

водящаго въ дѣйствіѳ вызывные звонки. Ha фиг. 140 bis пока

зано схематически соедипоніе меясду звонкомъ и индукторомъ. 

Идея устройства индуктора видна на фиг. 140. Если въ магнит-

номъ полѣ перемѣщать (вращать) одинъ или вѣсколько оборотовъ 

проволоки, то въ контурѣ ихъ возбуждается перемѣнный токъ, 

который можетъ быть ианравлонъ при помощи двухъ колецъ и 

щотокъ во внѣшвюю цѣпь. Обмотки якоря, вращающагося въ 

магнитномъ полѣ, навиты обыкновенно на жолѣзный сѳрдечпикъ, 

имѣющій въ попѳрѳчномъ сѣченіи форму, показанную па фиг. 141.. 

Видъ якоря съ обмоткой показанъ на фиг. 142. 

Якорь снаблсенъ осыо и зубчатымъ колесомъ. Одинъ конецъ 

намотки припаянъ къ массиву въ точкѣ м, а другой къ стержню в, 
который, проходя черезъ ось и изолируясь отъ послѣдней, соеди

няется съ остріемъ с, помѣщенвимъ на концѣ въ центрѣ оси. 

Остріе с изолировано отъ массива збонитовой прокладкой. Если 

вращать якорь, то конецъ острія с все время касается пружины, 

играющей роль щетки на коллекторѣ динамо-машины. Такимъ 

образомъ, касаясь съ одной стороны массива индуктора, а съ 

другой—прулшны. нажимающей на остріѳ с, можно включиться 

въ обмотку якоря. 

Магнитная система составляется обыкновенно изъ трехъ или 

чѳтырехъ подковообразныхъ магнитовъ, одинаковые полюса кото

рыхъ соединены общими полюсными надставками. 

Дѣйствіѳ индуктора зависитъ отъ формы сердечника якоря. 

При конструированіи послѣдняго существуютъ слѣдующія правила: 

Оердечникъ должеяъ имѣть точную цилиндрическую форму и быть 

пригваниымъ къ выемкѣ въ полюсныхъ надставкахъ постояивыхъ 

магяитовъ. Проможутокъ между полюсными надставками и сердечии-

комъ достаточно имѣть 0,2 мм. для свободнаго вращенія якоря. 



Такъ какъ токъ въ обмоткахъ якоря иидувтируѳтся вслѣд-

етвіе измѣиепія магнѳтизма въ выступахъ n s (фиг. 143) якор-

ваго сердечника, то кривая силы тока существенно зависитъ отъ 

величины желѣзпыхъ выступовъ якоря. По возможности распредѣ-

ляютъ такъ ясолѣзныя массы, чтобы при вращеніи получить одно

родное магнитное поле, въ которомъ въ обмоткахъ якоря индукти

руется токъ синусоидальной формы (см. фиг. 144-a). Еривая а, 
приблизительно соотвѣтствуетъ случаю, когда сердечникъ якоря 

взятъ изъ немагнитнаго матеріала, напримѣръ изъ дерева. 

Если выступы сердечника якоря малы, такъ что не пѳрекры-

ваютъ полюсныхъ надетавокъ магнита въ то время, когда сердеч-

яикъ становится нормально къ магннтнымъ липіямъ, то магяе-

тизмъ въ выступахъ мѣпяется въ періодъ полнаго оборота четыре 

раза. Выходя изъ положевія покоя (си. положѳніѳ I фиг. 143), 

выступъ при вращеніи якоря сначала тѳряѳтъ, напр., сѣвѳрный 

магнетизмъ, затѣмъ, въ среднемъ положеніи (горизонтальномъ на 

чѳртежѣ) остается одно время ненамагпиченнымъ, далѣе (см. положе-

ніе I I— - I I I ) намагничивается юяшымь магнетизмомъ и, наконецъ, 

переходя въ первоначальное IV положеніе, пріобрѣтаетъ опять 

сѣверный магнетизмъ. Такимъ образомъ магнетизмъ каждаго вы

ступа въ четырехъ положеніяхъ, показанныхъ на фиг. 143, 

мѣняотся за время одного оборота четыре раза, и такъ какъ 

индуктируемый токъ въ обмоткахъ якоря пропорціоиаленъ изиѣне-

ніямъ магнетизма, то кривая тока имѣетъ четыре различныхъ 

другъ отъ друга отдѣльныхъ импульса. 

Продположимъ, что якорь получаетъ вращеніе въ направлѳ-

ніи противоположяомъ ходу часовой стрѣлки. Въ первой четверти 

хода полюсы якоря удаляются отъ полюсныхъ надставокъ системы, 

вслѣдствіе этого ихъ намагяичиваніе уменьшается и въ обмоткахъ 

возникаетъ токъ, который, по извѣстному закону, имѣетъ направле-

ніѳ отъ конца 1-го ко 2-му (см.положѳніеІ).Вовторойчетверти 

оборота, еѳрдѳчникъ, размагнитившійся при пѳрѳходѣ черезъ ней

тральную линію, снова начинаетъ намагничиваться въ зависимости 

отъ приближенія къ полюсньшъ надставкамъ системы, вслѣдствіѳ 
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чего въ обмоткахъ якоря долясепъ былъ бы индуктироваться токъ 

обратнаго направлевія, но такъ какъ полярность якоря измѣни-

лась, то токъ продолжаотъ идти отъ конца обмотки 1-й ко 2-й, 

т. е. въ томъ же нанравленіи. Въ третьеіі чотвертинамапшчива-

ніе уменьшается, вслѣдствіе чего токъ мѣняетъ направлеиіо въ 

якорѣ и проходитъ отъ конца 2-го къ 1-му. Наконецъ, въ чет

вертой четверти, подобно второй четверти, токъ имѣотъ направле-

ніо отъ конца 2-го къ 1-му, какъ это показано на фиг. 143. 

Такимъ образомъ при одномъ оборотѣ токъ мѣняетъ свое на-

правленіе одинъ разъ. Измѣненія силы тока показаны крпвой b 
яа фиг. 144. 

Обыкновенно выступы якорнаго сердечника дѣлаютъ настолько 

широкими, чтобы они перекрывали полюсные надставки магнитной 

системы, какъ это показано на фиг. 143-bis, Въ такомъ случаѣ 

выступы сердечника даже въ нейтральномъ положеніи не тѳряютъ 

своего магнетизма, но одна половина ихъ остается намагниченною 

сѣвервымъ магнетизмомъ, а другая южнымъ. Магнетизмъ мѣняется 

въ стеряшѣ якоря нлавно, въ зависимости отъ чего измѣняется 

и кривая силы тока, какъ это показано на фиг. 144-c. 

Болыиіѳ выступы поглощаютъ много силы въ томъ случаѣ, 

когда въ вертикалыюмъ положеніи якоря (фиг. 143-bis) про-

водятъ магнитвыя силы мимо обмотокъ. 

При надлежащемъ расчетѣ ширины выступовъ получается 

въ обмоткахъ якоря кривая тока, показанная на фиг. 144-d. 

Размѣры сердечника въ такомъ случаѣ соотвѣтствуютъ показан-

нымъ на фиг. 143-bis. 

Вслѣдствіѳ конструктивныхъ особенностей звонковъ перемѣн-

еаго тока, для привѳденія въ дѣйствіе звонка имѣетъ значеніе 

только та часть кривой силы тока индуктора, которая отмѣчена 

пунктиромъ на фиг. l44-bis, а именно верхняя часть. Такая же 

часть тока достаточна для привѳденія въ дѣйствіѳ вызыввого 

клапана или другого прибора. По этимъ причинамъ кривая силы 

тока, доставляемая индукторомъ, повидимому могла бы уклоняться 

o n правильной синусоидальной кривой и имѣть форму I, по-
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казанную на фиг. 144-bis. Ho остроконечная кривая имѣотъ 

свои недостатки. 

Прѳждѳ всего надо имѣть въ виду, что, при вызовѣ по длин-

нымъ проводамъ еъ большимъ коэффиціентомъ самоиндукціи, кривая 

перемѣниаго тока съ крутыми подъемами быстро сглаживается и дѣй-

ствіѳ верхней ея части теряется на пріемной станціи. Кромѣ того, 

такой характеръ вызывного тока производитъ въ слуховомъ теле-

фонѣ столь рѣзкій звукъ, что можетъ причинить вредъ уху, если 

случайно въ это время будутъ пользоваться телефономъ. На

конецъ, посылки вызывныхъ токовъ, имѣющихъ форму кривой I 
на фиг. 144-bis, производятъ сильный шумъ, вслѣдствіѳ индукціи, 

въ сосѣднихъ проводахъ и мѣшаютъ переговорамъ по нимъ. 

По этимъ соображевіямъ стремятся придать кривой поре-

мѣннаго тока возможно плавныя очертанія, какъ это показано на 

кривой II фиг. 14i-bis. 

При посылкѣ вызывного сигнала для приведенія въ дѣйетвіе 

якоря, безразлично какое число періодовъ будетъ имѣть перѳмѣн-

ный токъ. Если же токъ предназначенъ привести въ дѣйствіе 

звонокъ абонента, то число періодовъ должно быть не меньше 

15 въ секунду, ибо иначе звонокъ будетъ дѣйствоватьнеудовле-

творитѳльно. Такъ какъ при каждомъ оборотѣ якоря индуктируется 

перѳмѣнный токъ одного періода, то число періодовъ тока согла

суется еъ чиеломъ оборотовъ рукоятки индуктора. Обыкновенно, 

рукой можно сдѣлать около трехъ оборотовъ въ секунду, поэтому, 

между рукояткой и осыо индуктора дѣлаютъ передачу въ отноше-

ніи 1 : 5. 

Если проводникъ, по которому доллсѳнъ быть посланъ пере-

мѣниый токъ индукторомъ, имѣетъ большое еопротивлепіо и не

обходимо привести въ дѣйствіе только одинъ звонокъ, то выгодно 

снабжать якорь индуктора большимъ числомъ витковъ изъ тонкой 

проволоки. При этихъ условіяхъ получается высокое папряжѳніе, 

еоотвѣтетвѳвно числу витковъ обмотки якоря. Увеличеніѳ внутрен-

няго сопротивлѳвія якоря нѳ имѣѳтъ существеннаго значенія въ 

виду большого внѣшняго сопротивленія. 
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Въ томъ случаѣ, если въ лннію включено параллельпо нѣ-

сколько звовковъ, каьъ напр. при „сельскихъ линіяхъ" * ) , и всѣ 

звонки должны быть приведены одновремеино въ дѣйствіе, при 

чемъ имѣѳтся налицо сравнительно небольшое внѣшнее сопротивло-

ніе и значительный расходъ тока, то необходимо по возможности 

прнмѣпить болѣе толстую проволоку для умѳньшенія сопротивлѳ-

нія обмотокъ, съ тою цѣлью, чтобы паденіе вольтажа въ якорѣ 

не имѣло вреднаго поолѣдствія—ослабленія тока въ цѣпи. 

б) Автоматическій коммутаторъ при обмоткѣ 
индуктора. 

Обмотки якоря вслѣдствіе ихъ высокаго сопротивленія не 

могутъ быть включены въ проводъ въ то время, когда по нему 

посылаются телефонные токи. Раввымъ образомъ ихъ неудобно 

включать параллельно со звонкомъ, такъ какъ перемѣнный вызыв

ной токъ съ небольшимъ числомъ періодовъ проходилъ бы больше 

по обмоткамъ якоря, чѣмъ звонка. Вслѣдствіе этого обмотки якоря 

обыкновенно выключаются изъ провода и включаются въ него 

только во время вызова. Выключеніе производится каисдый разъ 

автоматически при вращѳши абонентомъ рукоятки. Оъ этою 

цѣлыо рукоятка соединяется съ колесомъ передачи не наглухо, 

а имѣетъ нѣкоторое боковое двиясеніе въ направленіи оси. Ha 

фиг. 145, представляющей индукторъ германскаго телеграфнаго 

управленія, зубчатое колесо имѣѳтъ посрѳдинѣ стальной придатокъ, 

черезъ который проходитъ ось рукоятки. Ha оси рукоятки помѣ-

щенъ штифтъ, который прижимается пружиной къ вырѣзамъ вы

ступа. Въ покойномъ положеніи штифтъ находится въ наиболѣѳ 

глубокой части вырѣза. Обѣ части отполированы, для того чтобы 

могли легко скользить одна по другой. При вращеніи рукоятки 

штифтъ скользитъ по вырѣзу вверхъ, въ то время какъ ось, 

преодолѣвая сопротивленіѳ пружины, перемѣщается по направле

нно къ рукояткѣ. Это боковое движѳніѳ оси позволяетъ привести 

*) См. I I часть . 
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въ дѣйствіе выключатель, находящійся на концѣ оси. Ha фиг. 146 

показана часть индуктора Дина съ нѣсколько инымъ нриснособле-

ніемъ того же характера, при чемъ ось движется въ обратномъ 

направленіи и давитъ на пружину, находящуюся въ покоѣ. При-

сиособленіе это позволяѳтъ включать обмотку индуктора въ линію 

различнымъ образомъ. Ha фиг. 147-а показана схема, согласно 

которой обмотка якоря въ покойномъ положеніи замкнута на себя, 

при вращоніи же рукоятки индуктора автоматическое приспособле-

ніе, описанное выше, размыкаетъ контактъ и внлючаетъ въ линію 

обмотки индуктора. На фиг. 147-b показанъ способъ, когда при 

вращеніи рукоятки замыкается контактъ, который включаетъ въ 

цѣпь обмотку индуктора. Ha фиг. 147-с показано соединѳніе, со

ставляющее комбинацію изъ обѣихъ предыдущихъ схемъ, при чемъ 

въ покойномъ пололшіи правый контактъ замыкаетъ на короткое 

сообщеніѳ обмотку якоря индуктора, во время же вращенія рукоятки 

индуктора лѣвый контактъ замыкаѳтъ на короткое телефонный 

аппаратъ, а правый контактъ размыкаетъ короткое сообщеніѳ и 

включаѳтъ въ линію обмотку якоря. 

Ha фиг. l46-bis показанъ центробѣжный переключатель, 

примѣняѳмый въ аппаратахъ Эриксона. Какъ видно изъчертежа, 

обмотка и якоря индуктора вклгочѳна между осыо а и продолже-

яіемъ ѳя s, изолироваеныхъ другъ отъ друга. Въ покойномъ 

положеніи обѣ эти части замкнуты короткимъ сообщеніемъ полу

круглой, прулшной д, которая съ одной стороны насажева на ось а 

обмотки якоря, а съ другой стороны касается грузомъ б штифта с, 

находящагося на части e. Такимъ образомъ обмотки якоря ин

дуктора выключены изъ цѣпи. 

При вращеніи рукоятки индуктора грузъ б подъ дѣйствіемъ 

центробвжной силы отходитъ отъ острія с и прерываѳтъ короткое 

замыканіе мѳжду частями a—e, которое замѣняѳтся обмоткой и 

якоря индуктора, включаѳмаго въ линію I1 I2 черозъ пружину r 

и массивъ—N. 

Ha фиг. 148 показанъ примѣняемый на центральныхъ стан-

ціяхъ индукторъ Гольцеръ-Кабота, приводимый въ движевіе нѳ-

большимъ электрическимъ двигатѳлемъ. 
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Различныя данныя, касающіяся индукторовъ, приведены въ 

таблицѣ X X X I Y . 

в) Индукторь постояннаго тока. 

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ индукторъ можетъ служить для 

посылки на линію вмѣсто перемѣннаго—постояннаго тока, съ какою 

цѣлыо взамѣнъ коллектора, типа дшіамо-машинъ, примѣняютъ 

приспособленіе для получеиія отъ индуктора положительной или 

отрицательной половины тока, остальную же соотвѣтствующую 

половину тока ие коммутируютъ. Въ результатѣ на линію посы

лается прерывистый постоянный токъ. Ha фиг. 149 показано одно 

изъ такихъ приспособленій. Ha оси якоря, взамѣнъ изолированнаго 

острія (см. б на фиг. 146 bis), помѣщаютъ полукольцо въ видѣ 

диска Л , соединенное съ однимъ концомъ обмотки якоря. Такъ 

какъ кольцо это касается пружины в, отводящей токъ на линію, 

лишь въ продолженіо полуоборота, то только въ это время идетъ 

токъ на линпо. Кольцо имѣетъ такое положеніе, что полуоборотъ 

его согласуется съ половиной періода перемѣннаго тока якоря. 

г) Поврежденія въ индукторѣ. 

Обыкновенно поврелсденіе индуктора заключается въ обрывѣ 

или короткомъ замыканіи обмотокъ якоря и въ недостаточномъ 

контактѣ пружины, нажимающей иа ось, что можетъ происходить 

какъ вслѣдствіе ослабленія пруживы, такъ и отъ загрязненія 

контакта. При обрывѣ обмотки индукторъ не даетъ тока. При 

короткомъ замыканіи обмотокъ якоря происходитъ ослабленіе силы 

тока, который въ зависимости отъ величины исправной части 

обмотки можетъ быть нѳдостаточѳнъ для приведенія въ дѣйствіѳ 

звонка. Дурное состояніѳ контакта вмѣетъ такія жѳ послѣдствія. 

Отсутствіе масла въ подшипникахъ затрудняетъ вращоніе рукоятки 

индуктора. Огущѳніѳ масла препятствуетъ возвращенію оси якоря 

въ покойное положеніе. 



— .184 — 

V. 3 в о н к и. 

а) Іипы звонковъ жремѣннаго тока. 

Въ телефошшхъ аішаратахъ абопентовъ въ настоящее время 

примѣняются ночти исключительно поляризованные звонки съ 

двумя чашками. Звонки эти снаблсаются электромагнитной систе

мой съ подковообразными магнитами, при чемъ въ средней части 

по оси помѣщается якорь. 

Сопротивлепіе звонковъ въ тѳлефопныхъ аппаратахъ для 

индукторнаго вызова обыкновенно около 300 омъ. Для парал-

лѳльнаго включшгія въ провода—отъ 1000 до 2000 омъ. Гальвави-

ческіѳ звонки (самопрерывающіѳся) имѣютъ лишь ограниченное 

примѣненіе, какъ добавочные аппараты въ мѣстной цѣпи, и дѣй-

ствуютъ въ связи съ клапаномъ. Сопротивлсніе такихъ звонковъ 

на короткихъ линіяхъ и для низкаю напряженія отъ 2 до 20 омъ 

и при большихъ линіяхъ и значительномъ напряженіи отъ 150 

до 300 омъ. 

Звонки перемѣнааго тока передъ гальваническими звонками 

имѣютъ преимущество: они по своей ковструкціи проще и потому 

меньше подвергаются разстройству. Въ то время, какъ гальвани-

ческій звонокъ весьма чувствителенъ къ колебапіямъ тока и 

имѣетъ часто дефекты въ самопрерывающемся контактѣ, звонокъ 

пѳремѣипаго тока разъ установленный работаетъ, не требуя ни

какого ухода за нимъ. 

Устройство поляризованнаго звонка видно изъ фиг. 150. 

Перѳдъ полюсными надставками электромагвита посрединѣ на

ходится подвижной якорь съ ударникомъ. Справа и слѣва удар

ника помѣщаются на особыхъ стойкахъ чашки, Вся система поля

ризована постояннымъ магнитомъ NS. Подъ вліяніемъ постоян

наго магнита на свободныхъ концахъ электромагнитныхъ стеряшѳй 

образуются сѣвѳрныѳ полюсы n—n, якорь же имѣетъ на верхней 

поверхности сѣвѳрную, а на нижней южную полярность. 

Если по обмоткамъ электромагнита течетъ токъ опредѣлен-

наго направленія и силы, то онъ въ одномъ стержнѣ, напримѣръ 
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въ лѣвомъ, усиливаетъ сѣворный магветизмъ, а въ правомъ по

является магнетизмъ, ослабляющій сѣверный магнетизмъ стержня. 

Въ розультатѣ лѣвый стержень начинаетъ съ ббльшей силой при-

тягявать лѣвую часть якоря, а правый отталкиваетъ якорь. Оба 

дѣйствія складываются и, при достаточной силѣ ихъ, якорь пере

кладывается налѣво. 

При обратяомъ наиравлѳпіи тока въ обмоткахъ звонка якорь 

перекладывается направо. 

Для образованія постояннаго магнитнаго поля служитъ обыкно

венно одинъ магяатъ достаточной силы. 

Сообразно различной цѣли, для которой предназначается 

звонокъ, наиболѣе употребительныя формы магнитной системы пока

заны схематически на фиг. 151. ТипъЛпредставляетъзвонокъ, 

въ которомъ якорь находится только вблизи одного изъ полюсовъ 

магнита, при чемъ электромагнитная система ни чѣмъ нѳ соединена 

съ нимъ. Вслѣдствіе этого воздушный промежутокъ представляѳтъ 

значительное сопротивлѳпіо для линій силъ, проходящихъ черѳзъ 

сердечники электромагнитовъ и якорь, такъ что измѣнепіе въ 

полѣ, производимое въ зависимости отъ различнаго положѳнія 

якоря,—весьма незначительно. Устройство это наиболѣе подходяще 

для чувствительныхъ звонковъ, напримѣръ, если индукторъ дол

женъ приводить одновременно въ дѣйствіѳ нѣсколько звонковъ, 

включенныхъ параллельно. 

Типъ B представляетъ звонокъ, въ которомъ, въ противо

положность первому твпу А, имѣется вполиѣ замкнутая магнит

ная цѣпь, такъ какъ магнвтъ съ одной стороны касается сердѳчни-

ковъ электромагнита, а съ другой стороны близко подходитъ къ 

якорю. Кояструкція эта наиболѣе пригодна для случая, когда 

вызывной токъ достаточной силы, напримѣръ посылается машин-

нымъ индукторомъ, и звонки расчитываются па сильное дѣйствіѳ 

ударника. Типъ C представляетъ среднее распололшіе частей 

между первымидвумя образцами, а именно: сердечники электро

магнита касаются магнита, но между послѣднимъ и якоремъ 

электромагнита имѣется большой воздушный промежутокъ. 
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Ha фиг. 152 изображепъ звонокъ перемѣннаго тока прож-

яяго образца германскаго тѳлеграфнаго управлевія. 

Ha фиг. 153 показанъ звонокъ съ большимъ числомъ вит

ковъ, примѣняемый для „сельскихъ липій", а также на сѣтяхъ 

съ центральной батареей. Звонокъ этотъ предназначается для тѣхъ 

случаевъ, когда требуется особенно высокая самоиадукція, и имѣетъ 

поэтому большой объемъ для обмотокъ, а сердечиикъ его co-

стоитъ изъ 16 отдѣльныхъподковообразныхъжелѣзныхъплаетинъ 

толщиною каждая 0,5 мм. Магнитная система относится къ типу At  

изобралшному на фиг. 151. Чашки звонковъ могутъ быть уста

навливаемы относительно ударника на соотвѣтствующемъ разстоявіи* 

Ha фиг. 151 продставленъ звонокъ перомѣинаго тока для 

центральной батареи. Звонокъ этотъ относится къ типу В, пока

занному ва фнг. 151. 

Ha фиг. 155 показавъ звонокъ перемѣннаго тока длясто-

ловаго аппарата при мѣстной батареѣ. Якорь нмѣѳтъ два моло

точка, которые по очереди ударяютъ по одной и той жѳ чашкѣ. 

Ha фиг. 158 показанъ звонокъ пѳрѳмѣннаго тока автома

тической K — о Отровгѳра. Звонокъ этотъ имветъ приспособлеиіо 

для установки чашекъ. Какъ видно изъ чертежа, для укрѣпленія 

чашекъ имѣются отдѣльныя колонки съ нарѣзками наверху, снаб-

женныя муфтами, гайками и контргайками. 

Ha фиг. 156 изображенъ звонокъ перемѣинаго тока, модель 

1903 года. Устройство магнитной системы въ этомъ звонкѣ со-

отвѣтствуетъ типу A на фиг. 151. 

Иа фиг. 157 показанъ звонокъ перѳмѣнпаго тока для сто-

ловыхъ аппаратовъ при центральной батареѣ. Якорь этого звонка 

не вращается на остріяхъ, а укрѣпленъ на плоской пружинѣ 

толщиноюО,25мм. Звонокъ этотъ отличается значительной чув

ствительностью и не требуетъ регулировки положенія якоря, 

б) Звонки для гальваническаго тока. 

Въ соедішеніи съ клапанами, различными вызывными сигна

лами, реле и проч,, въ телефонной практикѣ часто пользуются 
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звонкомъ постояннаго тока для того, чтобы помимо оптичѳскаго 

сигнала послать звуковой сигналь. 

Ha фиг. 159 показанъ гальваничѳскій звонокъ горманскаго 

типа, съ сопротивленіемъ 20-омъ, хорошо дѣйетвующій при одномъ 

сухомъ эломентѣ. 

Ha фиг. 159-а показана схема гальваническаго звонкабезъ 

самопрѳрывающагося контакта. Прерываніе тока, необходимое для 

дѣйствія ударника, производится на передающей станціи. 

Ha фиг. 159-6 показана обыкновенная схема гальваниче

скаго звонка съ автоматическимъ прерывателемъ, дѣйствующимъ 

разрывомъ контакта, выключающимъ обмотку звонка изъ цѣп» 

во время приближенія ударника къ звонковымъ чашкамъ. 

Ha фиг. 159-в показана схема звонка постояпнаго тока съ 

автоматическимъ прерывателемъ, дѣйствующимъ замыкавіемъ кон

такта, включающимъ обмотки звонка въ короткую цѣпь, чѣмъ 

прекращается доступъ тока въ обмотки звонка во время прибли-

женія ударника къ чашкамъ, Звонокъ этотъ включается послѣдо-

вательео съ таьими же звонками въ одной и той же цѣпи, что не 

мѣшаетъ одновременному дѣйствію въ цѣпи нѣсколькихъ звонковъ. 

Ha фиг. 160 показанъ гальваничѳскій звонокъ, примѣняѳ-

мый въ коммутаторахъ. Электромагнитвая система съ якоремъ и 

ударникомъ прикрыты звонковой чашкой. Вращѳніѳмъ чашки молшо 

регулировать силу удара. Относящіяся къ перечисленнымъ выше звон-

камъ данныя приведены въ таблицѣ X X X Y . 

в) Поврежденія въ звонкахъ. 

Поврежденія въ звонкахъ заключаются преимущественно въ 

обрывѣ или короткомъ замыкавіи витковъ обмотокъ звонка. Въ 

поляризовавныхъ звонкахъ случается иногда приставаиіеякоря къ 

полюснымъ надставкамъ. Причиной слуяштъ или отложеніѳ слоя 

пыли между якоремъ и полюсными надставками, или вывинчива-

ніе, а иногда сдвигъ мѣдныхъ винтовъ, ограничивающихъ коле-

баше якоря и не доаускающихъ его до еоприкосновѳнія съ полюс

ными надставками. 
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Въ звонкахъ постояннаго тока повреждѳнія происходятъ 

главнымъ образомъ вслѣдствіе загрязнеиія, а также окнелевія или 

сжиганія самопрерывающагося контакта. Кромѣ того, причиной не-

удовлетворитѳльнаго дѣйствія звонка служитъ изгибъ пружины, 

на которой находится ударникъ, или пѳремѣщеніе звонковыхъ 

чашекъ за предѣлы дѣііствія ударника. 

VI. Основныя схемы телефонныхъ аппаратовъ. 

Разсмотрѣнныя до сихъ поръ отдѣльныя части телефоннаго 

аппарата: слуховой телефояъ, микрофонъ, индукціонная катушка, 

индукторъ, звояки доллшы быть надлѳжащимъ образомъ соединены 

между собою въ электрическомъ отношеніи. 

Каждый телефонный аппаратъ служитъ какъ для вызова, 

при чомъ дѣйетвуютъ звонки и индукторъ, такъ и въ качествѣ 

аниарата для переговоровъ, когда пользуются слуховымъ теле

фономъ и микрофономъ. 

Простѣйшей схемой соединенія между собою отдѣльныхъ 

частѳЙ аппарата было-бы послѣдоватедьноѳ включевіе въ одну 

цѣпь телефона, микрофона, звонка и индуктора, чтобы пользо

ваться тѣмъ или инымъ по мѣрѣ надобности. Ho, прежде всего, 

при такомъ способѣ соедииѳнія значительно увеличится сопро-

тивлѳпіѳ линіи и ухудшится дѣйствіе отдѣлыіыхъ приборовъ, что 

будѳтъ замѣтно при вызовѣ и особенно при разговорѣ. Кромѣ 

того, жолѣзныя массы звонка и индуктора представятъ для поре-

мѣннаго тѳлѳфонааго тока особыя прѳпятствія (гистерезисъ). 

Ha фиг. 161-А показана, напр., кривая тока въ зависи

мости отъ включенія въ линію омическаго сопротивленія 450 омъ 

(бифилярная обмотка). Ha фиг. 161-В показана кривая силы 

тока въ случаѣ вамѣны омическаго сопротивленія тремя электро

магнитами съ тѣмъ же омичѳскимъ сопротивлепіѳмъ, но имѣющимъ 

жолѣзные сердечники (электромагниты, клапана и звонки). 

Вслѣдствіе гистерезиса въ жѳлѣзныхъ стержняхъ ѳтихъ 

элѳктромагяитовъ аплитуда силы тока, какъ это показали опыты, 
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уменьшилась въ четыре раза, что и видно изъ представлепныхъ 

кривыхъ, снятыхъ регистрирующимъ приборомъ. 

а) Схемы американскихъ аппаратовъ. 

Для соединенія между собою отдѣлышхъ частей аппарата 

примѣняется коммутаторъ, который въ покойномъ положепіи 

включаотъ на липію вызыввыѳ приборы, во вромя же перегово

ровъ выключаетъ изъ линіи вызывные приборы и вмѣсто нихъ 

вводитъ въ цѣпь телефонъ и микрофонъ. Съ этою цѣлыо обыкно

венно пользуются вилкой, на которой вѣшаѳтся слуховой теле

фонъ по окончаніи переговоровъ. Bo время переговоровъ толе-

фоннал трубка должна быть снята съ вилки, вслѣдствіѳ чего, 

подъ дѣйствіемъ пружины вилка привимаетъ иное положеніѳ, при 

которомъ рычагъ дѣлаетъ автоматически то или иное переключѳніе. 

Вывести изъ дѣйствія тотъ или иной приборъ можно двумя 

способами: во-первыхъ, приборъ можетъ быть изолированъ отъ 

линіи, а во-вторыхъ—шунтированъ короткимъ замыканіомъ. 

Ha фиг. 162 и 163 показано схематически включевіе от-

дѣльиыхъ приборовъ въ телѳфонномъ аппаратѣ по порвому спо

собу, а ва фиг. 1 6 4 — 1 6 5 — п о второму способу. 

По первому способу липія L соедипяется съ рычагомъ H, 
который въ покойномъ положеніи (фиг. 162), вслѣдствіѳ тяжести 

повѣшенной па него слуховой трубки R1 замыкаѳтъ контактъ 3. 

Къ контактной пружинѣ 3 присоединяется послѣдовательно ин

дукторъ g и звонокъ с. -Когда снимается слуховой телефонъ съ 

вилки, то рычагъ H, подъ дѣйствіем.ъ спиральной пружины / , 

поднимается къ верху, размыкаетъ контактъ 3 и соединяется съ 

контактными пружинами 1, 2, отъ которыхъ идутъ провода къ 

микрофону и индукціонной катушкѣ (фиг. 163). Такимъ обра

зомъ при сиятіи съ вилки слуховой трубки автоматически выклю

чается изъ линіи LL1 звонокъ съ ипдукторомъ и включается 

на линію приборы для переговоровъ. 

По второму способу вмѣсто того, чтобы выключать аппараты, 

они замыкаются на короткое сообщеніѳ, какъ это видно на 
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фиг. 164 и на фиг. 165, изъ коихъ пѳрвая представляетъ со

бою схѳму при подвѣшѳнной трубкѣ, а вторая—при снятой, 

Первоначально примѣнялся исключительно первый способъ, а въ 

настоящее время часто пользуются вторымъ способомъ. 

б) Схемы германскпхъ аппаратовъ. 

Ha фаг, 162 bis и 163 bis показана схема включѳнія 

отдѣльныхъ приборовъ по первому способу, примѣняемому въ 

Германіи. Эта схема отличается отъ схемы 162 и 163 тѣмъ, 

что даетъ возможность посылать на линію вызывной токъ индук-

торомъ какъ при подвѣщениой, такъ и при снятой трубкѣ съ 

вилки, что несомнѣнно представляетъ извѣстныя удобства. 

Какъ видно изъ схемы 162 bis, при подвѣшенной трубкѣ 

индукторъ въ покойномъ положеніи находится въ короткой цѣпи. 

При вращеніи рукоятки индуктора включаются въ линію обмотки 

якоря, а звонокъ замыкается въ короткой цѣпи. Входящій токъ 

проходитъ черезъ обмотки звонка, минуя обмотки якоря, которыя 

остаются въ короткой цѣпи. При снятіи слухового телефона съ 

вилки приборы соединяются по схѳмѣ, показанной на фиг. 163 

.bis. Если при этомъ вращать рукоятку индуктора, то, какъ видно 

изъ схѳмы, пружина индуктора замыкаѳтъ въ короткой цѣпи ин-

дукціонную катушку и телефонъ и включаетъ на линію обмотки 

якоря. 

в) Послѣдователъное и параллельное включеніе 
• аппаратовъ. 

При схемѣ для послѣдоватѳльнаго включенія аппарата въ 

лроводъ всѣ звонки аппаратовъ отдѣльяыхъ пунктовъ присоеди

няются послѣдовательно въ общій проводъ, тогда какъ при па-

раллѳльномъ—или посредствомъ отвѣтвленій къ землѣ, или мо-

стомъ по отношенію ко второму проводу. 

Посдѣдовательноѳ включеніѳ, въ виду ограниченія числа 

линѳйяыхъ поврелсденій (особенно сообщѳній), представляѳтъ прѳ-
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имущество передъ вклгоченіемъ параллельнымъ, по отличается не-

удобствомъ, заключающимся въ ухудшеніи телефонной передачи. 

Поэтому при послѣдовательномъ включеніи стараются уменьшить 

самоиндукцію и сопротивленіе звонковъ (устройство короткихъ 

желѣзныхъ сердечнпковъ и еопротивленіе около 80 омъ). Кромѣ 

того, избѣгаютъ включепія большого числа аппаратовъ въ общій 

проводъ. Обычно включаютъ при этомъ но больше четырехъ 

аппаратовъ въ общій проводъ. Въ настоящее время получило 

преимущество параллельное включеніе („сѳльскія линіи"). Звовки, 

включаемые мостомъ,имѣютъ въ такомъ случаѣІООО—2000 омъ 

сопротивленія и такую высокую самоиндукцію, что даже большое 

число включениыхъ въ общій проводъ звонковъ не отражается 

на ухудшеніи телефонной пѳредачн. 

Послѣдовательноѳ включеше показанонафиг. 164-A. Входя-

щій съ линіи L1 токъ проходитъ черезъ рычагъ вилки, звопокъ 

и черезъ пружину индуктора поступаотъ на линію L. Обмотки 

индуктора замкнуты на короткое. При вращеяіи рукоятки индук

тора, короткое замыканіе прерывается и токъ отъ индуктора по-

ступаетъ съ одной стороны въ линію L, а съ другой стороны 

въ линію L1, пройдя черезъ обмотки w своего звонка и черезъ 

рычагъ вилки. 

Какимъ образомъ включаются поелѣдовательно нѣсколько ап

паратовъ въ одинъ общій проводъ показано на фиг. 164 bis. 

Параллельное включеніѳ показано на фиг. 165-A. Входящій 

токъ иоступаетъ еъ линіи Lb, проходитъ черезъ контактъ индук

тора къ звонку W и оттуда черѳзъ рычагъ вилки—къ проводу 

La. Индукторъ въ покойномъ положеніи замкнутъ въ ко
роткой цтьпи. Привращеніи рукоятки индуктора токъ отъ индуктора 

съ одной стороны идетъ на линію Lb, съ другой стороны черезъ лѣвую 

контактную пружину индуктораи рычагъ вилки — на линію La. 
Обмотки своего звонка при этомъ замкнуты въ короткой цѣпи. 

Пользованіе иніукторомъ возмолсно лишь при подвѣшенной трубкѣ. 

Разговорная цѣпь при снятой съ вилки трубкѣ та же, что и нри 

аапаратахъ. съ послѣдовательнымъ включѳніемъ описанныхъ выше. 
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Ha фиг. 166 иоказана схема аппарата для параллельнаго 

включенія, при чемъ и звонокъи индукторъ непосредственно включены 

въ обѣ линейныя вѣтви. При такой схемѣ выгадывается одинъ 

контактъ рычага вилки. Путь тока отъ индуктора въ покойномъ 

положеніи рукоятки прерванъ индукторной пружиной. При враще-

ніи рукоятки индуктора замыкается пружияа индуктора и. токъ 

направляется въ линію, шунтированную обмотками своего звонка. 

Посылка тока ипдукторомъ должна быть при подвѣшенпой трубкѣ, 

такъ какъ иначе вторичная обмотка индукціоннои катушкой съ 

обмотками слухового телефона окажутся въ мостѣ и вслѣдствіѳ 

незначительнаго сопротивленія моста часть тока замкнется въ 

мѣетной цѣпи, ослабляя силу тока предназначѳннаго для посылки 

на липію. 

VII. Летальныя схемы телефонныхъ аппаратовъ. 

а) Схема стѣнного аппарата Эриксона Nh 346. 

Ha фиг. 167 показана схема стѣнного аппарата съ микро-

телефономъ и рычагомъ для него. Сопротивлевіе звонковъ 2000 омъ 

параллельно включаются въ линію. Индукторъ усиленнаго типа 

съ пятыо магнитами допускаетъ возможность вызова нѣсколькихъ 

аппаратовъ, включенныхъ въ общій проводъ, а такжѳ вызовъ по 

длиняымъ линіямъ. Электрическое сопротивленіѳ индуктора 500 омъ. 

Линейные провода включаются въ зажимы JI1—JJ2, батарея 

меліду зажимами J J 1 — Б 2 . 
Общій видъ аппарата показанънафиг. 1б7-Ыэ.Тамъже 

показанъ способъ включенія аппарата ва промежуточномъ пунктѣ 

при помощи трѳхъ гнѣздъ, изъ коихъ гнѣздо № 2 слулштъ лля 

включонія аппарата въ линію (однопроводную или двухпроводную) 

параллельно, или отвѣтвлѳніѳмъ къ землѣ,—въ покойномъ поло-

женіи, вмѣсто дэполнительнаго звонка. Въ гнѣздо Jf; 1 штепсель 

вставляется при переговорахъ въ одну сторону, при чемъ въ 

другую сторону остается включеннымъ дополнительный звонокъ. 

Вводя штепсель въ гяѣздо Л 3,—аппаратъвключаетея въ правую 
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сторону линіи, а въ лѣвоіі линіи остается включенннмъ дополпи-

тольный звонокъ. 

Вызовъ аппарата. Входящііі токъ съ линіи поступаѳтъ: 

въ зажимъ JI1, и идетъ въ—ннжній контактъ 1 рычага вилки 

—рычагъ—массивъ индуктора II, соединенный съ ковцомъ оси 

индуктора пруживой д (обмотки индуктора находятся въ короткой 

цѣпи и замкнуты на себя)—обмотку звонка аппарата—ламель 

ЭЗ дополнительнаго звоика—залшмъ Jjf2. При этомъ слуховая 

трубка и вторичная обмотка индукціониой катушки замкнуты на 

себя въ короткой цѣпи контактомъ 1. 

Посылка вызывного тока. Токъ проходитъ тотъ же 

самый иуть, при чемъ вслѣдствіе вращепія рукоятки, подъ дѣй-

ствіѳмъ центробѣжной силы, грузикъ б отводитъ согнутую пружину 

д (см. фиг. 146-ftis) и нарушаетъ короткое замыканіе обмотки 

индуктора И, въ которой возбуждается электровозбудительная 

сила, производящая перемѣпвый токъ. 

Полъзованіе слуховымъ телефономъ, Слуховой теле

фонъ включенъ посредствомъ штепселя съ четырьмя контактами 

(два средніе T для телефона, два крайніѳ M для микрофона). 

При снятіи микротолефона съ вилки замыкаются контакты 

2 и 3, Токъ съ линіи поступаетъ въ залшмъ JI1, и идѳтъ въ 

телефонъ Т—тонкую обмотку (вторичную) индукціонной катушки 

—контактъ 2—зажимъ вѣтви второй линіи Лг. Обмотки звонка 

и индуктора находятся въ короткой цѣпи, замкнутой контактомъ 2-мъ. 

Полъзованге микрофономъ. Контактъ 5 замыкаетъ цѣпь 

микрофона M, батареи B1Ei и первичной обмотки. ІІуть тока 

во вторичной цѣпи тотъ же, что вышеописанъ при пользованіи 

слуховымъ телефономъ. 

Дѣйствге кнопки съ контактами 4 — B o время 

слушанія по телефону при нажатіи кнопки изъ цѣпи выключается 

контактомъ 4 вторачная обмотка индукціониоіі катушки, которая 

замыкается сама на себя въ короткой цѣпи. Путь тока съ линіи 

при этомъ: зажимъ ^—телефонъ T—контактъ 4—рычагъ 

вилки—контактъ 2—линейный проводъ JI2. При налсатіитойясѳ 
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кнопки во врѳмя посылки вызывного тока изъ линѳйной цѣпи 

выключается контактомъ 5 обмотки звонка. 

Путь тока при этомъ: обмотки индуктора И—рычагъ вилки 

слухового телефона—контактъ 1—зажимъ JI1—линейный проводъ 

—зажимъ JI2—контактъ 5—обмотка индуктора. Обмотка звонка 

замкнута сама на себя. 

Зажимъ T1 служитъ ддя включешя второго слухового теле

фона. Зажимъ ЭЗ—для дополнительнаго звонка. 

Линейный громоотводъ обозначенъ буквами ГГ. 

б) Схема стѣнного аппарата Эриксона № ßjo  съ 
микротелефономъ иопгдѣлънымъ держателемъ для него 

(фиг. 168). 

Линѳйные провода, батарея, дополнительный звонокъ, доба

вочная слуховая трубка, микротелефонъ включаются такъ же, какъ 

въ описанномъ аппаратѣ № 346. 

Вызовъ аппарата. Бходящій токъ съ линіи поступаѳтъ 

въ зажимъ JIi—контактъ лѣваго рычага /—рычагъ—массивъ ин

дуктора И (чѳрезъ лѣвый контактъ а, пружину с и ось индуктора, 

прижатую къ пружинѣ с)—обмотки звонка аппарата—ламель ЭЗ 
дополнитѳльиаго звонка—зажимъ JI2 второй вѣтви двухпроводной 

цѣпи или земляного провода (при однопроводной системѣ). Слу

ховая трубка и ивдукціонная вторичная обмотка находятся въ 

короткой цѣпи, замкнутой контактомъ 1-мъ. 

Посылка вызывного тока. Ось индуктора отходитъ 

направо (по направлѳнію стрѣлки) и изолировывается отъ пру-

яшны с, которая прижимается къ контакту б. Путь тока: об

мотка индуктора—пружина с—контактъ б—линія Jjf1—липія 

Дз —ламель ЭЗ—звонокъ—-ось индуктора—второй конецъ об

мотки индуктора. Слуховой телефонъ и вторичная обмотка индук-

ціонной катушки находятся въ короткой цѣпи, замкнутой кон

тактомъ б. 
Пользованіе слуховымъ телефономъ. При снятіи 

микротелефона съ вилки замыкаются контакты 2 и 3. Токъ съ 
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линіи идетъ: JI1—телефонъ /—тонкая обмотка индукціоиной 

катушки—пружина с—контактъ а—контактъ 2 — зажимъ линін 

2-ой JI.,. Обмотка звонка и индуктора находятся въ короткой 

цѣпи, замквутой ковтактомъ 2. 

Полъзованіе микрофономъ. Контактъ 3 замыкаетъ 

цѣпь микрофона M, батареи Б и первичной обмотки индукціон-

ной катушки. Путь тока во вторичной обмоткѣ и линейной цѣпи 

тотъ же, что описапъ при пользованіи слуховымъ телефономъ. 

Назначеніе кнопки съ контактами 4 и $ то же, 

что въ аипаратѣ № 346 и схема понятна безъ объясненій. 

Контактъ 6 имвѳтъ спеціальнон назначеніѳ при коммутато

рахъ съ автоматическимъ отбоемъ по окончаніи переговора 

(ringing through system). 

Контактъ этотъ ставится по особому заказу и трѳбуетъ co-

отвѣтствующаго приспособлепія въ коммутаторѣ на центральной 

станціи. Контактомъ этимъ можно воспользоваться, напр., для 

устройства избирательнаго вызова аппарата абонента на общемъ 

проводѣ въ сельскихъ линіяхъ. 

в) Схема аппарата Эриксона будочнаго типа № 8yg 
(фиг. 169). 

Аппаратъ снабженъ двоякаго рода вызывными приспособле-

ніями; для посылки вызывного тока имѣется, во первыхъ, обыкно

венный индукторъ иѳремѣннаго тока, а во вторыхъ—вибраторъ. 

Для получеиія жѳ вызова слуясатъ соотвѣтственно поляризован

ный звонокъ (300 омъ) и гудокъ (500 омъ). 

Аппаратъ предназначенъ для включенія въ общій проводъ 

отвѣтвленіемъ къ зѳмлѣ нѣсколькихъ пунктовъ. Проводъ отъ 

центральной станціи идетъ до оконѳчннаго пункта и всегда coe-

динѳнъ напрямое (за исключеніемъ времени посылки тока при 

вызовѣ), какъ показано на фиг. 169-A. 

Вызовъ пункта (см. фиг. 169-Б). При вызовѣ путь 

тока: Залшмъ Jjr
1—круглый коммутаторъ—контактъ 5,4—мас-

сивъ индуктора a,9—пружива коммутатора Зв—пружина JB1— 



зажимъ Jjr

2- на слѣдующую станцію. Rpout того, отъ пружины Зв, 

при иодвѣшенной слуховой трубкѣ, имѣется путь тока чѳрезъ 

рычагъ вилки—контактъ 11—гудокъ^—въ зѳмлю. Слѣдоватѳльно, 

если по проводу будетъ поеланъ вызовъ вибраторомъ, то вызовъ 

получится гудкомъ Г. Въ томъ случаѣ, если вызовъ будетъ по-

сланъ индукторомъ, то для полученія тока послѣдняго отъ coo-

динонія 14, параллельно гудку отвѣтвляется къ зѳмлѣ поляризо

ванный звонокъ W, который и произведетъ вызывной сигналъ. 

Посылка вызывного сигнала индукторомъ. Въ по-

ложеніи / круглаго коммутатора, показанномъ на чертежѣ, при 

вращсніи рукоятки индуктора, размыкается короткая цѣпь обмотки 

индуктора и токъ идетъ: въ пружину я—контактъ 10—зѳмлю /  

а съдругой стороны: контактъ 4,5—лѣвыйсегментъ—линію L1. 
Линія же Lo изолирована у контакта 9. При поворотѣ круглаго 

коммутатора на 45 градусовъ въ положеніѳ TT, нуть тока: об

мотки индуктора—егопружина а—контактъ 10—земля, а съ 

другой стороны: контактъ 4,5—правый с ѳ г м ѳ н т ъ — T - L 1
2 - M i -

нія L2. Линія жѳ Z 1 изолировываетея у контакта 9 и зазем

лена черезъ вызывные приборы. Олѣдовательно, въ зависимости отъ 

положѳнія круглаго коммутатора вызывается та или другая сторопа. 

Посылка тока вибраторомъ. При нажатіи кнопки 

K замыкается контактомъ 8 цѣпъ вибратора B съ мѣстной ба

тареей. Оамопрерывающійся контактъ 15 заставляетъ дѣйство-

вать вибраторъ. Контактъ 3 замыкаѳтъ цѣпь, въ которую вхо-

дитъ первичная обмотка ивдукціонной катушки и обмотка вибра

тора. Прерывистые токи въ первичной обмоткѣ индукціонной ка

тушки возбуждаютъ во вторичной обмоткѣ ѳя токи для приведе-

нія въ дѣйствіе гудка. Путь тока при этомъ: лѣвый конецъ 

вторичной обмотки—контактъ 6—пружина T круглаго коммута

тора—линія Z ] , а съ другой стороны: второй конецъ вторичной 

обмотки, соединенный съ землей. При второмъ пололсеніи круглаго 

коммутатора токъ вибратора направляется на линію Z 2 , Другая 

сторона линіи въ обоихъ положѳніяхъ круглаго коммутатора при 

вызовѣ изолировывается въ контактѣ 4,5, оставаясь заземленной. 



Пользованіе слуховымъ телефономъ. Путь тока при 

снятіи трубки: Д—лѣвыйсешентъУЛ—Г—контактъ 4,5—пру-

жина а—контактъ 9—пружипа Зв—рычагъ—контактъ 12 —те 

лефонъ—вторичвая обмотка индукціонной катушки—земля. Отъ 

пружины Зв, кромѣ того, имѣется отвѣтвленіе на линію L.2. Слѣ-

довательно, данпый нунктъ слышитъ разговоръ какъ съ линіи Lu  

такъ и съ лииіи Z 2 въ обоихъ крайнихъ ноложеніяхъ коммутатора. 

Полъзованіе микрофономъ. При снятіи микротелефона 

контактъ 13 замыкаетъ микрофонную цѣпь. Путь тока въ микро

фонной цѣпи: лѣвая половина батарѳи — пѳрвичнаяобмотка — кон-

тактъ 1 и 2—контактъ 13—микрофонъ—другой полюеъ лѣвой 

половины батареи. Путь тока во вторичной обмоткѣ тотъ же, что 

и цри пользованіи слуховымъ телефономъ, какъ это было объя

снено выше. 

Ha фиг. 169 B показана схема включенія этого аппарата 

для соединенш дополиитѳльныхъ аппаратовъ черезъ нумерникъ. 

г) Автоматическій телефонный аппаратъ герман-

скаго типа. 

Ha нѣкоторыхъ иереговорныхъ етапціяхъ, напр. на зокза-

лахъ жѳлѣзвыхъ дорогъ, въ гостиницахъ и въ различныхъ 

общѳственныхъ мѣстахъ, посѣщаѳмыхъ публикой, устанавливаются 

автоматическіѳ телефонные апиараты, предназначенные для удобствъ 

пользованія телефономъ. 

Телефонные автоматы могутъ быть уставовлѳвы также у 

абонентовъ, еслп послѣдніе желаютъ предоставлять пользоваться 

телефономъ только за плату, чтобы такимъ путомъ ограничить 

число постороняихъ перѳгововъ по ихъ аппаратамъ. Примѣня-

емый германекимъ телеграфнымъ управленіѳмъ телефонный автоматъ 

снабжается звопкомъ и индукторомъ. Въ тѣхъ, однако, мѣстахъ, 

гдѣ не предполагается производить переговоровъ съ даннымъ пунк-

томъ по вызову со стороны центральной станціи, звонокъ можѳтъ 

отсутствовать и вызовъ центральной станціи съ переговорнаго пункта 

производитея автоматически, при снятіи съ вилки слуховой трубки. 
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Ыонета бросается въ авмотатъ не передъ пользованіемъ 

телефономъ, а лишь по требованію телефонистки. Каждый аппа

ратъ снабжается краткимъ наставленіѳмъ, какъ пользоваться 

автоматомъ. 

Ha фиг, 170 показанъ телефонный аппаратъ, модель1902 

года, со звонкомъ и индукторомъ. Ha чертежѣ показанъ видъ 

спереди съ открытой верхней дверкой и отчасти удаленной ниж

ней дверкой. Ha верхней дверкѣ находится микрофонъ и отвер

ста для монеты. Съ задней стороны верхней дверки помѣщается 

звонокъ g, Въ ящикѣ аппарата сверху расположенъ звонокъ, 

подъ которымъ прохортъ яселобокъ для падающей моветы, а 

еще ниже индукторъ и копилка. Въ нижней части аппарата 

устанавливается микрофонная батарея. Вилка, на которую вѣ-

шается телефонъ, снабжается автоматическимъ рычажнымъ ком-

мутаторомъ. Правый конецъ рычага при подвѣшепаомъ слухо-

вомъ тѳлѳфонѣ передвигаетъ къ верху особый стержень, посред

ствомъ котораго закрывается отверстіѳ для бросанія монеты. 

Телефонный автоматъ имѣѳтъ тѣ же нарулшые зажимы, что у 

нижеопиеаниаго аппарата модели 1904 года,ивъобщѳмъодина-

ковую съ послѣднимъ схему. 

Полъзовапіе автоматомъ. Когда на центральной стан-

ціи падаетъ вызывной клапанъ, принадлеясащій автоматическому 

аппарату, то телефонистка отвѣчаетъ обыкновѳннымъ образомъ: 

„центральная станція" и опрашиваетъ лицо, пользующееся ав

томатомъ. Затѣмъ телефонистка вызываетъ требуемаго абонента къ 

какой бы центральной станціи онъ ни принадлежалъ. Если требуе

мый абонентъ вызванъ, то телефонистка предлагаетъ лицу, поль

зующемуся автоматомъ, бросить моиетувъотверстіе (ІОпфѳниговъ 

за мѣстный пѳрѳговоръ или двѣ монеты за разговоръ по соедини

тельной лияіи). Опущенная монета, скользя по желобку мимо 

звонка g, задѣваѳтъ чашку и заставляетъ ѳе звучать. Звучавіе 

чашка звонка передается микрофону и слышно въ слуховой теле-

фонъ у телефонистки. Если въ отверстіѳ будетъ опущѳнъ пред-

мѳтъ по объему мѳньшій.чѣмъ требуемая монета,то онъ свободно 
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скатывается по желобку, а въ нзогпутомъ колѣнѣ направляется 

въ сторону (на фиг. направо) и иадаотъ изъ аішарата, не при

водя въ звучаніе чашку звовка. 

Послѣ того, какъ телефонистка убѣднтся въ поступлопіи въ 

кассу монеты, она устанавливаѳтъ сосдішеніе обычвымъ порядкомъ. 

Ha фиг. 171 показана схема автоматическаго аппарата, 

модель 1904 года, безъ звонка и индуктора, вмѣсто которыхъ 

иримѣненъ автоматическій вызовъ, но автоматическія кассирующія 

и контролнрующія приспособленія одни и тѣ жѳ, что и въ преж-

немъ типѣ. 

Паденіе клапана K на центральной станціи происходитъ при 

снятіи съ вилки автомата слухового телефона подъ дѣйствіемъ 

батареи В, установленной на центральной станціи спеціально для 

автоматовъ. 

Въ томъ случаѣ, если предполагается пользоваться однопро

водной системой, батарея включается въ земляной зажимъ вызывного 

клапана, какъ показано на схемѣ. Батарея эта въ автоматическомъ 

аігааратѣ не получаетъ земли до тѣхъ поръ, пока автомать на

ходится въ покоѣ. 

При снятіи слуховой трубки съ вилки автомата лѣвое плѳчо 

рычага h рычажиаго переключателя скользитъ по пружинѣ S, 
а правое плечо по заземленной контактной пружинѣ ft вслѣдствіе 

чего батарея заземляется черезъ проводъ Z a - контактъ â—жело-

бокъ A1—пруліину S—рычагъ h—прулгану / , соединенную съ 

ьемлею. Такимъ образомъ цѣпь батареи оказывается замкнутой 

черезъ клапанъ и послѣдній падаетъ. Когда, за симъ, рычагъ до-

стигаетъ своего наивысшаго положѳнія, то касаніе между рычагомъ h 
и пруяшной f нарушается и остается только иуть тока отъ про

вода Z a черѳзъ C1—к1—6"—слуховой телѳфонъ ^ииндукціон-

ную катушку I къ землѣ. 

Мопета, опущенная въ отверстіе, катится послѣдовательно 

ио двумъ жѳлобкамъ, изъ которыхъ каждый состоитъ изъ 

двухъмѣдныхъ полосъ, изолированпыхъ другъ отъ друга эбовитовой 

прокладкой. 
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Желобокъ включепъ такимъ образомъ въ микрофонную цѣпь, 

что двѣ противоположный полосы соединены съ различными полю

сами микрофонной батареи. Монета, скользящая по желобку, уста-

павливаетъ металлическое соедииеніѳ между мѣдвыми полосами, 

замыкая полюса батареи. Такъ какъ перавномѣрное касаніе 

между монетой и обѣими полосами во время движенія постоянно 

мѣняетъ электрическое сопротивленіе этого контакта, то въ микро

фонной цѣпи появляется колебаніѳ тока, которое передается во 

вторичную обмотку инлукціонной катушки и производитъвъ слухо-

вомъ тѳлѳфонѣ своеобразный звукъ. Этотъ звукъ прорывается на 

короткое время, когда монета переходитъ съ одного желобка 

па другой. Oo второго желобка монета падаетъ черезъ вертикаль

ный росширяющійся капалъ между желобчатымъ рычагомъ А 1кон-

такгнаго приспособлѳнія U и концомъ рычага h, вслѣдствіе этого 

жѳлобчатый рычагъ h1 перекладывается отъ контакта C1 къ кон

такту с2, при чемъ элементы CB микрофонной батареи вклю

чаются въ качоствѣ контрольной батареи. При подвѣскѣ за симъ 

слухового телефона на вилку, рычагъ h освобождаетъ монету, 

которая падаѳтъ черѳзъ щель въ кассу. Желобчатый рычаж'окъ H1  

порѳходитъ въ первоначальное положеніе къ контакту C1 и вы-

ключаетъ контрольный элемонтъ. 

Передъ контрольнымъ приспособлѳніѳмъ U помѣщается засте

кленное окошечко, черезъ которое видна монета, брошенная въ 

аппаратъ. 

Предметы меньшаго размѣра, чѣмъ требуемая монета, па-

даютъ въ промежутокъ межау верхнимъ жѳлобкомъ и стѣнкой 

аппарата, откуда по наклонной плоскости скатываются наружу 

черезъ отверстіе сдѣланное въ аппаратѣ. 

Въ качеетвѣ вызывной батареи могутъ служить отъ 10 до 

12 сухихъ элемѳвтовъ. 

Въ автоматическихъ аппаратахъ Эриксона такое 

же въ техническомъ отношеніи устройство и дѣйствіѳ контроль-

ныхъ приепособлевій,съ тою разницей, что телефонный аппаратъ> 

напр. для большихъ монѳтъ (мѣдныхъ 5 к.) имѣетъ видъ добавочпой ко-



робки, устанавливаемой рядомъ съ телефоннымъ аппаратомъ. 

Центральная стаиція вызывается обыкновѳннымъ путемъ, вращая 

рукоятку индуктора. Передъ установкой соединенія телефонистка 

предлагаетъ уплатить за разговоръ, послѣ чего необходимо опу

стить въ копилку монету соотвѣтствующѳй цѣнноети и размѣра, 

указанныхъ па копилкѣ, и повернуть на полъ-оборота ручку авто

мата. При этомъ дается фоническій сигналъ объ уплатѣ на стан-

цію. Кромѣ того, для контроля телефонистокъ, въ автоматѣ имѣѳтся 

еще особый счетчикъ. 

Ha фиг. 171-А показана копилка Эриксона безъ автома-

тическаго счетчика числа опущенныхъ монѳтъ, съ примѣненіемъ 

контактнаго винта и плоской пружины, которая колеблясь отъ 

удара по ней монеты, падающей въ копилку, прѳрывисто замы 

каетъ микрофонную батарею аппарата. 

Ha фиг. 171-В показанъ телефонный аппаратъ Эрнксова 

въ соединеніи съ автоматомъ, имѣющимъ микрофоннный кон

тактъ. Особенность этого аппарата заключается въ томъ, что 

прежде чѣмъ вызвать цептральную стаицію необходимо опустить 

въ отверстіе монету, иначе центральная станція пе отвѣтитъ. 

Аппаратъ снабженъ двумя кнопками, помѣщенными надъ прави

лами пользованія телефономъ. Передъ тѣмъ, какъ приступить къ 

переговору, телефонистка требуетъ нажать правую кнопку, при

чемъ монета попадаетъ въ копилку аппарата и производить сигналъ 

на стаиціи о поступленіи платы. Если соедиііонія нѳ можѳтъ быть 

дано, то телефонистка прѳдлагаетъ нажать лѣвую кнопку, при 

чемъ монета возвращается, скатываясь на тарелку, помѣщепную 

ниже правилъ пользованія аппаратомъ. 

Всѣ монеты меньшаго образца возвращаются изъ аппарата 

при опусканіи ихъ, не давая возможности вызвать центральную 

станцію. Автоматъ вызывается обыкяовенвымъ способомъ. 

VIII. Громоотводы и предохранители. 

а) Общія соображенія. 
Воздушные телефонные провода подверяшы не только влія-

нію электричества, находящагося въ воздухѣ, но могутъ сопри-
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касаться съ различными проводами, несущими токи электрическихъ 

станцій, и передавать телефоннымъ анпаратамъ токи опасные какъ 

для цѣлости самагоаппарата,такъ и дляжизни лицъ,пользую-

щихся въ то время телефономъ. 

По этимъ причинамъ телефонные аппараты предохраняютъ 

не только отъ вреднаго вліянія грозового разряда, но и отъ то-

ковъ различвыхъ электрическнхъ станцій. 

Предохранители распадаются на два класса: 1) на предо

хранители отъ опаснаго выеокаго напряженія и 2) на предо

хранители отъ вреднаго вліянія силы тока. Кромѣ того, по-

слѣдній изъ этихъ классовъ предусматриваетъ слѣдующіе случаи: 

а) когда токи имѣютъ большую силу и нагрѣваютъ поэтому въ 

теченіе нѣсколькихъ секундъ или моментально такъ проводникъ, 

что появляется опасность пожара (предохранитель на 6 амперъ) 

и б) когда токи номного сильнѣе сравнительно съ обыкновенными, 

но дѣйствують продолжительно и выдѣляютъ столько тепла, что 

развивающаяся тенлота сжигаѳтъ аппаратъ (предохранитель на 

0,22 ампера). 

Обыкновенно примѣняются всѣ три предохранителя, которые 

защищаютъ отъ токовъ высокаго напряжевія, отъ токовъ большой 

силы тока и отъ токовъ слабой силы. Въ пѳрвомъ случаѣ ста

раются обезвредить большое напряженіе отводомъ тока въ землю, 

прежде чѣмъ онъ попадетъ въ аппаратъ. Предохранители этого 

рода называются еще громоотводами или предохрапителями отъ 

папряженія, ибо посредствомъ ихъ могутъ быть отведены въ 

землю не только атмосферный разрядъ, но также высокое напря-

жевіе электрическихъ проводовъ различныхъ установокъ. Защи

щаемый проводъ подводится въ такомъ случаѣ насколько воз

можно ближе къ заземленной пластинѣ, чтобы ничтожный слой 

воздуха, раздѣляющій ихъ между собой, допускалъ разрядъ между 

проводомъ и землей. 

Для защиты отъ токовъ большой силы примѣняютъ обык

новенно предохранители электрическихъ установокъ, такъ назы

ваемые плавкіе предохранители. Подъ дѣйствіемъ большой силы 
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тока, поставлонная въ предохранителяхъ проволока плавится н 

прѳрываетъ дальиѣйшее течѳніе тока. 

Для защиты отъ токовъ небольшой силы, но дѣйствуюндаъ 

продолжительно, примѣняютъ частыо обыкновенные плавкіо пре

дохранители, но чаще всего пользуются приспособлевіемъ, имѣю-

щимъ легкоплавкое соединеніе. Ооприкасающіяся или окружающія 

этотъ сплавъ проволоки такъ нагрѣваютъ мѣсто сплава, что съ 

течевіемъ времени сплавъ размягчается, вслѣдствіе чего или на

рушается непрерывность, или проводъ соедивяется съ землею. 

Предохранители двухъ послѣднихъ типовъ называются одни гру¬
быми предохранителями (предохранителями отъ токовъ большой 

силы), а другіе тонкими предохранителями (къ которымъ отно

сятся предохранители съ термическими катушками). 

Имѣя въ виду, что вредное вліяніе напряженія или силы 

тока, разъ оно попадаетъ въ лаяейный проводъ, расиространяется 

одинаково и въ сторону къ абоненту, и на центральную станцію, 

предохранители должны быть поставлены какъ въ аппаратахъ у 

абонентовъ, такъ и при коммутаторахъ на центральной станціи. 

Порядокъ распрѳдѣленія предохранителей небезразличенъ. Легко-

плавкій предохранитель, напр., съ термической катушкой имѣѳтъ 

большею частыо топкую проволоку, которая, будучи поставлена 

предъ громоотводомъ, часто портилась бы грозовымъ разрядомъ. 

Грубые предохранители должны защищать провода отъ боль

шой силы тока и устанавливаются обыкновенно около ввода про

водовъ и при пѳроходѣ воздушныхъ проводовъ въ кабельные. 

Около грубыхъ предохранителей устанавливаются обыкно

венно грубые громоотводы съ остріями, предназначенные для 

разряда атмосфернаго электричества въ томъ случаѣ, если будѳтъ 

расплавленъ грубый предохранитель. 

Второй чувствительный громоотводъ помѣщается обыкновенно 

между грубымъ и тонкимъ предохранителями. 

Взаимное располоясеяіе предохранителей, примѣняемое въ 

Америкѣ, показано на фиг. 172. 
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Ha фиг. буквой / обозначенъ тонкій предохранитель, Ъх— 

грубый громоотводъ, Ь2—чувствительный громоотводъ, g—грубый 

предохранитель. Какъ видно изъ схемы, на центральной станціи, 

къ которой провода подведены кабелями, устанавливаются тонкій 

предохранитель / и чувствптельиый громоотводъ Ьи между тѣмъ 

какъ грубый предохранитель g и грубый громоотводъ Ь2 помѣ-

щаются на кабельномъ столбѣ при переходѣ кабеля въ воздушные 

провода. 

Является вопросъ, не лучше ли было бы поставить и чув

ствительный громоотводъ также на кабельномъ столбѣ, чтобы на-

дежнѣе предохранить кабель. Ho противъ такой установки гово-

рятъ слѣдующія соображевія практическаго характера. Въ то время 

какъ тонкій предохранитель, uanp., съ термической катушкой и 

громоотводъ, установленные на станціи, являются удобнымъ мѣ-

етомъ для быстрыхъ испытаній при новреждѳніяхъ провода, въ 

кабельномъ ящикѣ эти приспоеобленія, вообще говоря, трудно до

ступны. Поэтому потребовалось-бы при такихъ испытаніяхъ много 

тѳрять времени на пробы и удорожился бы тѳхническій надзоръ. 

Кромѣ того, громоотводы, поставленпые въ сравнительно сырыхъ 

мѣстахъ на воздухѣ, подвергались бы порчѣ и давали бы ко-

роткія зѳмляныя сообщенія. Что касается тонкихъ (термическихъ) 

предохранителей, то они не имѣютъ значевія собственно для ка

белей, для которыхъ достаточны обыкновенные плавкіе предохра

нители. Чувствительные громоотводы могутъ быть перенесены на 

станцію въ виду того, что то напряженіе, на которое они расчи-

таяы, вѳ пробиваетъ изоляціи каболей. 

При пѳреходѣ подземнаго кабеля въ воздушный устанавли-

ваютъ обыкновенно грубые предохранители. Въ такомъ случаѣ 

одинъ грубый предохравитель устанавливается при переходѣ под

земнаго кабеля въ воздушвый, другой—при пѳреходѣ воздушиаго 

кабеля въ воздушные линейные провода. 

б) Громоотводы. 
Громоотводы устраиваются трехъ различныхъ видовъ: 

1) или навиваютъ изолированную проволоку вокругъ мѳ-
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таллическаго стержня, который соодиненъ съ землею („веретено

образный" громоотводъ); 

2) или располагаютъ металлическую пластинку, соединенную 

съ проводомъ, и заземленную пластинку другъ противъ друга та

кимъ образомъ и въ такой формѣ, чтобы дѣйствовали оетрія 

(„пластинчатый" громоотводъ и громоотводъ съ остріями); 

и 3) соединяютъ линейный проводъ и землявой соотвѣт-

ственно съ двумя угольными пластинками, или брусками, раздѣ-

лонными тонкимъ слоемъ воздуха („угольный" громоотводъ). 

Ha фиг. 173-a-b-c показанъ громоотводъ, въ которомъ 

соединены оба первыхъ типа. Громоотводъ этотъ устанавливался 

раньше какъ въ апааратахъ абонентовъ, такъ и на центральныхъ 

станціяхъ. Какъ видно изъ чертежа, на деревянной доскѣ укрѣ-

плево три мѣдныхъ угольника, изъ коихъ два снабжены зубча

тыми вырѣзами, приходящимися остріями одинъ противъ другого 

(см. фиг. 176 Ъ). Такъ какъ правый угольникъ соединяется съ 

проводомъ, а средній съ землей, то такое устройство дѣйствуетъ 

какъ громоотводъ съ остріями. 

Всѣ три угольника въ вертикальной ихъ части имѣютъ 

отверстія, расположенныя одно противъ другого, для вставлѳвія 

металлическаго штифта съ навитой изолированной проволокой, 

Кромѣ того, каждое отверстіе еваблсается еоотвѣтственно контакт

ными пружинами fl3 / 2 , /g , касающимися трехъ различныхъ 

частей стержня громоотвода. 

Отерлсень громоотвода вмѣетъ видъ веретена, на которомъ 

навита изолированнаяшелковыми ниткамимѣдвая тонкаяпроволока, 

Самъ сторжень, какъ это видно на фиг. 173-C, состоитъ 

изъ трехъ мѣдвыхъ цилиндровъ a, b, с, иадѣтыхъ на стальной 

штифтъ и. Оредній циливдръ b припаянъ къ стальному штифту 

и, тогда какъ оба крайнихъ цилиндра изолированы при помощи 

эбонитовой гильзы, какъ отъ стального стержня, такъ иотъ сред-

наго цилиндра. Этотъ стержевь обвитъ въ мѣстахъ Z 1 и Z 2 тон

кой изолированной мѣдной проволокой, концы которой соединены 

еъ мѣдными цилиндрами а и с. Къ мѣдному угольнику S1 при-
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винчена сильная пружина M, снабженная на другомъ концѣ пла-

типовьшъ кантактомъ и эбонптовымъ выступомъ. Пружива эта 

касается своішъ контактомъ угольника S3 въ то время, когда 

стѳржонь вынутъ изъ громоотвода, и соединяетъ непосредственно 

угольинкъ .S1 и Si. Когда громоотводный стержепь вставленъ нъ 

громоотводъ, то прулсипа m изолировывается отъ угольника S3t  

такъ какъ приподнимается эбонитовымъ выступомъ, упираясь въ 

кольцо dx. Въ такомъ случаѣ линейный проводъ соединяется съ 

аппаратомъ черезъ обмотку громоотводнаго стержня. 

Токъ съ линіи поступаетъ сначала въ угольникъ S 1 , откуда 

черезъ предохранительную проволоку стѳржня и угольникъ S3—идетъ 

въ аппаратъ. Если токъ будетъ достаточно силѳпъ, то онъ pac-

плавляетъ мѣдную проволоку, сжигаѳтъ изолировку и расплавлен

ная проволока соединяется съ цилиндромъ Ъ и съ землею, такъ 

что токъ отводится въ землю. Предохранительная проволока дол

жна быть не короче IO см. длины. Громоотводы эти для теле

фона мало подходятъ потому, что требуютъ много времени для 

замѣны испорченной мѣдной проволоки и содержавіе ихъ обхо

дится сравнительно дорого. 

Ha фиг. 174: показанъ громоотводъ мепгаллическій сь 
остргями, примѣняющіЙея часто въ телефонныхъ апнаратаХъ. 

Пластины A и B соединяются съ линейными проводами. Пла

стина C соединяется съ земляпымъ проводомъ. Отверстія с—-f—g 
служатъ для ветавленія штепселя, посредствомъ котораго дѣлаютгя 

различныя соедипенія, а именно: при вставленіи штепселя въ 

отвѳрстіе ¢- оба линейвыхъ провода соединяются папрямое и 

аппаратъ замыкается въ короткой цѣпи. При вставленіи штепселя 

нъ отверстіе g или / съ землей соединяется тотъ или другой ли

нейный проводникъ. 

При мѳталлическихъ громоотводахъ разстояніе между остріями 

дѣлается не менѣе 1,2 мм. Ha фиг. 175bis показанъ громоот

водъ на 7 проводовъ, въ которомъ примѣнены рифленыя по

верхности, накладываемыя одна на другую на близкомъ разстояиіи 

менаду собой, съ образованіѳмъ острій въ мѣстахъ пересѣченій 
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<5ороздокъ поверхностей. Верхняя пластинка соединяется съ зем

лею, а ншкняя съ соотвѣтствуюпхими лннеііными проводами. 

Обыкновенно металлическіе пластинчатые громоотводы прихо-

дятъ въ дѣйствіе при 3 500 вольтахъ. 

Ha фиг. 175 поштъугольный громоотводъ, отлича-

ющійся большей чувствительностью. Разстояніе меясду пластин

ками угольными доводятъ до 0,12 мм., вслѣдствіе чего прихо

дится принимать мвры противъ короткихъ замыкавій меясду пла-

•стинкамй, соединенными съ землей и съ линіей. Съ этой цѣлыо 

угольныя пластинки раздѣляютъ меясду собою прокладками изъ 

бумаги, целлулоида или слюды, при чемъ въ прокладкѣ дѣлаютъ 

отверстіе, чтобы облегчить при разрядѣ пореходъ электричества 

съ одной пластинки на другую. 

Ha фиг. 176 показано въ деталяхъ какимъ образомъ изо-

лировываются бруски другъ отъ. друга. Слѣва угольный брусокъ 

а безъ накладокъ, посрединѣ—брусокъ b съ наклеенными по 

концамъ его полосками бумаги толщиною 0,15 мм. 

Ha фиг. 177 показана прокладка между угольными бруска

ми изъ целлулоида, которая свабжена рядомъ отверстій. 

Ha фиг. 178 показана прокладка изъ слюды, имѣющая 

односторонній вырѣзъ. 

Прокладки изъ целлулоида имѣютъ то преимущество, что 

при легкой воспламеняемости онѣ быстро соединяютъ обѣ пластин

ки между собою и продотвращаютъ появленіе вольтовой дуги. 

Громоотводъ, устанавливаемый для обоихъ проводовъ въ an-

паратахъ абонентовъ въ Америкѣ, показанъ на фиг. 179. Онъ 

состоитъ изъ трехъ, снабженныхъ зажимами металлическихъ частей, 

изъ коихъ средняя, соединяемая съ землею, изолирована отъ двухъ 

крайнихъ, соедивяемыхъ соотвѣтственно съ двумя линѳйвыми про

водами. Зубчатый прорѣзъ между этими тремя металлическими 

частями образуѳтъ громоотводъ съ остріями. Второй путь для 

электрическаго разряда, помимо остріевъ, устаиавливаетъ угольный 

дискъ, накладываемый на металлическую часть и соединяемый со 

среднимъ залсимомъ. Для изолированія угольнаго диска отъ на-
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ходящихся подъ пимъ двухъ мѳталличѳскнхъ частей служитъ 

прокладка изъ слюды, снабженная отверстіями. 

Ha фиг. 179bis показанъ громоотводъ въ видѣ изолятора, 

устанавливаемаго на столбахъ. Земляной проводникъ присоеди

няется къ винту въ крюкѣ, а линейный проводъ къ винту на 

колпакѣ изолятора. 

Недостатокъ угольныхъ громоотводовъ заключается въ томъ, 

что, при сырости или въ случаѣ попадаш'я пыли, между пластин

ками получается короткое замыканіе. Для уетраненія этого недо

статка примѣяяются громоотводы съ безвоздушнымъ простран-

ствомъ. Громоотводы эти помимо всего, при равномъ разстоявіи 

между пластинками, оказываются болѣе чувствительными и дѣй-

ствуютъ уже при 300 вольтъ. 

Ha фиг. 180 показанъ громоотводъ съ безвоздушнымъ 
пространствомъ Сименса и Гальске. Въ стеклянной трубкѣ, 

имѣющей по концамъ металлическіе колпачки въ качествѣ про-

водниковъ, расположены другъ противъ друга угольныя пластинки, 

снабженныя зубчатыми рифлеными поверхностями. Выступы одной 

угольвой пластинки перекрещиваются съ выступами другой пла

стинки, образуя острія. 

Ha фиг. 181 показанъ въ собранномъ видѣ громоотводъ съ 

двумя паТронами на два провода. Зажимы для проводовъ нахо

дятся на фарфоровыхъ цоколяхъ, тогда какъ земляной проводъ 

присоединяется къ общему металлическому цоколю. Параллельно 

съ патронами, представляющими изъ себя чувствительный гро

моотводъ, имѣется еще -грубый громоотводъ, состояшій изъ вин-

товъ, снабженныхъ остріями, располагаемыхъ иа небольшомъраз-

стояніи около земляной пластины. 

Для того, чтобы громоотводъ хорошо дѣйствовалъ, необхо

димо имѣть надлежащимъ образомъ устроенные земляные провод

ники. Спиралей и острыхъ изгибовъ въ этихъ проводникахъ 

слѣдуотъ избѣгать. Элоктричрское сопротивлевіе земли доллшо 

быть по возможности не больщѳ 5 — 2 0 омъ. Значительная часть 

разряднаго тока устремляется въ громоотводъ потому, что аппа-
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раты, находлщіеся за громоотводомъ, имѣютъ обыкновенно само-

индукцію. 

При включепіи обмотокъ катушекъ электромагннтовъ слѣ-

дуетъ заботиться, чтобы верхній рядъ обмотокъ по возможности 

соединялся съ линейнымъ проводомъ. Если включить обратно и 

соединить съ линіей внутревній конецъ, то является опасность, 

чтобы атмосферное электричество не пробило нзоляціи обмотокъ 

по направлѳнію къ жѳлѣзному сердечнику, обыкновенно заземля

емому въ элоктромагнитѣ. 

в) Грубые предохранители. 

Въ качествѣ такихъ предохранителей примѣняютъ тонкую 

проволоку d (см. фиг. 182) свивцовую или изьеплавовъ,напр., 

рѳотана, константана и никколина '*). Для того, чтобы предупре

дить образованіе вольтовой дуги, плавкая проволока помѣщаѳтся 

или въ стеклянную трубку r, или въ патронъ изъ дѳрева, фар

фора и фибры. Патроны заполняются иногда асбѳстомъ или 

другимъ негорючимъ матеріаломъ. 

Патронъ изготовляютъ длиной отъ 5 до 12 сантиметровъ. 

Длинные предохранители могутъ имѣть болѣѳ толстую плавкую 

нроволоку и потому болѣе прочны. Кромѣ того, въ длинныхъ 

патронахъ надежнѣе устраняется возможность появленія вольтовой 

дуги, но за то малые патроны болѣѳ компактны и удобны, какъ 

занимающіе меньше мѣста. 

Грубые нредохравители изготовляются отъ 0,3 до 14 амперъ. 

Патроны грубыхъ предохранителей или просто вставляются 

ихъ концами въ пружинящіѳся контакты, какъ это показано яа фиг. 

183-а-в, или концы ихъ прикрѣпляются къ зажимамъ винтами. 

Ha фиг. 183-а показанъ монтированный на фарфорѣ для 

двухъ проводовъ грубый короткій предохранитель. Пре

дохранители эти ставятъ трехъ типовъ: на 0,3 ампера, на 1 

амперъ н на 3 ампера. 

* ) См. табл. V I I . 
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Ha фиг. 183-6 предетавленъ грубый длинный предо
хранитель, монтированный также на фарфорѣ, для двухъ про

водовъ на ту жѳ силу тока. 

Описанные грубые предохранители дѣйствуютъ при 600 

вольтъ. Если на линіи параллельно съ телефонными проводами 

имѣѳтся вапряженіе выпіе 600 вольтъ, то можно примѣнить слѣ-

дующій способъ защиты тѳдофонныхъ аппаратовъ на сѣти: 

Ояачала ставятъ у абонента легкоплавкій предохранитель / , 

затѣмъ угольный громоотводъ I{b и грубый предохранитель g2 на 

7 амперъ, далѣе слѣдуетъ реактивная катушка d, металлическій 

пластинчатый громоотводъ mb и, наконецъ, снаружи помѣщепія 

абонента грубый предохранитель gx на 14 амперъ, какъ это по

казано иа фиг. 184. Провода / 1 / 2 идутъ на центральную 

станцію. Отъ легкоплавкихъ предохравителей ff провода идутъ 

къ аппарату абовѳнта. 

Копструкція всѣхъ предохранителей по этой схемѣ можетъ 

быть любая изъ вышеописанныхъ. Что касается грубыхъ предо

хранителей на 14 ампѳръ, то они имЬютъ плавкую проволоку, 

заключенную въ фарфоровую трубку. Включается этотъ патронъ 

между вводнымъ пзоляторомъ и линѳйнымъ проводомъ снаружи 

зданія, какъ показано на фиг. 185. Фарфоровая трубка разры

вается, какъ только плавится свинцовый предохранитель, при чемъ 

линейный проводъ падаетъ къ низу и размыкаетъ цѣпь. Точка 

арнкрѣяленія линейнаго ировода выбирается на такой высотѣ и 

въ такомъ разстояніи, чтобы при паденіи линейнаго провода не 

могло образоваться вольтовой дуги. 

Металличѳскій громоотводъ mb служитъ въ качествѣ грубаго 

громоотвода. Реактивная катушка имѣетъ небольшое кажупуеся 

сопротквлепіе, чтобы не препятствовать телефонированію и пред

назначена направлять разрядный токъ атмосферваго электричества 

въ металяичѳскій громоотводъ. 

г) Тонкіе предохранители. 
Ha фиг. 186 показанъ въ собранномъ и открытомъ видѣ 

лѳгкоплавкій предохранитель съ тонкой проволокой x, помѣ-
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щенной между двумя листками слюды и припаянной къ 

двумъ оловяннымъ или мѣднымъ наконочникамъ а и b, которыми 

предохранитель вставляется между контактныхъ пруяшнъ. 

Ha фиг. 187 предетавленъ такой продохрапитѳльдлядвух-

проводвой линіи, монтированный вмѣстѣ съ уголышмъ громоот-

водомъ. 

Лсгкоплавкіе нродохранитоли этого рода расчитываются на 

силу тока ОД25 амперъ. Этачрезвычайнаячувствительпостьпре-

дохранителей еоетавляетъ слабое мѣсто въ кояструктивномъ от-

ношѳніи, ибо чрезвычайно трудно подобрать при столь нѳболь-

шомъ токѣ легкоплавкія проволоки, которыя должны плавиться 

почти при той жѳ температурѣ. 

Въ примѣняемыхъ въ Poccia предохранителяхъ типа 
Бозе въ стеклянную трубку (фиг. 182-a) помѣщаюгьвзамѣнъпро-

волоки â, показанной на фиг. 182, натянутую спиральную пру-

жипку, спаянную посредивѣ лсгкоплавкимъ припоемъ. 

Предохранитель Бозе плавится приО.Замп. черезъ 1,5мпп. 

jj *j f) и 0,5 J, м S сок. 

Опытами установлено, что шолковая изоляція обмотокъ те

лефоннаго звонка (300 омъ, діам. 0,1 мм.) и ивдукціонной ка

тушки (77омъ,діам.О,15мм.)выдерлсиваетътокъ 0,5 амп.—45 

сек. и портится у перваго черезъ 2, а у второй черезъ 4 минуты. 

Ha фиг. 187-а показана термическая катушка аме-
рикапскаго типа. Ha металлическомъ сѳрдечиикѣ Ъ помѣ-

щается небольшая катушка а. Одинъ конѳцъ этой катушки при-

соединенъ къ стѳржвю b, какъ показано иа рисункѣ, а другой 

конѳцъ—къ металлической кнопкѣ J. Крючѳкъ с введѳнъ и при-

паянъ внутри стержня b, при чемъ всѳ это заключено въ эбо

нитовый чехолъ. Между стѳржнемъ b и кнопкой f помѣщается 

эбонитовый крулсокъ е. 

Ha фиг. 187-6 показана та же термическая катушка въ 

собранномъ видѣ, а на фиг. 187-в показанъ этотъ тонкій пре-

дохраіштель,монтированньш для включѳвія передъ аппаратомъ. 
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Легкая пружина i, изолированная отъ подставки, соединяется съ 

липейнымъ проводшікомъ и касается кнопкп /. 

Пружина / стремится вытянуть крючекъ с изъ термической 

катушки. Цѣпь замыкается пружиной г, кнопкой / , катушкой а, 
крючкомъ с и пружиной /. 

Когда по катушкѣ проходитъ токъ достаточной силы, то въ 

течепіе извѣстнаго времеви онъ размягчаетъ приной, которымъ 

удерживается крючекъ с въ стѳржнѣ b, вслѣдствіе чего крючѳкъ 

с вытаскивается пружиною / и цѣпь размыкается. 

Предохранительная термическая катушка Стевенса снаб

жается пластинкой, припаиваемой по плоскости. 

Предохранитель Тейлора отличается отъ предохранителя 

Стевенса замѣной термической катушки цилиндрикомъ изъ угля. 

Ha фиг. 188 показана термическая катуьика. гер-
манскаго типа, а на фиг. 189 показанъ предохранитель съ 

термической катушкой и угольнымъ громоотводомъ. 

Земляная пластинка S прикрѣплѳна къ двумъ мѣднымъ 

уголкамъ Si S 2 . Пара угольныхъ пластинокъ прижимается къ 

земляной пластинѣ пружиной J1. Термическая катушка r удер

живается между пружинами fx и / 2 , изолированными другъ отъ 

друга эбонитовой прокладкой. Термическая катушка (фиг. 188} 

состоитъ изъ никкелированной трубочки r, которая на одномъ 

концѣ имѣетъ припаянный штифтъ t, а на другомъ концѣ вин

товую нарѣзку, съ изолированными шайбами а и b. Мѣдвый 

патронъ m и кольцо g ичолировапы посредствомъ кольца изъ 

фибры / и частей а и b. Проволока, предназначенная для тер

мической катушки, соединяется на одномъ концѣ съ патроиомъ 

m и кольцомъ g, а на другомъ концѣ съ трубочкой r. Обмотки 

катушки состоятъ изъниккѳлиновой проволокидіаметромъОД мм., 

изолированной дважды шѳлкомъ. Термическая катушка имѣетъ 

сопротивленіе отъ 22 до 28 омъ. Термическая катушка дѣй-

ствуотъ при силѣ тока 0,25 амперъ по истѳченіи 15 секундъ. 

Термическая катушка Эриксона, примѣняѳмая на 

телефонныхъ сѣтяхъ въ Россіи, имѣетъ сопротивлеяіѳ около 
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20 омъ. Штифтъ припаивается составомъ Вуда*) (свинецъ 2 ч., 

висмутъ—4 ч., олово 1 ч., кадмій—1 ч.), размягчающимся 

при 7 0 0 Пельсія отъ тока 0,2 амп. черезъ 35 секундъ 

0 3 12 
» H , r J it » x ^ H 

J> » 0,5 „ „ 5 „ 

д) Повреждепія въ громоотводахъ и предохранителяхъ. 
Повреждепія въ громоотводахъ заключаются или въ зазем-

лѳніи линѳйвыхъ проводовъ, или въ перерывахъ линейной цѣии. 

Нормально причина кроется въ дѣйствіи грозового разряда. Гро

зовой разрядъ или расплавляѳтъ обмотки въ громоотводѣ, или 

сжигаотъ легкоплавкую катушку, не устанавливая соедиионія съ 

землей, вслѣдствіе чего прерывается цѣпь, или же соедиеяетъ 

линейный проводъ съ землянымъ проводникомъ. Слѣдуетъ имѣть 

въ виду, что громоотводъ можетъ заземлить линейный проводъ 

также въ случаѣ появленія ржавчины на металлическихъ остріяхъ 

или отъ расплавленія острій громоотвода при разрядѣ грозы. 

Въ громоотводахъ угольныхъ особенно часто имѣются по-

врежденія, состоящія въ зазрмленіи линѳйиаго провода мелкой 

угольной пылыо между обѣими его пластинками. Достаточно иногда 

легкаго сотрясѳнія, чтобы устранить это поврежденіе, при чѳмъ 

частички угольной пыли отдѣляются отъ угольныхъ брусковъ и 

иопэдаютъ въ промежутокъ между ними. 

Поврежденія въ предохранителяхъ заключаются въ прекра-

щевіи тока, проиеходящемъ или вслѣдствіе плохого контакта между 

контактной пружиной и металлическою частыо патрона предохраните

ля или вслѣдствіе расплавленія патрона. Пѳрерывъ въ проводникѣ пат

рона предохранителя не всогда можно обнаружить глазомъ и въ нѣкото-

рыхъ случаяхъ требуется для того произвести электрическое испытаніе. 

По этимъ причинамъ, прежде чѣмъ ставить пластинки гро

моотвода или патронъ, необходимо испытать при помощи сухого 

элемента и гальваноскопа и убѣдиться: хорошо-ли обѣ пластинки 

громоотвода изолированы другъ отъ друга и проводитъ-ли токъ 
*J Сплавъ Липовица : кадмій 3 ч., олово 4 ч., свинѳцъ 8 ч., висмутъ 

15 ч.\ точка плавлоція 60°—65,5° . 
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патропъ предохраиитѳля. Тѣ угольныя пластинки, которыя при 

испытаніи такимъ образомъ показываютъ вмѣсто нзоляціи токъ. 

доллѵвы быть очищены отъ пыли. Выиимапіе изъ громоотвода 

угольныхъ брусковъ должно быть по возможности тщательное, 

чтобы но образовать угольной пыли. 

Рекомендуется для выниманія угольныхъ брусковъ изъ гро

моотвода и патронапредохранителяпользоватьсяоеобыми щипцами. 

IX. Лриспособленія для загражденія тока. 

Для заграждепія пути постоянному току въ цѣпи служатъ 

конденсаторы или поляризаціонныѳ элементы. Для загражденія 

пути перемѣнному току служатъ реактивпыя катушки. 

а) Конденсаторы. 

Конденсаторы въ телефонной практикѣ примѣняются по 

возможности малаго вѣса, хорошей изоляціи и должны отличаться 

стойкостью противъ пробивавія ихъ разрядомъ. 

Обычный типъ конденсатора на 2 микрофорады имѣетъ co-

противлѳніе для постояннаго тока около 100 мегомовъ, т. е. 

практически не пропуекаѳтъ черезъ себя постояннаго тока. Oonpo-

тивлоніо этого конденсатора для перемѣннаго тока, имѣющаго 15 

перемѣнъ въ секунду (что соотвѣтствуетъ вызывному току ин

дуктора), составляетъ всего около 5300 омъ, а для перемѣннаго 

телефовпаго тока около 100 омъ. Такоо сопротивлѳніе въ сравне-

ніи съ сопротнвленіомъ остальной цѣпи не имѣетъ существеннаго 

значенія и не можетъ превятствовать телефонированію при послѣ-

довательномъ включепіи въцѣпь. Опыты показали,чтодажѳвклю-

чеиіе значительно меньшей емкости, напримѣръ ОДмикрофорады, 

не мѣшаотъ телефонной передачѣ. При включоніи 0,01 микро

форады хотя и замѣтно сильное ослаблепіе передачи, но пере

говоры no телефону все еще возможны. Вызывной токъ ослабляется 

включеніѳмъ конденсатора въ значительно большой степени по

тому, что сопротивленіе цѣпи увеличивается самоиндукціей вызыв-

ныхъ клапановъ. 



Первоначально конденсатору давали плоскую форму, попе-

ромѣшю накладывая другъ на друга листы станіоля и бумаги, 

какъ это показанонафиг. ІОі.Четныииночѳтпыя металлнческія 

обкладки соединялись между собою. 

Ha фиг. 192 показанъ конденсаторъ, сдѣланвый изълѳнтъ— 

бумажной и двухъ станіолевыхъ, скатанныхъ вмѣстѣ и обжатыхъ 

затѣмъ въ видѣ четыреуголыюй призмы снаружи, при чемъ въ 

сѣченіи листы прннимаютъ видъ четыреугольной звѣзды. При 

испытаиіи конденсаторовъ во время пріѳмки ихъ требуется, чтобы 

разрядная емкость при 10 вольтахъ постояннаго тока дала не 

меньше двухъ микрофорадъ. Жзоляція при 100 вольтахъ по

стояннаго тока и при 20 градусахъ Цельсія должна быть не 

ниже 75 мѳгомъ. Конденсаторы должны выдержать напряженіе 

постояннаго тока 350 вольтъ. Сопротіівлеиіе для перемѣннаго 

синусоидальяаго тока при 15 періодахъ въ секунду должно быть 

не больше 5500 омъ. 

Въ таблицѣ X X X Y I приведены различныя данныя для кон-

дѳясаторовъ пятн типовъ, примѣняемыхъ въ Германіи. 

Конденсаторы служатъ между прочимъ при одповремѳнномъ 

телеграфированіи и телефонированіи для образованія обходовъ те

леграфныхъ аппаратовъ, имѣющихъ значительную самоиндукцію, 

и необходимы для сквозныхъ переговоровъ черезъ промежуточ

ную телеграфную станцію, разобщающую проводъ во время ея 

работы. 

ö") Поляризаціонные элементы. 

Поляризаціонные элементы прздставляютъ изъ себя малень-

кіе стеклянные сосуды, герметически запаянные и наполненные 

на 3 / 4 электролитомъ, въ которомъ находятся два электрода изъ 

платины или алюминія. 

Размѣръ еосудовъ приблизительно 30 мм. длины и 9 мм. 

въ діаметрѣ. 

Электроды выведены наружу. Видъ батареи изъ 4 такихъ 

элементовъ показанъ на фиг. 193. 
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Подобно конденсаторамъ, поляризаціопные элемепты пропу-

екаютъ черезъ себя переиѣнный токъ—вызывные токи индуктора 

и телефонные токи—безъ замѣтнаго ослаблѳнія ихъ. При по-

сылкѣ постояннаго тока, въ элѳмѳнтахъ, вслѣдствіѳ ноляризаціи, 

возникаетъ немедленно противодѣйствующее нааряжѳніе, которое 

препятствуетъ прохожденію этого тока, 

Поляризаціонныѳ элементы прнмѣияются трехъ видовъ: 

1) Элѳментъ съ платиновыми электродами въ слабой сѣр-

ной кислотѣ; электровозбудительная противодѣйствующая сила этого 

элемента 1,8 вольта 

2) Элементъ съ платиновыми электродами въ содовомъ 

растворѣ; электровозбудительная противодѣйствующая сила—2,7 

вольта. 

3) Элементъ съ алюмввіевыми электродами въ растворѣ аммо-

ніевой соли лимонной кислоты; электровозбудительная противодѣй-

ствующая сила—20 вольтъ. • 

Для заграждевія въ телефонной цѣпи пути току опредѣ-

леннаго напряженія требуется соединить столько поляризаціонныхъ 

элѳмевтовъ, чтобы образовать соотвѣтствующую протнводѣйствую-

щую электровозбудительную силу. Если, напр., требуется загра

дить токъ въ 8 вольтъ, то необходимо имѣть 5 элементовъ въ 

растворѣ сѣрной кислоты, дающихъ противодѣйствующую элек

тровозбудительную силу 1 , 8 x 5 = 9 вольтъ, или 3 элемента co-

довыхъ, дающихъ противодѣйствующую элѳктровозбудительную силу 

2 , 7 X 3 = 8,1 вольта. 

Поляризаціонные элементы не слѣдуетъ подвергать току боль 

піаго напряженія. чѣмъ они расчитаны, ибо, въ противномъ елу-

чаѣ, элементы лопаются вслѣдствіе давленія отъ развиваомаго въ 

нихъ газа. 

По сравненію съ конденсаторами поляризаціонныѳ элементы 

представляютъ значительно меньшее сопротивленіѳ для перѳмѣннаго 

тока индуктора, а именно меньше 1000-омъ. 
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в) Реактивныя катушки. 

Если ввести въ обмотки катушки желѣзвый сердечникъ, то 

кажущееся сопротивленіе катушки для гюремѣннаго тока повы

шается. Кажущееся сопротивлоніе опредѣляются по формулѣ 

VRi2+{2*nLif 

гдѣ R1—сопротивлѳніе, повышенное противъ омическаго сопроти-

вленія R вслѣдствіе вихревыхъ токовъ и гистерезиса и предста

вляетъ кажущееся сопротивленіо катушки. L 1 - коэффиціѳнтъ ca-

моиндукціи катушки, умѳпыпенпый (сравнительно съ L) вслѣдствіѳ 

приеутствія вихревыхъ токовъ. Внѣшнія формы реактивныхъ ка

тушекъ зависятъ отъ цѣлой, для которыхъ онѣ примѣняются. 

Катушками этими можно воспользоваться въ томъ случаѣ, 

есіи потребуется, напр., включить отвѣтвленіѳмъ къ землѣ на 

промежуточномъ пунктѣ телефонный аппаратъ отъ линейнаго про

вода, соедиияющаго два оконечныхъ аппарата. Непосредственно 

отвѣтвить въ землю па промежуточномъ пунктѣ неудобно потому, 

что большая часть пѳремѣнпаго тока уходила бы въ землю на 

промолсуточномъ иунктѣ, не достигая окопечнаго аппарата. Если 

отвѣтвить промежуточный аппаратъ, включивъ въ цѣпь вызывного 

звонка реактивпую катушку, то дѣйствіе оконечныхъ аппаратовъ 

между собою не будетъ ослаблено, 

Ha фиг. ІЯѢтітт&реакпгивнаякатуиікаСименса 
и Гальске, устанавливаемая вертикально. Ha деревявной ка-

тушкѣ L помѣщаютъ двѣ обмотки изъ изолированной мѣдной 

проволоки. Обмотки эти отдѣлены другъ отъ друга бумажпой про

кладкой. Реактивная катушка снабжается желѣзнымъ сѳрдѳчни-

комъ к изъ пучка желѣзпыхъ тонкихъ проволокъ и закрыта жѳ-

лѣзяымъ кожухомъ т. Оердѳчникъ и кожухъ стоятъ на желѣзной 

шайбѣ е. Такая жѳ шайба помѣщается въ верхней части катушки. 

Каждая обмотка имѣѳтъ сопротивленіе около 250-омъ. 

Ha фиг. 195 изображена катушка, наруяшый кожухъ ко

торой соетавдѳнъ изъ тонкихъ проволокъ. 
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Ha фиг. 196 показана катушка горманскаго телеграфнаго 

управленіи. Данныя, относящіяся къ реактивнымъ катушкамъ, по-

мѣщены въ таблицѣ X X X Y I I * ) . 

X. Гальваничесиіе элементы. 

Элѳктрическій токъ, необходимыйдля телефонныхъ аппаратовъ, 

доставляется или первичными элементами: мѣдными, угольными, 

сухими или вторичными—аккумуляторами. 

Аккумуляторы примѣняются большею частыо на значитель

ныхъ центральныхъ станціяхъ, обычно же устанавливаютъ мѣдно-

цинковые элементы для цѣпи микрофонной, для токовращателя и 

для отбойной батареи, а элементы типа Лекланше и cyxie—для 

звонковъ. 

Микрофонныя батареи въ аппаратахъ абонентовъ и на пѳре-

говорныхъ пуяктахъ (а такжѳ на „сельскихъ лиш'яхъ") соста

вляются изъ сухихъ элементовъ. 

He касаясь теоретической стороны дѣйствія нервичныхъ 

элементовъ, ограничимся лишь замѣчаніемъ, что въ первичныхъ 

элѳментахъ электрическій токъ получается вслѣдствіе химическаго 

процесса, при которомъ растворяется отрицательный полюсъ 

(цинкъ) и разлагается электролитъ (купороеъ, нашатырь). Поло

жительный полюсъ состоитъ обыкновенно изъ мѣди или угля. 

Электролитъ можетъ быть или въ жидкомъвидѣ—растворѣ соли; 

или въ видѣ массы (cyxie элементы). 

а) Мѣдные элементы. 

Ha фиг. 197 показанъ мѣд.ный элементъ типа Калло. 

Въ стекляиномъ сосудѣ діаметромъ 10 см. и высотою 15 см. 

помѣщаѳтся цинковый полюсъ LL, съ тремя выступами, опираю

щимися на края сосуда. Ha днѣ расположена свинцовая пла

стинка С, въ нижней части немного выгнутая къ верху. Къ центру 

* ) Болѣе подробное описаніе п р і ш в н е в і я реактивныхъ катушекъ 

д л я ц ѣ л е й дуплексной телефовія cir. часть I I , гдѣ этому вопросу отве-

дѳнъ ц ѣ л ы й отдѣлъ. 
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евинцоваго кружка прикрѣплонъ свинцовый стержонь, поднимаго-

щійся до краевъ сосуда и снабженный зажимомъ. Отъ цинка идетъ 

мѣдная проволока. Стеклянный сосудъ наиолнонъ растворомъ 

шшковаго купороса въ мягкой водѣ (напр. дождевой), не доходя 

4 мм. до верхняго края цинковаго иолюса (цилиндра). Въ ста-

канъ бросается около 70 граммъ кристалловъ мѣднаго купороса. 

Какъ только на дпѣ сосуда появится голубой растворъ мѣднаго 

купороса, такъ элементъ начииаетъ дѣйствовать. Свинцовая пла

стинка покрывается быстро налотомъ мѣди и дѣйствуетъ какъ 

мѣдный полюсъ. Для того, чтобы осадившуюся мѣдь во время 

перезарядки можно было легко отдѣлить оть свинцоваго полюса, 

послѣдній передъ погружевіемъ въ стаканъ намазывается посред

ствомъ кисточки разогрѣтымъ свинымъ саломъ. Элементъ во время 

его работы долженъ Оыть доиолняемъ кусочками мѣднаго купо

роса, а растворъ ципковаго купороса, при достиженіи извѣстной 

насыщенности, удаляемъ, взамѣнъ чего подливается свѣжая вода. 

Чтобы воспрепятствовать выдѣленію кристаловъ цинковаго купо

роса на краяхъ стекляннаго сосуда и па зажимѣ свинцоваго 

полюса, край сосуда и свинцовую проволоку ниже зажима покры-

ваютъ бѣлою масляною краскою. Свинцовая пиастинка должна 

имѣть чистую металлическую поверхность, почему она передъ 

вторичнымъ употребленіемъ тщательно вычищается. Отложеніѳ мѣди 

только въ томъ случаѣ снимается съ свинцовой пластинки, если 

наростаніе ея мѣшаетъ пользоваться пластинкой. Цинковый полюсъ 

при заряженіи также долженъ быть вычищенъ отъ мѣди и цин

ковой окиси спеціальной щеткой или рашпилемъ, пока не получитъ 

блестящей металлической поверхности. 

Для наполненія элемента берется по возможности дождевая 

или рѣчная вода и въ крайности вмѣсто таковой пользуются 

переваренной колодезной водой. Ha каждый элементъ требуется 

15 граммъ цинковаго купороса, послѣ добавленія въ воду цин

коваго купороса, растворъ долженъ постоять спокойно пѣкоторое 

время, чтобы осѣлъ на дно гипсъ, углекислый цинкъ и т. д. 

Если при заряженіи элемента имѣетея старый элементъ, то по-
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елѣднимъ пользуются для полученія нѳобходимаго раствора цин

коваго купороса. Оъ этой цѣлыо въ лшдкость изъ стараго эло 

мента бросаются кусочки цинка пока растворъ нѳ обезцвѣтится. 

ІІослѣ этого жидкость разбавляется восѳмыо частями воды, iiepe-

мѣшивается и когда отстоится, наливается въ новый элементъ. 

Стеклянный сосудъ долженъ быть чисто вымытъ и послѣ напол-

нѳнія его растворомъ обтертъ насухо снаружи. При соединеніи 

въ батарею отдѣльныхъ элементовъ слѣдуетъ обратить внимавіе, 

чтобы не перепутать полюсовъ и не было возмоясности случайнаго 

касанія между собою различныхъ полюсовъ. Каждую батарею 

желательно помѣстить въ отдѣльный ящикъ или на полку съ 

надписью дня зарядки элѳментовъ. 

Для того чтобы батарея хорошо дѣйствовала, необходимо 

выполнить елѣдующія условія: 

1) Мѣдный куаоросъ долженъ бросаться въ должномъ коли-

чествѣ соотвѣтственно его расходу при работѣ; если мѣднаго 

купороса брошено будетъ много, то растворъ _ его диффундируѳтъ 

до цинковаго полюса, безполезно разъѣдаетъ его и покрываетъ 

темвобурымъ налотомъ, увеличивая внутреннее сопротивленіе. 

2) Если поверхность жидкости при подбрасываніи купороса 

поднимается выше должной высоты, или опускается вслѣдствіе 

испарѳнія значительно ниже, то жидкость или удаляется или до

полняется. 

3) Голубой растворъ нѳ должоиъ приходить въ соприкосно-

веніе съ цинковымъ цюшндромъ, такъ какъ иначе онъ безполезно 

разлагается. По этимъ причинамъ слѣдуетъ избѣгать сотрясенія 

стакана и подливать или удалять жидкость по возмолшости акку

ратно, чтобы не смѣшать двухъ растворовъ, мѣднаго купороса 

внизу и цинковаго наверху. Омѣшѳніе растворовъ вслѣдствіе 

диффузіи—нѳизбѣжно. 

4) Если послѣ долгаго употребленія элемента, растворъ 

цинковаго купороса едѣлаѳтся насыщеннымъ, то появляются пол-

зучіе кристаллы. Чтобы предупредить это, необходимо время отъ 

времени выбирать при помощи трубки насыщенный растворъ 
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купороса и добавлять элементы простой водой, при чемъ подли

вается столько жидкости, чтобы покрыть цинковый цнлиндръ. 

5) Наростающую на пижнсмъ краѣ цинковаго цилиндра 

массу краснобураго цвѣта слѣдуетъ время отъ времени счищать 

мѣдной проволокою, имѣющой на концѣ крючекъ. 

6) Батарея, работающая постоянно, требуетъ ежемѣсячно 

осмотра и очистки ея отъ осадковъ. 

7) Внутронвѳе сопротивлепіе этого элемента около 10 омъ. 

Электровозбудительная сила 1 вольтъ (см. таб. X X X V I I I ) . 

Въ зависимости отъ работы, элемента батарею необходимо 

перезаряжать черѳзъ 3 или 6 мѣсяцевъ и во всякомъ случаѣ 

черезъ годъ. 

Элементы, находящіеся въ хорошемъ состояніи, имѣютъсвѣтлую 

жидкость, чистый внѣшній видъ. Элементы, у которыхъ жидкость 

помутнѣла, должны быть перезарялсоны или замѣнены другими. 

Примѣчаніе. Эти же правила относятся къ элемен-

тамъ Мейдивгера, при чемъ обращается ввиманіѳ на рас

пространенный въ Россіи неудачный способъ зарядки эле

ментовъ водой, вмѣсто раствора цинковаго купороса, и замы-

канія за симъ элементовъ на себя для приведенія ихъ въ 

дѣйствіе. Опособъ этотъ не раціоналенъ и не экономиченъ, 

потому что необходимый цинковый купоросъ образовывается, 

при этомъ за счетъ кристаловъ мѣднаго купороса, опущен-' 

ныхъ въ свѣжій элемѳнтъ, а также за счетъ поверхности 

цинковаго полюса; кромѣ того, во время образованія цин

кового купороса, синій растворъ поднимается до краевъ 

цинка, между тѣмъ какъ для поддерлсаяія въ исправности 

элемента, требуется нѳ допускать раствора мѣдиаго купороса 

до цинка, какъ это было вышѳ объяснено. 

Для питанія микрофоновъ элементы эти ставятся соединен

ными параллельно-послѣдовательно, чтобы уменьшить ихъ вну

треннее сопротивленіѳ (фиг. 197-a). 

Какъ извѣстно, въ микрофопной цѣпи съ мѣстной батареей 

и первичной обмоткой индукціонной катушки, измѣяенія сопро-



тивленія микрофона вызываютъ колебанія микрофоннаго тока. 

Отъ величины этого колебавія зависитъ сила телефонной передачи. 

Улучшѳніе передачи достигается увеличеніемъ силы тока, но въ 

этомъ направленіи нельзя переходить за извѣстные предѣлы 

(обыкновенно 0,15 амперъ), обусловленныесвийетвомъ микрофон-

наго контакта и магнитнымъ насыщеніемъ индукціонной катушки. 

Наивыгоднѣйшее соединеиін для микрофонной батареи будетъ при 

томъ условіи, чтобы внутреннее сопротивленіе батареи 
составляло третью часть гыи половину внѣшняго 
сопротивленія цтги. (См.. табл. ХХХІ-Б) . 

Это правило и рекомендуется имѣть въ виду при установкѣ 

батареи для микрофона. Такъ, напр., въ Германіи, для микрофона 

на центральной станціи, съ примѣненіемъ новаго типа элементовъ, 

устанавливаіотъ теперь батареи изъ двухъ параллельныхъ рядовъ 

мѣдно-цинковыхъ элементовъ, при чемъ въ каждомъ ряду соеди

нено послѣдователыю по три элемента Прежде жѳ примѣнялось 

включеніе въ три ряда, соединенвыхъ параллельно, по два эло-

мента послѣдоватѳльно въ каладомъ ряду. 

Приводимая ниже таблица показываотъ какъ колеблется 

токъ при новомъ соединепіи (съ элементами малаго внутронняго 

сопротивленія) и по старой схѳмѣ, въ случа| сопротивленія пер

вичной катушки==1 ому и уменьшѳнія микрофоннаго сопротивленія 

отъ 20 до 16 омъ. Какъ видно изъ таблицы, новое включеніе 

цѣлесообразнѣе для элементовъ съ уменьшеннымъ внутреннимъ 

сопротивлѳніемъ до 4 омъ, но не приноситъ выгоды въ томъ 

случаѣ, когда сопротивлеиіѳ батареи больше половины еопротивленія 

микрофона. 

Изъ таблицы видно, что примѣияемыѳ въ Россіи элементы 

Мейдингера, у которыхъ внутреннее сопротивленіе около 8 омъ, 

слѣдуетъ, длямикрофона, имѣющаго сопротивленіе около 20 омъ, 

соединять въ три ряда по два элемента поелѣдовательно въ 

каждомъ ряду, при чемъ тробуѳтся установка всего 6 элементовъ. 

Вообще говоря, элементы Мейдингера съ успѣхомъ могли 

бы быть замѣнены на телефонныхъ сѣтяхъ вышеописанными элѳ-
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ментами типа Калло, примѣняемыми повсюду заграницей, въ виду 

простого ухода за ними и большей силы тока, доставляемой ими, 

что вполнѣ окупаетъ незначительную разницу въ расходѣ мѣднаго 

купороса противъ элемевтовъ Мойдингера съ воронкой и вну-

треннимъ стаканчикомъ. 

б) Элементъ Лекланше. 

Электроды его—цинкъ и уголь. Жидкость—растворъ наша

тыря. Въ качествѣ деполяризатора примѣняется перекись марганца, 

которая или помѣщается въ видѣ зеренъ въ мѣшкѣ и окруясаетъ 

угольный электродъ (фиг. 198-Z?), или спрессована съ углемъ 

въ видѣ аггломерата BB (см. фиг. 198-іэ) 40 част, перекиси 

марганца, 55 част, угля и 5 част, гуммилака, спрессованныхъ 
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при 300 атмосфѳрахъ, во время нагрѣванія при 100 градусахъ 

Цольсія), ила примѣшанъ къ угольному электроду B во время 

првготовленія поелѣдняго (фиг. 19S-^f). Электровозбудительная 

сиіа элемента 1,5 вольта. 

Въ Германіи телеграфное вѣдомство примѣняетъ слѣдуіощііі 

типъ этого элемента, отличающагося малымъ ввутренвимъ сопро-

тивлепіемъ. 

Къ краямъ етекляннаго сосуда (фиг. 198-Д) подвѣшенъ 

цинковый цилиндръ Ц. Ha днѣ сосуда поставленъ циливдръ B 
изъ угля съ перекисью марганца, имѣющій расширепіе внизу и 

оканчивагощійся призматическимъ придаткомъ вверху. Къ послѣд-

нему привинчивается мѣдный зажимъ m (см. фиі. 200-^4). 

Осиованіе цилиндра имѣетъ полость; отверстіе же n сбоку 

позволяетъ удалиться воздуху попавшему въ элементъ при вста-

вленіи электрода. Элементъ наполняется растворомъ 2 0 — 2 5 граммъ 

химически чистаго нашатыря въ водѣ, вѳ доходя 1,5 сантиметра 

до верхняго края стекляннаго стакана. Чтобы воспрепятствовать 

поднятію жидкости до Д і ѣ д н а г о зажима по угольному электроду, 

помѣщаютъ меясду мѣдвымъ залсимомъ ш и углемъ свинцовую 

пластинку. Сначала въ стаканъ наливаютъ жидкость, затѣмъ 

вставляютъ угольный цилиндръ и, наконецъ, подвѣшиваютъ цинко

вый полюсъ. Элементъ начинаетъ работать полной силой черезъ 

12 часовъ послѣ его сборки. Содержаиіе элемента въ исправности 

заключается лишь въ добавленіи испаряющейся воды. Элементъ 

работаетъ весьма продолжительно (свыше одного года), если уста-

новленъ на звонкахъ.'Въ микрофоннойцѣпиэлѳментъ истощается 

быстрѣе. Для постояннаго тока онъ не пригоденъ. Hpu переза

ряд^ элемента онъ разбирается, циякъ моется въ водѣ, угольный 

цилиндръ очищается отъ осадковъ и опускается на 5 минутъ въ 

5-ти процентпый растворъ сѣрной кислоты, затѣмъ продолжи

тельно отмывается и хорошо просушивается на воздухѣ. 

Ha фиг. 198-i> показанъ элементъ Лѳкланшѳ, типа при-

мѣняемаго въ Россіи.съ аггломѳратами B-B около у гляД. 
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в) Сухой элементъ. 

Эти элѳмепты ішѣютъ наибольшѳо примѣненіо для телефо-

иовъ. Оіш отличаются тѣмъ иреимуществомъ, что uo требуютъ 

ухода и удобны для пересылки. Элементъ нмѣетъ жидкость, но 

послѣдняя впитана въ твердыя тѣла, которыя представляютъ изъ 

себя влажаую пасту. Въ качествѣ такихъ тѣлъ примѣпяются: 

гипсъ, пѳсокъ, древѳсныя опилки, асбестовыя волокна, стокдянная 

вата, целлюлоза и проч. Электродами служатъ цинкъ и уголь. 

Элементы эти безусловно слѣдуѳтъ предпочесть элементамъ съ 

жидкостью для аппаратовъ у абонентовъ. Хорошііі сухой элемонтъ 

имѣетъ электровозбудительную силу 1,5 вольта и . внутреннее 

сопротивлепіе не больше 0,1 до 0,15 омъ. Если сухойэлѳмѳвлъ 

будетъ замкнутъ черезъ внѣшнеѳ сопротивлоніѳ въ 10 омъ, что 

соотвѣтствуетъ приблизительно сопротнвленію микрофонной цѣпи, 

то напряженіе у его зажимовъ не должно въ теченіе минуіы 

иадать ниже 1,45 вольта. Элементъ можетъ отдать 20 амперъ-

часонъ. Bo время работы элементъ истощается мало по малу, 

при чемъ электровозбудитолыіая сила его падаетъ. Для микро

фонной цѣпи элементъ пригоденъ до тѣхъ поръ, пока напряженіе 

у его зансимовъ при 10 омахъ внѣшпяго сопротивлѳнія но падаетъ 

въ первый моментъ ниже 1 вольта, а черезъ 2 минуты ниже 

0,8 вольтъ. Послѣ этого элементъ пригоденъ еще для уста

новки въ звонковой цѣпи. Оостояніе сухихъ элементовъ про-

вѣряется черѳзъ полгода измѣроніемъ вольтажа его вольтмотромъ. 

Ha фиг. 199 показанъ карманный вольтмѳтръдо З-хъвольтъ*). 

Ha фиг. 200 показанъ сухой элементъ Гелезена 

Отрицательный электродъ состоитъ изъ ципковаго цилиндра а 
толщиною въ 1 мм., высотою 14 см., внѣшнимъ діамѳтромъ 6,5 

см. Въ цинковомъ цилиндрѣ, посрединѣ его, помѣщается угольный 

стержень b, толщиною 1,8 см., который на три четверти своей 

высоты засыпанъ перѳкисыо маргаица с, дѣйствующей въ качеетвѣ 

* ) H a эломеятахъ наклѳиваютеп ярлыки для отмѣтокъ монтеромъ 

в р е м е н и и ы ш т а н і я б а т а р е и у абонеатовъ, вольтажа въ разомкнутой ц ѣ н и 

и напряжен ія у зажимовъ п р и замыкан іи ц ѣ п и черезъ микрофонъ (10 ошъ). 
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деполяризатора. Macca эта удерживается оболочкой изъ легкой 

бумажной ткани. Между пѳрекисью марганца и цинковымъ цилин-

дромъ помѣщается смѣеь d гипса, пропитаннаго растворомъ паша-

тыря. Эта смѣсь залита тонкимъ слосмъ массы е. Сверху пере

киси марганца и залитаго слоя e находится слой рисовыхъ отру

бей / . Bce это прикрываетія бумажнымъ кружкомъ и заливается 

асфальтовой растительной смѣсыо. Ha верхнемъ нѣсколько сужен-

номъ концѣ угольпаго стерлшя насаживается мѣдная головка h, 
снабженная винтомъ и гайкой для закрѣпленія проволоки къ по

ложительному полюсу. Отрицательный полюсъ еоставляетъ изоли

рованная луженая мѣдная проволока z', припаянная къ цилиндру. 

Элементъ этотъ помѣщаотся въ картовную коробку k четы

рехугольной формы, на днѣ которой находится слой асфальта. 

Цинковый цилиндръ вдавлѳнъ въ асфальтовый слой и окруженъ 

снаружи древесными опилками т. Коробка залита сверху массой. 

Въ одномъ углу коробки помѣщается трубочка n, проходящая 

черезъ массу g и древеспыя опилки. Для соедииенія между этимъ 

пространствомъ и внутрѳннимъ элемента елужатъ четыре отверетія о 
въ верхней части цилиндра, которыя предоставляютъ путь разви

вающимся газамъ къ трубочкѣ п. При прохождѳніи черезъ риеовыя 

отруби и древесныя опилки газы осушиваются. Обычно cyxie 

элементы соединяются послѣдовательно, т. к. при иараллѳльномъ 

соединеніи можетъ быть преждевременное истощеніе ихъ. 

Въ таблицѣ X X X Y I I I приведены данныя различныхъ типовъ 

сухихъ элемеятовъ. Онѣ относятся какъ къ сухимъ элемѳнтамъ, 

имѣющимъ внутри влажную пасту, такъ и къ сухимъ элѳмѳнтамъ, 

въ которые жидкость добавляется передъ ихъ употрѳбленіемъ. 

г) Результаты сравнительнаго испытанія элементовъ. 

Ha фиг. 201 предетавлена кривая разряда тока еухого 

элемента Гѳлезена, сухого элемента Гаснера и элемента типа 

Леклаише. Сила тока была измѣряема 30 секундъ послѣ замы-

канія цѣпи, т. е. съ того момента, когда она дѣлалась поетоян-

ною. Данное число рабочихъ часовъ заключаетъ продоллштель-

ность замыканія въ течевіе З-хъ минутъ съ перорывомъ 1 A часа, 
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не считая промежутковъ. IIpn элементахъ съ жидкостью сила тока 

была уже послѣ 40 часовъ замыканій шіже O 5 I ампера.необхо-

димой для микрофонной цѣпи; при сухихъ элементахъ Гаснера— 

иослѣ 400 часовъ и Гѳлѳзена—послѣ 650 часовъ. Въ точеніе 

этого времени элементы съ жидкостью дали только 6 амперъ-ча-

совъ. Элементы Гаснѳра 51 амперъ-часъ и Гелезена 92 ампѳръ-

часа. Кривая напряжоиія и сопротивленія для эломента Гелезена 

показана на фиг. 20 l -B . 

Электровозбудительная сила, бывшая впачалѣ 1,5 вольта, 

упала въ тѳчепіе 650 часовъ до 0,88 вольта, въ дальнѣйшіе 

500 часовъ до 0,8 вольта, между тѣмъ какъ впутренпее еопро-

тивленіе возросло отъ 0,2 до 0,6 и далѣе до 1,6 ома, Обѣ послѣд-

нія величины были измѣреаы при разомкнутой цѣпи. При даль-

нѣйшемъ испытанін элемента, въ случаѣ замыкапія черезъ 5 омъ, 

напряжѳвіе падало въ концѣ 30 сѳкундъ опыта отъ 0,8 до 

0,42 вольта. 

Слѣдуетъ замѣтить, что 100 рабочихъ часовъ (исключая 

перерывы, когда цѣпь была разомкнута) приходится на 20,83 

калѳндарныхъ диой; поэтому опытъ продолжался въ общемъ 

11,5X20,83 = 240 дней. (Ом. также таб. X X X Y I I I ) . 

II. Переключатели. 

а) Двухконтактные переключатели. 

Переключатели предназначаются для быстрыхъ измѣнѳній въ 

соодинѳніяхъ цѣпи, не трогая виптовъ, къ которымъ подведены 

различные проводники. Почти всѣ переключатели въ телефонной 

практикѣ устраиваются иа два направленія. При этихъ условіяхъ 

переключатель имѣетъ три провода и позволяетъ соединять одинъ 

изъ двухъ проводовъ съ третьимъ проводомъ. 

Ha фиг. 202 показанъ однорычалсный переключатель съ 

двумя контактами. 

Для двухпроводной системы переключатели эти соединяются 

парами, какъ показано на фиг. 203, при чемъ оба рычага пе-

рѳдвигаются одной рукояткой. 
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Показанные на фиг. 2 0 2 — 2 0 3 — 2 0 3 bis переключатели 

позволяютъ соединить, напримѣръ, сь линіей тотъ или другой ап

паратъ или перейти съ однопроводной системы на двухпроводную 

(фиг. 204-a), или замѣнить микрофонную батарею другою (фиг. 

204- 6), или перемѣнить полюсау батареапри вызовѣ „по сель-

скимъ линіямъ", или при автоматическомъ коммутаторѣ (фиг. 204-в), 

или включить промежуточвый аппаратъ въ однопроводиую линію, 

при чемъ въ лѣвомъ положеніи рукоятки аппаратъ включается въ 

линію L1, а звонокъ въ линію U\ въ среднѳмъ положеніи ру

коятки—линіи соединяются напрямоѳ, минуя аппаратъ и звонокъ 

па промрясуточномъ пунктѣ, а въ правомъ положевіи рукоятки— 

аппаратъ включается въ линію L2, а звонокъ въ линію L1  

(фиг. 204-г). 

6) Переключатель для промежуточныхъ аппаратовъ. 

Въ томъ случаѣ, если въ однопроводную или въ двухпровод

ную линію приходится включить промежуточный аппаратъ, который 

долженъ имѣть сообщевіо въ одну или другую сторону, и предо

ставлять линію для переговоровъ между окопечньши пунктами, 

пользуются оеобыми переключателями со звонками. Такіѳ пере

ключатели бываютъ или круглые, съ секторами и подвилшыми 

прулшнами, или рычажные, съ неподвижными пружинами. 

Ha фиг. 205-а изображѳнъ одинъ изъ такихъ переключа

телей съ четырьмя пружинами (видъ сбоку и снизу), а на фиг, 

205- 6 показана схема включенія этого пѳрѳключатоля. 

При пѳремѣщеніи рычага а влѣво или вправо цилиндри-

ческій кулакъ в отводитъ лѳжащія накрестъ пружины, либо 1—2, 
либо 3 — 4 отъ контактныхъ вилокъ A—B къ контактнымъ 

вилкамъ Б—Г, какъ это наглядно представлено схематически на 

фиг. 206. 

Соединеніе напрямое i—2. Рукоятка а находится въ 

срѳднемъ положѳніи. Лияейный проводъ 1 соединенъ съ прово

домъ 4. Линейный проводъ 2 соѳдиненъ съ проводомъ 3. Мѳжду 

пружинами 2 и 4, включенъ звонокъ Зв. Такимъ образомъ око-
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нечвыо аппараты N и M оказываются соодипепными между со

бою, промежуточный же выключеиъ и вмѣсто его для вызова по-

ставлевъ въ цѣпн мостомъ звонокъ Яв. Переговоры между око-

ночными пунктами нѳ могутъ быть подслушаны на промежуточ

номъ пунктѣ (фиг. 207 — I ) , такъ какъ аппаратъ выключепъ. 

Включеніе промежуточнаго пункта 1 еъ сторону 
къ N. При перѳстаиовкѣ рычага а влѣво пружины 1 и 2 перо-

мѣщаются й отходятъ отъ вилки A ~В къ вилкамъ Б и Г, 
меясду которыми включенъ аппаратъ Т. Пружины же 4 и 3 оста

ются соединенными съ вилками A и B1 между которыми нахо

дится звонокъ. Такимъ образомъ анпаратъ T на промежуточной 

станціи оказывается включенъ въ сторону къ аппарату TVr, а въ 

сторону къ аппарату M включенъ звонокъ Зв (см. фиг. 2 0 7 - - I I ) . 

Включеніе промежуточнаго пункта. T въсторону 
къ M. При перестановкѣ рычага а вправо, пружины 3 и 4 пе-

ремѣщаются и отходятъ отъ вилки A-B къ вилкамъ Б и Г, 
межлу которыми включенъ аппаратъ Т. Пружины жч 1 — 2 оста

ются соединенными съ вилками A—В, меясду которыми нахо

дится звонокъ Зв. Такимъ образомъ аппаратъ T на промежу

точной станціи оказывается включенъ въ сторону къ аппарату M, 
а въ сторону къ аппарату N включенъ звонокъ Зв (см. фиг. 

2 0 7 - I I I ) . 

Въ тѣхъ случаяхъ, если отъ провода отвѣтвляѳтся нѣсколько 

промежуточныхъ пунктовъ, необходимо, чтобы сопротивленіе звон

ковъ было по возможности больше. Для того чтобы воспользо

ваться существующими переключателями со звонками, добавляютъ 

въ цѣпь звонка, включеннаго между вилками A—В, реактивную 

катушку. Катушка эта пропускаетъ въ достаточной мѣрѣ вызыв

ной токъ черезъ мостъ,гдѣ включенъ звонокъ,и заграждаетъ путь 

для телефоннаго тока. Конструкція реактиввыхъ катушекъ объя

снена въ отдѣльной главѣ. Вмѣсто переключателей со звонками 

въ настоящее время въ Гѳрманіи етавятъ также небольшія ну-

мерники, какъ наиболѣо простые по конструкціи и наиболѣе на

дежные по дѣйствію. 
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Телефонированіе по длиннымъ 
проводамъ. 

1) Взаимная индукція и устраненіе вреднаго вліянія 
ея на линіи. 

а) Электромагнитная индуіщгя. 

Однопроводныя линіи примѣняются исключительно въ виду 

экономіи; онѣ подвержены атмосферному электричеству и земнымъ 

токамъ, производящимъ шумъ въ телефонѣ. Этотъ шумъ очень 

вреденъ для телѳфонированія на длинныхъ линіяхъ. Еще большія 

неудобства при однопроводныхъ линіяхъ испытываются отъ дѣй-

ствія взаимной индукціи. 

Какъ извѣегно, когда два провода I и I I псдвѣшены къ 

общимъ столбамъ, то токъ проходящій по проводу I теорети

чески долженъ индуктировать, вслѣдствіе электромагиитпой ви-

дукціи, въ проводѣ I I токъ противоположнаго направлѳнія. Въ 

момевтъ, когда токъ въ I проводникѣ перестаѳтъ циркулировать, 

во I I проводпикѣ пробѣгаетъ токъ того же направленія, что и въ 

пронодникѣ I . Наконецъ, когда токъ въ I проводникѣ становится 

постоянкымъ, то ве существуѳтъ никакого вліявія на проводъ I I . 

Индукція тѣмъ сильнѣѳ, чѣмъ ближе находятся проводники, чѣмъ 

больше разстояніе, иа которомъ они идутъ рядомъ, и чѣмъ оиль-

яѣѳ индуктирующій токъ. Чтобы уничтожить вредное вліяніе 

одного проводника на другой, существуетъ единственное средство 

—примѣнить двухпроводную цѣпь. Дѣйствитѳльно, достаточно 

устроить I I цѣпь изъ двухъ проводовъ, расаоложѳнныхъ въ рав-

иомъ разстояніи отъ однопроводной цѣпи I, для того чтобы на

веденные равные токи I1 и Zs (фиг. 208), направленіѳ которыхъ 

въ цѣпи противоположно—взаимно уничтожались. 

Рѣшѳніѳ задачи заключается въ устройствѣ металлической 

цѣпи и расположеаія ея обѣихъ вѣтвей такимъ образомъ, чтобы 

на каждую вѣтвь одинаково вліяли сосѣдніе провода. 

Ho на столбахъ цѣпи окружены проводами обыкновенно 

со веѣхъ сторонъ. Для того чтобы индукція сосѣдвихъ проводовъ 



— 231 — 

была одинакова на каждую изъ вѣтвѳй цѣни, необходимо, чтобы 

положеніѳ послѣдпѳй измѣнялось по отпошонію къ индуктмрующимъ 

проводамъ и чтобы суммы ихъ разстояній до каждаго индукти-

рующаго провода были равны, потому что дѣйствіе индукціи за-

виситъ отъ разстоянія. Это условіе будетъ выполнено, если вѣтви 

металлической цѣпи станутъ мѣнять свое положеніе на каждомъ 

столбѣ по направленію спирали (фиг. 209). Въ этомъ случаѣ те

лефоны а и в нѳ будутъ подвержены дѣйствію индукціи съ про

вода L1, ибо токъ провода L1 индуктируетъ два противополож-

ныхъ другъ другу тока въ вѣтвяхъ L2 L3 равныхъ по силѣ въ 

виду одинаковаго разстоянія проводовъ L2 L3 отъ провода L1. 
Ho такой способъ представляетъ извѣстныя трудности при под-

вѣскѣ проводовъ, а скрещенія послѣднихъ въ пролетахъ между 

столбами можетъ слулшть иеточникомъ постоянныхъ повреждѳвій 

въ видѣ сообщѳиія между проводами. Какъ увидимъ ниже, скру-

чиваніе двухъ проводовъ одной цѣпи на линіи не является един-

ственнымъ средствомъ къ устраненію вреднаго вліянія взаимной 

индукціи. 

ІІредположймъ, что F1 и F2 (фиг. 210) двѣ вѣтви 

одной телефонной цѣпи, находящейся соотвѣтственно въ разсто-

яніи I1-I2 отъ телеграфнаго провода Fi. 

Bo время перемѣнпаго состоянія тока телеграфный проволъ 

вызываетъ въ проводѣ электродвижущую силу индуісціи, 

цропорціовальпую длинѣ, на которой происходитъ дѣйствіѳ индук-

ціи, а также коэффиціепту взаимной индукціи на единицу длины 

разсматриваемыхъ проводовъ и скоросги измѣнѳнія силы индукти-

рующаго тока. 

di 
E1=M1 U 

а въ проводѣ F2 

E2=M2 L1 ^ f -

ѣ 

Эти элѳктродвижущія силы одинаковаго направленія въ 
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каждой вѣтви, но взаимно-противоположны въ цѣпи, Вслѣдствіе 

этого въ цѣпи Fu F2 появится токъ отъ равнодѣйствующей 

электродвижущей силы. 

di 
E1-E3=(M1-M2). L1 di 

Ho если на копцѣ цѣпи длиною Lx мы измѣиимъ положе-

піе вѣтвей F2 и F1 и продолжимъ индуктируемые и индукти-

рующіе провода на величину Lt (фиг. 211), то въ проводѣ F2  

будетъ электродвижущая сила: 

EI=M1 L2 
d f , 

а въ проводѣ Z7

1 

El=M2 L 2 ^ - , 

откуда въ новой добавочной цѣіш равнодѣйствуюіцая электродви

жущая сила будѳтъ: 

di 
E1

1-E1
2=(M2-M1). L2 

Въ результатѣ, въ обѣихъ чаетяхъ цѣни дѣйствуетъ электродви

жущая сила: 

di 
E1-Ei^(Ei-El) = M1 L1^M2 L2~(M2 L1^M1 L2) dt 

Огсюда видно, что для уничтоженія дѣйствія взаимной ивдукцій 

въ общѳй цѣпи достаточно, чтобы L1=Li. 

Если мы предположимъ, что разсмотрѣнная цѣпь будетъ 

продолжена на новую длину, то для. уничтоженія дѣйствія ин-

дукціи въ добавочной цѣпй, достаточно сдѣлать скрещевіѳ по-

срединѣ добавленной длины. Нѣтъ никакой необходимости, 
чтобы добавочная цѣпь была равна по длинѣ съ разсматриваемой 

цѣпью. Можно идти еще дальше, нѣтъ надобности, чтобы первые 

провода были одинаковы. Дѣйствитѳльно, если цѣпь раздвлѳна 
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на нѣсколько участковъ и каждый участокъ имѣетъ скрещѳпіе 

посрединѣ, то въ каждомъ такомъ участкѣ дѣйствуетъ электро

движущая сила 

(M1-ArM2) Ll--(MiJrMx) L1=O. 
Теоретически каждый проводъ можетъ имѣть коэффиціентъ вза

имной индукціп M1 различный отъ M2 и лшіія можотъ быть 

устроопа частыо изъ бронзовой, частыо изъ желѣзиой проволоки, 

или изъ двухъ проводниковъ различныхъ діаметровъ, при чемъ 

обстоятельство это не будетъ имѣть вреднаго вліявія яа телѳ-

фонированіе (если это допустятъ характеристики проводовъ и 

разстояиіе, на которое телефонируется). 

Жзоляція должна быть насколько возможно высока, но оди

наковая величина ея необходима только на участкахъ, въ срединѣ 

которыхъ находятся скрещевія, 

Опредѣляя величину тгянія магнитной индукцги съ 
проводовъ силънаго тока на провода слабаго тока, Брейзигъ 

разсматриваетъ случай, кода трамвайный проводъ подвѣшенъ на вы-

сотѣ 5 метровъ отъ земли и идетъ па иротяженіи 10 клм.параллельно 

(въ разстояніи 10 мотровъ) къ проводу слабаго тока. Проводъ слабаго 

тока подвѣшенъ на высотѣбмѳтровъотъ земли (фиг. 2 l l - a ) * ) . 

Предполагая, что индуктируетъ одиночный трамвайный про

водъ, а обратиымъ проводомъ служитъ земля, т. е. вычисляя 

величину взаимной индукціи между двумя одиночными проводами— 

индуктирующимъ и индуктируемымъ, при перемѣвномъ ивдукти-

рующемъ токѣ 50 періодовъ и снлѣ I амперъ, Брейзигъ нахо-

дитъ, что величина индуктируемой электродвішущей силы въ 

этомъ случаѣ равна 4,13 I вольтъ. 

Разсматривая далѣе тотъ же случай и считая, что обратный 

токъ идетъ цѣликомъ по рельсамъ, или по кабелю, лежащему 

рядомъ съ ними (индукція какъ бы съ двухпроводной трамвай

ной цѣпи), Брейзигъ находить величину индуктируемой электро

движущей силы въ одииочномъ телефонномъ проводѣ равной 

0,093 / вольта, т. е. г/и часть вычисленной ранѣѳ величины 

*) См. Bre is ig 'a стр. 269, а также A r n o l d ' a стр, 547. 
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4,13 вольта. Такая электродвижущая сила, индуктируемая въ 

тѳлофонаомъ проводѣ, порождаѳтъ въ послѣднемъ все еще столь 

значительный шумъ, что онъ мѣшаетъ переговорамъ. 

Если имѣть въ виду, что въ дѣйствитѳльности обратный 

токъ не идетъ цѣликомъ ни по рельсамъ, ни по землѣ, а вѣтвится 

между ними и принять въ расчетъ, что по рельсамъ течетъ лишь 

V 2 общей силы тока, то величина индуктируемой электродвижу

щей силы равна 2,42 I вольта. 

Въ дѣйствительности величина индуктируемой электродви

жущей силы колеблется не только въ зависимости отъ силы тока 

трамвая, но и отъ положѳнія вагона на рельсахъ, которое мѣ-

няѳтъ величину утечки тока въ землю. 

Изъ приведенныхъ выше результатовъ вычисленій слѣдуетъ, 

что сама по себѣ электромагнитная индукція съ провода трамвая 

даетъ весьма значительный шумъ и для переговоровъ абонентамъ 

одиночный проводъ при разсмотрѣнныхъ условіяхъ служить не 

можетъ. Единственнымъ срѳдствомъ для устравепія шума въ те

лефонныхъ проводахъ отъ провода трамвая является примѣненіе 

для телѳфонироваиія двухпроводной системы. 

При двухпроводной телефоннойлиніи, обѣ вѣтви которой 

подвѣшѳны на одинаковой высотѣ, въ разстоявіи 20 см. другъ 

отъ друга, если считать у трамвая обратнымъ проводомъ только 

землю (т. е. разсматриватъиндукціюеъодиночнаго трамвайнаго 

провода), индуктируемая электродвижущая сила въ двухпровод

ной телефонной цѣпи опредѣляется величиной 0,016 / вольтъ, 

что при наивыгоднѣйшемъ случаѣ хорошей проводимости рельса, какъ 

обратнаго проводника, можетъ дойтидовеличины 0,003 /вольтъ. 

Эта электродвижущая сила уже достаточно мала и можѳтъ быть 

уменьшена до желаемой величины скрѳщеніями, что и достигнуто, 

напримѣръ, на земскихъ проводахъ Саратовской уѣздяой телефонной 

сѣти на линіи къ Монастырской слободкѣ. 

Такимъ образомъ, двойвые провода вполнѣ защищаютъ отъ 

вреднаго вліянія электромагнитной индукціи дажо съ трамвайныхъ 

проводовъ. 
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Ho, вообще говоря, при обычвыхъ условіяхъ электромагнит

ная индукція имѣетъ небольшое зпаченіе для земскихъ еѣтеіі, 

такъ какъ ипдуктирующіе провода (телеграфные, телефонные) пе-

родаютъ токи значительно елабѣе трамвайныхъ. 

б) Электростатическая индукція. 

Какъ доказалъ Карти, электростатическая индукція въ раз-

бираемомъ вопросѣ имѣетъ вообще весьма важное значеніѳ. 

Если возьмемъ проводъ L1 (фиг. 212) длиною 200 фу-

товъ, въ который включенъ микрофонъ T, и на разетояніп 3 мм. 

другой проводъ L 2 , съ двумятѳлефопамияив,ибудемъ посылать 

сильный телефонный токъ по линіи L1, то въ телефонахъ а и в 
ничего не будетъ слышно. Оставляя тѣ же условія, разомкнемъ 

индуктирующую цѣпь L1, нри чѳмъ мы имѣемъ наибольшую 

электростатическую и наименьшую электромагнитную индукцію 

(фиг. 213). Немедленно въ этомъ случаѣ телефоны а и в начи-

наютъ дѣйствовать Телефонъ С, помѣщенный въ цептрѣ сопро-

тивленія, не дѣйствуѳтъ, слѣдовательво индукція не электромагнит-

наго характера. Явлѳніе объясняется съ точки зрѣнія электроста

тической индукціи. 

Карти оеущѳствилъ установку слѣдующимъ обра^омъ: на 

фиг. 214 двѣ вѣтвн L2 Lz изъ мѣдныхъ, хорошо изолирован-

ныхъ проводовъ длиною 152 м., проведены въ разстояніи одна 

отъ другой 0,91 метра. Эти двѣ вѣтви соединены на каждомъ 

концѣ черрзъ обыкновенный телефонъ. Третій такой жо проводъ Lx  

хорошо изолированъ отъ обѣнхъ вѣтвей. Проводъ этотъ распо-

ложенъ въ разстояніи 0,013 мѳтра отъ провода L2 и снаб-

женъ на одномъ концѣ микрофономъ Г, а на другомъ электро-

магнитнымъ звонкомъ S. Проводъ заземленъ на обоихъ концахъ, 

какъ показано на фиг. 214. Когда передатчикъ начинаетъ дей

ствовать при разговорѣ, или заставляя его вибрировать отъ иной 

причины, вліяніе его сказывается на телефонахъ, включѳнныхъ 

на концахъ цѣпиіѵ2 Ls. Кромѣтого, установлено, что ѳсливклю-



— 236 -

чить телефоны посрединѣ цѣпи IJ L 3 , то въ послѣднихъ ничего 

ие слышно, тогда какъ шумъ продолжаетъ быть слышвымъ въ 

телефопахъ расположенныхъ по концамъ. Этотъ случай предста

вляетъ собою дѣйетвіе электростатической индукціи съ провода L1  

на цѣпь L2 Ln. 
ІІредподожимъ, что въ данный моментъ потонціалъ вдоль 

провода IJ предетавленъ вертикальной пунктирпой ливіей, а за-

рядъ на проводѣ—прямоугольникомъ, образовапнымъ изъ линій 

нровода и пунктирныхъ линій. 

Присутствіе этого заряда, предположимъ отрицательнаго, вы

зываетъ равный зарядъ, но противоположпаго знака (т. ѳ. поло-

жительиаго) на проводѣ L2, что вызываетъ отрицательный зарядъ 

на проводѣ L 8

j дѣйствующііі въ свою очередь на землю. 

Предположимъ теперь, что потенціалъ на проводѣ L1 стано

вится О, въ результатѣ этого, чтобы возстановить равновѣсіо въ 

цѣпи образовапной L2 Ls, появится серія токовъ, показанныхъ 

стрѣлками. Пололштельный зарядъ съ провода L2, протекая черезъ 

телефоны помѣщенные на концахъ, нейтрализуѳтъ отрицательный 

зарядъ провода D, при чемъ оставляѳтъ нейтральными точки въ 

срединѣ каждаго провода L2 Ls. 

Въ этомъ онытѣ и въ опьиѣ, который будетъ объясненъ 

ниясе, индуктированные заряды представлены прямоугольниками. 

Хотя этотъ способъ представлѳнія зарядовъ не вполнѣ точенъ, 

но ошибкиявляются лишь количественными, онѣ не могутъ измѣніпь 

общаго вывода и методъ этотъ примѣняотся вслѣдствіѳ его простоты. 

Потелціалъ вдоль провода D въ данный моментъ изобра

жается постоянной величиной. Дѣйствительпо, практически, вслѣд-

ствіе большого кажущагося сопротивленія аппаратовъ, но суще-

ствуотъ замѣтнаго паденія потепціала вдоль ѳамого провода. Кромѣ 

того, установлено опытами, что результатъ остается безъ измѣне-

нія будетъ ли индуктирующій проводъ разомкнутъ или соѳдиненъ 

съ зѳмлѳю чѳрезъ звонокъ 5 . 

Дадевіѳ іютенціала на проводѣ L1 будѳтъ тогда, если по-

слѣдній достаточво длинный, что и имѣѳмъ на телефонныхъ еѣтяхъ. 
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Ho такъ какъ это обстоятельство отражается лишь на положеніи 

нейтральной точки, то нѣтъ необходимости заниматься вопросомъ 

иаденія потенціала и можно воспользоваться, какъ источиикомъ 

ивдукціи, проводомъ изолированнымъ на коіщѣ. 

Ha фвг. 215 показапы тѣ же цѣпи, которыя были раз-

смотрѣны въ предыдущемъ опытѣ, съ тою лишь разницею, что 

провода L1 и L3 перекрещены посродинѣ, телефоны включены на 

концахъ и посрединѣ такъ же, какъ на фиг. 214. При этихъ 

условіяхъ, если пѳредатчикъ дѣйствуетъ, можно слышать только 

ослабленный звукъ въ толефонахъ а и <?, тогда какъ телефоны 

X и jy, молчавшіо въ первомъ случаѣ, издаютъ звукъ такой же 

силы, какъ телефоны а и в. Если теперь помѣстить телефо

ны въ иунктахъ /, m, n, о, то звукъ будетъ слышенъ въ 

телефонахъ а, в, Xi у, но не будетъ слышно ѳго въ пунктахъ 

/, m, n, о. 

Дѣйствіе перекрещенія заключается въ томъ, что шумъ въ 

телефонахъ а и в уменьшается, а нейтральныя точки изъ сре

дины перемѣщаются иа 1Ai разстоянія длины провода и число ихъ 

измѣняется съ двухъ до чѳтырѳхъ. 

Разсмотрѣніе индуктнровапныхъ зарядовь иозволяетъ объ

яснить эти результаты. 

Обращаясь къ фиг. 215 видно, что первая половина Us  

заряжена положительно, а вторая отрицательно. Такимъ же образомъ 

первая половина L3 заряжена отрицательно, а вторая положи<-

тельпо. Когда происходитъ разрядъ положителыіаго заряда L2, 
половина этого заряда протекаетъ черезъ телефонъ а, а другая 

половина черезъ тѳлефовъ у. Положительный зарядъ съ провода 

L? протекаѳтъ такимъ же образомъ: половияа черезъ телефонъ 

X, половина черезъ телефонъ в. Это производить четырѳ тока: 

два отходящихъ отъ точки / и два отходящихъ отъ точки п. 

Одинъ изъ токовъ, который отходитъ отъ точки /, встрѣ-

чаетъ въ точкѣ о токъ, пришѳдшій изъ точки n, а другая часть 

тока отъ n встрѣчаетъ въ точкѣ m второй токъ, исходящій отъ 

точки /. 
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Токи, которые въ этомъ случаѣ протокли черезъ телефоны 

включенные на концахъ,—меньшей силы, по сравненію съ таковыми, 

когда не былоскрещенія, ибо опипроисходятъ отъ заряда, представлѳн-

ваго площадью въ два раза меньшею. Число нейтральныхъ 

точекъ увеличилось одновременно съ увеличеніемъ скрещеній, 

въ то время, какъ поверхность, представляющая зарядъ про-

текающій черезъ оконечные телефоны, уменьшилась. 

Чтобы уничтожить шумъ въ телефонѣ, необходимо, слѣдова-

тельно, увеличить число скррщеній пока разрядъ, протекающій 

чѳрезъ оконечные телефоны, будетъ настолько малъ, что нѳ въ co-

стоянін привести въ дѣйствіе телефона. 

Ha практикѣ каясущееся сопротивленіе телефоновъ долисно 

быть принято во вниманіѳ. Такимъ образомъ, если иа фиг, 215 

средпіе телефоны x и у будутъ удалены, то нейтральныя точки 

псромѣстятся по направленію къ концамъ и токи, протекающіе 

черезъ оконечные телефоны, будутъ уменьшены соотвѣтствующимъ 

образомъ. 

Разсматривая случай, когда индуктирующій проводъ помѣ-
щонъ въ равныхъ разстояніяхъ отъ обѣихъ вѣтвей металличе
ской цѣпи, видно, что никакой шумъ нѳ будетъ елышрнъ въ те¬

* 

лефонахъ, помѣщѳнныхъ въ этой цѣпи, а если достигнуто равно-

вѣсіе, то оно но будетъ зависить отъ SDC индуктнрующаго прово

да и отъ емкости. Ha фиг. 216 показанъ этотъ случай; L2 и 

Ls, два провода, составляющіѳ металлическую цѣпь, находящіѳся 

въ одииаковыхъ разстояніяхъ отъ средняго индуктирующаго провода. 

Когда дѣйствуетъ источникъ, производящій индукцію, то при этомъ 

нивъоконечныхътѳлефонахъ, ни въ телефонахъ, помѣщенныхъвъ 

срединѣ, не получается шума. 

Обстоятельство это можно объяснить, допуская, что въ дан-

яый моментъ существуѳтъ въ индуктирующемъ проводѣ отрица

тельный зарядъ, который паводитъ полоясительвый зарядъ на 

внутренвія части L2 L3 и отрицательный зарядъ—на ихъ на

ружной сторонѣ. 

Когда индуктирующій зарядъ исчезаетъ, то появляется серія 



токовъ въ проводахъ Ü D въ направлѳніи пѳрпендикуллр-

яомъ къ оси ихъ, какъ это показано на фиг. 215 стрѣлками. 

Направлоніе тока въ этомъ случаѣ поперечное въ нроводѣ и ни

какой токъ но проходитъ ни черезъ телефоны, включенные на 

концахъ, ни черезъ телефоны, включенные по срединѣ. Къ co-

жалѣнію этотъ способъ можетъ быть примѣнѳнъ на практикѣ 

лишь только для двухъ цѣней. 

Когда индуктирующій проводъ завимаетъ иоложеніе, показан

ное на фиг. 216, то токъ имѣотъ поперѳчпое направленіе только 

въ томъ случаѣ, если оба провода изолированы отъ зомли. Если 

проводъ Lb будетъ соединенъ съ землею въ срѳдинѣ его. какъ 

показано на фиг. 217, то индуктируемый токъ становится изъ 

поперечнаго вдоль проводника, и въ телефонахъ а и в елышенъ 

индуктируемый токъ, тогда какъ телефонъ x, находящійся въ 

проводѣ L2, ничего нѳ слышитъ, какъ и подтверждаетъ опытъ. 

Это происходитъ отъ того, что индуктирующій проводъ, который, 

предположимъ, былъ заряженъ отрицательно, индуктируетъ положи

тельный зарядъ на проводахъ E1 L3
1 а отрицательпый зарядъ 

направляется въ землю. 

Разрядъ производить затѣмъ два тока, отходящихъ отъ 

точки X (которая становится такимъ образомъ нейтральной), при 

чемъ токи эти проходятъ чѳрѳзъ оконечные аппараты, чтобы до-

стигнутъ земли, какъ это показано системой стрѣлокъ. 

Если соедияѳніе съ землей перомѣстить отъ у къ телефону 

а, то нейтральная точка перемѣстится отъ телефона в; е.сли 

соединевіѳ еъ землей сдѣлать посрѳдинѣ сопротивлевія телефона я, 

то нейтральная точка окажется посрединѣ тѳлофэна в. 

Заслуживаотъ вниманія, что опыты, которые были только 

что описаны, даютъ одинаковые результаты, независимо будутъ ли обѣ 

вѣтви въ цѣпи изъ одного маторіала и одинаковаго діаметра, 

ибо количество электричества на обѣихъ обкладкахъ конденсатора 

всегда равно. Напр., на линіи безъ екрещеній, но уравно-

вѣшѳнной, съ одинаковыми проводами, въ телефонахъ не будетъ 

шума, если одну изъ вѣтвей замѣнить другой изъ иного 
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матеріада. Опытъ, произведенный между двумя пунктами, распо

ложенными одинъ отъ другого въ разстояніи 50 километровъ, 

показалъ слѣдующее: па линіи этой находились телефонные про

вода и тѳлефониыя цѣпи изъ 4 хъ мѣдныхъ проволокъ въ 2,5 

мм. каждая; мѣдныѳ провода были скрещены и располагались 

симметрично относительно телеграфныхъ проводовъ; группировали 

различныя цѣпи, состоящія изъ одного проводника въ одну сто

рону и обратнаго проводника, составленнаго изъ 1-2-3 провод-

никовъ, соедивеиныхъ между собою параллельно; въ каждой такой 

комбипаціи получалась цѣпь свободная отъ вліянія взаимной 

ипдукціи. 

Такимъ образомъ, резюмируя сказанное, видно, что съ точки 

зрѣпія электростатической индукціи для предохранѳнія оть вреднаго 

вліянія послѣдней,. цѣпи необходимо снабдить извѣстнымъ числомъ 

паръ участковъ, одипаково устроенпыхъ (симмѳтрія относительно 

точки скрещенія). Если это не вьшолнено, то въ телефонѣ поя

вляется индуктивный токъ. 

Число участковъ должно быть таково, чтобы половины заряда 

съ двухъ вѣтвей участка являлоеь-бы иодоетаточнымъ, для при-

ведонія въ дѣйствіе пріѳмника. 

в) QcpeuisHie проводовъ на линіи. 

Какъ примѣръ, какимъобразомъ молсетъ быть уничтожено 

вредное вліявіе ипдукціи, разсмотримъ слѣдующій случай. Пред

положимъ, что на телеграфной линіи съ двумя проводами A В, C D 
(фиг. 218) необходимо подвѣсить тѳлефовную цѣаь. 

Дѣлая скрещепія цѣпи поерединѣдлины A B перваго телеграф-

наго провода, уничтожаютъ вліяніѳ иидукціи послѣдняго. Равнымъ 

образомъ уничтожается ивдукція на участкѣ A B съ другого 

телеграфнаго провода C D. 

Если сдѣлать второе екрещеніѳ въ телефонной цѣпи по 

срединѣ участка B D, то телефонная цѣпь будѳтъ свободна отъ 

вреднаго вліянія индукціи съ обоихъ телеграфныхъ проводовъ. 



Какъ видпо на фиг. 218, достаточно на телефонной цѣпи нмѣть 

число скрещепій на одно мепьше, чѣмъ встрѣчается отвѣтвленій 

отъ линіи, на которой подвѣшоиа цѣпь. Такъ, напр., слѣдуя отъ 

A къ D но линіи, представленной на фиг. 218, встрѣчается два 

ировода, іюдходящихъ къ A и отвѣтвляющихся одинъ въ B и 

одинъ въ D. Минимальное число пеобходимыхъ скрещоній должно 

быть 3 — 1 = = 2 , какъ показано на фиг. 21.8. 

Предположимъ тепѳрь, что необходимо подвѣсить вторую 

телефонную цѣпь на столбахъ той же лнпіи (фиг. 218). Будемъ 

разематривать первую телефонную цѣпь, какъ телеграфные провода, 

длина которыхъ CE, EF, FD. 
Окрещеніе во второй телефонной цѣпи будетъ по срѳдвнѣ 

участковъ CE, ЕВ, BF, FD и т. д. (фиг. 219). Поступая 

такимъ же образомъ съ третьой цѣпыо, можно затѣмъ возвратиться 

къ первой цѣші, при чемъ проводя, находящіеся между первой 

и третьей цѣпыо, образуютъ какъ бы экрапъ достаточный для 

защиты отъ вреднаго вліяиія ипдукцін. 

Вначалѣ предполагали, что при устройствѣ м*>ждугородиыхъ 

телефонныхъ гообщеній необходимо увеличивать число скрещевій, 

дѣлая ихъ -на каждомъ километрѣ и притомъ по нѣсколько; 

но опытъ показалъ, что достаточно одного скрещонія на пять 

километровъ, т. е. черозъ 80 столбовъ при обыкпововиыхъ 

условіяхъ. Относительно скрещѳній болѣѳ подробно объяснено выше 

на стр. 4 8 — 5 2 и 1 3 9 — 1 4 1 . 

Ha фиг. 220 схематически показаны скрещѳнія ва травер

захъ на лииіи Ныо-Іоркъ—Чикаго; на фиг. 7 (верхней) 

показанъ способъ скрешевія на столбахъ съ крючьями, примѣ-

яяемый въ Австріи, апафиг.7 (вижпой)—саособъ,примѣняѳмый 

въ Бельгіи, гдѣ считаютъ доетаточнымъ дѣлать скрещенія не 

ближе разстоянія 10 пролетовъ. Если имѣѳтсядвавертикальныхъ 

ряда цѣпей, то въ первомъ ряду скрещенія дѣлаются какъ пока

зано на фиг. 7 (нижній), а во второмъ ряду скрещиваютъ на-

чивая съ цвпи № 3, чтобы одинаковыя скрещенія цѣией не 

приходились рядомъ. 
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1 1 . Катушки Пупина ] ) . 

а) Общія свѣдѣнгя. 

Изобрѣтеніе Пупина имѣетъ важное значеніе для развитія 

тѳлефониронанія па болывоѳ разстоявіе. Изобрѣтеніѳ это состоитъ 

во включѳпіи въ провода на опредѣлевныхъ нобольшпхъ разстоя-

піяхъ точно вычисленныхъ для даинаго случая катушекъ съ ca-
моиядукціей, вслѣдствіо чего ослабляется вредное дѣйствіе въ 

проводахъ емкости и достигается лучшая телефонная передача па 

значительно большее разстоявіе. Олѣдуотъ замѣтить, что, при 

распространѳніи по дливнымъ проводамъ электрическихъ волнъ, 

послѣднія.—вслѣдствіе кинетической эпергіи тока, электростати

ческой емкости проводовъ и магпитнаго противодѣйствія, значи

тельно искажаются. Чѣмъ больше емкость провода, тѣмъ больше 

потеря энергіи ua токи заряда и на нагрѣваніе. Чтобы устранить 

этотъ недостатокъ, примѣняютъ для проводовъ мѣдную проволоку, 

ио это сопряжѳно съ большими расходами. Профѳссоръ Пупшгь, 

увеличивая кажущееся сопротивлѳніѳ (имподансъ) въ проводахъ, 

тѣмъ самьшъ умевьшаетъ величину зарядныхъ токовъ и потерю 

на нагрѣваніо. Катушки включаются въ проводъ на такихъ раз-

стояніяхъ одна отъ другой и элѳктрическія качества ихъ такъ 

расчитаны, что устранено вредпоеотраженіѳэлектрическііхъвоінъ. 

Если катушки включены не въ надлѳжащихъ пунктахъ на прэ-

водѣ, то это вызываетъ значительное ухудшѳніе телефоппоіі передачи. 

При одипаковомъ количествѣ матеріала, израсходованнаго на 

лниіи, въ случаѣ примѣненія катушекъ можно разговаривать на 

разетоявіе въ три—четыре рава большее, чѣмъ безъ катушекъ. 

Катушки Пупина установлены въ Гермаиіи на линіи: Bep-

линъ—Магдобургъ, ГОтральзундъ—Верлииъ—Фраикфуртъ на Майнѣ. 

Въ Аветріи катушки установлены на линіи: Вѣна—Жнсбрукъ — 

Тріентъ, Вѣна—Лембергъ. Въ Америкѣ: Ныо-Іоркъ—Чикаго, 

Филадольфія—Чикаго, Питсбургъ-Ст. Поль и др. 2 ) . 

1J См. P ie ra rd L a té léphonle, стр. 226; B l e c t r i o i e n - 1 9 0 3 г. с т р . 104 
(Le Système Pup ia pour I a téléph >nie a g rande distance). 

я ) Описаніѳ и о п ы т ы на первой австр ійской лин іи съ катушкамп 

П у п и н а В ѣ п а - И н с б р у к ъ . См. E. Т. Z. 1905 г . ,стр . 451 . 



Прн продолжительномъ пользоваиін воздушными проводами, 

снабженными въ калідой вѣтви отдѣльными катушками, установлено, 

что послѣднія мѣпяютъ величипу ихъ самоішдукціи, при чемъ вѣтви 

цѣпи оказываются неуравновѣшениыми и подвергаются вредному 

вліянію взаимной ипдукціи съ сосѣдшіхъ проводовъ сильнаго тока. 

Въ настоящее время поэтому линейные провода снабжаются, яаравнѣ 

съ кабельнымн жилами, двойными катушками, обмотки которыхъ 

для обѣихъ вѣтвей наматываются на общій желѣзпыіі сердечпикъ. 

Чтобы предохранить катушки отъ поврежденія грозою, ста-

вятъ громоотводы и вводные изоляторы защищаютъ желѣзнымъ 

колпакомъ. Двойныя катушки монтируются пли неподвижными, за

литыми массою, или могутъ быть вьшішаемы, для чего въ качествѣ 

изолирующагоматеріалапримѣняѳтся парафиновое масло. Изоляторы, 

па которыхъ задѣлываются линейные провода, защищаются сталышмъ 

к»лпакомъ. Такъ устроена линія Вѣна—Линцъ—Ишль. 

Первоначальный внѣшній видъ одиночной катушки, вклю

чавшейся въ линейный проводъ, показанъ на фиг. 22 i -a . Въ 

настоящее время катушки монтируются на изоляторахъ, какъ по

казано ua фиг. 22 l -c. 

Схема включенія въ проводъ катушки, защищаемой громоот-

водомъ показана па фиг. 222. Въ случаѣ порчи громоотвода или 

катушки, нроводъ можнтъ быть замкпутъ напрямоо, для чѳго имеется 

особый рубильникъ. Двойная катушка показана на фиг. 223. 

Устройство катушекъ для пробпаго кабеля (Берлинъ—Потсдамъ) 

на 2 8 X 2 жилъпоказано на фиг. 221-в. Какъвидно изъ фиг., 

Ii двойныхъ катушекъ въ видѣ колецъ помѣщены въ желѣзную 

коробку. Начало и конецъ обмотки калсдой катушки введены въ 

кабельную муфту, гдѣ произведено включѳвіе ихъ въ гоотвѣт-

ствующія жилы кабеля. Коробка съ катушками и муфта залиты 

изолирующимъ составомъ. 

йспытанія на линіи Берлинъ - Магдѳбургъ съ бронзовой 

проволокой въ 2 мм., длиной 150 километровъ, при шостн етан-

ціяхъ, включеняыхъ въ общій проводъ, идущій къ Берлину, про

изводились сравнительно съ прямымъ проводомъ Берлинъ —Магде-
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бургъ длиною l80 километровъ, изъ бронзовой проволоки 3 мм. 

Въ испытуемый проводъ, черезъ каждые 4 километра, были вклю-

чрны въ каждую вѣтвь катугаки съ сопротивленіѳмъ около 6 омъ в 

съ самоиндукціей около 0,08 генри. 

Проводъ съ катушками Пупина далъ лучшіе результаты, 

чѣмъ проводъ въ 3 мм. 

Пзмвреніями установлено, что если на передающей станціи 

посылать токъ при 900 иеріодахъ, сила котораго 3,38 милліам-

перъ, то на нріемпой стаиціи, при изоляціи 25 мегомъ на кило

метръ, получается токъ: 

0,53 милліампера на 2мм.проводѣдл.150килом.бѳзъкатушѳкь 

2,20 „ „ „ „ „ „ „ „ съ катушками 

0,84 „ „ Змм. „ „ 180 „ безъкатушекъ 

Измѣрепіями при различной изоляціи провода установлено 

также, что вліяпіѳ изоляціи на 2 мм. Пупиновскій проводъ 

больше, чѣмъ на 3 мм. обыкновенный проводъ, но, несмотря па 

умѳиьшоніе изоляціи до 1 мегома па километръ, телефонная пе

редача по Пупиповскому проводу оказалась все-таки лучше, чѣмъ 

по болѣе толстому проводу безъ катушекъ (въ четыре раза). 

Резудьтатъ измѣренія кабеля Берлинъ—ІІотсдамъ, длиною 

32,5 километра, изъ 2 8 x 2 жилъ, діаметромъ каждая 1 мм., 

еъ бумажной (воздушной) изоляціей, изъ коихъ 1.4X2 жилъ 

были снабжены катушками Пупина, при перемѣнномъ токѣ 900 и 400 

періодовъ въ секунду и начальномъ токѣ 3,38 милліампера, пока-

занынафиг. 224. Изъ графика видно, что токъ въ Пупинов-

скомъ кабелѣ па пріемной станціи значительно сильпѣе, чѣмъ въ 

кабелѣ бозъ катушекъ. Напримѣръ, при длинѣ кабеля 32,5 кило

метра и 900 періодахъ, входящій токъ (сплошная кривая) въ ка-

бѳлѣ, снабжепномъ катушками Пушша, въ 7 разъ, а при утроен

ной длинѣ (97,5 километра) въ 48 разъ больше, чѣмъ входящіГг 

токъ въ обыкновѳнномъ каболѣ. Изъ сравненія результатовъ измѣ-

реній съ различнымъ числомъ періодовъ видно далѣе, что, для 

періодовъ 900 и 400, отпашеніе заглушѳнія въ кабелѣ Пупипа 

1 : 1,6, а въ обыкновенномъ кабелѣ 1 : 6. Такимъ образомъ ка-
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бель съ катушками Пупина поредаетъ различныя колебапія почти 

одипаково хорошо, тогда какъ обыкновенный каболь особенно силь

но заглушаетъ перемѣшшй токъ болѣе высокихъ періодовъ, co-

отвѣтствующихъ обѳртонамъ и потому передача по послѣдному ста-

повится невнятной. 

Ha фиг. 225 показана схема силы входящаго тока въ 

концѣ кабеля длиною 28 километровъ для различпыхъ пѳріодовъ, 

какъ функція разетоянія катушекъ. 

Испытываемый обыкновенный кабель имѣлъ жилы діамотромъ 

0,8 мм. Въ 2 0 — . 1 0 — 5 — 2 мѣстахъ въ прямой и обратный 

проводъ кабеля включалось послѣдователыю по 20 катушекъ съ 

самоивдукціей 0,11 гонри,т.е. въ кабелѣ измѣнялось разетояніе 

между катушками, при постоянной величинѣ самоиядукціи, въ 

предѣлахъ отъ 1,4 до 10 килм. Сила исходящаго тока была 

3 милліампера. Емкость одной жилы по отношевію къ другой 

C —0,04 микрофарады на километръ. 

Изъ схемы этой видно, что токъ на оконечаой станціи, при 

извѣстяомъ разстояніи между катушками, быстро падаетъ и тѣмъ 

раньше и круче, чѣмъ выше число періодовъ. Такъ, напр., токъ при 

980 періодахъ, когда разстояніѳ между катушками 6 километровъ, 

совершенно отражается и слѣдовательно, тонъ, соотвѣтствующій этому 

пѳріояу, ве будетъ воспривятъ лучшимъ слуховымъ телефономъ. 

Пѳремѣнный токъ 6 0 0 — 4 0 0 періодовъ заграждается при 

разстояніи между-кэтушками соотвѣтетвѳнно 8—Юкидомотровъ. 

При увеличеніи разстояпій между катушками волны выбы-

ваютъ соотвѣтствѳнно различнымъ періодамъ и притомъ сначала 

волны высокихъ періодовъ. 

Имѣя въ виду длину волны при 980 пѳріодахъ 12,9wu. , 

для 600 періодовъ—21 кил. и для 400 періодовъ 31,5 кил. 

оказывается, что между числомъ катушекъ 2 и 3 иа длину волны 

токъ всѣхъ періодовъ понижается почти до нуля. Меньше ж* 

2 катушекъ на длину волны получается заграждевіе для тока всѣхъ 

пѳріодовъ, такъ что при этихъ условіяхъ передача становится уже 

иѳвозможной. 
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б) Теорія Пупина. 

Вычисленіе касается того случая, когда телефонный пере-

датчикъ имѣетъ значительное кажущееся сопротивлѳиіѳ, а пріемникъ 

небольшое. 

Ha короткой линіи съ небольшимъ сопротивленіемъ, не

большой емкостыо и большой самоипдукціѳй получается уравненіѳ 

стоячей волны съ опредѣленаою постоянною длины волны. При 

длинномъ и сильно заглушенномъ проводѣ получается постоянная 

заглушенія (т. е. отношеніе силы тока па передающей станціи 

къ таковой на пріемной) опредѣленной величины. Сила тока на 

оконечной станціи возрастаетъ съ увеличеніемъ самонндукціи про

вода. Самоиндукція производитъ выравнивапіѳ заглушенія для 

различвыхъ колебаній при телефонномъ токѣ, что весьма важво 

для ясности передачи. 

Главное основаніе системы Пупина слѣдующео: самоиидукція, 

включенная въ оиредѣленпыхъ пувктахъ провода, уменьшаетъ 

коэффиціентъ заглушенія одинаково съ равномѣрно распредѣлен-

нымъ кажущимся сопротивлевіемъ, если разстояиіе рѳактивныхъ 

катушекъ составляетъ около 1Ao части дливы волны перемѣннаго 

тока, распространяющагося по проводу. При большѳмъ разстояніи 

между катушками появляется отраженіе волнъ и заглушеніе воз

растаетъ быстрѣе, чѣмъ въ проводѣ съ малой самоиндукціей. 

Пупинъ разсматриваетъ два параметра*)-

« = V^r<oc{ V r ^ T z 7 + . ! } i 

^s|Lvc[sjR* + JL*-<*L } 2 

2 * 

гдѣ ш—угловая скорость эквивалентная 2^n, 

n—частота пѳрѳмѣнъ, 
Г—продолжительность одного полнаго періода, 

R—сопротивленіе километра двойногопровода (шлойфъ), 
* ) См. стр. 33 доклада. 
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C—емкость километра дѣпи изъ двухъ проводовъ (одного 

по отношеиію къ другому), 

L —коэффиціѳнтъ самоивдукціи километра двухпроводпой цѣпи. 

Если обозначимъ черезъ X длину волны для разсматриваомой 

частоты, имѣомъ 

2* 1 

— : ^ - - J T T ( 3 )  

n V CL 
Въ этой формулѣ а —постоянная длины волны. 

Если обозначить черезъ і 0 амплитуду тока въ началѣ линіи, 

тр амплитуда на нѣкоторомъ разстояніи / будетъ 

_ p / . 
i, = iü e = Л , . . . . ы . . 4 

еП 

-%l 
Какъ видво, множитель e есть факторъ, на который нужно 

умножить начальную силу тока, чтобы опредѣлить таковую яа пѣ-

которомъ разстояніи /. Отсюда параметру ß  дается названіѳ— 

факторъ затуханія, или ослаблепія силы тока на нѣкоторомъ раз-

стояніи при распространеніи волны по проводнику. Кромѣ того, 

величину ß  называютъ коэффиціентомъ заглушенія. 

Разсматривая уравненіе 2-ое видно, что величина ß  умень

шается, когда L увеличивается. Въ дѣйствительпости, чѣмъ больше 

возрастаетъ величина , тѣмъ больше R2 становится несуществен

ной величиной въ присутствіи u>3ZA Если это такъ, то подкоренной 

радикалъ стремится быть равнымъ величииѣ ^L, а ß  къ 0. 

Воздушные провода. Для того чтобы узнать, что прои-

зойдетъ оъ коэффиціентомъ заглушепія ß,  когда R мало въ при-

сутствіи u>L, разложимъ по формулѣ бинома Ныотона величину 

V - F + ^ = . i { i + ( ^ ) } 1 7 2 . Ограничиваяеь треть-

имъ членомъ, получаемъ 

а = ш s| C L . . . (5) 

p = 4 s / 4 <в> 



— 248 — 

Если L волико, ß  становится мало. Кромѣ того, видно, что 

<D исчѳзло изъ формулы, слѣдоватѳльно заглушеніе сдѣлалось оди-

наковымъ для всѣхъ частотъ, т. е., что высокіѳ и низкіѳ тона 

передаются одинаково хорошо и рѣчь нѳ искажается. 

Въ дѣйствитѳльности дѣло происходить иначе, такъ какъ 

величина R послѣдняго выражѳнія, вслѣдствіе эффѳкта Кельвина, 

должна зависѣть отъ частоты тока * ) . 

Изъ опытовъ Devaux—ОпагЬоппеГя видно, что сопротивле

ние увеличивается для различныхъ частотъ въ проводѣ діаметромъ 

4 мм. слѣдующимъ образомъ 

Частота Мѣдь Желѣзо Виметаллъ 

820 2 % 9 2 % 5 % 

1500 

2000 57o 

Такимъ образомъ сѣчепіе нроводника, примѣияѳмаго для пе

редачи телефоннаго тока, можетъ быть высчитано, исходя изъ ве

личины соп.ротивленія измѣреннаго для постояннаго тока. 

Ііабели. Если еамоиндукція незначительна, а емкоеть про-

водвиковъ велика, предыдущія формулы (1,2) даютъ 

« = 3 = у і - ш С і ? = у *nCR (7) 

Въ этомъ случаѣ коэффиціентъ заглушенія B непосредствен

но зависитъ отъ частоты. Затухапіе становитсятѣмьбольше,чѣмъ 

большая частота. 

Линіи будутъ передавать хуже токъ большой частоты, т. е. 

отдѣдъныя гармопическія составляющія полпагозвукаисказятея 

на мѣстѣ получевія. Голосъ тѳряетъ чистоту, заглушается, ясность 

исчезаетъ и только низкіѳ това еще передаются. Отсюда, какъ и 

*) См. стр. 38—39 доклада-. 
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на воздушныхъ лииіяхъ, но нъ степени болѣе сильной, является 

необходимость добавлонія въ цѣпь самопндукціп. 

Формула 2-я показываѳтъ также еще, что уменьшая емкость 

можно было бы умепынать коэффиціевтъ затлушенія, но практи-

чоски нельзя дѣйствовать въ этомъ направленіи: съ одной сто

роны, емкость воздушныхъ проводовъ минимальная (таклсе какъ 

емкость кабелей съ бумажной изоляціей, которые разсматриваются 

какъ съ изоляціѳй изъ воздуха), а съ другой стороны, емкость 

нельзя понизить за невозможностью по техническимъ соображе-

ніямъ увеличить разстояиіѳ между проводами. Слѣдовательно, для 

уменьшѳнія коэффиціента заглушопія остается прибѣгвуть ко вклю-

чѳнію самоиндукціи. Формула 4-я 

. . _Jo_ 
t,=-to e - ^ 

вамъ показываетъ, что входящіЙ токъ можетъ быть оелабленъ по 

сравнѳнію съ исходящимъ токомъ на опредѣлѳвную величину. 

Ha практикѣ счптаютъ, что при обыкновѳнныхъ микрофонахъ 

экспонентъ заглушенія ß/=  2,5 соотвѣтствуетъ хорошей породачѣ*). 

- ß / 

Величина e соотвѣтствуетъ тогда цифрѣ 12. При этихъ 

условіяхъ входящій токъ будетъ около Via части исходящаго 

тока у начала линіи. 

Принимая экспоаентъ заглушенія 2,5 и предполагая, что 

имѣемъ дѣло съ воздушными линіями изъ бронзоной проволоки, 

для которой емкость и самоиндукцію можно считать приблизительно 

C = отъ 0,0057 до 0,0075 микрофарады 

L — отъ 0,00205 до 0,0025 Генри, 

если взять большія величины, то находимъ предѣлъ телефонированія 

для проволоки въ 2 мм. 9 5 % проводимости—267 кило

метровъ, для 2,5 мм.—417 килом., для 3 мм.—бОО, для 

4 мм.—1007, для 5 мм.—1670 километровъ, 

*) Это огносится к ъ обыгсновеннымъ микрофонамъ. По даннымъ 

Fowle 1 Te lepkony 1909 стр. 39, въ Америкв ßl  принимается 3 , 5 — 4 . Въ 

І І Івец іи съ микрофономъ Эгиера и Гольмстрема д о с т и г н у т а при опытахъ 

удовлетворительная передача для ß l = 8 , 
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Въ дѣйствитѳльности линія Парижъ—Еѳрлинъ изъ 5-ти мм. 

проволоки имѣетъ длину I lOO киломѳтровъ, передача не оста-

вляѳтъ желать лучшаго. Экспонентъ заглушевіл на этой линіи 

ßJ=»l,645. 

Телефонированіѳ между Римомъ и Парижемъ возможно по 

5-ти мм. проволокѣ длиною 1500 километровъ, но дальпѣйшее 

увеличеніе ливіи отражается на качеетвахъ передачи. Такимъ 

образомъ произведеніе Щ опредѣляетъ разстояніе, на которое можно 

телефонировать. 

Число катушекъ. Вычислѳвіѳмъ Пупинъ опредѣляетъ, 

что включѳніе катушекъ съ самоиндукціей въ опредѣленныхъ 

мѣетахъ цѣпи дѣйствуетъ одинаково съ равномѣрно распрѳдѣлен-

ной въ проводникѣ самоиндукціей только въ томъ случаѣ, если 

разстояніе между катушками составляетъ лишь небольшую часть 

длины волны. Если n обозначаетъ число катушокъ, приходящихся 

на длину волны въ данномъ проводникѣ, то проводъ можѳтъ быть 

разсматриваемъ какъ бы съ равпомѣрно распрѳдѣленной само-

индукціѳй, когда будетъ удовлетворено условіе 

% TC 
— — Ът — 
n n 

Напримѣръ если n = 16; — ~ = 0,1962, Sin^r- = 0,195. 

— Sin^r = 0,1962 — 0,195 = 0,0012. Такимъ обра

зомъ, если уголъ отличается отъ его синуса на величину около 
2 / з%,то молшопоставитьпримѣрно 16 катушекънэдлинуволнн. 

Результаты. Оъ примѣненіемъ катушекъ достигнуты слѣ-

дующіе результаты: на линіи Верлииъ — Франкфуртъразстояніѳмъ 

600 километровъ подвѣшѳны воздушные бронзовые провода 2,5 

мм. діаметра. Катушки включены чѳрѳзъ 5 километровъ, самоин-

дукція калсдой—около одной генри, а сопротивленіѳ 7 омъ. 

Сравнивая такую линію съ двумя другими параллельно идущими 

цѣпями, изъ коихъ одна 4 мм., а другая 5 мм., видно, что пе-
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редача по линіи енабжѳнпой катушками Пупина, средняя между 

таковыми на лнніяхъ 4 мм. н 5 мм. бропзовой проволоки. 

Такимъ образомъ по отношенію даже 4 мм. цѣпи полу

чается экономія въ мѣди 6 8 , l X l 2 0 0 , то есть 8 l 7 0 0 кило-

граммъ, которые стоятъ около 100,000 рублей. 

Примѣръ т-й. Разсчитать воздушную телофошіую линію 

длиною /==3000 миль, у которой экспонентъзаглушенія P / = l , 5 

для частоты 15.00? 

— P / — 1 , 5 
Имѣемъ e = e ; 

оттуда 3000 ß  ==1,5; 

Подвѣсимъ мѣлный проводъ сопротивленіемъ 4 ома на милю 

и допустимъ, что добавочное сопротивленіе отъ включенія кату

шекъ будетъ 0,6 ома. 

Общее сопротивлѳніе на милю будѳтъ тогда'4,6 ома. 

Если кажущееся сопротивлепіе становится достаточно 

велико по сравненію съ омическимъ, можно примѣнить упрощепиую 

формулу (6) 

a R 

p = - v - -
Проводъ сопротивленіемъ 4 ома, подвѣшенный на линіи, 

имѣетъ емкость около O jOl микрофарады на милю. Пренебрегая 

его самоиндукпіей, получаемъ: 

4,6 1. 0.01 
3 0 0 0 X ~ - X ^ F - X ~ 7 = = l,5 

2 1 0 

i / = 0,2 Генри. 

Остается по форм. (3) опрѳдѣлить длину волны для наи

большей частоты 1500 періодовъ въ секунду. 

1000 
>Ч500~ , — около 15 миль. 

1500 V 0,01.02 

Условіе однородности линіи будетъ удовлетворено, если вклю

чить uo одной катушкѣ съ коэффиціентомъ самоиндукціи 0,2 генри 

и 0,6 омъ каждая на милю. 
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Примѣрь 2-й. Ha какое разстояніо можно телофонировать 

по кабелю съ воздушной изоляціой и проводникомъ въ 1 мм.? 

Въ томъ случаѣ, когда самоипдукція мала сравнительно съ 

емкостью, пользуемся формулой (7) 

0 r^CR 
• = p - v ^ -

Для кабелей съ воздушно-бумажною нзоляціѳю съ провод

никомъ 1 мм., сопротивленіе километра каждаго провода при обык

новенной темпѳратурѣ около 20,5 ома и емкость километра двухъ 

проводовъ одного по отношенію къ другому 0,037 микрофарады. 

Подставляя эти зяаченія въ предыдущую формулу и при

нимая, что при частотѣ 1000 угловая скорость <o = 62s8, имѣемъ 

. _ j _ ^ ^ W M _ O . o e 9 . 

2тс 
Отсюда длина волаы X = — — — 91 километръ, разстояніе 

жо предѣльноѳ для телефонированія при p/=2,5 

2,5 
1— 0 = 3 6 , 2 километра. 

Длина волны 91 километръ даетъ разстояніѳ, на которое 

91 

слѣдуетъ помѣстить катушки, около 6 километровъ(̂ т~===<>=> 6 кило-

мотровъ). 

Кабель, проложенный между ФридрихсхаФеномъ и Романс-

хорномъ * ) , имѣетъ емкость 0,039 микроФарады на километръ, 

КоэФФиціонтъ самоиндукціи 0,21 геири, при частотѣ 900 пері-

одовъ. Оопротивлѳшѳ 33,5 ома (включая шлейфъ провода и 

катушки) на километръ; ß  = 0,0072; катушки включевы черезъ 

1 километръ. 

СѢченіе проводника 1,77. Діаметръ проводника 1,5 мм. 

Теоретически можно телефонировать на 347 клм, 

*) См. описавіо телефон, кабеля съ к а т у ш к а м и П у п и н а черезъ 

Констанекое озеро, J o u r n a l Té légrap l i ique 1908 г., стр. 49, и табл . X V I I . 
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По кабелю, обычно нримѣняомому на телефонныхъ сѣтяхъ 

съ проводниками 0,8 мм., разстояпіо, на которое можно телефо

нировать, доходитъ до 39 шілом. 

Примѣръ 3. Какимъ образомъ цѣпи длшюю 1.93 кило

метра изъ 2 мм. бронзовой проволоки, 80° / 0 проводимости, со

общить одинаковыя качества съ цѣиыо Брюссель—Парижъ изъ 5 

мм. проволоки, 95°/о проводимости, и длиною 340 километровъ? 

Экспонентъ заглушепія §1 цѣгш Брюсель—Парнжъ опреде

ляется, принимая во вниманіо сопротивлсніе 5 мм. бронзоваго 

провода 0,863 ома, емкость 0,0075 микрофарады и еамоиндук-

цію 0,0025 генри на километръ, по формулѣ (6), откуда 

P/=0,508; S = 0,0015. 

Если сопротивлепіе бронзоваго 2 мм. провода (80°/ 0 прово

димости) 6,41 ома, то искомое p. для цѣпи 193 клм. 

— L93P — 0 , 5 0 8 
e = e 

или 193P = 0,508; ß=0,00263. 

Предположимъ, что катушки увеличатъ сопротивленіе кило

метра провода до 7 омъ, тогда формула (6) для общаго коэффи-

ціента самоиндукціи провода съ катушками дастъ: 

0,00263==7 V O , 0 0 7 5 . i O : L ; iL = 0,053 генри. 

Что касается числа катушекъ для частоты 1000, то по фор-

мулѣ (5) имѣемъ: 

a = 6 2 8 3 V 0 ,0075 .0 ,053 .10 = 0 , 1 2 5 3 , 

2тс 
откуда длина волны x = — — = 50 километровъ. 

a 

Такъ какъ на длину волпы слѣдуетъ 16 катушекъ, то 

послѣднія приходится поставить вдоль линіи черезъ 3,1 кило

метра и каждая изъ нихъдолжнаимвть сопротивлевіѳ 3 , l x O , 5 9 = l , 8 

ома, а коэффиціентъ самоиндукціи каждой 3 ,1X0,053 = 0,164 

гепри (если пренебречь самоиндукціей самого провода). 
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Приближенныя формулы. ІІри телефониыхъ двухпро-

водныхъ кабеляхъ съ мѣдными жилами отъ d=0,8 до 1 мм, 

можно считать съ достаточною точностью (см. примѣръ 2-й) 

0,9 / — — 3 

ß = ^ r V w i o 

Для воздушныхъ проводовъ большаго діаметра приложима 

приблизительная формула (см. примѣръ 3-й для 5 мм. провода) 

0,040 
Р - ^ -

P = 

потому ч т о ^ —приблизитрльнопостояннодля всѣхъ діамѳтровъ 

проводовъ. 

Вычисляя величину необходимой самоиндукціи для данной вели

чины p1, принимаютъ во вниманіе увелнчоніе сопротивленія отъ вклю-

ченія катушекъ, считая около 50 омовъ на одну гѳнри по формулѣ: 

R+50L Г~С~ 
~ ~ 2 ~ ~ Ѵ ^ г -

Что для цримѣра 3 дастъ p = 0 , 0 0 3 1 (вмѣсто 0,0026). 

Разстояніе между катушками выбираютъ тѳперь такъ, чтобы 

S = 0 , 1 / J CL, гдѣ самоиндукція выражена въ генри, а емкость 

въ микрофарадахъ на километръ, S разстояніе въ километрахъ, 

(при 10 катушкахъ на длину волны—см. примѣръ 3-й). 

в) Характеристика провода. 

Характеристика провода выражаѳтся формулой: 

Ч 1 , 
*L + R 

i*C + A ' 

гдѣ й= у/ — 1 , ^ — утѳчка. 

Въ случаѣ соединѳнія проводовъ между собою съ одинакО" 

выми характеристиками, водны перѳходятъотъ одногопроводника 

къ другому безъ отраженія. Характеристика имѣетъ значеніе, 

какъ для случая соединенія между собою проводовъ, такъ и для 

включгаія аппаратовъ въ провода. 



— 255 — 

Провода, у которыхъ колеблющаяся электромагнитная энер-

гія велика по сравновію съ теряемой въ точеніе половины ne-

ріода, имѣютъ характористику почти нозависпмую отъ частоты, 

такъ какъ величиной R по сравненію съ '» L и A но сравно-

нію съ m C MOJKHO пропоброчь. Характеристика въ такомъ слу-

чаѣ очень близка къ выраженію 

Z - ^ r 

Эта величина, какъ вообще характеристика, имѣетъ размѣръ 

сопротивленія. 

Предыдущая формула относится главпымъ образомъ къ воз-

душнымъ проводамъ и для цѣпей съ радіусомъ проводовъ p санти-

мѳтровъ, при разстояніи вѣтвей 2d см., имѣѳмъ 

Z = 1 2 o V / o o -
* г> p 

или приблизительно 

2d 1 ' 
hg—+*£ 

2d 

омъ, 

Z - l 2 0 / ö Ä i ^ - 0 M b . 

Величина характеристики для различныхъ діаметровъ, при

нимая 2d=20 см., по приведенной выше формулѣ слѣдующая: 

діаметръ въ мм 3 4 5 

характеристика 586 552 524 

Отсюда видно, что воздушные провода различныхъ діамет-

ровъ могутъ быть соединены меясду собою бѳзъ замѣтнаго отра-

жѳнія. Экспонентъ заглушенія такого составного провода можетъ 

практически взятъ какъ сумма экспонентовъ заглушенія состав-

ныхъ его частей. 

Провода съ небольшой индуктивностью имѣютъ характери

стику, зависящую отъ частоты. 

з-Ѵтіг^Ѵ^г'"*'^ 
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Такъ какъ при этихъ проводахъ, къ которымъ въ особенности 

относятся обыкновѳипые телефонныо кабели, C лишь незначительно 

измѣняется отъ 0,035доО,040микрофарадъ на кнломет., сопро-

тивленіѳ же R зависитъ отъ діаметра, то говорить о средней характо-

, ристикѣ для кабелей не приходится. Характеристики обыкновѳпныхъ 

кабелей съ жилами діам. 0,8 мм. для <o=5000 приблизительно 

одинакова по величинѣ съ характеристикой воздушныхъ проводовъ, 
0 

между тѣмъ какъ кабели съ 2-хъ мм. жилами, примѣнявшіеся 

дія ввода мождугородныхъ ланііі въ городахъ при <o = 5000 имѣютъ 

характеристику приблизительно половину таковой воздушныхъ 

проводовъ. 

Если при еоодииеніи сильно отличающихся мелсду собою воз

душныхъ проводовъ и кабеля Пупина увеличопіѳ эспонента заглу-

шенія составляетъ лишь сравнительно небольшую величину, то въ 

случаѣ соѳдиненія воздушныхъ проводовъ съ обыкновенными ка

белями, результатъ зависитъ всецѣло отъ дѣйствія отраженія и 

экспонентъ заглушѳнія составной цѣпи можѳтъ быть вычисленъ 

какъ сумма таковыхъ отдѣльныхъ частей. 

г) Расчетъ катушекъ*) принимаявовниманіеутечку 

r А . о R Г~С • A IT по формулѣ: ß = y  yJ + sJ 

Общая формула коэффиціента заглушенія имѣѳтъ видъ 

ß 2 - V 2 [s/ (Ri+ "*L*){A* + *2C2) — (*2CL — AR) 

или развертывая корень квадратный и допуская, что A2I®2 C2, а 

также R2IuiC2
 малы по сравненію съ единицей, имѣемъ 

P IC . A |L 2 г , .1 , я 
т ѵ х " ~v VTJ L 1 - - 0 ' д А у т е т а а 

*) BTZ-1902 г. етр. 344, стр. 1050; 1904 г.—стр. 223; 1905 г . — 
стр. 385; 1907 г. стр., 661; 1903 г.—стр. 1216; 1909 г . - с т р . 462; 1910 г . — 
стр. 20, 76, 419. Eleotricieu 1907 г.—стр. 671. Bl. World 1901 г.—стр. 440г 

587; 1902 г.—стр. 384; E l . Rev 1909 г.—стр. 995; Zeit І ' . Е . 1 9 0 5 г . ~ с т р . 1 8 9 . 



R A 
и если ~~^j~s а также ш ^ достаточво малы, то f во сравнонно 

съ единицей можно пренеброчь и тогда 

- | V ! + M -
Въ настоящее время задача обыкновенно представляется въ 

такой формѣ, что необходимо для данваго проводника опредѣлить 

качества катушекъ и разстояніе между послѣдшши, съ тѣмъ чтобы 

сообщить проводнику заранѣѳ заданную величину ß  при опрѳдѣ-

ленпой величинѣ %, которая представляетъ собствѳпныя колѳбанія 

систомы и опредѣляется формулой 

Ѵг ш 0 C1 L1S = 1. 

Одной изъ наиболѣе важпыхъ величинъ, подлежащихъ вы-

Zs 
численію, является „постояннаявременинкатушки х — ~ ^ г > г д # 

Ls—самоиндукція, Rs—сопротивленіе всей катушки. Эта вели

чина завиеитъ отъ размѣровъ жѳлѣзяой цѣпи катушки, и нѳ 

только отъ сѣченія и ея средней длины, по въ особенности 

отъ распололсенія и магнитныхъ свойствъ желѣза. Принимается за 

постоянную времени катушекъ величина 0,0125 до 0,033. Ве

личина постоянная времени имѣетъ непосредственное отяошеніе къ 

стоимости катушки. 

Постоянная времеяи не зависитъ, вообще говоря, отъ обмо-

токъ до тѣхъ поръ, пока сѣчѳніежилъ обмотокъ существенно пѳ 

измѣняется, что могло бы имѣть вліяніѳ на использованіе про

странства. 
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Вводптсяещевелнчішар=*—, аимѳвно сопротивленіѳ катушки 

извѣствой конетрукцш соотвѣтствующеѳ самоиндукцш одной генри. 
Средняя величина сопротивленія p = 5 0 омъ. 

Если требуется получить опредѣлеиную величину ß,  то, чтобы 

безполезно не усложнять вычисленій, уменьшаютъ заданяую ß na 

двѣ величины, во-первыхъ: на величину, зависящую отъ внутрен-

няго отраженія волны, и, во-вторыхъ, на величину дѣйствующей 

утечки. Если, иапримѣръ, заданополучить ß  = 0,023 приш=6000, 

для %=2000O, то, согласно нижеслѣдующей таблицы, касающейся 

отношенія №і (см. Брейзигъ стр. 334). 

U) <o<,= 1 4 0 0 0 « o = 2 0 0 0 0 . 

4 0 0 0 1 , 0 4 1 , 0 2 3 

6 0 0 0 1 , 1 1 1 , 0 5 0 

8 0 0 0 1 ,22 1 , 0 9 2 

1 0 0 0 0 1 ,43 1 , 1 5 6 

1 2 0 0 0 1 ,95 1 , 2 5 0 

уменьшаемъ величину ß  до ß j~0,022,  ибо по таблицѣдѣйетви-

тѳльная величина ß  выше исчисляемой на 5%. 

Вычисляемъ за симъ приблизительно 
A i 

Очитаютъ изъ осторожности для кабелей величину A отъ 

2 до З х Ю 6 , а для воздушныхъ проводовъ отъ 1 до 2 x 1 0 0 . 

Величину обыкновеяно можно считать не большѳ 2000 

и такимъ образомъ заглушевіе отъ утечки въ кабеляхъ доходитъ 

отъ 0,002 до 0,003, для воздушныхъжепроводовъ—отъО,001 

до 0 ,002 . 



Отсюда видно, что утечка на воздушныхъ длин-
ныхь проводахъ, при которыхъ ß  требуется около 
0,004, дѣлаетъ расчеты крайне сомнительными, ибо 

ß  въ зависимости отъ утечки уменьшается почти въ два раза. 

При кабеляхъ, у которыхъ ß —  0,023 приходится, вслѣд-

ствіе вышеупомянутыхъ сокращепій отъ внутренияго отражевія и 

утечки, полагать P 1 -O 5 OlO, соотвѣтствующей эквнвалонтпому 

однородпому проводу. Олѣдовательно можно пользоваться урав-

пеяіемъ: 

0 _ Я і jcr 
^ - y - V i 7 ' 

гдѣ Ru Ch L1 обозначаютъ величины эквивалентнаго, однород-

наго провода. 

Если Ls самоиндукція цѣдой катушки, p. Ls оя сопротивленіе, то 

Я + Р - 1 ' ̂ |CS 
Ls 

R и C относятся къ едипицѣ провода, 5 —разстояніо между 

катушками. 

Предполагается, что емкость катушки сравнительно съ тако

вой кабеля ничтожна, равно какъ не принимается во вниѵаніе 

самоиндукція провода по сравнѳнію съ самоиндукціей катушки. 

Изъ поелѣдняго уравнепія получаемъ 

Ls 2 ß 1

2 — C 7 ? P ± . jt2^~CRP\2~~W 
S Cf V v Cpa I р а  

чтобы получить вѳщественвыя значенія для Ls, необходимо 

выполнить уеловіе ß^s/CRp. 
б 

Если считать приблизительно C = 0 , 0 3 5 X l 0 " , то можно 

цри p, = 0,0.19 дойти до величины сопротнвленія 200 омъ 

на километръ. 

Такимъ образомъ корень квадратный оказывается веществен' 

ньшъ при употребляемыхъ въ подобяыхъ кабеляхъ проводникахъ 

съ сопротивленіемъ 70 омъ на километръ. 
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Изъ двухъ возможныхъ величинъ ^^-принимаетсявовии-

маніе лишь меньшая. 

R 
Пренебрегая малою величиной 

слѣ преобразованій 

CR2S 

P 
', получаемъ далѣе по-

JLt Щ—2СЕ? 
Если p=0, молшо добавить самоиндукціи нѳ увеличивая co-

противлѳнія, тогда 

_ CR2S 

^ V - J o 4Pi* ' 

что соотвѣтствуетъ основной формулѣ ^=~^J~^~^J ^ . 

Для опрѳдѣленія Ls, S въ отдѣльности каждой, поль

зуются формулой 

-^-U0
2CLsS=I 

и получаемъ окончательно 

2R 1 

L -
V 4 P V - 2 C # P 

S-^>sJ^-*CR?. 

Если въ разсматриваѳмомъ случаѣ «^=20000,0=0,035.10 6 

i2 = 70, то 

2 .70 
- — ^ z z : = 0 , 2 0 генри 

2 0 0 0 0 V 4 . 0 , 0 1 9 - 2 .0,035 1Q6.70 . 50 

к и л о м _ 

20000.0,035.10 6 .70 
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Опредѣляя по этимъ велйчинамъ ^ y _ 4 _ , 

првмемъ самоиндукшю па ішломѳтръ кабеля L,:lA 

Слѣдовательно, 

Г Т ~ I 0.20 ~ 
V ^ - = V " ^ T = 2020. 

Ѵ С 1,4.0,035.10 

Отсюда видимъ, что дѣйствительпо сокращоніе, введенное 

выше въ расчеты отъ утечки, сдѣлано было правильно. 



Приложеиіе. 

Т е х н и ч е с к і я услов ія на п о ст а вку т е л е г р а ф н ы х ъ 

и т е л е ф о н н ы х ъ матер іаловъ для п о ч т о в о - т е л е -

г р а ф н а г о в ѣ д о м с т в а въ Р о с с і и . 

Земская телефонная еѣть долзкиа быть устроена согласно съ утвержден-

нымъ почтово-телсграфнымъ вѣдомствомъ техничесшгаъ проектомъ н въ час-

тяхъ, но предусмотрѣшшхъ этимъ проектомъ, изъ общепринятыхъ телеграф

ныхъ H телефонныхъ матсріаловъ, прішѣняясь къ правнламъ и конструкціямъ, 

установленнымъ при устройствѣ правительственныхъ телеграфныхъ и телефон

ныхъ сообщеній. 

Такъ какъ тсхнпческихъ условій на аппараты и матеріалы спеціально 

для земскихъ сѣтей не выработано, примѣняемые ж е на зомскихъ еѣтяхъ 

матеріалы отличаются по т ішу отъ таковыхъ, устанавливаемыхъ на прави

тельственныхъ городскихъ телефонныхъ сѣтяхъ и на телеграфныхъ линіяхъ, 

то при заказѣ маторіаловъ и аппаратовъ слѣдуетъ сообразоваться съ соотвѣт-

ствующими техническими условіямн, выработанными для телефонныхъ и теле

графныхъ еѣтѳй почтово-телеграфнымъ вѣдомствомъ. 

Ниже помѣщаются техническія условія на поставку нѣкоторыхъ теле

графныхъ и телефонныхъ матеріаловъ по почтово-телеграфному вѣдомству 

въ Россіи. 

I ) Техническія уоловія на поставку изоляторныхъ ирюновъ для телеграфныхъ 

линій, 

Крюки въ отношеніи формы н размѣровъ ихъ должны быть сдѣланьг 

совершенно согласно чертежу * ) , утвержденному Начальникомъ Главнаго 

Управленія Почтъ и Телеграфовъ, изъ лучшаго четырехграннаго (брусковаго) 

желѣза. Желѣзо, употребляемое для крюковъ, должно быть не хладноломкое, 

въ изломѣ представлять волокнистое или мелкозернистое строеніе. Ha верх-

немъ концѣ вертикальнаго стержня крюка, предназначенномъ для насажива-

н ія изоляторовъ, должны находиться, съ трехъ сторонъ, по три заершенныя 

зарубки. 

Вѣсъ крюка не долженъ быть менѣе 2 фунтовъ 60 зол. 

Винтовая нарѣзка должна быть чистой отдѣлки, безъ трещинъ и в ы -

щербовъ на оборотахъ. 

Крючья должны быть, для предохраиенія отъ ржавчины, выварены въ 

іьняномъ маслѣ или покрыты алмазнымъ лакомъ. Заводамъ предоставляется 

употреблять для этого н другіе составы, но не иначе, какъ съ утворжденія 

Начальника Главнаго Управленія Почтъ н Телеграфовъ. 

* ) См. фиг. 14 bis. 
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Каждый iqiiüKT, долженъ ішѣт і , на собІ; клеймо завода. 

Крючья при пріемѣ подвергаются слѣдующігаъ пробамъ: 

Правильность ннжігагп изгиба и вертикальность конца, предназначен-

наго для изолятора, провѣряетея лекалоыъ, вырѣзаннымъ изъ листового si:e-

лѣза или твордаго дерева, согласно внутреннему очсртаиію изгиба нормаль-

наго, т. е. утверждениаго Начальншсомъ Главнаго Управленія, крюка. 

Для опредѣленіяпредѣлагруза, который крюкъ можетъвыдержать.сдѣ-

дуетъ ввинтить его горизонтально до начала грани, т. е. на 12 мм. дішѣе 

винтового нарѣза, въ деревянный столбъ или брусъ и затѣмъ на конецъ крю

ка, предназначенный для изолятора, постепенно подвѣшивать грузъ до 17 i iy-

довъ. Грузъ этотъ крюкъ долженъ выдержать.чіе сгибаясь н не измѣняя сво

ей формы, дѣйствительность чего провѣряется также лекаломъ. Предѣлъ гру

за, при которомъ крюкъ можетъ разогнуться окончательно или даже сломаться, 

не долженъ быть менѣе 2ö пудовъ. 

Щимкчаніе. І Іодвѣшиваемый грузъ долженъ дѣйствовать не 

иначе какъ на вертикальный стержень крюка, предназначенный для 

насаживанія изолятора. Съ этой цѣлыо, на концѣ стержня, дѣлается 

желобокъ для проволоки, къ которой прикрѣпляется грузъ. 

Крюкъ въ холодномъ состояніи слѣдуетъ выпрямвть ударами большого 

молота до тѣхъ поръ, пока онъ разогнется и жѳлѣзо будетъ представлять пря

мой брусокъ. Кромѣ того, конецъ крюка, предназначенный для изолятора, 

слѣдуетъ сгнбать до прнкосновѳнія его съ верхиимъ колѣномъ, а конецъ съ 

винтовой нарѣзкою до пршшеновенія съ нижнимъ колѣномъ крюка. 

Въобоихъ случаяхъдопускаютсялишьсамыя незначитольныя трещины. 

При испытаніи крюковъ, пріѳмщикъ выбираетъ изъ всей партіи 2% 

и подвергаетъ ихъ всѣмъ вышесказаннымъ испытаніямъ, нричомъ, если изъ 

числа испытываемыхъ крюковъ не выдержать пробы болѣе 5%, то вся партія 

бракуется. 

Крюки должны быть упакованы по 100 штукъ въ прочные деревян

ные ящики, скрѣпленные желѣзными обручами, съ надписью на каждомъ 

ящикѣ количества крючьевъифнрмы завода * ) • 

2) Техническія уоловія на поотавку тѳлеграФНЫхъ изоляторовъ. 

Изоляторы должны быть выдѣланы изъ лучшаго однороднаго као

лина (фарфоровой глины), совершенно согласно прилагаемому къ сему 

чертежу * * ) , 

Иамѣненіѳ размѣровъ изоляторовъ противъутвержденныхъ допускается 

не болѣе, какъ на 1 мм. Наружная и внутренняя поверхности изоляторовъи 

края ихъ, за исключѳніемъ винтового нарѣза, долзкны быть покрыты хо

рошею бѣлою глазурью, безъ пятенъ, пузырысовъ и трещинъ. 

Изоляторы должны быть выдѣланы непремѣнно изъ одного куска ка

олина, при чемъ ни одна часть ихъ не должна быть приставная, а въ изло-

мѣ должна представлять однообразную мелкозернистую массу безъ трещинъ. 

! , !) Для составленіятехннческихъусловійнакрюки 6 /8 " .См.табл. ХХУП. 

* * ) См. фиг. 11 bis. 



Каждый изоляторъ должонъ имѣть на еебѣ клеймо завода. 

При пріеыѣ нзоляторы должны быть подвергаемы слѣдующи.чъ иробамъ: 

а) Тщательному осмотру наружной i i внутренней поверхностей для 

опредѣленія достоинствъ глазури. 

б) Исиытанію па изоляцію, посредствомъ электричества. 

Для злеіітричеекаго исиытанія уіштребляютъ, обложенный внутри <;шш-

цомъ, деревянный яіцикъ. въ который наливается вода съ незначительною 

примѣсыо кислоты, для доетавленія жидкости большей токопроводимостн. 

Въ ящикѣ помѣіцается доска съотверстіями, въкоторыя вкладываются 

изоляторы головкою внизъ. Каждый изоляторъ наполняется окисленною во

дою, нрн чемъ края изолятора покрываются но.миого иарафиномъ, торпелти-

номъ или жиромъ, съ тою цѣлыо, чтобы вода не смачивала самихъ краевъ и 

чтобы жидкость въ ящикѣ не сообщалась съ жидкостью въ изоляторахъ. Въ 

такомъ состояніи изоляторы оставляются на 24 часа. Для производства испы-

тан ія употребляютъ баттарею отъ 2 0 0 - 2 5 0 элементовъ Мейдингера, соединен-

ныхъ въ послѣдовательномъ порядкѣ. 

Одинъ полюсъ батареи соединяется съ одной изъ оконечностей нити 

весьма чувствительнаго гальванометра, а другой полюсъ ея съ свинцовой об

кладкою ящика, затѣмъ свободный конецъ нпти гальванометра соединяется 

•съ металлическою палочкою, снабженного изолированною рукояткою, которую 

берутъ въ руки. Металлическая палочка погружается послѣдоватольно въ 

жидкость каждаго изолятора и если при ятомъ стрѣлка гальванометра по-

кажетъ отклоненіе, то значить, что изоляторъ или имѣетъ трещины, или 

сдѣланъ изъ пористаго матеріала, или заклгочаетъ въ себѣ части, нроводящія 

электричество. 

в) Формы и размѣры изоляторовъ повѣряготся масштабомъ, раздѣлон-

нымъ на миллиметры, а таклее кронциркулемъ или особыми калнбромѣрами, 

устроенными для этой дѣли, и 

г ) Для испытанія однородности массы, изъ которой изоляторы изго

товлены, а равно для удостовѣренія въ томъ, что они не имѣютъ трещинъ 

и выдѣланы изъ одного куска каолина, нѣскодько испытываемыхъ изолято

ровъ разбиваются молоткомъ. 

При освидѣтельствованіи, пріѳмщпкъ выбираотъ изъ всей партіи 5% 

изоляторовъ и подвергаетъ ихъ всЬмъ вышесказаннымъ пробамъ, причемъ 

если въ числѣ испытываемыхъ окажутся изоляторы, не соотвѣтствующіе 

настоящимъ условіямъ, то вся партія бракуется. 

Изоляторы должны быть хорошо упакованы по 100 шт. въ крѣпкіе 

деревянные ящики , скрѣпленные крестообразно двумя желѣзными обручами, 

а на крышкѣ должны быть обозначены масляного краскою: марка завода, 

фигура и количество заключающихся въ ящикахъ изоляторовъ, а также 

буквы Б или M 1 означающія размѣры ихъ, т. е. большіе или малые. 

Ha ящики съ осввдѣтельетпованными и принятыми уже въ казну 

изоляторами, къ концамъ желѣзныхъ обручей, прикладывается пломба пріем-

щ'ика, причемъ расходъ на пломбпрованіе относится на счетъ завода. 



3. Техничеснія уоловія на поставку телеФонныхъ крюковъ для почтово-теле-

граФнаго вѣдомства. 

Телефонныо крюки должны быть изготовлены изъ обыкновениаго или 

листового жслѣза, лучшаго качества, но хладноломкаго н представляющаго 

въ изломѣ волокнистое или мелкозернистое строеніе. Въ отношеніи своей 

формы и размѣровъ различныхъ частей телефонные к р ю к и должны быть 

сдѣланы совершенно согласно ч е р т е ж у * ) , утвержденному Началышкомъ 

Главнаго Управлонія Почтъ и Телеграфовъ 18 ноября 1894 года. 

Ha концѣ вертикалыіаго стержня крюка, предназначеннаго для наса-

живан ія изолятора, должны находиться съ трехъ сторонъ по три заершенныя 

зарубки. 

Винтовая иарѣзка должна быть не глубясе 2 мм., чистой отдѣлки, безъ 

трещинъ и выщербовъ на оборотахъ. 

Крюки должны быть, для предохраненія отъ ржавчины, выварены въ 

льняномъ маслѣ. Заводамъ предоставляется употреблять для этого и другіе 

составы, но не иначе, какъ съ утвержденія начальника Главнаго Управленія 

Почтъ и Телеграфовъ. 

Каждый крюкъ долженъ имѣть на себѣ клеймо завода. 

Крюки при пріемѣ на заводѣ подвергаются слѣдующимъ испытаніямъ: 

Правильность формы крюка и размѣровъ его частей провѣряется ле-

каломъ, вырѣзаннымъ изъ листового желѣза или твердаго дерева, согласно 

формѣ и размѣрамъ нормальнаго, утвержденнаго Начальникомъ Главнаго 

Унравленія Почтъ и Телеграфовъ, крюка. 

Для опредѣленія величины нагрузки, которую можетъ выдержать 

крюкъ, слѣдуетъ ввинтить его горизонтально нѣсколысо глубже винтовой 

нарѣзки, но не до унора, въ столбъ или брусъ, установить въ вертикальной 

плоскости и затѣмъ на конецъ крюка, предназначенный для изолятора, по

степенно навѣшивать грузъ до 8 пудовъ. Грузъ эготъ крюкъ долженъ выдер-

лсать, ие сгибаясь и не измѣняя своей формы, дѣйетвителъностъ чего прове

ряется лекаломъ. Предѣлъ груза, п р и которомъ крюкъ можетъ разогнуться 

окончательно или даже сломаться, не долженъ быть меньше 12 пудовъ. 

Примѣчанге. Подвѣпшваемый грузъ долженъ дѣйствовать не 

иначе какъ на вертикальный стержень крюка, предназначенный для 

насаживанія изолятора. Съ этой цѣлыо на концѣ стержня дѣлается 

желобъ для проволоки, къ которой прикрѣпляотся грузъ. 

Конецъ крюка, предназначенный для изолятора, слѣдуетъ сгибать 

ударами молота до нрнкосновенія его съ верхнимъ колѣномъ, а конецъ съ 

винтовой нарѣзкой до нршсосновенія съ нижн ішъ колѣномъ крюка. Въ обоихъ 

случаяхъ допускаются лишь самыя незначителыіыя трещины. 

П р и испытаніи крюковъ пріѳмщикъ выбираетъ изъ всей парт іи 2% и 

подвергаетъ ихъ всѣмъ вышесказаннымъ испытаніямъ, причемъ, если изъ 

числа испытуемыхъ крюковъ не выдержать пробы болѣе 5%, то вся гіартія 

бракуется. 

Крюки должны быть упакованы по 300 штукъ въ прочные деревянные 

ящики, скрѣпленные желѣзньши обручами, еъ надписью на каждомъ ящикѣ 

количества крюковъ и фирмы завода. 

* ) См. фиг. 16 bis. 



4. Техническія условія на поставку шолѣзной телеграФной проволоки почтово-

телеграФному вѣдомству * ) . 

Проволока, изготовляемая для телеграфныхъ линій, должна быть выдѣ-
лана изъ желѣза иыешаго достоинства. 

Проволока должна имѣть правильную цилиндрическую форму съ i;py-
говымъ сѣченіемъ одинаковаго по всей длшгв нроіюлоки діаметра. 

Измѣненіе въ велнчинѣ діаметра допускается въ одну н другую сторону 
не болѣо какъ 0,1 мм., такъ что: 

IJ Проволока діаметра 6 мм. должна быть не тоньше 5,9 мл. и не 
толіце 6,1 мм. 

2) Проволока діаметра 5 мм. должна быть не тоньше 4,9 мм, и не 
толще 5,l мм. 

3) Проволока діаметра 4 мм. должна быть не тоньше 3,9 мм. и ие 
толіце 4,1 мм. 

4) Проволока діаметра 3 мм. должна быть но тоньше 2,9 мм. и не 
толще 3,1 мм. 

5) Проволока діаметра 2,5 мм. должна быть но тоньше 2,4 мм. и не 
толще 2,6 мм. 

Діаметръ проволоки провѣряется калибромѣромъ. 
Поверхность проволоки должна быть совершенно гладкою, безъ рако-

винъ, щелей и пленокъ. 
Въ изломѣ проволока должна представлять волокнистое строеніе и 

плотную массу матоваго свѣтлосѣраго цвѣта безъ чериыхъ пятенъ и бле-
стокъ. 

Проволока подвергается на заводахъ электрическому испытаніго на 
токопроводимость и механическимъ испытаніямъ на изгибъ, скручиваніе 
навертываніо и разрывъ. 

йспытаніе на разрывъ производится отдѣльно надъ кускомъ цѣльной 
проволоки и надъ кускомъ. содержащимъ скрутку или спайку. 

Для опредѣленія качества проволоки установлены слѣдующія нормы: 

1. Токопрозодимости, 

Электрическое сопротивленіе проволоки при O 0 Ц. не долигно превосходить: 
Ha одинъ километръ Ha версту 

Для діам. въ ö  мм.— 4,44 ома ( 4,74 ома) 
, „ 5 , - 6,40 , ( 0,83 „ ) 

„ „ , 4 „ - 1 0 , (10,67 „ ) 
„ „ „ 3 „ -17,77 „ (18,96 , ) 

Примпчаніе. Для поправокъ на температуру измѣненіе прово
димости въ приложенной таблицѣ принято равиымъ 0,0050 на I 0 Ц. 

*) Инструкціи для производства техническихъ и электрическихъ испы-
таній проволоки. См. въ нзвлеч. изъ журн. эл.-техн. к-та при гл. упр. почтъ 
и телегр. выпускъ III. 



2. IIamGa. 

Проволока должна выдержать, не ломаясь, не разслаиваясь и не пру

жинясь, количество іштібовъ нодъ нрямымъ угломъ не меньше: 

При діамстрѣ въ ö м м , — 4 

„ Э „ - б 

„ 4 „ - 3 

„ 3 , - I O 

, 2.5 „ - 1 5 

3. Скрі/ииванія. 

Кусокъ проволоки, длиною 6" (15 сантим.), долженъ выдержать безъ 

излома и разслоеиія число оборотовъ не меньше: 

При діаметрѣ въ 6 м м , — 8 

5 я — 1 0 

„ 4 „ - 1 2 

. 3 . - i * 
» 2,5 „ - 1 6 

i. Навертываніе. 

Проволока должна навертываться плотными кругами на цилиндръ 

одного съ нею діаметра, не ломаясь и не разслаиваясь. 

5, Разрыва. 

Какъ цѣльная проволока, такъ и концы, соединенные скруткою или 

спайкою, не должны разрываться при грузѣ меньшемъ: 

Для діаметра въ 6 мм.—76 пудовъ 

„ 5 „ — 5 2 , 5 „ 

я 4 „ - 3 3 , 5 „ 

» я 3 „ IB „ 

Примѣчаніе. Перевязочная проволока цинкованная на разрывъ 

и токонроводимость не испытываѳтся. 

Всѣ испытанія производятся на приборахъ и способами, указанными 

въ особыхъ ииструкціяхъ, приложенныхъ къ настоящимъ кондиціямъ. 

При освндѣтельствоваиіи проволоки на заводѣ, пріемщикъ изъ всей 

партіи выбираегь 3% круговъ и подвергаетъ ихъ всѣмъ вышесказаннымъ 

пробамъ.включая испытаніе стыковъ, причемъ если изъ числа пробуемыхъ 

круговъ не выдержитъ пробъ болѣе 5% испытуѳмаго количества, то вся 

иартія бракуется. Заводу предоставляется, впрочемъ, право забракованную 

партію проволоки разсортировать и ту часть ея, которая, по мнѣнію завода, 

соотвѣтствуетъ вполнѣ требуемымъ условіямъ, предложить еще разъ для 

освидѣтельствованія. Въ послѣднемъ сдучаѣ изъ представленной для вторич-

яаго освидѣтельствованія партія подвергается освидѣтельствованію 3% и въ 

случаѣ, если хоть одиа проба окажется неудовлетворительною, то вся партія 

заготовленной проволоки окончательно бракуется. 

Принятая на заводѣ проволока, впредь до отправки къ мѣсту назна-

ченія, должна сохраняться въ особомъ помѣщѳніи завода, гдѣ она должна 

быть обезпечена вполнѣ отъ сырости и всякихъ внѣшпихъ вліяиій, Ключъ 



отъ этого шімъ-щенія сохраняется у начальника мѣстиаго почтшш-телеграф-
наго округа, или, по усмотрѣшю поелѣдняго, у лица, состоищаго на службѣ 
въ ночтоно-тслеграфномъ вѣдомствѣ. 

Если проволока цинкована, то цинкъ долженъ ровно и пдотно лежать 
на проиолокѣ, и во время иавѳртыванія проволоки на скалку не долженъ 
трескаться или отскакивать. 

Для опредѣленія плотности слоя цинка кусокъ цинкованной проволоки 
погружается 4 раза въ растворъ, состоящій нзъ одной части мѣдннго купо
роса и 5 частей воды, каждый разъ въ теченіе одной минуты, причемъ про
волока не доллсна краснѣть. 

Неоцинкопанная проволока всѣхъ діамотровъ, для предохраненія отъ 
ржавчины псредъ свертываніемъ ея въ круги, покрывается состаиомъ изъ 
варенаго льняного масла съ небольшою примѣсью свинцоваго сахара. 

Концы проволоки всѣхъ діаметровъ не доикны быть короче 50 саж. 
(106,5 метра). 

У каждаго куска проволоки всѣхъ діаметровъ, немедленно послѣ про
катки ея, отрѣзываются концы съ обѣихъ сторонъ на разстоянін 31/4 фут. 
(1 метра). 

Проволока, послѣ вытягиванія, слегка обжигается въ особо устроенныхъ 
для этой цѣли плотно замкнутыхъ еосудахъ, затѣмъ, иослѣ охлажденія ея 
очищается отъ нагара и затѣмъ уже концы проволоки (за исключеніемъ 
перевязочной проволоки въ 2,5 мм. діам) должны быть соединены вмѣстѣ 
(въ проводъ) посредствомъ скрученныхъ стыковъ по чертежу и образцу, 
утвержденнымъ начальникомъ главнаго управлонія почтъ и телеграфовъ. 

Стыки эти должны быть самой тщательной отдѣлки, до скручиванія 
концы отдѣльныхъ кусковъ проволоки должны быть тщательно очищены, 
опущены въ кислоту, вылужены и затѣмъ, послѣ екручиванія стыковъ, по-
слѣдніе должны быть вновь вылужены чистымъ олономъ. 

Заводамъ предоставляется право соединять концы проволокъ и помощью 
мѣдныхъ спаекъ, при чемъ прочность какъ того, такъ и другого сосдігаенія 
концовъ, т. е. скрутками или мѣдными спайками, прЬпѣряется при пріемѣ 
проволоки испытаніомъ ихъ на разрывъ наравнѣ съ цѣльною проволокою. 

Проволока должна быть свернута въ круги (бунты), прочно перевя
занные въ четырехъ мѣстахъ круга проволокою въ 2,5 мм. Круги должны 
быть въ діаметрѣ не менѣе 2,5 фута (17 сант.) и состоять, смотря по длинѣ 
изъ трехъ или четырехъ концовъ, соединенныхъ скрутками или мѣдными 
спайками, и вѣсить около 3 пудовъ, за исключепіемъ проволоки въ 2,5 мм., 
круги которой должны быть вѣсомъ около 1 пуда. При свертываніи въ круги 
слѣдуетъ наблюдать, чтобы проволока была намотана ровно, не волокнисто 
и безъ изгибовъ, а также, чтобы отнюдь не быда перепутана. Каждый кругъ 
проволоки долженъ имѣть клеймо завода н быть снабженъ жестянкой, на 
которой будетъ выставленъ номеръ круга, вѣсъ его и годъ заготовкн. 

5. Врѳменныя техничѳскія уоловія на поставку отальной проволоки въ 2,75 

мм. неоциннованной к въ 2 мм. оцинкованной. 

Проволока должна быть изготовлена изъ хорошей стали и имѣть пра
вильную цилиндрическую форму. 



Отетупленіс oi"J) требуемаго діамотра допускается въ слѣдующей мІірѣ: 

для проволоки въ 2,7.0 мм. онъ не долженъ быть менѣе 2,7 мл. и болѣе 

2,8 мм., для проволоки въ 2 мм. не менѣе 1,9 мм. и не болѣе 2,1 мм., діа-

метръ провѣря отся калибромѣромъ. 

Поверхность проволоки должна быть гладкая, бозъ раковинъ н щелей, 

въ излом* представлять мелкозернистую массу безъ пятенъ и блестокъ. 

2,75 мм. проволока подвергается испытаніямъ па разрывъ и нзгпбъ, 

2-хъ же миллиметровая оцинкованная, кромѣ того, пробѣ на иавертываніе н 

качество оцинкованія. 

Ha разрывъ должны выдерживать: 

Проволока въ 2,75 мм. не менѣе 25 пудовъ 

и „ 2 „ „ „ 12 ,, 

Проба на изгибъ производится на станкѣ съ зажимными губками, имѣю-

щими закругленіе радіуса пъ 5 мм. 

При этомъ проволока обоихъ вышеозначенныхъ діаметровъ должна 

выдерживать, ие ломаясь и не разслаивансь, не меиѣе 4-хъ изгибовъ подъ 

углоічъ въ 180°, включая в ъ э т о ч и с л о и п е р в ы й изгибъподъирямымъугломъ. 

Проба навертыванія 2-хъ миллиметровой проволоки заключается въ 

навертываніи ея на себя плотно прилегающими одно къ другому кольцами, 

причемъ проволока не должна ломаться. 

Цинкъ на проволокѣ должснъ лежать ровно и плотно. 

Толщина цшпсоваго покрова испытывается 4-хъ кратнымъ погруженіемъ 

проволоки въ растворъ изъ одной части мѣднаго купороса и пяти частей воды 

каждый разъ на одну минуту.послѣ чего всякій разъ проволока вытирается. 

Повлѣ такого четырехкратнаго погруженія она не должна краснѣть. 

Приборы и матеріалы для испытанія представляются заводомъ. Проволока 

должна быть свернута въ правильные круга, вѣсомъ около З-хъ пудовъ, при 

чемъ въ кругѣ можетъ быть не болѣе 1 или 2-хъ спаекъ. 

Примѣчаніе- Сталмше канатгжи: &) для очень болынихъвоздуш-

ныхъ лереходовъ, б) па оттяжки къ столбамъ и стойкамъ и в) на тросы для-

подвѣски кабелей. 

Канатики для большихъ воздушныхъ переходовъ употребляются слѣ-

дугощіе: 

О п и с а н і е к а н а т и к а 

Качество 
стальной 
проволо

к и 

Вѣст. 1000 
ф. канати
ка въ pyo-

<;xiixT» 
фунт. 

Разрыв
ное уси-
ліе въ 

_пудахъ_ 

I 3 проволоки въ 1,5 мм. каждая в 
C 

31 34 
48 

I I 3 проволоки въ 2 мм, каждая 
A 
B 
C 

56 
39 
60 
86 

I I I 7 проволокъ въ 1,5 мм. каждая 
A 
B 
G 

72 
51 
79 

112 

IV 7 проволокъ въ 2 мм. каждая 
A 
B 
C 

129 
93 

140 
207 
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Въ приведенной таблицѣ обозначено буквами: 

А — х о р о ш а я обыкновенная боссомерова сталь. 

В — х о р о ш а я литая сталь (Casl,-steol), которая обыкновенно и употре

бляется для большихъ пролотонъ. 

С—сталь лучшаго качества, особой прочности (I'l'liig'-.stalilj, применя

ющаяся въ экстренныхъ случаяхъ. 

Изъ всѣхъ этихъ канатиковъ наиболѣе прнмѣнимъ у насъ типъ II В. 
Натянутые до Vt разрывного уснлія канатики имѣюгь стрІшы нровѣ-

совъ въ футахъ; 

При пролотахъ длиною 50u lOoO 1500 200U 2500 фут. 

Для стальной проволоки кач. A 4,5' 18' 40,5' 72' 112,5' 
„ B We' l l V i s ' 250/o' 46 1 /« ' 72Ve' 
„ C 2' SVi/ 18V.i' 325/]2' 50Vi2' 

Если для большихъ пролотовъ потребовались бы прнмѣнить вмѣсто 

бронзовой стальную проволоку, то послѣднюю берутъ обыкновенно діамет-

ромъ въ 2 мм- Разрывное усиліе для такой проволоки 120 килограммъ на 
кв. мм., т. е. приблизительно вѣсъ 15 километровъ проволоки. Коэффиціентъ 

расширонія съ измѣненіемъ температуры ш=ю , 000 (Ш. Коэффиціонтъэластич-

ности « = 0 , 0 0 0 0 4 5 ••). 
Оттяжки. Ha оттяжки берутъ канатики №№ III и IV. Преимущества 

въ этомъ случаѣ стальной проволоки передъ желѣзной—это малый діаметръ, 

при которомъ можно закрѣшгать оттяжки за здаиія по другую сторону ули

ц ы , не портя вида послѣдней. 

Тросы. Въ качоствѣ тросовъ берутся канатики изъ лучшей литой 

стальной проволоки, оцинкованной толстымъ слоемъ цинка. Канатики эти 
слѣдующихъ типовъ: 

ІІзъ 7-ми пров. въ 1,5 мм., сопрот. на разрывъ—85 п. вѣсъ 100 с. с л l,3 и. 

, 7-ми „ „ 2 „ „ „ „ 150 „ ,около2,3 „ 
„ 7-ми „ „ 2,5 „ „ „ „ 245 „ „ „ „ „ 3,6 * 

Которые выбираются согласно прочности, опредѣлеиной расчетами въ 
каждомъ отдѣлыюмъ случаѣ. 

Для легкихъ оконитовыхъ кабелей отъ 7 до 14 двойныхъ жилъ берутъ 

стальной канатикъ 7 провод, діам. 2 мм. кажд. 
Отъ 28 до 56 двойныхъ лсилъ » „ 7 „ „ 2,6 мм. , 

Для свинцовыхъ кабелей: 

Отъ 7 до 14 двойныхъ жилъ стальной канат, въ 7 провод, діам. 2,Ѳ мм. кажд. 

„ 28 „ 56 „ „ „ „ „ 12 „ „ 3 „ 

6) Техничвскія условія на поставку иаолированной проволоки для внутреннихъ 

проводниковъ телеграфныхъ учрежденій съ незначительнымъ чиоломъ про

водовъ (не болѣе 12). 

1) Изолированная проволока для виутреннихъ проводниковъ телеграф

ныхъ учрежденій должна имѣть проводникъ изъ мѣдной проволоки, діамет-

ромъ въ 1 мм. и изолирующую оболочку, состоящую изъ трехъ слоевъ бу-

мажныхъ нитокъ, намотанныхъ на проводникъ въ противоположныхъ направ-

леніяхъ; внутренніе два слоя должны быть пропитаны какимъ либо изолиру-

*) См. графикъ фиг. 223, табл.—ІІ. 



ющимъ составомъ, а наружная обмотка—пропитана воскомъ и окрашена въ 

черный двѣтъ. 

2. Изолированная проволока для внутреннихъ проводниковъ телеграф

ныхъ учрежденій должна во всемъ соотвѣтствовать об])азцу, утвержденному 

Главнымъ Упііавленіемъ Почтъ и Телеграфовъ, при чемъ: 

а) діаметръ мѣдной проволоки не долженъ измѣнятьея болѣе, чѣмъ на 

0,02 мм. въ ту или другую сторону, т. е. долженъ быть не мѣнѣе 0,98 мм. 

и не болѣе 1,02 мм.; 

б) сопротпвлеиіѳ проводника не должно превышать 2,3 ома на 100 

метровъ провода при 15° Ц.; 

в) изолировка должна быть не липкою и не маркою, онадолжна плот

но прилегать къ мѣдиому проводнику и сама не разматываться на концахъ. 

г) внѣшній діаметръ изолированной проволоки долженъ быть равенъ 

2,25 мм. Измѣненія діамотра допускаются не свыше 10% въ сторону умеиь-

шенія и уволиченія. 

3) Изолированная проволока для внутреннихъ проводниковъ телеграф

ныхъ учреждоній должна заключать въ одномъ фунтѣ 37 метровъ, измѣненіе 

этой длины не должнопревышать 10% въ сторону увѳличеніяи уменыпонія. 

4) Изолированная проволока для внутреннихъ проводниковъ телеграф

ныхъ учрежденій доставляется заводомъ въ буитахъ не болѣе 10 фунтовъ въ 

каждомъ; бунты долнсны быть обернуты холетомъ или рогожею и имѣть 

надпись о точномъ вѣсѣ проволокн, ея размѣрахъ, а также указаніс „теле

графная", клеймо фирмы и годъ заготовки. 

5) При пріомѣ изолированной проволоки для внутреннихъ проводни

ковъ телеграфныхъ учрежденіи отъ завода выбирается 10% изъ общаго числа 

бунтовъ, отрѣзывается отъ конца каждаго изъ нихъ по куску въ 1,5 метра 

длиною, при чемъ провѣряется: 

а) тожество съ утвержденньшъ образцомъ, 

6) діаметръ проводника и электрическое его сопротивленіе. 

в) діаметръ проводника съ изолировкой и 

г) соотношеніе меясду длиною проволоки и ея вѣсомъ. 

0. Если изъ числа выбранныхъ кусковъ 5% испытуемаго количества 

не удовлетворяетъ настоящимъ условіямъ, то вся партіяпроволокибракуется. 

Поставщику предоставляется при этомъ право забракованную партію раз-

сортировать и ту часть ея, которая по его мнѣнію вполнѣ соотвѣтствуетъ 

требуемымъ условіямъ, предлоясить еще разъ для освидѣтельствованія. Въ 

послѣднемъ случаѣ, если изъ числа указанныхъ выше условій хотя одно 

окажется невыполненнымъ, то вся партія окончательно бракуется. 

7) Техническія уоловія на поставку вводной телеграФной и телефонной 

проволоки. 

1. Телеграфная вводная провока должна имѣть проводникъ, свитый изъ 

семи мѣдиыхъ проволокъ, каждая діаметромъ въ 0,60 мм. и изолированный 

гуттаперчею такъ, чтобы наружный діаметръ съ проводникомъ былъ бы ра

венъ 5,2 мм. Гуттаперчевая изолировка должна быть обмотана хлопчатобу-

маяшою лентою и оплетена асфальтированною пенькововоюпряжою.Діаметръ 

проволоки съ наружнымъ оплетеніемъ долженъ быть въ нредѣлахъ отъ 6,8 

до 7 мм. 



2. Телефонная вводная проволоіса доллша имѣть лроводшпсъ, свитый 

изъ трехъ мѣдныхъ нроволокъ, каждая діамет]>омъ въ 0,66 мм., изолирован

ный гуттаперчею такъ, чтобы наружный діаметръ съ проводникомъ былъ бы 

равенъ 3,6 мм. Гуттаперчевая изолировка должна быть обмотана хлончато-

бумажною лентою и оплетена асфальтированною пеньковою ирязксю. Діааіетръ 

проволокъ съ наружнымъ оплотеніемъ долженъ быть въ предѣлахъ отъ 5 
до 5,2 мм. 

3. Вводная проволока должна во всемъ соотвѣтствовать образцу, утвер

жденному Главпымъ Управленісмъ Почта и Телеграфовъ, и имѣть проводникъ, 

расположенный точно по оси цилиндра изъ изолиругощаго слоя, а обмотку и 

пеньковую оплетку крѣпкую и плотно прилегающую къ гуттаперчевому слою. 

4. Телеграфная вводная нроволока должна имѣть отъ 8,5 до W,5 метр, 

въ одномъ фунтѣ. Телефонная отъ 11,5 до 13,5 метровъ въ одномъ фунтѣ. 

5. Вводная проволока доставляется заводомъ въ бунтахъ не болѣе 20 
фунтовъ въ каждомъ. Бунты должны быть обернуты холстомъ или рогожею 

и имѣть надпись о точномъ вѣсѣ проволоки и ея размѣра, а также указаніе 

„телеграфиая" или „телефонная", клеймо фирмы и годъ заготовки. 

6. Для пріема вводной проволоки отъ завода лоступаютъ такъ: в ы б и 

рается 10% изъ общаго числа бунтовъ и отрѣзываетея отъ ко іщакаждагоизъ 

нихъ по куску въ 1,5 метра длиною, причемъ нровѣряегся: 

а) число мѣдныхъ проволокъ проводника, 

б) ихъ діаметръ, 

в) концентричность, расположеніе проводника внутри изолирующей 

оболочки, 

г) діаметръ проводника вмѣстѣ съ изолирующимъ слоемъ гуттаперчи, 

д) діаметръ проволоки вмѣстѣ съ наружною пеньковою нряжсго, и 

е) соотношеніс между длиною проволоки и ея вѣсомъ. 

7. Вели изъ числа выбранныхъ кусковъ 5% испытуемаго количества 

не удовлетворяетъ настоящнмъ условіямъ, то вся партіяпроволоки бракуется. 

Поставщику предоставляется, прн этомъ, право забракованную партію раз-

сортировать и ту часть ея, которая, по мнѣнію поставщика, вполнѣ соотвѣт-

етвуетъ требуемымъ условіямъ. предложить еще разъ для освидѣтельствованія. 

Въ лослѣднемъ случаѣ, если изъ числа указанныхъ выше условій хотя одно 

окажется пе удовлетворителышмъ, то вся партія окончательно бракуется. 

8) Техническія условія на поставку бронзовой телеФОнной проволони 

высокой проводимости*) . 

Бронзовая проволока,діаметромъ2,5 мм. (нмѣсто 4 мм. п.-т. в. ) ,должна 

обладать проводимостью по отношенію къ химически чиетой мѣди не меиыпе 

85% (96% п. т. в.) и сопротивленіемъ разрыву на одинъ квадратный мм. не 

меньше 52,5 (43 п. т. в.) килограммъ. 

Бронзовая проволока должна быть выдѣлана изъ вполнѣ однороднаго 

какъ на поверхности, такъ и внутри матеріала; поверхность проволоки, при 

одинаково ровиомъ цвѣтѣ, не должна имѣть шероховатостей, царашшъ, пятенъ 

и л и щ е л е й ; въ изломѣ жс масса должна быть плотна, бсзъ пятенъ и рако-

* ) -Вырабогаиы для Александровской уѣздиой земской телефонной сѣтн 

(Екатеринославской губ.) и отличаются отъ условій п .-т. вѣдомства. 
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вішъ. Проволока должна ішѣть нравкльиую цилиндрическую форму съ кру-

говымъ сѣченіомъ одинаковаго по всей длинѣ проволоки діам. въ 2,5 мм-

(4 мм. п.-г. в.). 

Діаметръ проволоки провѣряется кадибромѣромъ. 

Измѣненіе въ величииѣ діаметра допускается въ сторону увеличенія 

не Goata какъ на 0,03 мм. (0,05 мм. и.-т. в.), а въ сторону уменыиенія не 

болѣо 0,01 (0.03 мм. п.-т. в.). 

Проволока подвергается при нріемкѣ на заводѣ электрическому испы-

танію на токопроводноеть и механическимъ иснытаніямъ на разрывъ и удли-

иеніе, изшбъ и навсршпаше. 

Всѣ испытанія проволоки производятся на приборахъ и способами, ука 

занными въ инструкціяхъ для испытаиія телеграфной и телефонной прово

локи вообще. 

Бронзовая проволока діаметромъ 2,5 мм. (4 мм. п.-т. в.) должна удо

влетворять слѣдующішъ нормамъ: 

Токопроводимости: 

Электрическое сопротивлоніе одного километра проволоки при нулѣ о Ц. 

и прн діаметрѣ въ 2,5 мм. (4 мм. п.-т. в.) не должно превышать 3,8 ома 

(0,4ß  ома п.-т. в.). 

Лримѣчаніе. Для поправокъ на температуру коэф. увсличенія 

сопротнвленінпринятъ въ 0,00152 (0,0039 п.-т. в.) на одинъ градусъ Ц. 

Разрыва и удлииеиія: 

Проволока не должна разрываться при грузѣ меньшемъ 258 (532 п . 

т. в.) кшюграммъ. При зтомъ разница между длиною проволоки до разрыва 

и послѣ него ие должна превышать 54% первоначальной длины проволоки. 

Изгиба: 

Проволока должна выдерживать не ломаясь и не разсланваясь но менѣе 

9 (4 н.-т. в.) изгибовъ подъ прямымъ угломъ, считая изъ вортикальнаго но-

лоягенія въ горизонтальное н обратно, и производя пробы въ обѣ стороны 

отъ вертикальнаго иоложонія. 

Радіусъ щекъ тисковъ долженъ быть при этотъ равенъ 5 мм. (допол

нительное условіе). 

Навершпанія: 

Проволока должна быть навернута па цилиндрѣ одного съ ною діа-

метра я затѣмъ развернута обратно, причемъ ке должно замѣчаться излома 

или разслаиванія. 

Отдѣльиые концы проволоки безъ спаекъ и вѣсомъ отъ 2,5 до З-хъ 

пудовъ (4 пуда п.-т. в.) должны быть свернуты въ кругнвнутреннимъдіамет-

ромъ въ полметра (2Ѵз фута п.-т. в.). При свертываніи въ круги слѣдуетъ 

наблюдать, чтобы проволока была намотана ровно, не волнисто и безъ изги

бовъ, а таюке, чтобы отнюдь не была перепутана. 

Каждый круга проволоки, прочно перевязанный въ четырехъ мѣстахъ 

тонкой проволокою, долженъ быть задѣланъ въ рогожу, имѣть клеймо завода 
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на кондѣ проволоки и бытьснабзкенъ зкестянкого, на которой выставляется 

номеръ круга, вѣсъ его и годъ заготовки. 

Проволока предъявляется пріемщикамъ для освидѣтельствованія и для 

производства вышепоказанныхъ пробъ. 

Пріемщикъ выбирастъ 5% числа всѣхъ круговъ; проволока каждаго 

круга подвергается всѣмъ требуемымъ испытаніямъ и если болѣе 5% всѣхъ 

пробъ по какому либо испытанію не удовлетворяетъ нормамъ, то вся партія 

проволоки бракуется. 

ПРИМѢРЪ: Партія состоитъ, положимъ, изъ 400 круговъ проволоки, 

изъ коихъ берется 5%, т. е. 20 круговъ. Проволока каждаго изъ нихъ под

вергается всѣмъ отдѣльнымъ испытаніямъ на проводимость, разрывъ, удлине<-

ніо, изгибъ, навортываніе и повѣрку діаметра, слѣдовательно при 20 кругахъ 

по каждому изъ испытаній продѣлывается 20 пробъ, 5% отъ которыхъ co-

ставляегъ одну пробу. 

Партія бракуется, если по какому либо изъ отдѣльнаго рода испытаній 

окажется болѣе одной неудовлетворительной пробы. 

Каждый кругъ принятой партіи проволоки пломбируется за счета 'за

вода въ присутствіи пріемщиковъ.*) 

9) Времѳнныя техничеокія уоловія на поставну для почтово-телеграФнаго вѣ-

домства телеФОнныхъ кабелей съ бумажно-воздушною изолировкою двухпро

водной системы. 

Телефонные кабели двухпроводной системы, въ зависимости ота на-

зиаченія, могутъ быть трехъ типовъ: 

а) воздушные, б) подземные и г) подводные для переходовъ черезъ 

рѣки и незначительныя водныя пространства. 

I ) 0 6 щ i я у о л о в i я. 

Телефонные кабели долзкны удовлетворять слѣдующимъ гребованіямъ: 

1) по числу паръ жилъ кабели могутъ состоять изъ 7, 14, 25, 50, 75, 

100, 150, 200, 250, 300 и 400 парныхъ жилъ, при чемъ одинъ изъ проводни

ковъ казкдой пары долзкенъ быть залуэконъ по всей длинѣ. Длина концовъ 

кабелей опредѣляется при заказѣ ихъ. 

2) Каждый проводникъ долзкенъ состоять изъ мѣдной проволоки діа-

метромъ 0,7 съ сопротивленіемъ не свыше 45,75 ома на одинъ километръ 

при 15 градусахъ Цельсія, принимая температурный козффиціентъ для мѣди 

0,0039 на казкдый градусъ Ц. Измѣненія діаметра проводника допускаются 

не болѣе какъ въ нредѣлахъ отъ 0,69 до 0,74 миллиметра. 

3) Парные проводники, изолированные другь отъ друга и отъ другнхъ 

паръ бумагою, долзкны быть перевиты въ видѣ винтообразной линіи, шагъ 

которой не долзкенъ превышать 250 мм., при чемъ мезкду каждымъ провод-

никомъ и изолирующей оболочкой оставляется слой воздуха. Если казкдый 

изъ проводниковъ одной пары изолированъ отдѣльнымъ слоемъ бумаги, то 

* ) Ha проволоку для линіи Варшава—Лодзь 2,5 мм„ а также для 

городскихъ сѣтей 1,2 ми. и 1,5 мм. тсхннческія условія отличаются цифро

выми величинами, приведенными въ табл. X I I I . 

При составленіи техн. усл. для земскихъ сѣтей нмѣлась въ виду таблица 

V I - A . 
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необходимо, чтобы каждая пара была отдѣлена ясно отъ другпхъ, во избѣ-

жаніе смѣшиванія проводниковъ различныхъ паръ. Для этой иѣли можетъ 

быть примѣиено обматываиіе но всей длннѣ иары изолированныхъ провод

никовъ ниткой, бумажной лентой или другимъ способомъ, при чемъ обмотка 

въ этомъ случаѣ не требуется сплошная. Промежутокъ воздушнаго слоя 

между проводникомъ и изолировкой долженъ быть таковъ, чтобы нри давле-

н і и воздуха въ 2 килограмма на кв. сантиметръ на одномъ изъ концовъ к а 

беля, сворнутаго на барабанѣ, на другомъ его концѣ началось ощущаться 

движѳніе воздуха не болѣе, чѣмъ черезъ 5 минута. 

Изолирующая оболочка должна бытьизготовлена изъсухой бумаги, ко

торая до употребленія ея въ дѣло, должна удовлетворять слѣдующимъ усло-

віямъ: бумажная лента, шириною въ 10 мм., вѣсомъ въ одинъ граммъ на 

одинъ погонный метръ и длиною въ 300 мм., должна выдержать при подвѣ-

шениомъ къ ней грузѣ въ 2,5 килограмма не менѣе 10 скручнваній на 180 

градусовъ въ одномъ и томъ же направленіп. 

Лепта эта должна выдержать, не разрываясь, растягивающее усиліе 

въ 4 килограмма; послѣ 24-часового нахождѳнія въ водѣ, будучи высушенъ 

иа воздухѣ, такой же кусокъ ленты долженъ выдоржать, при подвѣшенномъ 

къ ней грузѣ 2,5 килограмма,не менѣе 10 скручиваній иа 180 градусовъ въ 

одномъ и томъ же направленіи. 

Бумага, вынутая изъ кабелей, при указанныхъ выше размѣрахъ и при 

подвѣшонномъ къ ней грузѣ въ 2 килограмма должна выдержать въ обоихъ 

случаяхъ, т. е. тотчасъ послѣ вынут ія изъ кабеля и послѣ 24-часового на-

хожденія въ водѣ и высушиванія , не менѣе 6-ти скручиваній на 180 граду

совъ въ одномъ и томъ же направленіи. 

4) Весь пучокъ жилъ, уложонныхъ правильными рядами, долженъ 

быть обмотанъ бумаишою, пенькового или ииою лентою и заключенъ въ свин

цовую оболочку, толщина которой должна быть: 

Безъ брони Съ бронею. 

7 парныхъ жилъ . . . 1,5 мм. 1,4 

14 » • - • 1,7 „ 1,5 
25 • • 2 „ 1,7 
50 » . * . UybJ п 1,8 

75 » . . -2 ,5 „ 2 
100 JI , . .. 2,5 , 2 
150 n . . . 2,75 „ 2,25 
200 „ . . . 3 , 2,5 
250 M • • • 3 2,75 
зои - . . 3 „ 3 
400 » • • . 3 „ 3 

Въ составъ свинцовой оболочки должна входить примѣсь олова въ ко-

личествЬ не менѣе З-хъ частей на 97 частей по вѣсу свинца. Свинцовая 

оболочка, въ которую заключается кабель, не должна состоять изъ нѣсколь-

кихъ частей, спаянныхъ послѣ фабрикаціи. 

ІІримкчаніе. Въ размѣрахъ свинцовой оболочки допускаются 

отступлеиія не болѣе какъ на 5% въ ту и другую сторону. 
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ft) Изоляція каждаго проводника, измѣрясмая при помоіци батареи 

100 до 200 вольтъ напрялсенія, при еоединеніи всѣхъ прочихъ жилъ и 

свинцовой оболочки съ землею, должна быть не менѣе 1000 мегомовъ на 

одинъ километръ послѣ одной минуты электризаціи. 

6) Емкость каждаго проводника, при соединеніи всѣхъ прочихъ про

водниковъ и свинцовой оболочкисъ землею, недолжнапревышать 0,055 мик

рофарады на одинъ километръ. 

11) Ч а с т н ы я у с л о в i я. 

Кромѣ означенныхъ общихъ условій, каждый изъ трехъ типовъ кабе

лей долженъ удовлетворять еще слѣдующимъ требованіямъ: 

а) Воздуіиные кабели. 

Свинцовая оболочка должна быть обмотана оплетеніемъ, лентою и л и 

пряжею, пропитанными непромокаемымъ составомъ, не дѣйствующимъ хими

чески иа оболочку. Толщина такого наружнаго оплетенія должна быть не 

яенѣе одного мм. 

б) Подземные кабели. 

Поверхъ свинцовой оболочки должна быть обмотка изъ джутовой, или 

пеньковой пряжи, просмоленной или пропитанной асфальтомъ, а затѣмъ к а 

бель долженъ быть запщщенъ бронею, либо изъ плоскихъ оцинкованныхъ 

желѣзиыхъ проволокъ толщиною отъ 1 до 1,5 мм., либо изъ круглой оцин

кованной желѣзной проволоки, діаметромъ 3 мм. (не менѣѳ 2,9 и ие болѣе 

3, i мм.). Вроня покрывается джутовой или пеньковой обмоткою, пропитанного 

асфальтомъ или просмоленною, и затѣмъ покрытою извеегковымъ елоемъ. 

Примпчаніе. 1. Если подземные кабели предназначаются для 

протягиванія въ желобахъ или трубахъ, яли будутъ защищены инымъ 

какимъ-либо способомъ, то они могутъ и не имѣть брони и обмотки по

верхъ свинцовой оболочки. 

ІІримпчапіе 2. Вмѣсто проволочной брони можетъ быть п р и -

мѣнена броня изъ двухъ желѣзныхъ или стальныхъ лентъ, і ш к д а я 

толщиною отъ 0,7 до l мм., спирально обвивающихъ кабель, п р и в н ѣ ш -

немъ покровѣ изъ пеньковой или джутовой: обмотки, просмоленной или 

пропитанной асфальтомъ и покрытой извеетковымъ слоемъ. 

e) Подводные кабели. 

Поверхъ свинцовой оболочки должна быть вторая свинцовая оболочка 

изъ чистаго свинца, толщиною въ 1,5 мм. (послѣдияя обматывается пенькою 

или длсутовою пряжею, просмоленною или иропитаниою асфальтомъ). затѣмъ 

кабель защищается бронею изъ круглыхъ желѣзныхъ проволокъ толщиною 

въ 5 мм. (не менѣе 4,9 и не болѣо 5,1 мм.) для кабелей до 25 парныхъ жилъ 

включительно и въ 6 мм. (нѳ менѣо 5,9 и не болѣе 6,1 мм.) для кабелей съ 

большимъ числомъ парныхъ жилъ и, наконецъ, снабженная промасленной и л и 

пропитанной асфальтомъ обмоткой, покрытой известковымъ слоемъ. 
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10) Техничеснія уоловія на поставку комнатныхъ телвФонныхъ кабелей-

1) Комнатные телефонные кабели изготовляются двухъ типовъ: одно-

проводные и двухпроводные. 

2) По числу проводовъ кабели изготовляются въ 21 одиночныхъ или 

парныхъ жилъ. 

3) Однопроводные кабели должны имѣть проводникъ изъ мѣди, прово-

димостыо 98%, діаметромъ въ 0,5 мм., покрыты двумя слоями обмотки изъ 

бумажной пряжи, пропитанной парафииомъ, навитой на жилы въ обратпомъ 

направленіи. 

4) Двухпроводные кабели должны имѣть жилы тѣхъ же размѣровъ, 

какъ и однопроводные, при чемъ каждыя двѣ жилы должны быть свиты по

парно. Одинъ проводникъ въ парѣ долженъ быть луженымъ. 

5) Всѣ жилы одного кабеля должны бытьконцентрично скручены ме

жду собою въ одинъ общій кабель, покрыты прорезиненной лентой, а затѣмъ— 

цвѣтнымъ оплетсніемъ изъ хлопчатобумажной пряжи, пропитаннымъ огне-

упорнымъ состапомъ. 

Лримѣчаніе. При пріемкѣ телефонныхъ кабелей съ заводовъ 

производится наружный осмотръ ихъ, провѣряется діаметръ провод

ника жилъ, опредѣляется цѣлость и отсутствіе сообщенія между 

послѣдними. 

Временныя техничеокія условія на поставку телеграфныхъ и телеФонныхъ 

столбовъ (цирк. 28 мая 1908 r. № 411). 

1) Телеграфные и телефонные столбы должны быть дубовые, сосновые 

или лиственничные, выдѣланные по возможности отъ комля, и во всякомъ 

случаѣ изъ нижнихъ 2 /в растущихъ (несухоподстойныхъ) деревъ, хорогнаго 

качества, мелкослойные, не дряблые, безъ признаковъ гнилости и безъ та-

бачныхъ сучьевъ, очищены отъ коры и луба. 

Выдѣлка столбовъ нзъ иныхъ породъ лѣса (ель, пихта, акація, арча и 

др.) допускается лишь въ особыхъ случаяхъ въ зависимости отъ мѣстныхъ 

условій. 

2) Столбы должны быть вырублены непремѣнно въ зимнее время, 

считая за таковое въ сѣвериой полосѣ Pocciii 4 ½ мѣсяца (съ 16 ноября по 

1 апрѣля), въ сродной 3 ½ мѣсяца (съ 1 декабря по 16 марта) и южной 2 ! / 2  

мѣсяца (16 декабря no l марта) '"). 

3) Столбыдолжныбыть прямь!о и круглагосѣченія. Отклоненіе отъ 

прямизны допускается только для столбовъ на загородныхъ линіяхъ; кривизна 

* ) Къ сѣверной полосѣ относятся губерніи: Архангельская, Владимир

ская, Вологодская, Вятская, Казанская, Костромская, Курляндская, Лифлянд-

ская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Олонецкая, Пермская, Псков

ская, С.-Петербургская, Тверская, Эстляндская, Ярославская, Финляндія и 

Сибйрь: Западная и восточная (кромѣ Амурской и Приморской областей); къ 

южной полосѣ: Астраханская, Бессарабская, Вкатеринославская, область Вой

ска Донского, Закавказскій край, Кавказъ, Кіевская, Подольская, Полтавская, 

Херсонская, Таврическая, Харьковская и Туркестанекій край, всѣ остальныя 

г у б е р н і и в ъ с р е д н е й п о л о с ѣ . ! 
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допускается только въ одной плоскости и притомъ не свыше У2 вершка н а 

погонную сажѳнь столба. Въ случаѣ, если поперечное сѣченіе столба нисколь

ко отличается отъ круга, то толщина столба измѣряется по наименьшему 

діаметру. Столбы съ сѣченіемъ значительно отклоняющимся отъ круга вовсе 

не принимаются. Сверху на 2 вершка низке вершины столбы должны быть 

заострены на два ската. Обтеска столбовъ для спрямленія неровностей не 

допускается. 

4) Нормальные размѣры столбовъ установлены въ 4 сазк. длины и 4 

вер. толщипы въ верхнемъ отрубѣ—для сосновыхъ или листвсшгачныхъ и 

3 ½ вершка для дуба. Для малопроводныхъ телеграфныхъ и телефониыхъ 

линій могутъбыть примѣнены столбы длиною въ 3 ½ саж. и той зке толщи

н ы и для второстепенныхъ мѣстныхъ линій столбы длиною въ 8 саж. и 

толщииою въ 3 вершка въ верхнемъ отрубѣ. Для городскихъ телеграфныхъ 

и телефонныхъ линій и для воздушныхъ переходовъ чрезъ рѣки и овраги 

могутъ быть заготовляемы столбы увеличенныхъ свыше нормы размѣровъ по 

особымъ для казкдаго случая указаніямъ. 

Уменьшеніе толщины столбовъ, но ие свыше 1Zs вершка, допускается 

лишь для сосновыхъ столбовъ толщиною 4 и болѣе вершковъ и, притомъ, 

количество такихъ неполномѣрныхъ столбовъ не должно превышать 5% об

щаго числа столбовъ даннаго размѣра. 

5. Столбы должны быть доставлены распоряженіемъ подрядчика въ 

обусловленный срокъ въ назначенные для сего складочные пункты, гдѣ и 

сложены въ штабели. Доставка столбовъ сплапомъ допускается лишь въ не-

избѣжныхъ случаяхъ по особымъ разрѣшеніямъ и еъ тѣмъ, чтобы время н а -

хожденія столбовъ въ водѣ было по возможности ограничено и во всякомъ 

случаѣ не превышало 2 мѣсяцовъ. Разрѣшеніе иа доставку столбовъ спла-

вомъ должно быть оговорено въ еамомъ нарядѣ на поставку столбовъ. Мѣсто 

для штабеля столбовъ должно быть вьібрано на складочномъ пунктѣ не за

топляемое водой, подъ низкній слой столбовъдолжны быть подложены особыя 

подкладки, самые же столбы сложены такъ, чтобы, въ цѣляхъ просушки, 

воздухъ свободно проходилъ между столбами. 

6) П р и пріемѣ столбовъ отт. поставщика всѣ столбы подвергаются 

тщательному наружному осмотру и повѣркѣ размѣровъ. Если столбы по сво

ему качеству и времени вырубки не будутъ отвѣчать наетоящилъ уеловіямъ, 

а по измѣреніи окажутся меиынихъ размѣровъ, чѣмъ обусловлено при зака-

зѣ, то таковые столбы бракуются. 

7) На всѣ принятые отъ поставщика столбы накладываются клейма 

противъ конька иа разстояніи отъ комля: при 3 ¾ сазк. д л и н ѣ — 5 арш„ при 

4 ¢ 3 ¾ . — & ½ а р ш . и п р и 5 саж. столбахъ и б о л ѣ е длииныхъ столбахъ—Ѳ арш. 

Клеймеиіе производится посредствомъ вбиванія въ столбы особыхъ 

металлическихъ клеймъ, съ обозначеніемт. телеграфнаго знака (двѣ пѳрекрѳ-

щивающіяся стрѣлки), подъ которымъ обозначено время пріемки столба 

двумя послѣдними цифрами года, или эке при помощи вызкнганія особыми 

металлическими штемпелями. 

8) Освидѣтельствованіе столбовъ иналоэкеніе на признанные при этомъ 

годными клеймъ начинается съ верхняго ряда штабеля, причсмъ заклеймен

ные столбы верхняго ряда снимаются i i кладутся аккуратно на приготовлен-
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і ш я р я сегоіюдкладки рядомъ, служа основаніемъ новаго штабеля; негодные, 

забракованные столбы при этомъ откладываются нъ сторону неклейменными. 

9) Штемпеля и клейма для клеймонія столбовъ заготовляютсяза счетъ 

ночтово-телеграфнаго вѣдомства, расходы же иа наемъ рабочихъ для разборки 

при освидѣтельствованіи столбовъ и для складки ихъ въ штабеля, а равно и 

для производства самого клеймеиія относятся на счеп, поставщика. 

12) Техничеокіятребованія.првдъявляемыя при проведеніи правительотвенныхъ 

тѳлеграФНЬіхъ линій. 

(п. 60 Сборн. постановл. и распор, по п.-т. в. J 896 г.) 

Работы по устройству воздушныхъ линій и проводовъ должны быть 

производимы во всемъ согласно съ изданнымъ на этотъ предметъ руковод-

ствомъ. 

При этомъ во всѣхъ случаяхъ обязательно соблюденіе слѣдующихъ 

главныхъ условій: 

а) Толеграфныя линіи слѣдуетъ располагать: вдоль желѣзныхъ дорогъ 

иа сторонѣ пути, противоположной той, на которой проведена липія желѣз-

нодорожнаго телеграфа, на отчузкдепной подъ экелѣзную дорогу полосѣ зем

ли и не блиэке какъ на 4 сажени отъ внѣпшяго рельса, на почтовыхъ трак-

тахъ (по шоссе) за сточными канавами и на проселочныхъ дорогахъ—по од

ной изъ сторонъ ихъ такимъ образомъ, чтобы столбы ни подъ какимъ видомъ 

не стѣсняли двиэкенія по дорогѣ. 

б) Линія доляша быть проведена на всемъ ея протязкеніи, по возмож

ности, вдоль одной стороны пути, пересѣкая ого лишь въ случаяхъ неизбѣзк-

ной въ томъ надобности. 

в) При располозкеніи линіи по аллеямъ и вообще вдоль лѣса слѣ-

дуетъ наблюдать, чтобы провода не соприкасались съ вѣтвпми близъ расту-

щихъ деревьевъ. 

Въ елучаѣ необходимости вырубки деревьевъ, препятетвующихъ пра

вильному располозкеніто линіи, къ таковымъ работамъ моэшю приступить не 

иначе, какъ по предварительномъ о томъ сношеніи съ подлезкащими вѣдом-

ствами. 

г) Для продупрозкденія, вредныхъ для прочности линій, закругленій и 

угловъ, они долзкпы быть устраиваемы, на сколько это окаэкется возмозкиымъ, 

вт, прямолииейномъ направлеиіи. 

Установка столбовъ не вдоль дороги, а въ сторонѣ отъ нея, па земляхъ 

частныхъ владѣльцевъ, допускается лишь въ крайнихъ случаяхъ, вызы-

ваемыхъ необходимостью спрямлонія линіи въ такихъ мѣстахъ, гдѣ укрѣпле-

ніо угловыхъ столбовъ встрѣчаетъ, по мѣстнымъ особеииостямъ, извѣстныя 

затрудненія. 

д) Въ городахъ линіи, за исключеніемъ неизбѣзкныхъ случаевъ, слѣ-

дуѳтъ располагать такъ, чтобы столбы нѳ препятствовали свободному про-

ѣзду по самымъ улицамъ и двшкенію проходящихъ по тротуарамъ. 

в) Число столбовъ обусловливается особенностями мѣстиости и числомъ 

подвѣшпваемыхъ къ нимъ проводовъ и именно: при 1 и 2 проводахъ и бла-

гопріятныхъ мѣстныхъ условіяхъ (ровная, открытая мѣстность, отсутствіе об-

леденѣній) по 26 столбовъ на двѣ версты, а при большемъ числѣ проводовъ 

по 16-ти иа казкдой вѳрстѣ. 
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Ha линіяхъ, подверженныхъ обледенѣніямъ, и въ другахъ особыхъ слу

чаяхъ, число столбовъ можетъ быть, съ разрѣиіонія Начальника Главнаго 

Управлснія Почтъ и Телеграфовъ увеличено до 20 и 25 на версту. 

Въ городахъ, столбы устанавливаются по расчету 20 на верету и д а ' 

же болѣе, соображаясь съ кривизной улицъ. 

эк) Глубина установки столбовъ должна составлять въ обыкновенномъ 

грунтѣ Ѵб часть длины столба, т. е. 2 аршина для столбовъ длиною отъ З-хъ 

и 3,6 саж., 2,5 а р щ . — д л я 4-хъ с а ж . — З арш. для 5-ти саж. и т. д. 

Въ грунтахъ твердыхъ породъ столбы устанавливаются на меньшую 

глубину, но снабжаются внѣшними укрѣплѳніями (каменныя обкладки, подпоры). 

з) Ha тошсихъ и болотистыхъ мѣстахъ столбы должны быть установле

н ы съ особыми приспособленіями для обезпечонія устойчивости ихъ (кресто

в и н ы и подпоры). Ha такихъ мѣстахъ, взамѣнъ обыкновенныхъ столбовъ, мо

гутъ быть устанавливаемы строенные столбы. 

и) Угловые столбы укрѣпляются подпорами или оттяжками, а за не

возможностью примѣненія этихъ способовъ укрѣпленія по мѣетньшъ условіямъ 

и п р и болыпомъ числѣ проводовъ замѣняются сдвоенными столбами. 

i) При всѣхъ почтовыхъ и желѣзнодороясныхъ станціяхъ устраиваются 

контрольные столбы. 

к) Казкдый столбъ на линіи долзкенъ имѣть клейко —годъ пріемкіг стол

ба, а та-касе номеръ, означающій порядокъ слѣдованія столбовъ между почто

выми или зкелѣзнодорозкными станціями. 

л) H a ревизіонныхъ столбахъ, подъ казкдымъ крошптейномъ, а на 

столбахъ п р и вводѣ проводовъ въ помѣщенія стапц ій—подъ казкдымъ крго-

комъ, долзкенъ быть озпаченъ номеръ провода. 

м) въ городахъ столбы окрашиваются сѣрою масляною краскою и ог-

разкдаются тумбами. 

н) Столбы, долзконствующіе служить указаніемъ протязкенія дороги, от-

дѣлываются въ основаніяхъ и снабзкаютея верстовыми знаками по особому 

чертежу, н а счетъ земствъ, или тѣхъ учрежденій, въ вѣдѣніи которыхъ со

стоять самыя дороги. 

о) Всѣ вообще столбы должны быть установлены совершенно верти

кально. 

п) Изоляторы должны быть насажены на крючья плотно и прямо. 

p) Крючья завинчиваются въ столбы такъ, чтобы налравленіѳ верти" 

жалыіаго стержня ихъ совпадало съ осыо столба, и при томъ отъ % до 1 

дюйма глубже нарѣзки винта. 

с) Крюки, съ наеазкенными на нихъ изоляторами, располагаются при 

нѣсколькихъ проводахъ по обѣимъ противополозкнымъ сторонамъ столбовъ: 

на линіяхъ в н ѣ городовъ—въ шахматномъ порядкѣ, а въ тородахъ—веегда 

одинъ противъ другого. 

т) Первый крюкъ укрѣпляется на столбѣ въ разстояніи 6 дюймовъ отъ 

верхушки , а послѣдующіе, смотря по числу проводовъ, низке перваго: до 4-хъ 

проводовъ—иа 21 дюймъ, считая по оси столба, до 8-ми проводовъ—на 18 

дюймовъ и до 10-ти лроводовъ—на 16 дюймовъ. 

П р и лереходахъ лин ій черезъ проѣззкія и зкелѣзныя дороги, нроводы 

сблнзкаютея мезкду собою до 12-ти дюймовъ. 



Ha желѣзиыжь дорогахъ провода располагаются: всѣ желѣзнодорож-

ные съ внутренней стороны столбовъ, обращенной къ пути, первый на 24 

дгойма отъ вершины столба и остальные иа разстояніи 36 дюйм, одинъ отъ 

другого, считая по одной сторонѣ столбовъ, а правительственные—съ противо

положной стороны, первый на 6 дюйм, отъ вершины и остальные въ шахмат-

номъ порядкѣ съ желѣзнодорожнымп. 

Разстояніе между проводами для городскихъ линій 12 дюймовъ. 

у) Проводы должны быть хорошо вытянуты и не имѣть никакихъ из-

гибовъ или иеровпостей. 

ф) При подвѣскѣ проводовъ безусловно обязательно соблюденіѳ парал

лельности проводовъ меясду собою, а такясе установленной стрѣлы провѣса. 

x) Соединенія концовъ проводовъ между собою слѣдуетъ дѣлать по

средствомъ установлеипыхъ скрутокъ и xoporao запаивать сплавомъ изъ оло

в а съ малою примѣсыо свинца. 

ц) Проводы должны быть прочно перевязаны на каждомъ изоляторЬ 

употребляемою для того проволокою въ 2,5 мм. 

ч) Въ мѣстностяхъ, гдѣ господствуютъ сильные туманы, должны быть 

устроены на столбахъ земляные отводные проводы согласно изданнымъ н а 

атотъ лредметъ описанію и чертежу. 

13. Тѳхническіяусловія, утвержденныя Главнымъ Управленіемъ Почтъ и Теле

графовъ, на пріемку матеріаловъ для Московской Городской телеФонной сѣтн, 

эксплоатируемой Шведско-Датскв-Русокимъ ТелеФОннымъ Акц. О-вомъ. 

а) Изолированная проволока для комнатныхъ кроводникавь можетъ 

быть двухъ родовъ: 

Двойная, скрученная для прикрѣпленія на фарфоровыхъ роликахъ въ 

еырыхъ помѣщеніяхъ; простая—для пршсрѣпленія скобками. 

Проводъ долженъ состоять изъ хорошей, мягкой луженой мѣдной про

волоки, діаметромъ не менѣе 0,7 мм., обладающей проводимостью по отиоше-

н ію къ химически чистой мѣди не меныие 96%. Изоляція должна состоять 

изъ слоя идущихъ вдоль проволоки неокрашенныхъ бумажныхъ нитокъ но-

лорхъ обмотанныхъ слоемъ бозцвѣтныхъ нитокъ. 

Поверхъ второго слоя наматывается, въ противоположную сторону тре-

т Ш слой, состоящій изъ окрашениыхъ бумажпыхъ нитокъ. 

Изоляція должна быть тщательно н ровно пропитана парафиномъ, чтобы 

обмотка представляла ровную и одинаково окрашенную поверхность. 

При скрученной двужильной проволокѣ высота хода должна быть отъ 

30 до 35 мм. Для различія,проводовъ одинъ изъ нихъ снабжается внутрен^ 

шгаъ изолирующимъ слоемъ не бѣлымъ, а цвѣтнымъ. 

Комнатная проволока такясе можетъ быть изолирована тонкого рези-

новою изоляціею и двойною обмоткою бумажныхъ нитокъ. 

6) Изолированная проволока для, атащіонныхъ соединеній. 

Проволока можетъ быть трехъ родовъ: 

тройная, 

двойная, 

простая. 
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Проводникъ долженъ состоять изъ (мягкой) лужепой мѣди діамегромъ 

0,(3 мм. и обладать проводимостью по отношенію къ химически чистой мѣди 

не меньше 96%. Изолировка должна состоять изъ внутренняго оплетенія, co-

ставленнаго изъ безцвѣтныхъ шерстяныхъ нитокъ; второй слой оплетенія со

ставляется изъ цвѣтныхъ бумажныхъ нитокъ и наматывается въ противопо

ложную сторону. Стаіщіонная проволока съ наружною изолировкою должна 

быть не толще 1,50.мм. Снаружи проволока должна яредетаплять однообраз

ную ровную поверхность. Скрученная проволока долясна имѣть высоту хода 

винтовой линіи отъ 50 до 60 мм. Наружныя оплетенія должны быть разно-

цвѣтны. , 

в) Станціонный кабель. 

Станціонный кабель можетъ быть: 

60-проводный и 

40-лроводный, 

Этотъ кабель составляется, согласно съ предыдущими уісазаніями, изъ 

станціонныхъ проводовъ 0,6 мм., которые соединяются въ одинъ общій к а 

бельный пучекъ, обматываемый пропитанной резиной бумажной лентой. По

верхъ бумажной ленты кабель оплетается бумажными нитками, покрытыми 

огнеупорною краскою. 60-проводный кабель содоржитъ 3 и 40-проводный 

2 запасныхъ нары провода. 

г) Кабельный тросъ. 

Кабельный тросъ долженъ состоять изъ 19 стальныхъ проволокъ діа-

мотромъ въ 1,7 мм. или 7 такихъ же З-миллимотровыхъ проволокъ, скручен-

ныхъ винтообразно, съ высотою хода винтовой линіи приблизительно въ 

200 мм. Тросъ долженъ выдерживать усиліе въ 5000 да., но разрываясь. 

Проволоки троса должны быть оцинкованы; условія покрытія цинкомъ п о к а 1 

заны въ огшсаніи лселѣзныхъ проволокъ. 

14. Техничеокія условія на поставку стального оцмнкованнаго троса для 

С.-Петербургской городской телеФонной оѣти. 

(Утвсржденныя Нач. Гл. Упр. П. и Т. 19 Іюня 1907 г.). 

1. Троеъдолженъ быть изготовленъ изъ 3, 5, 7 и л и 1 2 с т а л ь н ы х ъ о ц и н -

кованныхъ проволокъ въ 2,2 мм. діаметромъ, причемъ тросъ въ 12 проволокъ 

долженъ имѣть внутри пеиысовый.хорошо просмоленный канатъ. 

2. Проволоки троса должны имѣть правильную цилиндрическую форму 

съ круговымъ сѣченіомъ одинаковаго по всей длипѣ діаметра. Измѣненія въ 

величинѣ діаметра допускаются въ' ту и другую сторону не болѣе какъ на 

0,1 мм. 

3. Поверхность проволокъ долясна быть совершенно гладкой, безъ pa-

ковинъ, щелей и пленокъ. 

4. Казкдая проволока троса должна выдерживать, не разрываясь, растя

гивающее усиліо нс менѣе 120 килограммовъ на i кв. мм. 

5. Оцинковка проволокъ должна быть ровная и плотная и, во время 

навертыванія проволокъ на скалку діаметромъ въ 10 разъ большимъ діамотра 

проволокъ, цинкъ не долженъ трескаться или отскакивать. 
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6. Для оирсдѣленія плотности слоя цинка, кусокъ проволоки троса 

погружается 4 раза въ растворъ одной части по вѣсу мѣднаго купороса на 

пять частей воды, каждый разъ въ теченіѳ одной мунуты, причемъ проволока 

не должна краснѣть. 

7. Бсѣ проволоки троса вмѣстѣ должны быть скручены такъ, чтобы 

величина винтового хода проволокъ составляла отъ 5 до ö дюймовъ для троса 

въ 12 проволокъ, отъ 3,5 до 4,5 дюймовъ для троса въ 7 проволокъ и отъ 3 

до 4 дюймовъ для троса въ 3 и 5 проволокъ, 

8. Тросъ долженъ быть изготовленъ кусками длиною о и , одного до по

лутора киломотра въ каждомъ, н но возможности изъ цѣльныхъ проволокъ; 

если же по необходимости будетъ допущена спайка двухъ концовъ проволоки, 

то она должна имѣть прочность на разрывъ не менѣе, чѣмъ цѣльная прово

лока, и совершенно гладкую поверхность. 

9. Каждый кусокъ троса длиною отъ 1 до 1 ½ километрадолженъ быть 

свернуть въ отдѣльную бухту, которая должна быть прочно перевязана въ 

4 мѣстахъ мягкой желѣзной проволокой и быть снабжена жестянкою съ точ-

нымъ обозначеніомъ вѣса и длины троса. 

10. Внутренній діаметръ бухтъ долженъ быть 14 дюймовъ. 

Условія пріемки. 

При освидѣтѳльствованіи партіи троса испытываются на разрывъ не 

менѣе 6 проволокъ оть каждой бухты. 

Если при испытаніи окажется болѣе 5% неудовлетворительныхъпробъ, 

или, если, хотя одна проба на разрывъ дастъ величину разрывного усилія 

мѳнѣе 100 килограммовъ на 1 кв. мм., то вся партія бракуется. 

Поставщику предоставляется право забракованную партіго троса раз-

сортировать и ту часть ея, которая, по мнѣнію поставщика, вполнѣ соотвѣт-

ствуетъ требуемымъ условіямъ, предложить еще разъ для оевидѣтельствованія. 

Въ послѣднемъ случаѣ, если хотя одна проба не удовлетворить указаннымъ 

выше условіямъ, то вся партія окончательно бракуется. 

Испытанія тросса производятся въ присутствіи представителя отъ по

ставщика. 

Ha принятыя уже бухты тросса накладываются пломбы, причемъ 

всѣ расходы по пріемкѣ, какъ то: на наемъ работахъ и на пломбы, а равно и 

расходы на заготовку приборовъ для производства испытаній, согласно и н -

струкцій, относятся на ечетъ поставщика, который обязуется, въ елучаѣ, если 

партія удовлетворить испытаніямъ, всѣ бухты тросса, распакованныя и раз-

вязанныя для взятія пробъ, привести въ прежній видъ, согласно техни-

ческимъ условіямъ. 



ТАБЛИЦЫ. 
I 

П Р О В Ь С Ъ П Р О В О Д О В Ъ . 



— 287 — 

Іхъ с т р . 4 3 . 

Г р а ф и к ъ ф и г . L l 2 8 . 

Таблица I — A 

натяженій и стрѣлъ провѣса эіселгьзныхъ проводовъ 

съ разрывной нагрузкой 40 клг. на кв. мм. для много

проводныхъ линій земскихъ телефонныхъ сѣтей. 

(Пользоваться въ сѳлоніяхъ). 

Коэффиціентъ линѳйпаго расширенія жолѣзныхъ проводовъ 

оть томиературы co = O,00001235. 

Коэффіщіептъ упругаго удлинѳнія его а=0,000054мм. 2 / клг. 

Удѣльный вѣсъ o = 8 (7,79) IO 3 клг./си.2  

Оопротивлопіо na разрывъ ¢0 килограммъ ua кв. мм., 

приблизительно въ пять разъ болыиѳ вѣса километра проволоки. 

При+Ю0 Д. проводъ испытываетъ 
натяжеиіе Vs разрывной нагрузки. 



T а б л и 
патяжрнііі и стрѣлъ провѣсовъ желѣзныхь проводовъ съ разрывп. narp. 

сѣтѳй. (Пользовать 

' F 
I § I 

Температура въ гридусахъ Цельсія, еоотвѣтствуюіцая пролетамъ въ 
мотрахъ 

»& ? 
Л C 

: ^ к 
й 

S - e 
40 м. 50 У. 60 м. 70 м. 80 м. 90 м. 100 м. 125 м. 150 м. 200 м. 

I 1/1 

І И.г. 

40 

2(i.6 -75.7 Г - 7 8 . 5 « —81.9 е -85.8< -90.5 е 05.8< 

"l 

— — 

20.0 - 4 6 . 5 —49.1 —52.2 —55.<J —60.2 —65.0 -70.4' - 8 6 . 5 « — 

10.0 —28.0 - 3 0 9 —33.8 -37.0 —40.8 —45.2 —50.0 —64.0 - 8 1 . 0 ° — 

Va 13.3 — 16.7 - 18.6 —21.0 —23.8 —27 0 —30.6 —34.8 -46 .8 —61.7 -99.20 

V..o 11.4 — 7.8 - 9 3 - 1 1 . 3 — 13.5 —16.1 — 19.0 —22.3 - 3 2 . 0 —44.0 —70.3 

i 1 / J 10.0 — 0.7 — 1.8 - 3 1 — 4 6 — 6.5 - 8.6 —10.9 — 17.8 - 2 6 . 2 —47.5 

! Vi.5 8.8 + 5.0 + 4.4 + 3.7 + 2.9 + 1.9 + 0 8 — 0.4 — 4.0 - 8.4 - 1 9 . B 

i 1/5 8.0 +10.0 +10.0 +10.0 +10.0 + 10.0 + 10.0 + l u . 0 +10.0 +10.0 +10.0 

I Vf,.5 7.2 +14.2 +14.9 +15 7 + 16.6 4-17.7 + 18 9 + 20 2 + 24.2 + 29.1 +41.5 

i/o 6.Ö +18.1 +10.4 +21.1 +23.8 + 25.2 + 27.7 + 30.6 + 38.S +49.1 +74.9 

Ve.o ел +21 7 +23.8 +26.4 +29.4 + 32.8 + 36.9 +41.3 +54.5 +70.6 + 111.0 

V 7 5.7 +25.1 +28.0 +31.6 +35.7 +40 6 + 46.1 + 52.3 +70.4 + 92.9 -І-Г49.9 

V'7.5 5.3 +28.3 +32.1 +36 8 +42.3 + 48.5 + 55.8 + 63.7 +87.5 + 116.5 + 190.5 

i « 5.0 +31.4 +36.2 +42.0 +48.8 + 56.7 + 65.7 +75.7 + 105.5 + 142.0 +234.0 

Vfi.5 4.» +34.5 +40.3 +47.3 +55.6 + 65.1 + 75.8 + 88.0 + 124.3 т 167.6 — 

V'J 4.4 +37.5 +44.4 +62.7 + 62.4 + 73 4 +86 4 + lC0.9 + 143.4 + 195.4 — 

V9.5 4.2 +40.5 +48.5 +58.2 + 69.7 + 82 9 + 979 + 114.6 + 164.4 — -
Vlo 4.0 +43.6 +52.5 +03 S + 76 8 +92.3 +109.3 +128.5 + 185.3 — 

L'l0.5 3.8 +46.8 +57.0 +69 8 + 84.7 + 101.9 + 121.4 + 143.4 — 
_ I — 

V n 3.6 +49 8 +61.3 +75.7 + 92.6 + 111.9 + 133.6 + 158.6 — — 

3.4 +53.0 +65.8 +81.8 + 100.8 + 122.0 +146.8 — — — — 

V j 2 3.3 +56.1 +70.4 +88.2 + 109.1 + 133.4 + 160.4 

Примѣчаніе: Графикъ на фиг. 228 составлеиъ такъ ясс, какъ графикъ на фиг. 22P 
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ц a I - A 
40 клг. па кв. мм. для миогопроводныхъ лииііі земскнхъ телѳфоішыхъ 
ся въ сѳленіяхъ). 

Стрѣлы провѣсовъ въ метрахъ для пролетонъ 
въ метрахъ 

Натялсеніе въ килограм. для про
водовъ діамотромъ въ миллим. 

40 м. 

0.08 

0.10 

50 м. 60 м. 70 м. 80 м. 90 м, 100 м. 125 м, 150 м. 200 м, 2 MM. 3 MM 

м. м. 

0.060.090.140.18 

0.120.190.270.37 

0 14 0.22 

O.I6O.250.360.49 

O.18O.280.4OO.55 

0.200.31 

0.220.340.490.67 

0.24 0.37 0.54 0.75 

0.26 0.41 

0.120.180.24 

0.160.230.31 

м. 

0.31 

0.450.61 

0.58 0.80 

0.280.450.630.87 

0.300.470 67 

0.32 0.50 0 72 

0.34 0.53 0.76 

0.36O.56 0.8I 

0.38 0 59 0 85 

0 400.620.90 

0.42 0.66 0.94 

0.440.690.99 

0.460.72 

0.480.75 

1.03 

0.43 

0.92 

0.98 

04 

1.10 

1 16 

1.22 

1 29 

1.35 

1.41 

1.47 

мм. 3 мм. 6 мм. 

м. м. м. м. м. M. 

125.0 
К. 

280.0 
К. 

500.0 
К. 

780.0 
к. 

1126.0 

0.24 O.30 0.37 0.58 0.84 1.50 83 1 186 5 333.3 520.0 750.0 

0.32 0.40 0.50 0 78 1.12 2.00 62.5 140.0 250.0 390 0 565.5 

0.40 ! 0.51 0.62 0 97 1.41 2.50 50..0 112.0 200.0 312.0 450.0 

0.48 0.61 0.75 1.17 1 69 3.00 41.6 93.5 166.5 260.0 375.0 

0.56 0.71 0.87 1.36 1.97 3.50 35.7 80.0 143.0 223.0 321.0 

0.04 0.81 1.00 1.56 2.25 4.00 31.2 70.0 125.0 195.0 281.2 

0.72 0.91 1.12 1.75 2.53 4.50 27.7 62.3 111 0 173.0 238.0 

0.80 1.01 1.25 1.95 *2.8l 5.00 25.0 56.0 100.0 156.0 225.0 

0.88 1.11 1.37 2.14 3.09 5.50 22.7 51.0 91.0 141.5 205.0 

0.96 1.21 1.50 2.34 3.37 6.00 20.9 46.7 83.5 130.0 187.0 

1 04 1.32 1.62 2.53 3.66 6.50 19.2 43.2 77.0 120.0 172.5 

1.12 1.42 1.75 2.73 3.94 7.00 17.9 40.0 71.5 111.5 160.2 

1.20 1.52 1.87 2.92 4.22 7.60 J6 6 37.3 66 5 104.0 150.0 

1.28 1.62 2.00 3.12 4.50 8 00 15.6 35.0 62.5 97.5 140.5 

1.36 1.72 2.12 3.31 4.78 8.50 14.7 33.0 69.0 92.0 132.5 

1.44 1.82 2.25 3.61 5 06 9.00 14.0 31.0 56.0 87.0 125.0 

1 .52 1.92 2.37 3.70 5.34 9.50 13.1 29.5 52.6 82. 1 U 8 . 0 

1 60 2 02 2 50 3 90 5.62 10.00 12.5 28 0 50.0 78.0 112.5 

1 .63 2.13 2.62 4.10 5.91 10.50 11.9 26.6 47.5 74 3| 107.0 

1.76 2.23 2.75 4.29 6.19 11.00 11.4 25.5 45.5 71.0 102.5 

1.84 2.33 2.87 4.49 6.47 11 50 10 9 24.3 43.5 67.9 98.0 

1.92 2.43 3.00 4 69 6.75 12.00 10.4 23.3 41.6 65.0 94.0 

для стальныхъ проводовъ. Поясненіе къ графику см. табл. JL 



_ . r_ Графшсъ фиг. 228. 

Таблица 1—Б 
(вспомогательная) 

стрѣлъ провѣсовъ жѳлѣзныхъ проводовъ съ разрывной нагрузкой 40 клг. 
на кв. ми для многопроводныхъ линій. (Пользоваться въ сѳленіяхъ). 

B ъ M E тура т. И P O Л E T Ы B ъ M E T P A X Ъ 
градушъ 

40 м. I 42,7 I 50 м. I 53,3 I 60 м. I 06,7 70 м. 76,2 I 80 M. 85,5 90 м. |і00м.|200м. 

Pco- Цель- Ha одну версту устанавливается столбовъ 

міора <;ія 26,7 25 21,3 20 17,8 16 15,2 14 13,3 12.5 11,6 10,7 5,3 

C т p ѣ Л Ы II P о в ѣ с i 1 в ъ с а н т и м e т p а X ъ 

см. см. СМ. см. см. см. см. I см. см. см. см. см. СМ. 
+ S0 + 10" 20 23 31 35 45 51 61 

I ' 7 1 
80 90 101 125 500 

9 11 20,5 23,5 32 36 46 52 62 72 81 91 102 126 502 
30 12 21 24 32,5 36,6 47 53 63 73 82 92 103 128 504 
11 13 21,5 24,5 33 37 48 64 64 74 83 93 104 129 506 

— 14 22 25 33.5 37,5 48,5 55 65 75 84 94 105 130 507 
12 15 22,5 25,5 34 38 49 56 66 76 85 95 106 131 508 

13 16 23 26 35 39 50 57 67 77 86 96 107 132 510 
14 17 : 23,5 26,5 36 40 51 58 68 78 87 97 108 134 512 
15 18 24 27 37 41 52 59 69 79 88 98 109 135 514 

19 24,5 27,5 37,5 41,5 52,5 60 70 80 89 99 111 136 515 
16 20 25 28 38 42 53 61 71 81 90 101 112 137 516 

17 21 25,5 28,5 39 43 54 62 72 82 91 102 113 138 518 
18 22 26 29 40 44 55 63 73 83 62 103 114 140 520 
19 23 26,5 30 41 45 50 64 74 84 93 104 115 141 522 

— 24 27 31 41,5 45,5 56,5 65 75 85 94 105 116 142 523 
20 25 28 32 42 46 57 66 76 86 96 106 117 143 524 

21 26 28,5 32,5 43 47 58 67 77 87 97 108 118 144 526 
22 27 29 33 44 48 59 68 78 88 98 109 119 146 528 
23 28 30 34 45 49 60 69 79 89 99 110 121 147 530 

— 29 31 35 45,5 49,5 60,5 70 80 90 100 111 122 148 531 
24 30 31,5 35,5 46 50 61 81 91 101 112 123 149 532 

25 31 32 36 46,5 50,5 62 
— 

72 82 92 102 113 124 150 534 
26 32 32,5 36,5 47 51 63 73 83 93 103 114 125 153 536 
27 33 33 37 48 53 64 74 S4 94 104 115 128 154 538 

— 34 33,5 37,5 48,5 53 64,5 75 85 95 105 116 129 155 539 
28 35 34 38 49  

J 
54 65 70 80 96 106 117 130 156 540 

29 86 34,5 38,5 50 55 66 77 87 97 107 119 131 157 542 
30 37 35 39 51 56 67 78 88 98 108 120 132 158 644 
31 38 36 40 52 57 68 7У 89 99 109 121 133 159 546 

— 39 37 41 52,5 57,5 68,5 80 90 100 110 122 134 160 547 
32 40 38 42 53 58 69 81 91 101 112 123 136 161 548 
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Таблица Il 

натяженій и стрѣлъ провѣса стальныхъ проводовъ 

въ метрическихъ мѣрахъ. 

Коэффпціонтъ линейнаго расшнренія стального провода отъ 

температуры ш = 1 1 . 1 

Коэффиціентъ упругаго удлиненія «=4-5.10' ' . 

Сопротивленіе иа разрывъ 120 клгр. на кв. мм., т. о. 

приблизительно въ J 5 разъ большѳ вѣса кпломнтра провода. 

Нри+.10°Ң. проводъ гіспытываетъ na-
тяоісеніе V» разрывной на/грузші. 



T а б л и 
натяжѳній и стрѣлъ провѣсовъ стальныхъ провпдовъ 

о 
«•§ 

_ * £JH 
CD O 3 °< 
м к 
% 
1/2.5 

Va 

Vs,r> 

V i 

1/4,5 

'/Б 

1/Б.Б 

1/6 

V0.5 

'/7 

'/7.5 

V8 

t/8.5 

1/0 

!/0.5 

Vto 

Vll 

Via 

i/із 

Vw 

Vis 

Vio 

Vl7 

Vl8 
IVifl 

V20 

5~ м 

60.0 

48.0 

40.0 

34.2 

30.0 

26.6 

24.0 

Томпература въ градусахъ Цольсія, соотвѣтствующая пролетамъ въ метрахъ 

40 м. 50 м. 60 м. 

21.8 + 1 9 . 1 

20.0 + 2 6 . 6 + 2 6 . 8 

18,4 

17.1 

16,0 

15.0 

14.1 

8.5 

8.0 

7.5 

7.0 

6.6 

•137.5° 

88.5 

55.4 

- 3 2 . 3 

14.2 

1.1 

+ 1 0 . 0 

+ 3 3 . 0 + 3 3 . 3 

+ 3 8 . 7 

+ 4 3 . 5 

+ 4 7 . 9 

+ 5 1 . 7 

13.3 + 5 5 . 1 

+ 6 8 . 2 12,6 

1 2 . 0 + 6 1 . 1 

10.9 + 6 

137.9" 

88.8 

55.7 

— 3 2 . 5 

- 1 4 . 4 

— t . 2 

+ 1 0 . 0 

l 9 . 2 

10.0 + 7 0 . 6 + 7 2 . 4 

9.2 + 7 4 . 3 

+ 7 7 . 8 + 8 0 . 4 + 8 3 . 5 + 8 7 . 3 

6.0 

+ 8 0 . 9 

+ 8 3 . 8 

+ 8 6 . 5 

+ 8 9 . 0 

6.3 + 9 1 . 4 

-93.7 

+ 3 9 . 1 

+ 4 4 . 0 

+ 4 8 . 5 

+ 5 2 . 4 

+ 5 5 . 9 

+ 5 9 . 2 

+ 6 2 . 2 

+ 6 7 . 7 

+ 3 3 . 6 + 3 4 . 0 

+ 3 9 . 5 + 4 0 . 0 

130.3 

89.3 

— 5 6 . 0 

— 3 2 . 8 

— 1 4 5 

- 1.3 

+ 1 0 . 0 

+ 1 9 . 3 

+ 2 7 . 0 

70 M. 80 м. 90 м. 100 м. 

+ 4 4 6 

+ 4 9 . 2 

+ 5 3 3 

+ 5 7 0 

+ 6 0 . 4 

+ 7 6 . 5 

+ 8 7 . 3 

+ 9 0 . 5 

+ 9 3 . 6 

+ 9 6 . 5 i 

+ 9 9 . 4 

+ 6 9 . 5 

+ 7 9 . 2 

+ 8 3 . 9 + 8 7 . 6 

+ 9 9 . 1 

+102 7 +110. 

-140.5» 

- 9 l . l 

- 5 7 . 7 

— 3 4 . 1 

— 1 5 5 

1.8 

+ 1 0 0 + 1 0 . 0 + 1 0 . 0 + 1 0 . 0 

-138.7° —139.3' -139.9° 

- 8 9 . 5 — 0 0 . 0 - 9 0 . 5 

— 5 6 . 3 — 5 6 . 7 — 5 7 . 2 

- 3 3 . 1 - 3 3 . 4 - 3 3 . 7 

- 1 4 . 7 — 1 5 . 0 - 1 5 . 2 

— 1.4 — 1.5 - 1.6 

+ 1 9 . 4 

+ 2 7 . 2 

45.3 

+ 5 0 . 1 

+ 5 8 . 2 

+ 6 3 6 + 6 5 . 3 

19.6 

+ 2 7 . 5 

+ 3 4 . 5 

+ 4 0 . 7 

+ 4 6 . 1 

+ 5 1 . 1 

+ 1 9 . 7 

+ 5 4 . 3 + 5 5 . 5 

+ 5 9 . 6 

+ 6 1 . 9 + 6 3 . 5 

+ 7 1 1 

+ 7 4 . 6 + 7 7 . 2 

+ 6 7 . 2 + 6 9 . 3 

+ 7 4 . 0 

+ 8 0 

f 8 2 . 3 + 8 6 . 0 

+ 9 1 . 5 

+ 9 5 . 3 + 1011 

+105.6 

+106.3 +114 • 4 +124 ] +134 7 +146.7 

+ 2 7 . 8 + 2 8 . 1 

+ 3 5 . 0 + 3 5 . 5 

+ 4 1 . 3 

+ 4 6 . 9 

+ 5 2 . 

+ 5 6 . 9 

-76.7 

90.1 

+ 9 6 . 4 + 9 1 . 6 

+ 9 1 . 9 + 9 7 . 0 + Ш . 7 + Ю 9 1 

+ 9 6 . 6 +102.4+109.0+115 4 

+107 8 +115.2 +183.7 

+113 2+121.0+131 3 

+118 6 +128 0 +138.8 

125 м. 150 м. 200 м. 300 м. 

+ 19.9 

+ 4 2 . 1 

4 8 . 0 + б 0 . 9 ; 

+ 5 3 . 5 

+ 5 8 . 4 

+ 6 1 . 3 + 6 3 . 0 + 6 8 . 3 

+ 6 5 . 4 + 6 7 . 5 

+ 7 1 . 7 

+ 7 9 . 8 

+ 8 3 . 6 + 8 7 . 4 

+ 9 4 . 7 

H-

92.9° 

-59 

— 3 5 . 4 

16.4 

2.3 

+ 1 0 . 0 

+ 2 0 . 4 

+ 2 9 . 2 

+ 3 7 1 

+ 4 4 . 4 

+ 5 7 2 

+ 6 2 . 9 

+ 7 3 . 7 

+ 7 8 . 8 

+ 8 8 . 9 

+ 9 8 . 6 

+ 

9+118.2 

+ . 

- 9 5 . 1 ° 

— 6 1 . 

- 3 6 . 

— 1 7 . 

— 2. 

+ 1 0 

+ 2 1 

+ 3 0 . 5 

+ 3 9 

+ 4 7 . 2 

—180.6° 

— 6 5 . 

- 4 0 . 

- 2 0 . 

— 4 . 

0 + 1 0 . 

+ 2 2 . 

+ 3 3 . 

+ 4 4 . 

+ 6 4 . 5 + 6 3 . 7 

+ 6 J . 7 

+ 6 8 . 4 

+ 7 4 . 7 

+ 8 1 . 5 

+ 8 7 4 

+ 9 9 . 9 

112.4 

+1 
+ i 

3+161.4 

+ 5 8 . 7 

+ 5 4 . 2 + 7 4 . 3 

+ 9 1 . 2 

+109.5 

+ 1 2 

+147.4 

•116.3° 

79.2 

— 5 1 . 3 

400 м 

-26. 

• 8. 

+ 1 0 . 

+ 2 7 . 

98.0° 

-66.3 

— 3 8 . 3 

- 1 3 . 8 

0 + 1 0 . 0 

+ 3 3 . 4 

+ 4 2 . 9 + 5 5 . 9 

+ 8 9 . 7 

+105.9 + 7 3 . 0 

+ 8 2 . 4 + Ш . 4 

+138.2 

+100. 5 +155.5 

+172. 

+ 7 9 . 0 

+102.2 

+126.7 

+151 9 

Примѣчаніе. Пользованіе графикомъ см. на етр, 43 для графика І — А . 

u, a 11 
съ разрывной нагрузкой 120 клг. на кв. мм. 

Стрѣлы провѣсовъ въ метрахъ для пролетовъ въ метрахъ 

40 м. 

.027 0 

.033 0 

.053 0 

.067 0 

.073 0 

.087 0 

.093 0 

107 0.165 0 .24 

0.02 

0 . 

0 04 

0.047 

0. 

0.06 

0 

0. 

0.08 

0. 

O 

0.10 

0. 

0 . 

0.12 

0. 

0 . 

0 

0.16 

0 

0.187 

0.20 

0.213 

0 . 

0 .24 

0 

i.267 0 

.04 

05 

0.06 

0.07 

.08 

0.09 

10 

.11 

0 

.135 

.145 

0 

.133 0 

.147 0 

. 1730 

.227 0 

.253 0 

50 M. 

125 0.18 

155 0.225 0.305 0 

0.185 0 .27 

.21 

.23 

0.25 

27 

O 29 

0 .31 

O 33 

35 

0 37 

39 

415 0 

60 м. 

0 .08 

10 

0 .12 

.14 

0 .16 

.135 0 .18 

.20 

06 

075 0 

09 

105 0 

12 

150 0 

165 0.225 0 

0.195 0.265 0 

0 .21 

113 0.175 0.255 0.345 0 

1 3 7 0 . 1 9 5 0 . 2 8 5 0 . 3 8 5 0 

70 M. 

0.245 0 

0.285 0 

0.325 0 

0.365 0 

0 .41 

0 .45 

0 .49 

0 .53 

0 .57 

0 .61 

0 .65 

0 .69 

0 .73 

0 .77 

0 .82 

80 м. 

0.105 0 

0.13 

0.16 

0.185 0 

0 21 

0.24 

0.265 0 

.29 

32 

.345 0 

.37 

.40 

,425 0 

.45 

.48 

505 0 

0.53 

0 585 0 

0,64 

0.69 

0.75 

0.80 

0.85 

0.90 

0.96 

1.01 

1.06 

90 м. 

17 

.20 

.235 0 

.27 

.30 

.335 0 

,37 

,40 

435 0 

.47 

.50 

,535 0 

,57 

60 

,635 0 

,67 

,74 

81 

945 

01 

08 

15 

22 

285 

35 

100 м. 

135 0.167 

0 .21 

0.25 

29 

0.33 

0.375 0 

42 

0.46 

0.50 

.54 

0.58 

0.625 0 

.67 

0 .71 

0,75 

79 

0.83 

0 .91 

1.00 

1.08 

1 16 

1.25 

1.33 

1.41 

1.50 

1.58 

1.66 

125 м. 

325 0 

455 0 

585 0 

65 0 

7151 

78 

845 

91 

975 

04 

105 

17 

2341 

30 

43 

56 

69 

82 

95 

08 

21 

34 

47 

60 

150 м. 

260 0.375 

.47 

0.56 

65 

0.75 

.84 

0 .94 

03 

1.13 

1.22 

1.32 

1.41 

1.50 

1.59 

1.69 

.78 

1.88 

2 06 

2.25 

2.44 

2 63 

2.82 

3.01 

3.20 

3.39 

3.58 

3.77 

200м. 300м, 

0.67 

0 .83 

1.00 

1.16 

1.33 

1.50 

1.66 

1.83 

2 .00 

2.16 

2.33 

2 50 

2.66 

2 .83 

3 .00 

3.16 

3 33 

3.66 

4 .00 

4 .33 

4 .66 

5 .00 

5.33 

5.66 

6.00 

6.33 

6.66 

1.50 

1.87 

2.25 

2.62 

3.00 

3.37 

3.75 

4.12 

4.50 

4.87 

5.25 

5.62 10 

6 . 0 0 1 0 

6.37 U 

6 . 7 5 1 2 

7.12 12 

7.50 

8.25 

9 . 0 8 1 6 . 

9 . 7 5 1 7 

10.50 18. 

11.25 20. 

12.00 2 1 . 

12.75 22. 

13 50 24. 

14.25 25, 

15.00 26. 

400м. 

Натяженіе въ гаг. для 
проводовъ діам. въ мм. 

2 мм. 

2.67 

33 150 

00 124.8 280 

187.5 420.0 

0 336.0 

107. 

93. 

83. 

75. 

68 .2 

62.7 

57.7 

53 

49.9 

46 

44 .2 

4 2 . 0 

39.5 

37.5 

34 2 

31 .2 

29 .0 

27.0 

25.0 

23.9 

22.0 

21.0 

20.0 

19.0 

2 240 

7 210. 

2 1 8 7 . 

0168 

3 мм. 4 мм. 

6120 

9105 

.0 

153.0 

140.0 

129.5 

.0 

112.0 

0 

9 9 . 0 

93 .0 

88 5 

8 4 . 0 

76.5 

70.0 

65 .0 

60 .0 

56 .0 

52 .0 

4 9 . 0 

46 .0 

44 .0 

42 .0 

750 

600 

500' 

429 

375 

333 

300 

273 

250 

231 

214 

199 

187 

177 

168 

158 

150 

136 

125 

115 

107 

100 

94 

88 

83 

79 

75 

5 мм. 
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П о я с н е н і я къ графику н а т я ж е н і й и с т р ѣ л ъ п р о -
в ѣ с а при р а з л и ч н ы х ъ т е м п е р а т у р а х ъ для сталь
ныхъ п р о в о д о в ъ с ъ р а з р ы в н о ю н а г р у з к о ю 1 2 0 

клгр. на кв. мм. 

(Фиг. 229). 

Щгимѣръ 1-й. Какую стрѣлу ировѣса и какое натяженіе 
слѣдуетъ дать сталъпому проводу діаметромъ 2 мм., съ разрывной 
нагрузкой 120 icir. на кв. мм.,вънролетѣ 300 метровъ, при темио-
ратурѣ+43"Ц.,чтобы проводъ ислытывалъ'Л нагрузкппри+10°Ц? 

Черезъ точку нсресѣченія ординаты 43°Ц. съ кривой пролета 
300 метровъ нронодимъ горшопталыіую линію до пересѣченш съ 
кривой стрѣлъ F-:-MO. По верхнейабсщіссѣнайденнойточкп oiipe-
дѣляемъ искомую стрѣлу провѣса=450 см. 

Что касается иатяженія, то для опредѣлеыія его ироводимъ черезъ 
точку пересѣчеыія ордпнаты 48 0 Ц. съ кривой пролета 300 метровъ 
горизонтальную лішію до встрѣчп съ кривою натяжепія 2 мм. провода. 
Найденная точка по средией абсциссѣ даетъ искомое натяженіе 63 клгр., 
по той жс горизонтальной лппіи для остальныхъ діаметровъ опредѣ-
ляется натяженіе—Ѵо разрывн. нагр., т. e, для 3 мм.—440 клг., 
4 мм.—250 клг. 

П р и м ѣ р ъ 2-il. Опредѣлить натяженіе и стрѣлу провѣса при 
температурѣ+35°Ц. въ пролетѣ 100 метровъ при тѣхъжеусловіяхъ 
для з-хъ мм. стального провода? 

Такимъ же путемъ находимъ искомую етрѣлу провѣса 54 сант. 
и натяженіе .130 клгр. или '.•o,a часть разрывной нагрузки, какъ 
это видно пзъ того же графнка для проводовъ различныхъ діаметровъ. 

Лримѣръ 3-й. Какую стрѣлу н натяженіе слѣдуетъ дать 
З-хъ мм. иронодупрп+25°Ц. въ нролетѣ100метровъ,чтобы п р и — 
— 2 5 ° Ц. проводъ исиытывалъ lIi разрывной нагрузки? 

IIo графику 229 находимъ, что разрывной пагрузки въ 
нролетѣ lOO метровъ соотвѣтствуетъ темиературѣ—15,5иЦ. (нижняя 
абсцисса точки перееѣчепія лииіи lIi прочности съ кривой J 00 мет
ровъ). При 25" Ц. стрѣла провѣса должна быть 0,48 метра. Если 
эту стрѣлу провѣса сообщить проводу при 15,5 и Д., то 1At разрывной 
нагрузкибудстъ испытываться проводомънри—25° Ц. Такъ какъиамъ 
необходимо подвѣсить*проводъ не нри l5,5"LL, а п р и + 2 5 а Ц., то ищемъ 
по графику натяженіе и стрѣлу провѣса для температуры 34,5° Ц. 

Искомая стрѣла провѣса=34 см., а натяженіе=І30 клгр., 
соотвѣтствующее Vc разрывной нагрузки. 
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К ъ с т р . 4 3 . 

Г р а ф и к ъ фхиг. 2 2 6 . 

Таблица I l — A 

натяженій и стрѣлъ провѣса желгъзнгжхъ проводовъ 

съ разрывнымъ усиліемъ 40 клгр. на кв. мм. для за 

городныхъ линій. 

(Пользоваться въ полѣ). 

Коэффиціептъ линѳйнаго расширенія жѳлѣзпато провода отъ 
. Q 

температуры ш = 1 2 , 3 . 1 0 . 

Коэффнціентъ упругаго удлинѳнія « = 5 2 , 9 . 1 0 0 мм.2/клг. 
_з 

Удѣльный вѣсъ (плотвоеть)3=7,79.10 клг./кв. см. 

Сопротивлеиіо па разрывъ 40 нилограммъ па кв. мм. 

Проводъ испытываетъ нотятеніе равное одной чет

верти разрывной нагрузни при—25° Цельсія. 
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Таблица SI-A 
натяжѳній и стрѣлъ провѣса шелѣзныхъ проводовъ съ разрывн. 
нагр. 40 клгр. па кв. мм. для загородныхъ линій. (Пользоваться 

въ полѣ). 

H а т я ж e н i я . 

Т
е
м

п
е
р
а
- 

' 
ту

р
а

 
в
ъ

 о
 

Р
е
о
м

ю
р
а

 Температура 

въ 0 

Для иролетовъ въ метрахъ, натяженіѳ въ килограммахъ 

Т
е
м

п
е
р
а
- 

' 
ту

р
а

 
в
ъ

 о
 

Р
е
о
м

ю
р
а

 Температура 

въ 0 

Т
е
м

п
е
р
а
- 

' 
ту

р
а

 
в
ъ

 о
 

Р
е
о
м

ю
р
а

 

Цельсія 40 м. 50 м. 60 м. 80 м. 100 м. 120 м. 150 м. 200 м. 

—20o —25» 
к. 
10 

к. 
10 

к. 
10 

к. 
10 

к. 
10 

к. 
10 

к. 
10 

к. 
10 

- 1 6 - 2 0 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,8 

- 1 2 —15 8,1 8,3 8,4 8,7 8,9 9,1 9,3 9,5 

— 8 - 1 0 7,2 7,5 7,7 .8,1 8,4 8,7 9,0 9,3 

— 4 — 5 6,4 6,8 7Д 7,6 8,0 8,3 8,7 9,1 

0 0 5,7 6,2 6,5 7,1 7,6 8,0 8,5 8,9 

4 - 4 5,1 5,6 6,0 6,7 7,2 7,7 8,2 8,8 

+ 8 +10 4,6 5,2 5,6 6,4 6,9 7,4 8,0 8,6 

+12 +15 i.2 4,8 5,2 6,0 6,6 7,2 7,8 8,4 

+16 +20 3,9 4,4 4,9 5,7 6,3 6,9 7,6 8,3 

+20 +25 3,6 4,1 4,6 5,5 6,1 . 6,7 7,4 8,1 

С т р ѣ л ы п р о в ѣ с о в ъ . 

Т
е
м

п
е
р
а


ту
р
а

 
в
ъ

 о
 

Р
е
о
м

ю
р
а

 Температура 

въ о 

Цельсія 

Для пролета въ метрахъ, стрѣла провѣса въ сантиметрахъ 

Т
е
м

п
е
р
а


ту
р
а

 
в
ъ

 о
 

Р
е
о
м

ю
р
а

 Температура 

въ о 

Цельсія 40 м. 50 м. 60 м. 80 м. 100 м. 120 м. 150 м. 200 м. 

—20° —25o 
с. 
16 

С. 

24 
с. 
35 

с. 
62 

с. 
98 

о. 
140 

С. 

219 
С. 
390 

—16 - 2 0 17 27 38 67 104 147 228 400 
—12 —15 19 30 42 72 110 154 236 409 
- 8 - 1 0 22 33 46 ,77 116 161 244 418 
— 4 — 5 24 36 50 82 122 168 252 427 
' 0 0 27 40 54 87 129 175 260 436 

+ 4 + 5 30 43 58 93 135 182 267 445 
+ 8 +10 34 47 63 98 141. 189 275 454 
+12 +15 37 51 67 103 147 196 283 462 
+16 +20 40, 55 71 109 154 202 290 471 

+20 J +25 44 59 76 114 160 209 298 479 
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Таблица I l—Б
 Г р а ф и к ъ *=• 2 2 5 

(вспомогательная) 

стрѣлъ провѣсовъ жѳлѣзныхъ проводовъ съ разрывной нагрузкой 
40 клгр. на кв. мм. для малопроводныхъ линій. 

(Пользоваться въ полѣ). 

Температура Пролеты въ метрахъ (и футахъ) 

въ градусахъ 40 м-142,7 м. 50 м. 53,з м. 60 м. 66,7 м 76,2 м 80 м. |85,4 м. 

оЗ P< P .s — 140' — 175' — 218.76' — — 280' 

I ч Ha одну версту устанавливается столбовъ 
ф 26,7 25 2l,s 20 16 14 13,з 12.G 

_ трѣлы нровѣсс )ВЪ въ сантим етрахъ: 

+ 8 ° + Ю н 34 36 47 51 63 72 88 98 105 

- 9 -11 35 37 48 52 64 73 89 99 106 
-10 -12 35 5 38 49 53 65 74 90 100 107 
-11 -13 36 39 50 54 66 75 91 101 108 

— -14 36,5 39,5 50,5 54,5 66,5 • 76 92 102 110 
+12 -15 37 40 51 55 67 77 93 103 111 

-13 -16 38 41 52 56 68 78 94 104 112 
-14 -17 38,5 42 53 57 69 79 95 105 113 
-15 -18 39 43 54 58 70 80 96 106 114 

-19 39,5 43,5 54,5 58,5 70,5 81 97 108 116 
+16 -20 40 44 55 59 71 82 98 109 117 

-17 -21 41 45 56 60 72 83 99 110 118 
-18 -22 42,5 46,5 57 61 73 84 100 111 119 
-19 -23 43 47 58 62. 74 85 101 112 120 

—. -24 43,5 47,5 58,5 62,5 75 86 102 113 121 
+20 -25 44 48 59 63 76 87 103 114 122 

_ -21 -26 45 49 60 64 77 88 104 115 123 
-22 -27 45,5 49,5 61 65 78 89 105 116 124 
-23 -28 46 50 62 66 79 90 106 117 125 

-29 46,5 50,5 62,5 66,5 79,5 91 107 118 126 
+24 -30 47 51 63 67 80 92 109 119 127 

-25 -31 47,5 , 51,5 63,5 68 81 93 110 120 128 
-26 -32 48 52 64 69 82 94 111 122 130 
-27 -33 49 53 65 70 83 95 112 123 131 

. -34 49,5 53,5 65,5 71 84 96 113 124 132 
+28 -35 50 54 66 72 85 97 114 125 133 

-29 -36 51 55 67 73 86 98 115 126 134 
-30 -37 52 56 68 74 87 99 116 127 135 
-31 -38 53 57 69 75 88 100 117 128 136 

-39 53,5 57,5 70 76" 89 101 118 129 137 
+32 -40 54 58 71 77 90 102 119 . 130 138 

Примѣчаніе. Эта таблица служйгьдополнен іемъкътаблицѣ H. Г. Писа-
ревскаго. 
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П р и м ѣ ч а н і е къ таблицѣ І І — А , Б. 

П р и м ѣ ч а н і в , Какъ пользоваться таблицами объяснено на 
страницѣ 43. Различные вопросы, встрѣчающіеся при подвѣскѣ про-
водовъ,могутъ быть легко рѣшены и сама таблица дополнена при 
номощи соотвѣтствующихъ графиковъ, приложенныхъ къ таблицамъ 
(СМ. фиг. 225, 226 и 227). 

При пользованіи графикомъ вмѣсто данныхъ таблицъ слѣдуетъ 
имѣть въ виду, что таблицы эти вычислены по натяженііо, соотвѣт-
ствуіощему четырехкратной прочности при—25° Ц. Поэтому сначала 
находятъ точку нересѣченія кривой натяженій при—25 Ц. (т. е. 
для бронзовой проволоки 17,5 клгр. или12,5 клгр., адля желѣзной 
l O клгр на кв. мм.) съ ординатой, соотвѣтствующей длинѣ пролета. 
Изъ положенія этой точки къ сосѣднимъ кривымъ стрѣлъ провѣса 
опредѣляютъ стрѣлу, которую проводъ долженъ имѣть при—25 0 Ц., 
еслинатяженіе==2£:4. 

Чтобы опредѣлшъ за симъ натяженіе и стрѣлу провѣса для 
болѣе высокой температуры, необходимо по той же ординатѣ под
няться вверхъ и взять точку, соотвѣтствующую разницѣ, температуръ 
между—2 50 и з аданной {t = T1—T0). 

Для облѳгченія пользованія графикомъ, онъ составленъ такъ, 
что разница на I 0 Ц. представляетъ длину ординаты въ 1 мм. 

Примѣрь 7-й. Опредѣлить для желѣзнаго провода стрѣлу 
провѣса и натяженіе при+ЮоЦ. въ пролетѣ 100 метровъ? Погра-
фику фиг. 225'на пересѣчеиіи ординаты,соотвѣтствующей i OO мет-
рамъ съ кривой натяженія iO гилогр., находятъточку, положеніе 
которой даетъ стрѣлу провѣса 98 сант. Отъ этой нулевой точки, 
соотвѣтственно разницы температуръ 10+25—35° берутъ по той же 
ординатѣна 35 мм. выше (т. е. семь дѣленій)точку,которая нахо
дится между кривыми натяженій 6—8 и между кривыми стрѣлъ 
провѣса 100—150. Оудя по относительному положенію ііайденіюй 
точки, можно считать, что искомыя величины натяженіе—7 клгр. 
на кв. мм., а стрѣла провѣса 140 сант. (см. табл. I I—А) . 

Лрштръ 3-й. Опредѣлить для таблицы І—Астрѣлу провѣса 
и натяженіе желѣ.шаго провода въ пролетѣ 100 метровъ при тем-
пературѣ—10и Ц., съ тѣмъ, чтобы проводъ при+10 0 Ц. испытывалъ 
тяженіе Ѵв разрывной нагрузки? 

Величина Vs нагрузки 40:5 = 8 клгр. По графику фиг. 225 
на пересѣченін ординаты l00 и кривой 8 клгр. находимъ, что въ 
пролетѣ 100 метровъ при+10 0 Ц. стрѣлапровѣса125 см. Спускаясь 
для—Ю 0 Ц. внизъ по ордииатѣ наразницу градусовъ, т. е. на4дѣ-
ленія, иаходимъ искомую стрѣлу около 100 см., а натяженіе 10 клгр. 
Рѣшая ту же задачу для+200 Ц„ находи.ѵгь стрѣлу 137 см., а 
натяженіе 7,2 клгр. 
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К ъ ш р . 4 3 . 

Г р а ф и к ъ фшг. 2 2 6 . 

Таблица I l l — A 

натяженій и стрѣлъ провѣса бронзовыхъ проводовъ 

съ разрывнымъ усиліемъ 50 клгр. на кв. мм. для заго

родныхъ линій. 

(Пользоваться въ полѣ). 

Коэффиціентъ линейваго расширѳвія бропзоваго ировода отъ 
g 

температуры «o = l 6 , 6 . 1 0 . 

Коэффіщіентъ упругаго удлинѳнія а^=75,2.10 в мм. 2 /клг 
3 

Удѣльный вѣсъ (плотность) о=8,9 .10"клг . /см. 2 . 

Оопротивлѳніѳ na разрывъ yo клгр. на кв. мм. 
Провода испытываетъ натятеніе равное одной чет

верти разрывной нагрузни при—25° Ц. 
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Таблица I I !—A 
натяженій и стрѣлъ провѣса бронзовыхъ проводовъ еъ разрывн. 
tiarp. 60 клгр. на кв. мм. для загородныхъ линій. (Пользоваться 

въ полѣ). 

H а т я ж e н i я. 

| § | 
Температура Пролета въ метрахъ, натяженіе въ клгр. 

по £3 § V, 0 . 0 

CD CD Цельсію 40 м. 50 м. 60 м. 80 м. 100 м 120 м 150 м 200 м. 

—20o —25o 
к. 
12,5 

к. 
12,5 

к. 
13,5 

к. 
12,5 

к 
12,5 

к. 
12,5 

к. 
12,5 

к. 
12,5 

— 16 - 2 0 11,5 11,5 11,6 11,7 П,7 11,9 12,0 12,1 

- 1 2 — 1 5 10,5 10,5 10,6 10,9 11,0 11,3 l l , b 11,7 

— 8 - 1 0 9,6 9,7 9,8 10,1 10,4 10,7 11,0 11,4 

— 4 — 5 8,6 8,8 9,0 9,4 9,8 10,2 10,6 11,1 

0 0 7,7 8,0 8,2 8,8 9,3 9,7 10,2 10,8 

+ * + 5 6,9 7,2 7,6 8,2 8,8 9,2 9,8 10,5 

+ 8 + 1 0 6,2 6,6 7,0 7,7 8,3 8,8 9.5 10.2 

+ 1 2 + 1 5 5,5 6,0 6,4 7,2 7,9 8,5 9,2 10,0 

+ 1 6 + 2 0 5,0 5,5 6,0 6,8 7,5 8,1 8,9 9,8 

+ 2 0 + 2 5 4,5 5,0 5,5 6,4 7.2 7,8 8,6 9,5 

С т р ѣ л ы п р о в ѣ с о в ъ . 

«ä о S? 

| § 2 
{Й й 

Температура 

по 

Пролетъ въ метрахъ, стрѣла провѣса въ сантиметрахъ «ä о S? 

| § 2 
{Й й 

Температура 

по 

Цельсію 40 м. 50 м. 60 м. 80 м. 100 м. 120 м. 150 м. 200 м. 

— 2 0 o —25o 
с. 
14 

с. 
22 

с. 
32 

с. 
57 

с. 
89 

с. 
128 

с. 
200 

с. 
356 

- 1 6 - 2 0 16 24 35 61 95 135 209 368 

— 1 2 — 1 5 17 26 38 66 101 142 218 379 

— 8 — 1 0 19 29 41 70 107 150 227 391 

— 4 — 5 21 32 44 " 76 113 158 236 402 

. . 0 . 0 23 35 48 81 120. 166 246 413 

+ 4 + 5 ' 26 38 53 87 127 173 255 424 

+ 8 ' + i o 29 42 57 92 134 181 264 435 

+ 1 2 + 1 5 32 46 62 98 141 190 274 446 

+ 1 6 + 2 0 36 51 67 105 1 4 8 ' 198 283 457 
+ 2 0 + 2 S 40 . 55 72 U l 155 206 292 468 
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Таблица I l l—Б Г р а ф І І К Ъ ф 

(вспомогательная) 

стрѣлъ провѣса бронзовыхъ проводовъ съ разрывной нагрузкой 50 клг. на 
кв . мм. для загородныхъ линій . (Пользоваться в ъ пояѣ). 

Температура Пролеты въ метрахъ (и футахъ) 

въ градусахъ 40 42,7 50 53,a 60 66,7 76,2 80 85,4 м. 

p .5 140' — 175' - 218 ,7s' — - 280' 

а 
O 

л Ha одну версту устанавливается столбовъ 
CD 

CU 
CD 

Я" 26,7 25 21,з 20 17,8 16 14 13,a 12,6 

Стрѣлы провѣсовъ въ сантиметрахъ 

+ 8» + l O o 
с. 
29 

С. 
32 

с. 
42 

С. 
44 

с. 
57 

С. 

68 
С. 
82 

c. 
92 

с. 
100 

- 9 
-10 
- 1 1 

-12 

-11 
-12 
-13 
-14 
-15 

30 
30,5 
31 
31,5 
32 

33 
33,5 
34 
34,5 
35 

43 
44 
45 
45,5 
46 

45 
46 
47 
47,5 
48 

58 
59 
60 
61 
62 

69 
70 
71 
73 
74 

83 
84 
85 
87 
88 

93 
94 
95 
97 
98 

101 
102 
103 
105 
106 

J 

-13 
-14 
-15 

-16 

-16 
-17 
-18 
-19 
-20 

33 
34 
35 
35,5 
36 

36 
87 
38 
38,5 
39 

47 
48 
49 
50 
51 

49 
50 
51 
52 
53 

63 
64 
65 
66 
67 

75 
76 
77 
79 
80 

89 
90 
92 
94 
95 

99 
100 
102 
104 

" 105 

108 
109 
111 
113 
114 

-17 
-18 
-19 

-20 

-21 
-22 
-23 
-24 
-25 

37 
38 
39 
39,5 
40 

40 
41 
42 
43 
44 

52 
53 
54 
54,5 
55 

54 
55 
56 
57 
58 

68 
69 
70 
71 
72 

81 
82 
83 
84 
85 

96 
97 
98 
99 

100 

106 
107 
108 
110 
111 

115 
116 
117 
119 
120 

J 

-21 
-22 
-23 

-24 

-
-26 
-27 
-28 
-29 
L30 

41 
42 
43 
43,5 
44 

45 
46 
47 
47,5 
48 

56 
57 
58 
59 
60 

59 
60 
61 
62 
63 

73 . 
74 
75 
76 
77 

86 
87 
88 
89 
90 

101 
102 
104 
105 
106 

112 
113 
115 
116 
117 

122 
123 

• 125 
126 
127 

-25 
-26 
-27 

-28 
-

-31 
-32 
-33 
-34 
-35 

45 
46 
47 
47,5 
48 

49 
50 
51 
51,5 
52 

61 
62 
63 
64 
65 

64¬
65 
66 
67 
68 

78 
79 
80 
81 
82 

91 
92 
93 
94 
95 

107 
108 
109 
110 
111 

118 
119 
120 
121 
122 

129 
130 
131 
132 
133 

-29 
-30 
-31 

-32 

-36 
-37 
-38 
-39 
-40 

— 

— 

66 
67 
68 
69 
70 

69 
70 
71 
72 
73 

83 
84 
85 
86 
87 

96 
97 
98 
99 

100 

112 
113 
115 
116 
117 

123 
124 
126 
128 
129 

134 
135 
137 
139 
140 

Примѣчаніе. Въ виду того, что бронзовая проволока на линіи, съ теченіемъ 
времени, вытягивается, уменьшаясь въ діаметрѣ, и трсбуетъ ежегоднаго под-
тягиванія ея, слѣдуетъ избѣгать вообще тугой регулировки и по возможности 
придерживаться табл. І І І — Б . 



П р и м ѣ ч а н і е к ъ таблицѣ І І І—А, Б. 

Примѣръ ß-ü.  Опредѣлитьдля2мм. бронзовагопроводасъ 
разрывной вагрузкойбОклгр. пакв. мм. въ пролетѣ 80 метровъ 
натяжѳніе и стрѣлупровѣсапри—2° Ц., а также при—17 0 Ц., 
если при обледевѣяіи вѣсъ провода увеличивается въ два раза? 

Замѣтимъ сначала, что uo формулѣ для натяжѳнія 

5 2 С? а а 
Т = = ~2ІУо> ш 

длина пролета а и вѣсъ 8 входятъ въ одинаковыхъ степеняхъ 

с?Ь 
(второй). Что касается формулы стрѣлъ провѣса f t ~ ~g~^~ > то 

адѣсъ длина пролета входитъ во второй степени, а вѣсъ—въ 
первой степени. 

Обращаясь къ графику фиг. 226, видно, что въ пролѳтѣ 
80 метровъ, п р и — 2 0 Ц. проводъ имѣетъ стрѣлу 80 сант. и 
натяженіе 9 клгр. иа кв. мм. 

Если проводъ получаетъ двойной вѣсъ, то это отразится въ вы-
численіи на натяжѳиіи въ той же мѣрѣ, какъ если бы пролетъ былъ 
увѳличенъ въ два раза. Олѣдовательно, надо отъ найдѳнной точки 
пѳрѳсѣчѳнія ординаты пролета въ 80 метровъ съ кривой натяжѳнія 
9 клгр. (не показанной на графакѣ) провести горизонтальную липію 
до ординаты 2.80 мѳтровъ=160 метровъ; точка пересѣчѳнія даетъ 
натяжѳніѳ провода приэтихъусловіяхъ 12,5 клгр. па кв. мм.,а 
соотвѣтствующую стрѣлу провѣеа=228 сантиметровъ. Принимаяже 
во внвманіѳБышеприведѳниую формулудлястрѣлъпровѣса, нахо
димъ дѣйствительну» стрѣлу провѣса, соотвѣтетвующую пролету 80 
метровъ 228:2=114 сант. Если температура понизится на 15 Ц.. 
то натяжеиіе, какъ видно изъграфика, повышаетеядо 14,3 клгр., 
а стрѣла провѣеа уменьшается до 200:2=100 сант, 

Примѣръ 4-й. Какую стрѣду провѣса дать проводу еъ разрыв
ной нагрузк. 50 клг. яа кв. мм. въ пролетѣ 70 м. нри+35 0 Ц., чтобы 
при — 25 0 Ц. проводъ испыт. натяж. равное lJi разрыв, нагрузки? 

Поднимаясь по ординатѣ (на графикѣ фиг. 226) соотвѣт-
ствующѳй.70 метровъ на 60°,т. е. на 12 дѣленій, находимъ 
стрѣлупровѣсаІООсант., анатяжѳвіе 5.6 клгр. 
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К ъ с т р . 4 : i . 

Г р а ф и к ъ ф и г . 2 2 7 . 

Таблица I V — A 

натяженій и стрѣлъ провѣса бронзовыхъ проводовъ 

съ разрывной нагрузкой 70 клгр. на кв. мм. для заго

родныхъ линій. 

Коэффиціептъ лиинйваго расширевія бронзоваго провода отъ 

темпоратуры ш = 16,6.10 6 . 

Коэффиціѳнтъ упругаго удлннеііія а=77,5 .10 б мм. 2 /клг . 

Удѣльный вѣсъ (плотность) 8 = 8 ,65. і0 3 клг . /см. 2 . 

Сопротивлсиів на разрывъ jo клгр. на кв. мм. 

Проводъ испытываетъ натятеніе равное одной чет

верти разрывной нагрузни при—25° Ц. 
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Таблица I V — A 
натяжѳній и етрѣлъ провѣса бронзовыхъ проводовъ съ разрыв

ной нагрузкой 70 клгр. на кв. мм. 

H а т я ж e н i я. 

§ g 

Температура Пролетъ въ метрахт , натяжеиіе въ клгр. 

§ g ио S CÖ S й О Oi <D Цельсію 40 м. 50 м. 60 м. 80 м. 100 м 120 м 150 м 200 м. 

—20» —25o 
к. 
17,5 

к. 
17,5 

К. 
J7,5 

к. 
17,5 

к. 
17,5 

К. 
17,5 

к. 
17,5 

к, 
17,5 

— 1 6 - 2 0 16,4 18,4 І6,5 16,6 16,6 16,6 16,7 16,9 

— 1 2 — 1 5 15,4 15,4 15,4 15,6 15,7 15,8 16,0 16,2 

— 8 — 1 0 14,4 14,4 14,5 14,7 14,8 15,0 15,2 15,6 

— 4 — 5 13,4 13,4 13,5 13,8 13,9 14,2 14,5 15,1 

0 0 12,4 12,5 12,6 12,9 13,2 13,4 13,9 14,5 

+ 4 + & 11,4 11,5 11,6 12,1 12,4 12,7 13,2 14,0 

+ 8 + 1 0 10,4 10,5 10,8 11,3 11,7 12,1 12,7 13,5 

+ 1 2 + 1 5 9.5 9,7 9,2 10,5 11,0 11,5 12,1 13,1 

+ 1 6 + 2 0 8,5 8,8 9,1 9,8 10,3 10,9 11,6 12,7 

+ 2 0 + 2 5 7,7 8,0 8,4 9,1 9,7 10,3 11,1 12,3 

С т р ѣ л ы п р о в ѣ с о в ъ . 

* о È? 
& Я р 

Температура 

по 

Цельсію 

Пролетъ въ метрахъ, стрѣлы провѣса въ сантиметрахъ 

п S 
й Рч O CD cp 

Температура 

по 

Цельсію 40 м. 50 м. 60 м. 80 м. 100 м. 120 м. 150 м. 200 M. 

—20o —25o 
с. 
10 

С. 
16 

с. 
22 

с. 
40 

с. 
62 

с. 
89 

с 
139 

C. 
247 

— 1 6 - 2 0 11 17 24 42 65 94 145 257 

— 1 2 — 1 5 11 18 25 44 69 99 152 267 

— 8 - 1 0 12 19 27 47 73 104 160 277 

— 4 — б 13 20 29 50 78 110 168 287 

0 0 14 22 31 54 82 116 176 298 

+ 4 + 5 15 24 34 57 87 122 184 309 I 
+ 8 + 1 0 17 26 36 61 93 129 192 320 I 

+ 1 2 + 1 5 18 28 39 66 99* 136 20.1 331 

+ 1 6 + 2 0 20 31 43 71 105 .143 210 342 

+ 2 0 + 2 5 23 34 47 76 111 151 219 353, 
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Таблица І Ѵ - Б Г р а ф ю ь ф й Г ' 2 2 7 ' 
(вспомогательная) 

стрѣд-ь провѣса бронзовыхъ проводовъ еъ разрывною нагрузкою 

70 iurp. на кв. мм. 

Температура Пролеты въ метрахъ (и футахъ) 

вт > градусахъ " 40 42,7 50 53,з 60 66,7 76,2 85,4 м. 

S 
S 

.5 — 140' — 175' — 218,7r/ — — 280' 
S 
S 'о 

H 
CD 

t=r 

Ha одпу версту устанавливается столбовъ 
аз 
Cb 

'о 
H 
CD 

t=r 26,7 25 21,з 20 17,8 13,3 12,o 

Стрѣлы провѣсовъ въ сантим етрахъ 

+ 8o -IOo 20 26 28 36 42 56 61 68 

H 

- 9 
-10 
-11 

U l 2 

-11 
-12 
-13 
-14 
-15 

17,5 

18 

20,5 

21 

26,5 
27 
27,5 

28 

28,5 
29 
30 
30,5 
31 

37 
37,5 
38 
38,5 
39 

43 
43,5 
44 
44,5 
45 

57 
58 
59 
59,5 
60 

62 
63 
64 
65 
66 

69 
70 
71 
72 
73 

H 

-13 
-14 
-15 

-16 

-
-16 
-17 
-13 
-19 
-20 

18,5 
19 

19,5, 

20 

21,5 
22 
22,5 
23 
24 

29 
29,5 
30 
30,5 
31 

31,5 
32 
33 
33,5 
34 

40 
41 
42 
42,5 
43 

46 
47 
48 
48,5 
49 

61 
62 
63 
64 
66 

67 
Ѳ8 
69 
70 
71 

74 
75 
76 
77 
78 

-17 
-18 
-19 

h-20 

-21 
-22 
-23 
-24 
-25 

21 
21,5 
22 
22,5 
23 

25 
25,5 
26 
26,5 
27 

32 
32,5 
33 
33,5 
34 

34,5 
35 
36 
36,5 
37 

44 
45 
46 
46,5 
47 

50 
51 
52 
52,5 
53 

66 
67 

. 63 
69 
70 

72 
73 
74 
75 
76 

79 
80 
81 
82 
83 

-

-21 
-22 
-23 

-24 

-
-26 
-27 
-28 
-29 
-30 

23,5 
24 
25 
25,5 
26 

27,5 
28 
29 
29,5 
30 

35 
35,5 
36 
36,5 
37 

38 
39 
40 
40,5 
41 

4« 
49 
50 
50,5 
51 

54 
55 
56 
56,5 
57 

71 
72 
73 
74 
75 

77 
78 
79 
80 
81 

84 
85 
86 
87 
88 

J 

-25 
-26 
-27 

-28 
-

-31 
-32 
-33 
-34 
-35 

— 

37,5 
38 
39 
39,5 
40 

42 
43 
44 
44,5 
45 

52 
53 
54 
54,5 
55 

58 
59 
60 
61 
62 

76 
77 
78 
79 
80 

82 
83 
84' 
85 
86 

80 
90 
91 
92 
93 

-29 
-30 
-31 

-32 
-

-36 
-37 
-38 
-39 
-40 

— 

— 

41 
. 42 

43 
43,5 
44 

46 
47 
48 
48,5 
49 

56 
57 
58 
59 
60 

63 
64 
65 
66 
67 

81 
82 
83 
84 
85 

87 
88 
89 
90 
91 

94 
95 
96 
97 
98 
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П р и м ѣ ч а н і е къ таблицамъ ІѴ — А , Б. 

І І р и м ѣ р ъ 5 - й . К а к у ю стрѣду п р о в ѣ с а слѣдовало б ы дать 

бронзовому п р о в о д у съ р а з р ы в н о й н а г р у з к о й VO к л г р . н а к в . мм. 

н а в о з д у ш н о м ъ п е р е х о д ѣ 6 0 0 метровъ п р и т е м н е р а т у р ѣ + 3 5 ° Ц. , 

е с л и б ы п р и — 5 0 " Ц. м о ж н о б ы л о допустить по м ѣ с т н ы м ъ услов іямъ 

в ъ проводѣ д в у х к р а т н у ю прочность? 

Н а г р у з к а с о о т в ѣ т с т в у ю щ а я д в о й н о й п р о ч н о с т и 7 0 : 2 = 3 5 к л г р . 

По г р а ф и к у фиг. 2-27 н а п е р е с ѣ ч е н і и о р д и н а т ы 6 0 0 съ к р и в о й 

(не п о к а з а н н о й и а ф и г . ) н а т я ж е н і й 3 5 к л г р . в и д н о , что в ъ пролетѣ 

6 0 0 метровъ п р и одииаковомъ у р о в н ѣ т о ч е к ъ и о д в ѣ с а , с т р ѣ л а п р о -

в ѣ с а 1 1 2 5 сант . ( т о ч к а м е ж д у к р и в ы м и с т р ѣ л ъ 1 1 0 0 — 1 2 0 0 и м е ж д у 

к р и в ы м и п а т я ж е ш й 3 4 — 3 6 к л г р . ) . П о д н и м а я с ь по о р д и н а т ѣ 6 o 0 мет

р о в ъ н а 5 0 + 3 5 = 8 5 ° , т . ѳ. н а 17 д ѣ л е н і й , н а х о д и м ъ и с к о м у ю с т р ѣ л у 

д р о в ѣ с а 1 5 0 0 с а н т и м е т р о в ъ , а н а т я ж е н і е 2 6 к л г р н а к в . мм. 

Л р и м ѣ р ъ 6 - й . К а к у ю с т р ѣ л у п р о в ѣ с а и и а т я ж е н і е слѣдуетъ 

д а т ь бронзовому п р о в о д у съ р а з р ы в н о й н а г р у з к о й 7 0 к л г р . н а к в . 

мм. въ нролетѣ 2 0 0 метровъ п р и + 5 0 Ц „ ч т о б ы п р и — 5 0 ° Ц. онъ 

и м ѣ л ъ п я т и к р а т н у ю прочность? 

Н а г р у з к а с о о т в ѣ т с т в у ю щ а я п я т и к р а т н о й п р о ч н о с т и 70 :5 = 1 4 к л г р . 

Г І о г р а ф и к у н а фиг . 2 2 7 : с т р ѣ л а п р о в ѣ с а въ п р о л е т ѣ 2 0 0 мет

р о в ъ опредѣляется пересѣчен іемъ о р д и н а т ы 200 съ к р и в о й н а т я ж е н і я 

14 и р а в н а 3 1 2 сант. 

П о д н и м а я с ь но о р д и н а т ѣ и а 5 5 0 , т. е. н а П д ѣ л е н і й , н а х о д и м ъ 

с т р ѣ л у н р о в ѣ с а 4 3 0 сантиметровъ, а н а т я ж е н і е 10 к л г р . н а к в . мм. 

И р и м ѣ р ъ 7 - й . К а к у ю с т р ѣ л у п р о в ѣ с а и н а т я ж е н і е слѣдуетъ 

д а т ь въ п р о л е т ѣ 2 0 0 м. п р о в о д у п р и + 1 5 0 Ц. , ч т о б ы п р и — • 8 5 " Ц . 

проводъ и с н ы т ы в а л ъ н а т я ж е н і е равное о д н о й ч е т в е р т и р а з р ы в н о й 

н а г р у з к и ? 

П о д н и м а я с ь по о р д и н а т ѣ 200 ( г р а ф и к ъ фиг. 2 2 7 ) н а 5 0 ° , т. е. 

н а 10 д ѣ л е н і й в ы ш е п у н к т и р н о й л и н і и , н а х о д и м ъ с т р ѣ л у п р о в ѣ с а 

3 5 3 сант. , а н а т я ж е н і е 12,3 к л г р . и а к в . м м . 

П р и м ѣ р ъ 8 й . О п р е д ѣ л и т ь с т р ѣ л у п р о в ѣ с а въ пролетѣ 8 0 мет

р о в ъ п р и т е м п е р а т у р ѣ + Ю 0 Ц е л ь с і я , съ т ѣ м ъ ч т о б ы п р и н а и и и з ш е й 

т е м п е р а т у р ѣ проводъ и с п ы т ы в а л ъ lIi р а з р ы в н о й н а г р у з к и для мѣст-

ностей : а ) г д ѣ н а и н и з ш а я т е м и е р а т у р а — 1 5 0 Ц., б) для мѣстноети, 

г д ѣ н а и н и з ш а я т е м п е р а т у р а — 2 5 ° Ц., и в ) д л я мѣстности , г д ѣ наи¬

н и з ш а я т е м п е р а т у р а — 5 0 ° Ц-? 

О б р а щ а я с ь к ъ г р а ф и к у н а фиг. 2 2 7 , беремъ о р д и н а т у соот-

в ѣ т с т в у ю щ у ю п р о л е т у 8 0 метровъ. П у н к т и р н а я л и н і я н а г р у з к и для 

п е р в а г о с л у ч а я соотвѣтствуетъ т е м н е р а т у р ѣ — 15° Ц . , д л я второго 

— 2 5 ° Ц. и д л я третьяго с л у ч а я — 5 0 0 Ц . С л ѣ д о в а т е л ы ю , 

а) поднимаясь н а i 5 + i o = 2 5 " , н а х о д и м ъ д л я п е р в о й мѣстности 

стрѣлу 5 4 сант . 

б) поднимаясь н а 2 5 + 1 0 — 3 5 ° , н а х о д и м ъ для в т о р о й мѣстности 

с т р ѣ л у 6 1 сант . 

в ) поднимаясь н а 504-10=60°, н а х о д и м ъ для третьей мѣстности 

с т р ѣ л у 8 6 с а н т . 
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Таблица I V - B К ъ c m ^ т -

сраввительныхъ величинъ натяжеиія и стрѣлъ провѣса бронзовыхъ 

проводовъ съ разрывнымъ усиліемъ 70 килогр. на кв. мм., вы-

чис.іенныхъ яе принимая во вниманіѳ упругаго удлинеоія проводовъ, 

и принимая во вниманіе это удлиненіо. 

ei 
H 
Cw 
Tr* 

I о 
Ef 

I 
Метры Т

е
м

п
е
р
а
ту

р
а

 
в
ъ

 
гр

а
д

у
- 

<
 

са
хъ

 
Ц

е
л

ь
сі

я
 

Натяженіе Стрѣла провѣса Длина прогюдовъ 

ei 
H 
Cw 
Tr* 

I о 
Ef 

I 
Метры Т

е
м

п
е
р
а
ту

р
а

 
в
ъ

 
гр

а
д

у
- 

<
 

са
хъ

 
Ц

е
л

ь
сі

я
 

He 

считая 

Счи

тая 

сй 
Erf 

Оч 

He 

считая 

Счи

тая 

Р
а
зн

и
ц
а

 

He 

считая 
Считая 

cd 
3 
3 
CO 
CCi 

Рч 

ei 
H 
Cw 
Tr* 

I о 
Ef 

I 
Метры Т

е
м

п
е
р
а
ту

р
а

 
в
ъ

 
гр

а
д

у
- 

<
 

са
хъ

 
Ц

е
л

ь
сі

я
 

Упругое 

удлиненіе 

сй 
Erf 

Оч 

Упругое 

удлиненіе Р
а
зн

и
ц
а

 

Упругое 

удлиненіе 

cd 
3 
3 
CO 
CCi 

Рч 

к./с. 2 к./с, 2 к./с, 2 см. см. см. м. м. см. 

— 2 5 1250 1250 — 22,2 22,2 — 50,00258 50,00258 — 

50 I O 420 800 380 66,2 34,8 31,4 50,02305 50,00646 1,659 

V 
+ 2 5 305 500 195 91,3 55,8 35,5 50,04375 50,01661 2,714 

— 2 5 1250 1250 — 89,0 89,0 — 100,0211 100,0211 — 

i o o I 0 724 930 206 153,7 119,6 34,1 100,0628 100,0381 2,47 

1 + 2 5 559 720 161 198,1 154,7 43,4 100,1042 100,0638 4,04 

( — 2 5 1250 1250 — 200,0 200,0 — 150,0711 150,0711 — 

150 I 0 965 1020 55 259,5 245,9 13,6 150,129 150,108 2,1 

I + 2 5 764 860 96 328,8 291,5 37,3 150,192 150,151 4,1 

( - 2 5 1250 1250 — 356,0 356,0 — 200,169 200,169 — 

200 I 0 1021 1080 59 435,8 413,0 22,8 200,253 200,224 2,9 

I + 2 5 887 950 63 502,4 469,1 33,3 200,335 200,293 4,2 

ПримѣчанІе. Изъ таблицы этой видно, что неточность расчета, въ случаѣ 
непринятія во пниманіе упругаго удлинонін, особенно велика д и я м а л ы х ъ 
пролетовъ (на столбахъ). 



Таблица ІѴ— Г къСтр.ізі. 

дашіыхъ для расчета стрІшъ нровѣса и натяженій лселѣзныхъ и бронзовыхъ проводовъ. 

МАТВРІАЛЪ ПРОВОДОВЪ 
Удѣлъный 

вѣсъ 
8 

клгр./ом.-

Коэффнціентъ 
линейнаго 

расширенія 
на 1°Ц. 

cü 

Ковффиціентъ 
растпжеиіа 

1 

см.2/іслгр. 

Натяженіо 
при—25оЦ. 

Кг 

клгр./см.2 

- 3 - 6 — 6 

Жел'Ьзная проволока 7,79.10 12,3.10 0,529.10 1000 Жел'Ьзная проволока 
— 3 — 6 — 6 

Бронзовая провол. діам. 1,5 ым. . 8,65.10 16,6.10 0,775.10 1700 Бронзовая провол. діам. 1,5 ым. . 
— 3 - 6 - 6 

„ 2—3 мм. . 8,91.10 16,6.10 0,752 10 1315 
- 3 — 6 — 6 

„ „ » 4 мм. 8,91.10 16,6.10 0,752.10 1275 
- 3 — 6 — 6 

,, 4,5—5 мм. 8,91.10 16,6.10 0,752.10 1250 
— 3 — 6 — 6 

Твердая мѣдная 2—4 мм 8,90.10 17,2.10 0,777.10 1125 Твердая мѣдная 2—4 мм 
- 3 — 6 - 6 

Тоже 4,5—5 мм 8,90,10 17,2.10 0,777.10 1075 

Примѣръ. Въ случаѣ примѣненія формулы на страшщѣ 131, при расчѳтѣ 
стрѣлы провѣеа въ пролетѣ 100 мѳтровъ для жѳлѣзнаго 4 мм. провода имѣѳмъ: 

/ w , 
1 0 - 7 - 7 9 - 1 0 4 -3 (12 ,3 .10 6 . 1 5 — 0 , 5 2 9 . 1 0 6 . 1 0 3 ) 

64 

8.10 

3 . 0 ,529 . f5 6 . 7 ,79 . f0 3 . 1 0 1 6 = / < 
— 6 

758,55.10 —1033,5 .10 

8 ^ 

yJ 
8 

+ .1931700=/« 

з 

-3437 + 1931700; 

ft f t [ -3437]+1931700. 

Подставляя вмѣсто f t , стоящаго подъ корнемъ, f0 
10 .7.79.10° 

8.10 s 

= 98 см. имѣѳмъ слѣдующѳѳ приближенное значѳиіе для стрѣлы провѣса 

/ * = ^—98.3437+1931700=116,8 СМ. ; V -116 ,8 .3437 + 1931700 =115,2 см. 

= V —115 ,2 .3437+1931700 =115,4 см. ; —115,4.3437+1931700 =115,4 см. 

Такимъ образомъ стрѣла провѣса равна 115,4 см. 

i n 8 7 79 f n 3 

Натяжеиіо равно .S i = - — ' _ J — : = 846 клг./см.2или 8,45 клг./ммА 
8.115,4 

8 1 1 5 4 1 1 5 4 
= 1 0 0 0 0 H — ^ ~ з Х 0 0 0 0 ' =10003,56 см., или 100,0356 мѳтра. 
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К ъ с т р . 1 3 1 . 

Таблица І Ѵ — Д 

сравнительныхъ запасовъ прочностей и натяжѳній, сообщаемыхъ желѣзному 

проводу, по тѳхничѳскимъ условіямъ въ Германіи, Италіи, Франціи и Апгліи. 

Пролетъ 

Темпе

ратура 

въ ± Ц. 

Герман ія -

Ke 
-натялсеніе: 

п р п - 2 5 0 

Итал ія—натяжен іе : 

1000p. 
O 0 = — g M , 7 9 при O 0 Пролетъ 

Темпе

ратура 

въ ± Ц. 
at_  Прочноеть Прочность 

100 м. . 

50 м. I 

—25<» 

° ° . 

+ 2 5 ° 

— 2 5 ° 

0° 

+ 2 5 0 

10.00 кг. /мм. 2  

7.706 

6.235 

10.00 

6 .14 

4 2 0 

4 . 0 

5 .2 

6 4 

4 . 0 

6 .4 

9 .5 

10.133 кг. /мм. 2  

7.790 

6 294 

12.40 

7 .790 

5.075 

3 .95 

5 .15 

6 3 5 

3 . 2 

5 .1 

7 .9 

Пролетъ 1 

'Франція—натяженіе : 

Kfj 
O o = ^ - n p n + 1 0 0 

Англ ія—натяжен іе : 

Kg 
°о = — ^ ~ п р л + 4 , 5 ° Пролетъ 1 

Qt  Прочноеть Qt Прочноеть 

I — 2 5 » 12.00 кг. /мм. 2 3 . 2 ' -I 364 кг. /мм. 2 2 8 

100 м. I O 0 9 .00 , 4 . 4 10.60 . 3 .8 

I + 2 5 ° 7.12 5 .6 7.912 „ 5 .1 

— 2 5 » 14.89 2 .7 16.22 2 .5 

50 м. } O 0 9.82 4 .1 10 9 3 .7 ! 

+ 2 5 ° 6 . 0 6 .7 6 73 _ , 5 .9 
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К ъ с т р . 4 6 

Ионтрольная таблица V 
для опрѳдѣлѳнія стрѣлы провѣса проводовъ изъ числа колебаній 

(взамѣнъ пользованія рейкой). 

Ч
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сл

о
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о
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х
ъ
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о
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ій

 
в
ъ
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о
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о
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X S 
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O 

R рз 

fl 

I 
Ч
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в
ъ

 
1
 

м
и
н
у
ту

 
I 
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р
о
в
ѣ

съ
 
п
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о
в
о
л
о
ки

 
I 

в
ъ

 
са

н
ти

м
е
тр

а
хъ

 
j 

45 221 5 7 ½ 135 79 72 104 52 41 129 6 4 ½ 27 

4 5 ½ 216 58 133 80 70 105 5 2 ½ 41 130 65 26 

46 211 5 8 ½ 131 81 68 106 53 40 131 6 5 ½ 26 

4 6 ½ 207 59 128 82 66 107 5 3 ½ 39 132 66 26 

47 202 5 9 ½ 126 83 65 108 54 38 133 6 6 ½ 25 

47½ 198 60 124 84 63 109 5 4 ½ 38 134 67 25 

48 194 61 120 85 62 110 55 37 135 6 7 ½ 25 

48½ 190 62 116 86 60 111 5 5 ½ 36 136 68 24 

49 186 63 112 87 59 112 56 36 137 6 8 ½ 24 

4 9 ½ 182 64 109 88 58 113 5 6 ½ 35 138 69 23 

50 178 65 106 89 56 114 57 34 139 6 9 ½ 23 

5 0 ½ 175 66 103 90 55 115 5 7 ½ 34 , 140 70 23 

51 172 67 100 91 54 116 58 33 141 7 0 ½ 22 

51½ 168 68 97 92 53 117 5 8 ½ 33 142 71 22 

52 165 69 94 93 52 118 59 32 143 7 1 ½ 22 

52½ 162 70 91 94 51 119 5 9 ½ 32 144 72 22 

53 159 71 89 95 50 120 60 31 145 7 2 ½ 21 

53½ 156 72 86 96 49 121 6 0 ½ 31 146 73 21 

54 153 73 84 97 48 122 61 30 147 7 3 ½ 21 

54½ 150 74 82 98 47 123 6 1 ½ 30 148 74 20 

55 148 75 79 99 46 124 62 29 149 7 4 ½ 20 

5 5 ½ 145 76 77 100 45 125 6 2 ½ 29 150 75 20 

56 143 77 75 101 44 126 63 28 152 76 19 

5 6 ½ 140 78 73 102 43 127 6 3 ½ 28 154 77 19 

57 138 — — 103 42 128 64 27 156 78 18 

— — 158 79 18 

— — — — — — — — 160 80 17 
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Таблица V l - A ia стр. ш 
проволокъ, изготовляемыхъ различными заводами. 

З—удѣльный вѣсъ. 
p удѣльноесопротивлепіепри 15°Ц. 
Y—нроводимость въ % чистой мѣди, 

l O O " / o = 6 0 , 
Даішыя относятся къ ироиолокамъ въ 3 мм. діаметромъ (К. Streckcr стр. 756) 

/і—абсолютная прочиость въ клг./мм.2 

Б—число сгибовъ подъ прям, угломъ. 
jD—удлиненіе до разрыва въ°/0. 

Ф и P м ы 

Allgemeine E lek t r ic i - [ 
täts—Gesel lsehaft въ { 

Берлішѣ у 

Bacce и Оельве въ 

Альтѳнѣ 

Матеріалъ про
волоки P T 

въ % 
JP B B 

Твердая мѣдь 
Бронза I • 

„ H . . 
Алюминій . • . 

8,9 
1 8,9 

8,9 
2,64 

0,0174 
0,0178 
0,0198 
0,0278 

96 
94 
84 
60 

45 
52,6 

52 
20 

0,9 
1.9 
1,5 
2,5 

Твердая мѣдь 
Бронза I . - - • 

„ H . - . -
„ I I I . . . . 

IV . • 
Двойпая бронза I 

I I 

n » 1 

» 1 1 1 

Двойной металлъ I 

" ш 
Алюминій 
Алюм. сплавъ№179 

„ № 63 
„ № 180 
„ № 157 
„ № 69 

8,90 
8,99 
8,94 
8,99 
8,86 
8,90 
8,80 
8,74 
8,64 
8,54 
8,20 
2.65 
2,65 
2,80 
2,60 
2,80 
2 64 

0,0172 
0,0193 
0,0189 
0,0280 
0,0490 
0,0193 
0,0280 
0,0350 
0,0193 
0,0280 
0,0500 

0,031 
0,029 
0,041 
0,037 
0,049 
0,038 

97 
87 
88 
60 
34 
87 
60 
48 
87 
60 
33 
54 
57 
41 
45 
34 
44 

45 
59 
52 

6 0 — 6 5 
6 5 - 7 0 
5 0 — 5 5 
6 0 - 6 5 
7 0 - 7 5 
5 0 - 5 5 
6 5 - 7 0 
7 0 - 7 5 

20,5 
19,1 
27,5 
30,0 
33,2 
33,7 

1.5 
1,5 
1,5 

1 
1 
1 

-1 0,75 
0,75 

1 - 1 , 5 
10 0,75-

0,75¬
2 , 5 - 3 
2 , 5 - 3 
2 - 2 , 5 
2 - 2 , 5 
2 - 2 , 5 
2 - 2 , 5 

Карлъ Бергъ въ Эвевингѣ Двойпая бронза 

Эльбингскій моталличе-

скій заводъ въ Эльбингѣ 

Твердая мѣдь . . 
Бронза I • . • 

. H . . . 
„ I I I • • 

Двойная бронза 

Заводъ акціонер. обще

ства Фельтенъ и Гильомъ-

Ламейеръ, Мюльгеймъ 

Бронза I (кромн. брО 
, И . . 
„ I I I . . -
„ IV . . . 
,. V . . 

Двойная бронза I 
„ И 

Алюминій 

Хеддернгеймскій мѣдный 
заводъ, бывшій Гесее 
сыновья, Хеддернгеймъ, 
близъ Франкфурта на 

Майнѣ 

Твердая мѣдь 
Мягкая мѣдь . 
Бронза I . 

„ H - . 
„ I l I . . 
„ IT . . 
„ Y . 

Oberschles. Eisenindust

r i e A . - G . , Глейвицъ 

Двойн. метал. 1 
- И 
« I I I 

Двойная бронза. 
Бронза I 

. И . . . 
„ I I I . . 

Твердая мѣдь. . 
Мягкая 

8,91 0,022 76 53 

8,9 
8,95 
8,93 
8,95 
8,80 

0,0174 
0,0193 
0,0189 
0,0280 
0,0280 

96 
87 
88 
60 
60 

44 
59 
51 
62 
62 

1 - 1 , 5 

1,5 
1,5 
1,5 

1 
1 

8,91 
8,88 
8,87 
8,87 
8,86 
8,90 
8,80 0,0256 
2,65 

0,0174 
0,0196 
0,0282 
0,0427 
0,0556 
0,0185 

96 
85 
59 
39 
30 
90 

- 0 , 0 1 3 , 6 5 — 7 0 
0,0309l 54 

4 5 — 4 6 
5 0 - 5 2 
6 5 - 7 0 
6 5 - 7 0 
7 5 - 8 0 
5 0 - 5 2 

65 
2 0 - 2 2 

8,9 
8,9 
8,9 
8,9 
8,9 
8,9 
8,9 

0,0172 
0,0172 
0,0176 

0,020 
0,0283 
0,0424 
0,0565 

8,55 
8,30 
8,10 
8,91 
8,91 
8,90 
8,70 
8,95 
8,95 

0,021 
0,028 
0,045 
0,022 

0,0177 
0,0200 
0,0283 
0,0175 
0,0172 

97 
97 
95 
83 
59 
39 
30 

45 
24 
46 
50 
69 
70 
78 

80 
60 
37 
76 
94 
84 
59 
95 
97 

40 
60 
80 
53 
46 
50 
70 
43 
24 

1,5 
1,5 

1 
1 
1 

1 - 1 , 5 
1 - 1 , 5 

2,5 

1 - 2 

-1,5 
1,5 
1,5 
1,0 
1,5 
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Таблица Vl — Б 
вѣса и сопротивлепія желѣзной проволоки, имѣющейся въ про-

дажѣ въ Россіи, для различпыхъ цѣлѳй. 

[Удѣльный вѣсъ 7,7. Сопротивленіе 1 метра въ 1 • m m , п р и 15" приблизи

тельно 0,13 ома]. 

№ англін-

скаго к а 

либра 

Діаметръ 

въ m m 

Сѣчоніе 

въ • m m 

Вѣсъ 

100 саженъ 

въ фунт. 

Вѣсъ 
100 мет
ровъ въ 
килограм. 

Сопротив-
леніе 

ЮОсаженъ 
въ омахъ 

Соііротіів-
леніе 

100 метр, 
въ омахъ 

25 0,5 0,196 0,78 0,150 141,6 66,4 

19 1 0,785 3,12 0,600 35,4 16,6 

16V2 1,5 1,767 7,2 1,35 15,8 7,4 

14 2 3,142 12,5 2,4 8,74 4,1 

12V2 2,5 4,909 19,53 3,75 5,65 2,65 

11 3 7,07 28,2 5,42 3,92 1,84 

10V2 3,5 9,62 38,5 7,4 2,88 1,35 

8 4 12,57 50,2 9,65 2,21 1,04 

7 4,5 15,90 63,5 12,2 1,64 0,77 

6 5 19,64 78,2 15,0 1,408 0,66 

5 5,5 23,76 94,25 18,1 1,173 0,55 

4 6 28,27 112,4 21,6 0,738 0,346 



314 

Еъ стр. 127. 

Таблица V l — B 

электричѳскаго сопротивлойія нѣкоторыхъ металловъ. 

I M E T A Л JI Ы 

Прово

димость 

У
д

ѣ
л

ьн
о

е
 

со
п
р
о
ти

в
л

е
н
іе

 
1

 
см

. 
д
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ы

 l
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ем
. 

с
ѣ

ч
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ія
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р
и

 
0
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Ц
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ъ
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о
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м
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С
о
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іе

 1
 м

.д
л
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ы
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кв
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м
м

. 
с
ѣ

ч
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н
ія

 
пр

и
 

15
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Ц
. 

въ
 

о
м

а
хъ

 
! 

E- H O га 
м Д 
о £В j 
U R C5 
.s & 
CO 
H Я . 
ч fczf 
i>s W 

CepeGpo  63,0 1,499 0,0159 0,377 

Мѣдь химически чистая . . . . 61,2 1,533 0,01635 0,445 

„ туго тяпутая [продажная] . 57,5 1.645 0,01740 0,38 

„ фосфорная бронза . . . . 48,0 1,792 0,01997 0,39 

35,4 2,369 0,0251 I 
. силиціевая бронза . . . . < 

0,0251 
) 0,37 

56,4 1,725 0,01866 J 

„ алюминивая бронза . . . 7,8 — 0,1282 — 

(95 Ои+Ъ Al) 

Золото 46,3 2,06 0,0216 0,365 

Алюмииій  34,9 2,70 0,0287 0,388 

Цинкъ 17,0 5.61 0,059 0,365 

Платина 10,7 9,03 0,0937 0,243 

Желѣзо чистое . . 9,59 9,67 0,1042 0,48 

Жсдѣзная проволока • 
' шведскаго 10,2 9,166 0,0982 ) 

Жсдѣзная проволока • 
0,0982 

\ 0,48 
обыкновен. 7,58 12,3 0,1324 I 

Олово 7,05 13,18 0,142 0,365 

Свинецъ : 4,82 19,58 0,2076 0,387 

Ртуть 1,063 94,073 0,942 0,0907 
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Таблица V l — Г 
попѳречнаго сѣчѳнія и вѣса желѣзной и мѣдной проволоки 

(Штреккеръ стр. 1). 

Діа-

метр'Ь 

Попереч
ное 

сѣченіе 

Вѣсъ 1000 метровъ 
Діа-

мотръ 

Попереч
ное 

сѣченіе 

Вѣсъ 1000 метровъj 
Діа-

метр'Ь 

Попереч
ное 

сѣченіе Желѣзная Мѣднаи 

Діа-

мотръ 

Попереч
ное 

сѣченіе Ж е л ѣ з ш я Мѣдная 

мм. кв . мм. клг. клг. мм. кв . мм. клг. клг. 

0,05 0,002 0,02 0,02 1,6 2,01 15,6 17,8 

0,10 0,008 0,06 0,07 1,7 2,27 17,7 20,1 

0.15 0,018 0,14 0,17 1,8 2,54 19,8 22,6 

0,20 0,031 0,24 0,28 1,9 2,84 22,1 25,1 

0,25 0,049 0,38 0,44 2,0 3,14 24,4 27,9 

0,30 0,071 0,55 0,63 2,2 3,80 29,6 33,7 

0,35 0,096 0,75 0,85 2,4 4,52 35,2 40,0 

0,40 0,126 0,98 1,12 2,6 5,31 41,3 47,0 

0,45 0,159 1,24 1,41 2,8 6,16 47,9 54,7 

0,50 0*196 1,53 1,74 3,0 7,07 55,0 62,5 

0,55 0,238 1,85 2,11 3,2 8,04 63 72 

0,60 0,283 2,20 2,51 3,4 9,08 71 81 

0,65 0,332 2,58 2,95 3,6 10,18 79 90 

0,70 0,385 2,99 3,42 3,8 11,34 88 100 

0,75 0,442 3,43 3,90 4,0 12,57 98 112 

0,80 0,503 3,9 4,5 4,2 13,85 108 123 

0,85 0,567 4,4 5,0 4,4 15,21 118 132 

0,90 0,636 4,9 5,7 4,6 16,62 129 147 

0,95 0,709 5,5 6,3 4,8 18,10 141 160 

1,00 0,785 6,1 7,0 5,0 19,63 153 174 

U 0,950 7,4 8,4 5,2 21,24 165 189 

1,2 1,131 8,8 10,0 5,4 22,90 178 202 

1,3 1,327 10,3 11,8 5,6 24,63 192 218 

1,4 1,539 12,0 13,7 5,8 26,42 205 234 

1,5 1,767 13,7 15,6 6,0 28,27 220 251 

Поимѣчаніе. Для перевода вѣса въ пуды на верету служить м н о ж и -
тель=0,0651231. 
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Таблица Vll Кътр.т. 
вѣса и электрическаго сопротивлѳнія мѣдной цроволоки при O0 Ц. и 
переводныхъ множитолѳй для другихъ мѳталловъ и діамѳтровъ (про
водимость мѣди 100°/o" эталонъ—] кдм., O0 Ц. діам. 1 мм. -

20,57 ома). 

Діаметръ 
въ 

мнлли-
ыетрахъ 

Сѣченіе 

въ кв. мм. 

B ѣ с ъ Сопротивленіе j _ Д л и н а Діаметръ 
въ 

мнлли-
ыетрахъ 

Сѣченіе 

въ кв. мм. 

Кило
метра въ 
килограм. 

Версты 
въ 

пудахъ 1J 

Кило
метра 

при O 0 въ 
омахъ 

Версты 
при Ou  

въ омахъ 
' ) 

Въ 1 клг. 

метровъ 1J 

Въ 1 омѣ 
при да ц. 
верстъ') 

0,30 
0,40 
0,50 
0,60 
0,70 
0,80 
0,90 
1,00 
1,25 
1,50 
1,75 
2,00 
2,25 
2,50 
2,75 
3,00 
3,25 
3,50 
3,75 
4,00 
4,25 
4,50 
4,75 
5,00 

0,0707 
0,1257 
0,1963 
0,2827 
0,3848 
0.5026 
0,6362 
0,7854 
1,2272 
1,7671 
2,4053 
3,1415 
3,9761 
4,9087 
5,9396 
7,0685 
8,2958 
9,6211 

11,0446 
12,5664 
14,1862 
15,9043 
17,7205 
19,6.349 

0,63 
1,12 
1,75 
2,52 
3,43 
4,48 
5,67 
7,00 

10,93 
15,75 
21,44 
28,00 
35,44 
43,75 
52,94 
63,00 
73,94 
85,75 
98,44 

112,00 
126.44 
141,75 
157,94 
175,00 

0,041 
0,0728 
0,1138 
0,1638 
0,223 
0,2912 
0,3686 
0,455 
0,7105 
1,0238 
1,3936 
1,82 
2,3036 
2,8438 
3,4411 
4,095 
4,9061 
5,5738 
6,3986 
7,28 
8,2186 
9,2138 

10,2661 
•11,375 

228,25 
126,56 
82,20 
57,14 
41,97 
32,14 
25,38 
20,57 
13,18 

9,4 
6,72 
5,14 
4,06 
3,29 
2,72 
2,28 
1,95 
1,68 
1,47 
1,28 
1,14 
1,01 
0.91 
0,82 

243.54 
135,04 
87,71 
60,97 
44,78 
34,29 
27,08 
21,95 
14,06 
10,03 

7,17 
5,48 
4,33 
3,51 
2,90 
2,44 
2,08 
1,79 
1,57 
1,36 
1,22 
1,08 
0,97 
0,87 

1587,3 
892,9 
571,4 
396,8 
291,5 
223,2 
176,37 
142,86 
91,43 
53,49 
46,65 
35,71 
28,2 
22,86 
18,87 
15,873 
13,51 
11,662 
10,20 
8.929 
7,94 
7,055 
6,333 
5,714 

0,00411 
0,00741 
0,0114 
0,01639 
0,02228 
0,02919 
0,03688 
0,45449 
0,07088 
0,10000 
0,13900 
0,18200 
0,23100 
0,28500 
0,34500 
0,41000 
0,48100 
0,55900 
0,63700 
0,73500 
0,82000 
0,92600 
1,03100 
1,14000 

I O X 100X Ю О Х j 0 , 0 1 X 1 ) 0 ,01X j Ю О Х 1 ) 

Аляшиг ій  
Желѣзн. пров. въ среди 
Константанъ . . . . 
Круптшнъ 
Манганинъ 
Нейзильберъ . . . . 
Реотаиъ . . . . 

0,30 
0,86 
0,99 
0,91 
0,945 
0,98 
0,96 

1,78 при 15 0 Ц. 
8,35 „ „ 

30,24 „ 
52 „ „ 
26 
23 в „ 
29,16 „ 

3,3 
1,17 
1,01 
1,10 
1,06 
1,02 
1,04 

n p n l 5 » Ц. 
0,562 
0,12 
0.0331 
0,0192 
0,0385 
0,0435 
0,0345 

Вичислено авторомъ, принимая для перевода вѣса въ пуды на версту мно-
ж и т е л ь = 0 , 0 6 5 . 
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К ъ с т р . 1 2 7 . 

Таблица VlII 
вѣса иэлектричѳск. сопротивл. бронзовойпроволокипроводимосшо 9 7 % 

типа A (по Вейлеру). 

(Проволока на междугородной телефонной лин іи Петербурга—Москва) . 

Діаметръ 

въ 

милли-

метрахъ 

Оѣченіѳ 

B ѣ с ъ 
Разрыв-

ноеусиліе 

въ клгр. 

на кв. мм. 

Электрическое co-
противленіе при 0» Въ 

одномъ 

клгр . 

метровъ 1 ) 

Діаметръ 

въ 

милли-

метрахъ 

Оѣченіѳ Кило
метра 

въ юі гр . 
(В — 8,91) 

Версты 

въ 

пудахъ 1 ) 

Разрыв-

ноеусиліе 

въ клгр. 

на кв. мм. 

Кило

метра 

въ омахъ 
I  

Вереты 

въ 

омахъ х ) 

Въ 

одномъ 

клгр . 

метровъ 1 ) 

1,0 0 7854 7,00 0,445 45 21,28 22,71 142,86 

1,1 0,9502 8,47 0,5506 — 17,58 18,76 118,06 

1.2 1 1309 10,08 0,6552 — 14,47 15,44 99,21 

1,3 1,3273 11,82 0,7683 — . 12,59 13,44 84,53 

1,4 1,5393 13,72 0,8918 — 10,85 11,58 72,89 

1,5 1,7671 15,75 1,0238 — 9,45 10,09 63,49 

1,6 2,0105 17,92 1 1648 — 8,31 8,88 55,80 

1,7 2,2698 20,23 1,315 — 7,27 7,76 49,33 

1,8 2,5446 22,68 1,4742 — 6,56 7,00 44,09 

1,9 2,8352 25,27 1,6426 _ 5,89 6,28 39,57 

2,0 3,1415 28,00 1,82 5,31 5,67 35,71 

2,1 3,4636 30,87 2,0066 — 4,82 5,14 32,39 

2,2 3,8013 33,88 2,2022 — 4,39 4,68 29,52 

2,3 4,1547 37,03 2,407 4,02 4,29 27,01 

2,4 4,5238 40,32 2,6208 — 3,69 3,94 24,80 

2,5 4,9087 43,75 2,8438 — 3,40 3,63 22,86 ! 

2,6 5,3093 47,32 3,0758 — 3,14 3,35 21,13 

2,7 5,7255 51,03 3,317 — 2,91 3,10 19,526 

2,8 6,1575 54,88 3,5672 — 2,71 2,89 18,222 

2,9 6,6052 58,87 3,8266 — 2,53 2,7 16,986 

3,0 7,0685 63,00 4,095 — 2,36 2,52 15,873 

3,25 8 ,2958 73,94 4,9061 — 2,01 2,14 13,51 

I 3,50 9,6211 85,75 5,5738 — 1,73 1,85 11,662 

3,75 11,0446 98,44 6,3986 — 1,51 1,61 10,20 

4,0 12,5664 112,00 7,28 — 1,32 1,41 8,929 

1 ) Вычислено авторомъ. 



Таблица IX Е ъ c m^ 4â-
вѣса u электрическаго сопротивлонія бронзовой проволоки 85°/ 0 про

водимости по отношонію къ чистой мѣди 

типа B (по Л. Вейлеру). 

Шримѣшіетсіч дли зомскихъ телефонныхъ сѣтей). 

. Діамот]іъ 

ВЪ 

милли-

мстрахъ 

Сѣченіе 

B ѣ с ъ 
Разрыв-

ноеуенліе 

въ клгр. 

на кв. мм. 

Электрическое co-
противленіе при 0» Въ 

ОДНОМЪ 1I 

клгр. 

метровъ 1J 

. Діамот]іъ 

ВЪ 

милли-

мстрахъ 

Сѣченіе Кило
метра . 

ВЪ КЛГ]). 
p = S , 9 i ) 

Вореты 

въ 

пудахъ 1 ) 

Разрыв-

ноеуенліе 

въ клгр. 

на кв. мм. 

Кило

метра 

въ омахъ 

Версты 

въ 

омахъ г ) 

Въ 

ОДНОМЪ 1I 

клгр. 

метровъ 1J 

1,0 0,7854 7,00 0,455 50 22,85 24,38 142,86 

1,1 0,9502 8,47 0,5506 — 18,88 20,14 118,06 

1,2 1,1309 10,08 0,6552 — 15,86 16,92 92,21 

1,3 1,3273 11,83 0,7683 — 13,52 14,43 84,53 

1,4 1,5393 13,72 0,8918 — 11,65 12,43 72,89 

1,5 1,7671 15,75 1,0238 _ 10,15 10,83 63.49 

1,6 2,0105 17,92 1,1648 — 8,92 9,52 55 80 

1,7 2,2698 20,23 1,315 — 7,83 8,36 49,33 

1,8 2,5446 22,68 1,4742 _ 7,61 8,12 44,09 

1,9 2,8352 25,27 1,6426 — 6,30 6,72 39,57 

2,0 3,1415 28,00 1,82 — 5,71 6,09 35,71 

2,1 3,4636 30,87 2,0066 — 5,18 5,53 32,39 

2,2 3,8013 33,88 2,2022 4,72 5,04 29,52 

2,3 4,1547 37,03 2,407 — 4,32 4,61 27,01 

2,4 4,5238 40,32 2,6208 — 3,95 4,22 24,80 

2,5 4,9087 43,75 2,8438 — 3,65 3,89 22,86 

2,6 5,3093 47,32 3,0758 — 3,38 3,61 21,13 

2,7 5,7255 51,03 3,317 — 3,13 3,34 19,526 

2,8 6,1575 54,88 3,5672 — 2,91 3,10 18,222 

2,9 6,6052 58,87 3,8266 _ 2,71 2,89 16,986 

3,0 7,0685 63,00 4,095 — 2,53 2,70 15,873 

3,25 8,2958 73,94 4,9061 — 2,16 2,31 13,51 j 
3,50 9,6211 85,75 5,5738 — 1,86 1,99 11,662 I 

3,75 11,0446 98,44 6,3986 j — 1,62 1,73 10,21 

4,00 12,5664 112,00 7,28 — 1,42 1,52 8,929 

1 I Вычислено авторомъ. 
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Таблица X 
•вѣса и электрическаго сопротивленія бронзовой проволоки 80°/о 

проводимости по отвошевію къ чистой мѣди 

типа C (по Л. Вейлеру). 

(Примѣнястея на :ісмскихъ толефоиныхъ сѣтнхъ въ Россіи). 

Ціаметръ 

въ мил

лиметр. 

Сѣченіо 

B ѣ с ъ 
CD Ч Г-
O B й 
Я K C 

§ . 2 се 

Элеістрич. (ioiipo-
тиилсше при Oo Въ од

номъ клг. 

метровъ 1) 

Ціаметръ 

въ мил

лиметр. 

Сѣченіо Километ
ра въ 

килограм. 
(D=8 ,91) 

Веретывъ 

иудахъ 1) 

CD Ч Г-
O B й 
Я K C 

§ . 2 се 

Кило
метра въ 

омахъ 

Вереты 
въ 

омахъ 1) 

Въ од

номъ клг. 

метровъ 1) 

1,0 0,7854 7,00 0,455 56 25,70 27,42 142,86 

1,1 0,9502 8,47 0,5506 21,24 22,66 118,06 

1,2 1,1309 10,08 . 0,6552 — 17,87 19,06 92,21 

1,3 1,3273 11,83 0,7683 — 15,20 16,22 84,52 

1,4 1,5393 13,72 , 0,8918 — 13,11 13,99 72,89 

1,5 1,7671 15,75 1,0238 • - 11,42 12,19 63,49 

1,6 2,0105 17,92 1,1648 — 10,04 10,71 55,80 

1,7 2,2698 20,23 1,315 — 8,89 9,49 49,33 

1,8 2,5446 22,68 1,4742 7,93 8,46 44,09 

1,9 2,8352 25,27 1,6426 — 7,00 7,469 39,57 

2,0 3,1425 28,00 1,82 — 6,42 6,85 35,71 

2,1 3,4638 30,87 2,0066 — 5,82 6,21 32,39 

2,2 3,8013 33,88 2,2022 5,33 5,69 29,52 

2,3 4,1547 37,03 2,407 — 4,85 5,17 27,01 

2,4 4,5238 40,31 ' 2,6208 — 4,46 4,76 24,80 

2,5 4,9087 43,75 2,8438 — 4,11 4,39 22,86 

2,6 5,3093 47,32 3,0758 — 3,80 4,06 21,13 

2,7 5,7255 51,03 3,317 — 3,52 3,76 19,526 

2,8 6,1575 54,88 3,5672 — 3,28 3,5 18,222 

2,9 6,6052 58,87 3,8266 — 3,05 3,25 16,986 

3,0 7,6685 63,00 4,095 — 2,85 3,04 15,873 

3,25 8,2958 73,94 4,9061 — 2,43 2,59 13,51 

3,50 9,6211 85,75 5,5738 — 2,09 2,23 11,662 

3,75 11,0446 98,44 6,3986 — 1,83 1,95 10,21 

4,00 12,5651 112,00 7,28 1,54 1,64 8.929 

•) Вычислено авторомъ. 
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Таблица Xl 
вѣса и ѳлѳктрическаго соаротивлѳнія бронзовой проволоки 6 0 % 

проводимости 
типа D (по Л. Вейлеру). 

(Бронзовая проволока на телефонной лии іи Варшава—Лодзь). 

Діаметрі J 
B 6 C ъ P £* 

а 
S § 1 

Электрич. coiipo-
тивленіе при O0 Въ од

въ мил

лиметр. 

Сѣчотгіе Коломет-
pa въ 

килограм 
(D=*8,9 l ) 

Всрстывъ 

пудахъ 1) 

я S B 

S.2-ee 

Кило
метра Bf 

омахъ 

Версты 
въ 

омахъ 1) 

номъ клг. 

метровъ'. 

1 0,7854 7,00 0,455 65 34,28 36,58 142,86 

1.1 0,9502 8,47 0,5506 — 28,33 30,23 118,06 

1,2 1,1309 10,08 0,6552 — 23,80 25,40 99,21 

1,3 1,3273 11,82 0,7683 — 20,28 21,64 84,53 

1,4 1,5393 13,72 0,8918 — 17,49 18,66 72,89 

1,5 1,7671 15,75 1,0238 — 15,33 16,36 63,49 

1,6 2,0105 17,92 1,1648 — 13,39 14,29 55,80 

1,7 2,2698 20,23 1,315 — 11,86 12,65 49,33 . 

1,8 2,5446 22,68 1,4742 — 10,58 11,29 44,09 

1,9 2,8352 25,27 1,6426 — 9,49 10,13 39,57 

2,0 3,1415 28,00 1,82 — 8,57 9,14 35,71 

2,1 3,4636 30,87 2,0066 — 7,77 8,29 32,39 

2,2 3,8013 33,88 2,2022 7,08 7,55 29,52 

2,3 4,1547 37,03 2,407 _ 6,48 6,91 27,01 

2,4 4,5238 40,32 2,6208 — 5,95 6,35 24,80 

2,5 4,9087 43,75 2,8438 — 5,48 5,85 22,86 

2,6 5,3093 47,32 3,0758 — 5,07 5,41 21,13 

2,7 5,7255 51,03 3,317 — 4,70 5,02 19,596 

2,8 • 6,1575 56,88 3,5672 — 4,37 4,66 18,222 

2,9 6,6652 68,-78 3,8266 — 4,07 4,34 16,986 

3,0 7,0685 63,00 4,095 3,80 4,06 15,873 

3,25 8,2958 73,94 4,9061 — 3,24 3,46 13,51 

3,50 9,6211 85,75 5,5738 — 2,79 2,98 11,662 

3,75 11,0446 98,44 6,3986 — 2,43 2,59 10,20 

4 12,5664 112,00 

I 
7,28 2,14 2,28 8,929 

' ) Вычислено авторомъ. 
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К ъ с т р . 1 2 1 

Таблица Xll 
вѣса и электрическаго сопротивлевія бронзовой проволоки 

типа B (по Л . Вейлеру). 

(Проволока на городскихъ правительственныхъ толѳфонныхъ сѣтяхъ въ 
Россіи). 

Д
іа

м
е
тр

ъ
 
в
ъ

 м
и
л
-

л
и
м

е
тр

а
хъ

 

С
ѣ

ч
е

н
іе

 
! 

B ѣ с ъ 

Р
а
зр

ы
в
н
о
е

 
у
с
и

л
іе

 
въ

 
ки

л
о
гр

а
м

. 
н
а

 
кв

. 
m

/m
 

Электрич. сопро-
тивлеиіе при 0» 

Проводимость 

Д
іа

м
е
тр

ъ
 
в
ъ

 м
и
л
-

л
и
м

е
тр

а
хъ

 

С
ѣ

ч
е

н
іе

 
! 

=3 Ш _ 

а ч со 
§ S H 

3 to 
« eä 
S >» m и Р

а
зр

ы
в
н
о
е

 
у
с
и

л
іе

 
въ

 
ки

л
о
гр

а
м

. 
н
а

 
кв

. 
m

/m
 а to 

Ен к 
S 0 3 

!§ 

м 

£ t g 

S Й 

M о 

Проводимость 

0,8 
0,9 
1,0 
1.1 
1,2 
1,3 
1,4 
1,5 
1,6 
1.7 
1,8 
1,9 
2,0 

0,8 
0,9 
1,0 
1,1 
1,2 
1,3 
1,4 
1,5 
1,6 
1,7 
1,8 
1,9 
2,0 

0,5026 
0,6362 
0,7854 
0,9502 
1,1309 
1,3273 
1,5393 
1,7671 
2,0105 
2,2698 
2,5446 
2,8352 
3,1415 

0,5026 
0,6362 
0,7854 
0,9502 
1,1309 
1.3273 
1,5393 
1,7671 
2.0105 
2,2698 
2,5446 
2,8352 
3,1415 

4,48 
5,67 
7,00 
8,47 

10,08 
11,83 
13,72 
15,75 
17.92 
20,23 
22,68 
25,27 
28,00 

4,48 
5,67 
7,00 
8,47 

10,08 
11,83 
13,72 
15,75 
17,92 
20,23 
22,68 
25,27 
28,00 

0,2912 
0,3886 
0,455 
0,5506 
0,6552 
0,7683 
0,8918 
1,0238 
1,1648 
1.315 
1,4742 
1.6426 
1,82 

T И 

0,2912 
0,3886 
0,455 
0,5506 
0,6552 
0,7683 
0,8918 
1,0238 
1,1648 
1.315 
1,4742 
1,6426 
1,82 

75 

П i 

100 

73,40 
60,46 
48,98 
40,47 
34,01 
28,98 
24,98 
21,77 
19,13 
16,94 
15,11 
13,56 
12,24 

1 I 

153,00 
120,90 
97,95 
80,95 
68,02 
57,95 
49,97 
43,53 
38,26 
33,89 
30,23 
27,13 
24,48 

78,32 
64,51 
52,26 
43,18 
37,48 
30,92 
26,65 
23,23 
20,41 
18,08 
16,12 
14,47 
13,06 

163,25 
129,00 
104,51 
86,37 
72,58 
61,83 
53,32 
46,45 
40,82 
36,16 
32,26 
28,95 
26,12 

42% 

по отношенію къ 

чистой мѣди. 

. 20% 

по отношенію къ 

чистой мѣди 

>) Вычислено авторомъ. 
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T а б л и 
изъ тѳхничѳскихъ условій па желѣзную, стальную и бронзовую про 

дѣленныхъ сравнитѳльнымъ мѳтодомъ, 

Діаметръ про
волоки выи / га я * 5 

рн E— 

B ѣ с ъ I V) Длина 1 ) Разрывное усиліе 
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4 
1 I 

3 ' /2 

3 

2,5 

5,9 

4,9 

3.9 
11 

3,4 

2,9 

2,4 

б,і 

5,1 

4,1 

3,6 

3,1 

2,6 

28,27 
M 

19,635 
1 ) 

12,566 
1 I 

9,621 
i | 

7,069 
' , 

4,909 

14,33 

9,96 

6,38 

4,88 

3,58 

2,49 

14,47 

10 06 

6,45 

4,93 

3,62 

2,51 

15 

10,5 

6,7 

5,12 

3,8 

'1 

0,069 

0,099 

0,155 

0,203 

0,276 

0,398 

0,0667 

0,0952 

0,1493 

0,1950 

0,2632 

76,5n. 

52,5 

33,5 

' ) 
25.6 

19 
х ) 

13 

• 

1245 

V 
860 

' ) 
549 

' ) 
419.3 

311 

' ) 
213 

44 
i ) 

43,8 
1) 

43,7 
г ) 

43,6 
•) 

44 

' ) 
43,4 

0,128% 

0,128% 

0,126% 

' ) 

0,128% 

*) 

0,128% 

He ис 

С
та

л
ьн

а
я
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2,75 

2 

2,7 

1,9 

2,8 

2,1 

' ) 
5,94 

3,142 

3,01 

1,60 

3,04 

1,61 

3,2 

1,7 

0,329 

0,621 

0,3125 

0,5882 

25 

12 

х ) 
409,5 

Ч 
196,6 

68,9 
х) 

62,6 

— 

к 
сЗ 

1.2 1,22 
! ; 

1,131 
*) 

1,7671 
1 J 

4,909 
i 

0,66 0,66 0,7 1,515 1,4286 5 п . 7ф. 84,75 75 42% 

Я 
O 1,5 — 1,52 

! ; 
1,131 

*) 
1,7671 

1 J 
4,909 

i 

1,03 1,04 1,1 0,962 0,9091 8 п . 4ф. 132,75 75 42 0 / 

я 
о 2,5 2,49 2,53 

! ; 
1,131 

*) 
1,7671 

1 J 
4,909 

i 
2,85 2,88 3 0,347 0,3333 18п.25ф. 

32n.l9(f) . 

304 62 60% 

H 4 3,97 4.05 12,566 7,29 7,36 7,7 0,136 0,1299 

18п.25ф. 

32n.l9(f) . 532 43 96% 

! ) Цифры эти опредѣлсны авторомъ сравнительнымъ методомъ и добавлены 

дляполноты таблицы. 2 ) Считая по 2 конца длиною казкдый Vi верш., число пере-

вязокъ въ пудѣ изъ проволоки 2V2 m/m-350, изъ IVs m/m бронзовой—ЮОО, изъ 

1 m/m бронзовой—2250, двойными концами (см. также таблицу Х Х Х — Г ) . 8) См 

табл. V I I , Y I I l и X I I . *) Ом. табл. X I I I - A . в) Ом. табл. Х І І І - Б . 

323 — 
Е ъ с т р . 1 2 7 . 

ц а Xlll 
волоку почт.-тел. вѣдомства въ Россіи, съ доаолнѳніями цифръ, опрѳ-
для зѳмскихъ тѳлефонныхъ сѣтей. 

Электрич. сопротивл. 
въ омахъ при 0" Ц. 

сЗ 
С ч 

Ч 

ч 
&5 

Р н 
CS 

P d 

4,44 4,74 

6,40 6,83 

10 

13,05 

10,67 
х) 

,13,93 

17,77 18,96 

пытыв ается 

я « , 
^i5is . 
£ 
Я Я S o O ^ м 
.2S о K 
Sar &cS 
в w a я 

0,0050 4) 

б ^ . 

t4vfH-
ffl м 

.2 % 
Я м 
Ф сб 
Я Р. 
Я „ 
В. И 
r t fS. 

^ H 

fcQ 
m 
о 

S 
CO Я о 

§ 2 ад 
й rt 

tr 1 я 

Изгибъ 

SrS 

&S 
K E 

4 

6 

8 
1J 
9 

10 

15 

а ä 

Я u 
сЗ 
м о 

10 

12 

!) 

13 

14 

16 

t ~ ^ 

I l 
о O 

*> £ , 
Я й> 

K и 

SVg 
§ * 
O t¬
R 
о K 
Я H 

t r S 

50 

5Q 

50 

50 

50 

50 

e, 
w 

oä 
Э 

tS 
X 

сЗ 

« 

И 

& 
O 

f4 

2,5 
t 4 

2 , 5 « 
cS 

2,5 н 

i ) ^ 

2,5 «< 

2,5 t f l 

н 
2,5 

3 

3 

3 

зЧ 

3 

1 

«e S 
в B 
« 3 

к 

5,48 
3 ) 
1,46 

в ) 
34 

3 ) 
21,77 

5,85 

0,00152 

0,00152 

0,00152 

0,0039 

12 

10 

5 

4 

0,5 арш. 

1 я 

0,5 метр. 

2'/з фут. 

2i/2 3 

4 

°) Вѣсъ ворсты проволоки относится къ нормальному діаметру и прямой ли-

н іи . Вѣсъ подвѣніеннаго провода отличается отъ вѣса проволоки иа l % (провѣсъ, 

скрутки, екрещеиія на линіи) . Вѣсъ проволоки отпускаемый для подвѣеки отличается 

отъвѣсалрямойлі і і і іипа5%(вырѣзіш,утери,допускъувеличеніядіаметра, провѣоъит.д.)-

, Въ П.-Т. В. въ Россіи отпускается иа версту зкѳлѣзн. пр. 6 м м . — д о 16 пуд., 

5 M M . - 1 0 , 5 п., 4 M M . — 7 п., 3 М М . — 4 п. По австрійскимъ нориамъ слѣдуетъ на вер¬

сту желѣзн. пр.5 M M . - 1 0 , 5 5 п , 4 мм.—6,84 n., 3 мм.—3 ,91 n.; бронзовой.проволокш 

4 M M . - 7 , 8 2 n., 3 мм.^4 ,43 n., 2 мм.—1,96 n., 1,5 мм.—1,17 пуда. 



Таблица X l l l - A Къ табл. XIII. 

наибольшихъ допускаемыхъ электрическихъ сопротивленій ва километръ желѣзнаго провода для различныхъ 

діаметровг cro и при разяыхъ тѳмпературахъ, по техвическиыъ условіямъ почт.-тел. вѣдомства въ Россіи. 

(Приложеніе Л'° I къ инструкціи для производства электрическаго испытанія проволоки при пріемѣ ея съ завода). 

Діаметры 

проволоки 

Допускаемое наибольшее сопротнвленіе желѣзной прово.токп въ омахъ на километръ при температурахъ 

0« ц. 4-2° 40 6й 8» IO 0 I 12" 14» 16» 18° ! 20° 22° 24« i 26« 

3 миллиметра . , 17,77 

1 

4 миллиметра . • 10,00 
i 

I 

5 аиллиметровъ!' 6,40 

І І 
6 мил.тлметровъ.і! 4,44 

17,95 18,13 

10,10; 10,20 

6,46: 6,53 

18,30 

10,30 

6,59 

4,48i 4,53. 4,57 

18,48 

10,40 

6,66 

4,62 

18,66 

10,50 

6,72 

18,84 

10,60 

6,78 

4,66i 4,70 

19,01 

10,70 

19,19 

10,80 

6,85 6,91 

4,75 .4,80 

19.37 

10,90! 

19,55 

11,00 

6,98 7,04 

4,84 4,88 

19,73 

11,10 

7,10 

4,93 

19,90 

11,20 

7,17 

4,97 

20,08 

28° |+3Q0 

20,26j 20,44 

11,30; 11,40 11,50 

7,23 

5,02 

7,30 7,36 

5,06| 5,11 

Примѣчаніе. Температурный коэффнціентъ измѣненія электрическаго сопротивленія желѣаа 0,005 на 1° по Ц. 



Таблица Xll l—Б К ъ т а б л . X I I I . 

наиболътихъ допускаемыхъ электрическихъ еопротивлеаій на километръ бронзоваго провода для различныхъ 

діамотровъ при развыхъ температурахъ, по техническимъ условіямъ почт.-телегр. вѣдомства въ Россіи. 

• Діаметры 
Допускаемое наибольшее сопротивленіе бронзовой проволоки на километръ при температурахъ ; 

проволоки 
Ob Ц. +20 40 60 8° 100 12° 14° 16» 180 20» 

_____ 
220 240 260 280 + 3 0 » ! 

1,2 миллиметра. 34 34;10 34,21 34,31 34,41 34,52 34,62 34,72 34.83 34,93 35,03 35,14 35,24 35,34 35,45 35,55; 

I,5 миллиметра 21,77 21,84 21,9 21,97 22,03 22,1 22,17 22,23 22,3 22,36 22,43 22,5 22,56 22,63 22,69 22,76 

2,5 миллиметра 5,48 5,50 5,51 5,53 5,55 5,56 5,58 5,60 5,61 5,63 5,65 5.66 5,68 5,70 5,71 5,73 

Примѣчаніе. Температурный коэффидіенгъ измѣненія электрическаго сопротивленія бронзы—0,00152. 



T а б л и 
изъ тохническихъ условій па проволоку желѣзную, бронзовую, 

тѳлеграфвыхъ и тѳлефонныхъ линій 

Діаметръ проводовъ 

въ мм. 

Сѣченіе провода 

въ квадр. мм. 
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VO Й 73 

Я о А  

W я я 

Жолѣзная 
5,0 4,9 5,1 19,64 18,86 20,43 40 786 10 6,4 

оцинкован 4,0 3,9 4,1 12,57 11,95 13,20 40 503 10 10,0 

ная 
3,0 2,9 3,1 j 7,07 

6,61 7,55 40 283 10 18,0 

4,0 3 9 4,1 12.57 11,95 13,20 50 629 2 1,6 

Бронзовая 
3,0 2,9 3,1 7,07 6,61 7,55 50 354 2 2,8 

2,0 1,9 2,1 3,14 2,84 3,46 50 157 2 6 3 

1,5 1,45 1,55 1.77 1,65 1,89 70 124 2 16.0 

Сталъная 
3.0 2,9 3,1 7,07 6,61 7,55 80 566 10 28,8 

оцинкован

ная 
2.0 1,9 2,1 3,14 2,84 3,46 80 251 10 65,0 

4,0 3,9 4,1 12,57 11,95 13,20 70 880 2 3,3 

Компаундъ 3,0 2,9 3.1 7,07 6,61 7,55 75 530 2 ! 5,5 

2,0 1.9 2,1 3,14 2,84 3.46 75 236 2 10,0 

ц a XIV-A 
стальную и компаундъ для австро-вѳнгѳрскихъ 

и 69). 

К ъ с т р . 1 2 7 . 
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W £ 
S s 
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безъ спаекъ 'Il tr3 ^ н 

Я е в 
F Я 
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O 

щ 
O 
H 

H 

O 

щ 
O 

Вш 
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147 153 159 65 65 30 200 10 7 13 8 50 

93 98 103 65 65 20 200 10 8 14 7 40 

51 55 59 65 65 15 270 5 8 17 7 30 

106 112 118 50 30 28 250 10 9 18 — — 

59 63 67 50 30 25 400 5 6 22 — 

27 28 29 50 30 25 900 5 6 26 — — 

15 16 17 25 10 8 500 5 12 30 — — 

51 55 59 65 65 13 240 5 6 20 7 30 

22 25 28 40 30 13 560 5 8 30 6 20 

102 107 112 50 25 25 230 10 8 6 — 

56 60 64 50 20 20 340 5 4 12 — — 

24 26,5 29 50 15 15 570 5 8 20 — 
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Таблица ХІѴ--Б 
изъ дополнительныхъ техническихъ условій на бронзовую проволоку 

въ Австро-Венгріи.  
(Uppenborn. Календарь 1911 года, стр. 99). 

МАТЕРІАЛЪ 

Бронзовая про

волока 

s 
S 
t 4 W 

& 
СЗ 

э 

Разрывное 
усиліе 

Я" 
V O 

O 

5 
4 
3 
2,5 
2 
1,5 

982 
629 
354 
352 
236 
124 

<з E 
я 

в 
W 

£ ~ 
50 
50 
50 
72 
75 
70 

я 
о 
W 

I 

Изгибы 

Ф 

a"tfl 
_в и 
о O 
.£?§ 
^ я 
ГО Ен 

О н 

ra/m 

10 
10 
5 
5 
5 
5 

я V >> 
О н 
и 

O 

6 
9 
6 
7 
8 

12 

15 
18 
22 
20 
25 
30 

о _ 
. И 

& S 
QJ O 
É j О . 

cn к 

Омы 
м м . 

1,0 
1,6 
2,8 
6,5 

11,0 
16,0 

См. 

Вѣсъ круга 

CCS 

w 
Клг. 

50 
50 
50 
50 
50 
25 

65 
65 
65 
60 
40 
25 

ts 
и 
пЗ 

W 

Клг. 

30 
28 
25 
25 
25 

Таблица X I V - B 
перевязочной для изоляторовъ и вязальной для сростковъ проволоки, 

примѣняемой въ Аветріи.  
(Vorschri f ten, стр. 72).  

МАТЕРІАЛЪ 

ПРОВОЛОКИ 

Діамѳтръ 

Допуска
емый 

Въ ш т 

Сѣчеиіе 

W 

Допуска
емое 

Въ m m 

Разрыв< 
ноа 

тсиліа 

С н 
O 

* 
CO 

Я 
Q j i 

ч а 
V O 

O 

Вѣсч, 
Е Ъ К Л Г . 

1 к л и . 

t=c 

Діа-
метра 

B 

м 
« я 
ä" 
л 
W O 

M 

Круга 
прово
локи 

Из

гибъ 

ASg'S Й l | E 
^jH 

Ha оціш-
ковку 

Испытаніе 

M со 
Ja>t5 
w и „ о QJ ьа 

Й«Й 
O Я 

gS 
щ н 
Л э * 
_? о 
fcJ CQ 

2,0 

1,7 

1 9 

1,6 

2,1 

1,8 

3,14 

2,27 

2,84 

2,01 

3,46 

2,54 

126 

91 

10 20 

14^22 

20 

17 

40 15 5 1 2 , — 
40 10 5 20 — — — 
40 10 5 28 — 

Бронзовая 
перевязочная 

проволока 

2,0 
1,5 
1,25 

1,9 
1,45 
1,20 

2,1 
1,55 
1,30 

3,14 
1,77 
1,23 

2.84І 3.46 
1,65 
1,13 

1,89 
1,33 

75,4 
42,5 
29,5 

27 28 29 
15 1617 
1011112 
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Таблица XV 
изъ тохническихъ уеловій для проволоки германскаго почтоваго 

управлеиія. 

(Strccker стр. 755, Bauordnuutur. е т і ^ 5 р _  

ПРОВОЛОКА 
m 
а. 

1'азрывная 

нагрузка о, t> 

S 

Число изги-
бовъ п р и д і -

аметрѣ іцекъ 
' тиековъ 

ч' I 

a 
S ta с CO 

O CG 
ZJ С ч , Q. « . 

O 

Д
іа

м
ет

 
Общая 

клг. 
H a icB. 

m m Ч
и

сл
о

 
в
а
н
Ш

 

10m/m 5 m/m 

i 
Э

л
е

кт
 

! 
кй

л
о
м

 
i 

о
м

а
хг

 

е
й

н
о

й
 

п
р

о
в
о

л
 

I . Жслѣзнан оцинкованная 
проволока см стра ни НУ 42-ю 

К
а
ч
е
ст

в
а

 л
и

н
 

ІГ. Бронзовая пров. см. . стра ни ДУ 43-ю 

К
а
ч
е
ст

в
а

 л
и

н
 

I I I . Проволока изъ твер
дой мѣди . . . .' . 5 

4,5 

844 

683 

43 

43 

— 4 

4 

0,91 

1,13 

4 565 45 — 5 — 1,42 

3 318 45 — 5 2,53 

о C t5 Ha 1 клм. провода трѳбуется проволоки по вѣсу: 

іи
н
е
й
н
о
й

 
в
о
л

о
ки

. 

Діаметръ проволоки въ мм. • 

Желѣзной оципковапной клг. 

Бронзовой и мѣдной клг. . . 

6 

230 

5 

159 

4 

103 

3 

58 

2 1,5 j 

В
ѣ

с
ъ

 i
 

Діаметръ проволоки въ мм. • 

Желѣзной оципковапной клг. 

Бронзовой и мѣдной клг. . . 179 116 65 30 17 

В
ѣ

с
ъ

 
п
е
р
е
в
я
зо

ч
н
о
й

 
п
р
о
в
о
л

о
ки

 

Перевязочной проволоки отпускаетсяна 100 перевязокъ (Bauordnung- стр. 51) 

a) 2 мм., для перовязки жояѣзныхъ липейныхъ проводовъ . . 3,5 клг. 

б; 3 „ „ „ бронзоваго 5 мм. провода 9.8 „ 

3 „ „ „ . 4'/2 „ 9,5 я 

4 4 „ 9,3 „ 

2 . „ „ „ 3 „ n 4,3 ,. 

2 „ „ . . 2'/2 „ 4 . , 

1 5 . „ 2 „ „ • • • • • • 2 ,3 „ 

l , 5 , , „ „ . 1,5 „ „ 1,0 „ 
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Таблица XVI 
изъ техничѳскихъ условіІ на жѳлѣзвую и стальную проволоку 

для фраішузскаго п.-т. вѣдомства 

(по Вейлерь отр. 8 0 - 8 1 ) . 

МАТЕРІАЛЪ 

Жолѣзная про
волока 

Стальная про
волока . . . 

ЛркмѢчаніе. Для 
1 m/m соот-

вѣтетвуетъ 

« 

Разрыв
ная на
грузка 

660 

440 

250 

30 

33 

35 

35,5 

38 

100 

*я 
я 
3 
Р н 

p» 

10 

я й 
ф й 

й 
и я 
O t1> 

p<« 
я а 
° о 
C j 
Ф Я 
о Рн 
м я 
O , 
QJ CQ 
В" D - . 
И Ен 

а . £ 
Ен S S4 O 

О) ^ 
Ч Я 

CD K 

161 

61 

245 

я" с 
я I 

>& 
«< 

<*3 
о 
о" 

ce 
W 

0,0039 

Въ кругЬ 

0,6 

0,3 

* 
m 

25 

25 

15 

9,5 

185 

250 

269 

80 

400 

Вѣсъ ки 

лометра 

въ клг. 

150—160 

9 6 — 1 0 4 

5 3 — 58 

5 , 5 - 6 , 5 

2 1 - 2 5 
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Таблица XVII Е ъ с т р . 252, 

сравнительііыхъ элѳктричѳскихъ вѳличинъ въ различныхъ кабеляхъ съ 
равномѣрно распредѣлѳнной самоиндукціѳй. 

К А Б Е Л И КОНСТРУКЩЯ 

Ем

кость 

Мик-
рофа-
J'JffiM_ 

Самоиндукція 

Съ 

желѣ-

зомъ 

Генри 

Везъ 

ж е л ѣ -

за 

Геири 

о 

Омы 

Н", 

«< 
=& 

05 

ё\ 

о c6 
" ! § 
J l 
O й 
m.m 2 

as 

Refsnaes-
Soervig. 

F e h m a r n — 
L o l I a n d 

9,3 іш. 

Cuxhaven-
Héligoland 
75 ісл. 

Fr iedr ie l i -
sriaSen— Ro-
mansl iorn. 

G r e e t s i e l — 
Borkum29,5ic. 

H e l s i n g ö r -
Helsingborg 
5,3 кл. 

Вельгія — 
Антл ія88шш. 

Обыкновен
ный. 

Гуттаперча. Жила 
обвита 3 зкелѣзными 
проволоками діам. 
ü,2 m/m каждая . 

Свшщоваяоболоч-
ка. Жила обвита 1 же-
лѣзн. провол. діам. 
0,3 m/m  

Свинцоваяоболоч-
ita. JKiraa обвита 1 же-
лѣзн. провол. діам. 
0,3 m/m  

Кабель Пупина . 

Свинцоваяоболоч-
ка. Жила обвита ж е -
лѣзн. пров. 0,3 m/m 

Гуттаперча. Ж и л а 
обвита желѣзн. пров. 
діам. 0,2 m / m - • . 

Гуттаперча . . . 

Вумазкно- воздуш
ная изоляція. Жила— 
0,8 т ' т 

0,12 

0,082 

0,044 

0,039 

0,0371 

0,0872 
0,0720 

0,0370 

0,0087 

0,0050 

0,0043 

0,21 

0,00798 

0,00530 

0,00092 

0,00064 

0,00134 

0,00118 
0,0011 

0,0010 

4,55 

3,42 

3,80 
1 ) 

33,5 

9,72 

9,52 
7,66 

74 

0,0084 

0.0105 

0,0065 
2 ) 

0,0072 

0,0133 

0,0194 
0,0278 

0,0890 

8,6 

10 

12,6 

1,77 

3,3 

3,6 

4 

1,5 

0,8 

Примічаніе 1-е. Какъ видно изъ столбцовъ, касающихся самоиндукціи, обвивка жилы 
желѣзной проволокой увеличила самоиндукцію кабеля отъ 5 до 7 разъ. Вслѣдствіе этого 
коэффиціентъ заглушснія для кабелей подъ № 1, 2, 3, 5 и 6 значительно ниже такового 
подъ № 7. Обыкновенные кабели (№ 8 )—имѣютъ большой козф. заглушенія ß  и дадѣе 
30 іда і . по нимъ телефонировать нельзя. 

Изъ таблицывидно также, что на уменьшеніе ß  имѣетъ вліяніе величина сопротивленія. 

Примічаніе 2-ѳ. Данныя относятся къ 1 клм. двухпроводнаго кабеля при 15 0 Ц. 
частота взята=ЮО0 періодовъ. 

Ц Съ катушками. 
а ) Вычислено по сокращенной формулѣ Пупина. 
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Таблица XVII—A 
кабѳлей въ свинцовой оболочкѣ голой и въ свинцовой оболочкѣ, 
покрытой двумя асфальтированными лептами (Сименса и Гальско). 

Ч
ие

лО
 

д
в
о
й
н
ы

хъ
 

i 
ж

ш
ъ

 

я 
H 

t° -

BcS 
S S 

t=tH 

Д
л
и
н
а

 
н
а
и
б
о
л
ь
-

ш
а
го

 
к
о
н
ц
а

 
в
ъ

 м
. 

Въ голой свинц. оболоч. 
Въ оболочкѣ, покрытой 

лентами 

Ч
ие

лО
 

д
в
о
й
н
ы

хъ
 

i 
ж

ш
ъ

 

я 
H 

t° -

BcS 
S S 

t=tH 

Д
л
и
н
а

 
н
а
и
б
о
л
ь
-

ш
а
го

 
к
о
н
ц
а

 
в
ъ

 м
. 

В
н
ѣ
ш

н
ій

 
j 
д

іа
м

е
тр

ъ
к
а

-
i 

б
е

л
я

в
ъ

т
''т

 

O S 

t4 ci 
*я E 
pq а 

MD t. 

Еч 

ё ё 

В
н
ѣ
ш

н
ій

 
д

іа
м

е
тр

ъ
 к

а


б
е
л

я
 в

ъ
 m

/m
: 

Сч 

о S 
O W 
S P 

я 
>W C 
PP S В

ѣ
с
ъ

 т
а
м

б
у


р
а
 
в
ъ

 
к
л
г.

 

J  

1 0,8 1000 8 300 50 11 350 75 

2 0,8 1000 10 450 75 14 500 75 

3 0,8 750 12 550 75 15 600 100 

4 0,8 750 12 600 75 16 650 100 

' 5 0,8 750 13 650 75 16 750 100 

6 0,8 750 14 750 75 17 850 100 

7 0,8 750 14 750 75 17 850 100 

10 0,8 750 18 1100 100 21 1200 150 

12 0,8 750 19 1200 100 22 1300 150 

14 0,8 750 19 1250 100 23 1350 150 

20 0,8 700 23 1800 150 27 1950 150 

25 0,8 700 24 1950 150 28 2100 150 

28 0,8 700 25 2050 150 29 2200 150 

50 0,8 650 32 3000 250 35 3150 250 

56 0,8 600 33 3200 250 37 3400 250 

100 0,8 450 46 5350 400 50 5650 400 

112 0,8 400 48 5600 400 52 5900 400 

150 0,8 325 55 7300 400 59 7600 400 

168 0,8 300 57 7600 400 60 7900 600 

200 0,8 275 60 8850 600 64 9200 600 

224 0,8 250 63 9450 600 67 9950 600 

250 0,8 225 68 10350 600 72 10750 600 
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Таблица XVSS—Б 
изъ тѳхническихъ условій пріѳмки телефонныхъ кабелей въ Вельгіи. 

ЙЛЕКТРООТАТИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ иа километръ при измѣреніи 15 сокундъ 

послѣ заряда, въ случаѣ соодинонін свишювой оболочки и остальныхъ жилъ 

кабеля съ зомлею. 

Микрофарады 

T И П Ъ K A B E JI Я Средняя 

емкость 

Наиболь
шая 

емкость 

Кабель 275 паръ и меньше, жилы 0,8 мм 0,057 0,065 

300 жилъ діаметромъ 0,8 мм. 0,062 0,067 

и 350 „ „ „ , 0,067 0,072 

400 „ „ 0,7 мм. 0,065 0,070 

» съ жилами въ 1 мм. . . . 0,060 0,070 

» съ жилами въ 2 мм. 50 паръ • • 0,070 0,075 

микстъ въ 200 паръ и меньше 1—0,8 мм. . . 0,060 0,067 

„ 275 паръ въ 1 мм. и 0.8 мм. . . . 0,067 0,072 

.1 „ еъ жилами въ 0,8 мм. и 2 мм. для 0,8 0,060 0,067 

„ „ въ 2 мм. . 0,070 0,075 

КоэФФиціентъ самоиндукціи шлейфа телефоннаго бумажнаго 
кабеля съ жилами въ 1 мм. o,3' миллигенри на километръ. 

Изоляція каждой жилы, измѣренная при 5 0 0 вольтахъ, въ 
случаѣ соединенія съ землей оболочки и остальиыхъ жилъ, не должна 
быть меньше l 0 0 O мегомъ иа километръ, яослѣ погруженіявъ воду 
на 2 4 часа и послѣ одной минуты элѳктризаціи. 

Мзоляція каясдаго проводника, измѣренная при 1 4 0 вольтъ, въ 
случаѣ соединенія съ землей остальныхъ проводниковъ, не долясна' 
быть меньше 8 0 0 мегомъ на километръ послѣ прокладки, т. е. когда 
всѣ соединенія закончены и лабель готовъ для включенія въ сѣть. 



Таблица X V I I - B вътр.ш. 

размѣровъ свинцовыхъ муфтъ для соединенія тѳлефопныхъ кабелей. 

о Qj Ф 
c r S 1 S 
Я о ci Я м Я К O CJ p< tQ 
„ O И 
*15 ч 3 
S < 0 э 
H 
Qj о CD 
ё ° W 
со»Н EBsH 

• ̂  O K CU 
и : м и ч 

Сант. 

O 

я _, 
,.м д 
W 

S й 

я § 

•Ss 
M ез 

£ 
m / m 

г 
m/m 

A S л ж 

I й  

3 w 

S g CS t 2 £?са p» 
к*Ч и K 

m/m 

f>a t f l 
С ч И Я .. ... 

" i l 
| - a | 

л 4j 

4 .я 5 •2 и v o а >. 
и £ & 
5 Ф 

w & g 

Д m/m 
jEfm/m 

CO 
K 
я 
S r  

ч 
о 

& н 

m/m 

1) Муфты для соединѳнія двухъ кон
цовъ, фиг. 114: 

1 B V i 110 20 30 25 2,5 
2 B а / 2 135 30 30 50 2,5 
3 B 3 /з 170 30 30 60 2,5 
4 B 4 / і 210 40 30 70 3 
5 B E /s 240 40 40 90 3 
6 B % 280 50 40 100 3 
7 B Vr 295 50 40 110 3 
8 B 8/B 295 50 40 115 3 

3) Муфты для соедииенія одного конца 
съ тремя фиг. 113-¾: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

2.2.2 

4 

2.3.2 

5 

3.4.3 

5 

4.4.3 

6 

3.4.3 

_ _ 6 _ 

4.4.4 

7 

4,5.4 

7 

5.5.4 

7 

4.6.4 

8 

5.5.4 

170 

210 

240 

240 

280 

280 

295 

295 

295 

295 

30 

40 

40 

40 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

30 

30 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

55 

60 

75 

75 

85 

85 

100 

100 

100 

100 

2,5 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

O CD Qj 
яг о о 
w " SS 
m 

- б *я ° eS й ч 3 
Рн O ü 

1 ° і 
C 3 ;Я W аЯ 

м . o pa щ 

И И r=t (=S 
Сант. 

я „ 
8 

a « к « ^ л 

£с2 

S я 
S Э 
гз O 

НЧ 
L 

m ' m 

сз Я Я 
Ч 

M 

7 
m/m 

I C= 

Я 
^ I l Я и 
ІД K 
" Й ? 

J j a i ( ¾ 

S я « 

m/m. 

§ а § 
в 0 

« S ч 
'й S " 0 

B в ё « M 
,S w к 
1 2 S ^ 
Я S еь 
i3'a=3 И i?» 

IImim 

B 
Ef 

m/m 

2) Муфты для соедшіенія одного ко іща 
еъ двумя, фиг. 113-a: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

3.3 

5 

4.4 

6 _ 

' 4 4 

6 

6.4 

7 

6.5 

7 

7.4 

В " б | -

Б ^ Г 

110 

135 

170 

210 

240 

280 

280 

295 

295 

295 

295 

295 

295 

20 

30 

30 

40 

40 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

30 

30 

30 

30 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

25 

50 

55 

60 

75 

95 

90 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

2,5 

2,5 

2,5 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 ; Муфты для соединеиія одного конца 
съ четырьМя, фиг. 113-c: 

_J  
* 1.1.1.1 

110 .20 30 25 2,5 
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Таблица XVI I—Г 
размѣровъ концевыхъ коробокъ и ящиковъ для тѳлефонвыхъ 

кабѳлей. 

1) Коробки для задѣлки копцовъ кабеля, фиг. 115. 

« 

ё 
O 
VO 
O 
а. 
о 
M 

Коробка служитъ для задѣлки конца кабеля 

Размѣры коробки 

на фиг. П б 

« 

ё 
O 
VO 
O 
а. 
о 
M 

Изолированнаго нитками 
(комнатные кабели) 

Бумагой (линейные 
кабели) 

Размѣры коробки 

на фиг. П б 

« 

ё 
O 
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о 
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й 
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I 

Ш
и
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и
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н
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Размѣры коробки 

на фиг. П б 
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Ш
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верхнихъ 
шеокъ Ч
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о
 
п
а
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ъ
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и
л

ъ
 

Ш
и
р
и
н
а

 
н
и
ж


н
е
й

 ш
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й
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и

 

верхнихъ 
шеекъ 

а 
мм. 

b 
мм. 

с 
мм. 

(1 
мм. 

i 4 — 7 18 1 20 4 18 1 20 310 125 138 208 

2 14 24 1 28 7 20 1 24 325 145 150 222 

3 28 32 1 36 14 25 1 30 425 150 165 310 

4 56 39 2 36 28 30 1 40 515 192 200 392 

5 112 55 4 36 56 39 2 40 550 245 215 410 

6 
112 

. 112 53 4 40 600 385 225 455 

7 168 60 6 40 710 548 255 530 

8 

===== 

224 69 8 40 725 710 265 535 

К ъ с т р . 1 5 5 . 

2) Кабольные ящики, фиг. 116. 

ящиков ъ 

Чиело паръ 

жилъ бу-

мажнаго ка

беля 

Ш и р и и а 

шейки m/m 

Размѣры ящика на ( риг. 116 

ящиков ъ 

Чиело паръ 

жилъ бу-

мажнаго ка

беля 

Ш и р и и а 

шейки m/m 
а 

м. м. 

b 

м. м. 

с 

м. м. 

1 4 18 190 115 80 

2 7 20 235 125 95 

3 14 25 300 140 100 

4 28 30 360 170 120 

) 5 56 39 550 210 165 

6 112 53 650 275 245 
; 7 ' 168 60 810 275 255 

8 224 69 975 275 255 1 
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T а б л и 
высоты столбовъ, числа ихъ на версту и порядка размѣщенія 

Разстояніе въ дюймахъ 
g f 4 

t 3 P 

сЗ ^ 
э с й 
bfl CÖ rG 
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18 

5 — 36 18 
39 31V4 16 

6 _ 36 18 
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8 24 12 

12 9V2 9 
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Üfo сш>. 204. 
ц а XVIII 
проводовъ ва прямыхъ линіяхъ и иа пѳрѳходахъ, въ Россіи. 

П p и м ѣ ч а н i e 

Общія правила при подвѣоиѣ проводовъ. Ha лии іи нижн ій нроводъ дол
женъ быть не блпже 8 фута отъ земли, при наибольшей стрѣлѣ провѣса. Ha 
переходахъ черезъ обыкновенньга дороги и шоссе—отъ земли не ближе 14 футъ; 
на переходахъ черезъ желѣзныя дороги отъ головки рельсъ не ближе 21 фута. 
Вмѣсто увеличенія длины столбовъ, что представляетъ извѣстныя неудобства, 
на переходахъ предпочитаіотъ ставить четырехштырныя траверзы. Разетояніе 
между траверзами за городомъ допускается не менѣо 18 дюймовъ. 

Ha переходахъ черезъ провода слабаго тока допускается разстояніе не 
мепьгае I 1 / 2 арш. 

1) До пяти проводовъ ставятся столбы IOVa арш., до 12проводовъ—12арш. 
(см. относит, діаметра провод, табл. X X I I и XXI I I -A ) . 

2) Разсадка проводовъ. Примѣнявшаяся прежде (по технич. усл.) раз-
садка нроводовъ 42 дюйма нынѣ оставлена, но въ нѣкоторыхъ случаяхъ на 
телеграфѣ допускаютъ разсадку на 30 дюймовъ (см. стр. 281). 

Въ городахъ вмѣсто 1 2 " для земскихъ сѣтей лучше брать разстояніе 
18 дюймовъ мелсду проводами по одной сторонѣ и .9 дюймовъ по оси (избѣгаіі 
подвѣски параллельной съ разстоянісмъ 12") . Для траверзъ см, черт. 102. 

Въ виду развитія земскихъ сѣтей, за городомъ лучше брать однообразное 
разстояніе для различнаго числа нроводовъ, напр. 28"==1 арш, по одной сто-
ронѣ столба и н " по оси. 

3) Стрѣлы провѣоовъ. Для подвѣски въ городѣ см. таб. I—A, JB. за го
родомъ таб. ll-A, Б, составлеішыя для земскихъ лин ій въ дополиеніе таб
лицъ, данныхъ у H. Г. Писаревскаго. 

ПересѢченіе проводовъ слабаго и сильнаго тока. Провода телеграфные 
и телефонпыенапереходахъ черезъ провода сильнаго тока поиѣщаются надъ 
послѣдними въ разстояніи не менѣе 1 метра. Если напряженіе не свыше 
250 вольтъ, то одни изъ нихъ (слабаго или силыіаго тока) достаточно на пере 
сѣченіи подвѣсить изолированными. Изолированные провода—Гакѳталя или 
Гупера—расчитываются при этомъ на 250 вольтъ (см. таб. Х Х Х — 4 , i 4 ) . 

При болѣе высокомъ напряженіи примѣняются предохранителъныя за-
землеиныя проволочныя сѣтки, подвѣшиваемыя между проводами слабаго и 
сильнаго тока. Оѣтка должна быть достаточной частоты. Въ нѣкоторыхъ слу4 
чаяхъ вмѣсто сѣтки можно ограничиться протягиваніемъ двухъ предохрашгі 
тельныхъ параллельныхъ проводовъ (фиг. 9 J—Ъ), но иногда предпочитаютъ 
улолиіть на переходѣ подземный кабель для проводовъ слабаго тока. 
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№ I для главныхъ 
линій. 

Разстояніе между 
олбамй 6 0 — 7 5 мет

ровъ 

№ 2 для второстепен-
ныхъ линій 

Ставятся за горо-
додгь. Могуті> быть не 
пропитаны. Разстоя-
ніе между столбами 
цо JOO метровъ . . . 

' 7 15 22 

8V2 15 23,5 

10 15 25 

12 15 26,5 

15 1 6 - 2 0 1J 

7 12 х ) 

8V2 12 ' ) 

10 12 

100 

125 

150 

0,211 

0,278 

0,353 

0,462 

Могутъ быть 
пихтовые. 

Столбы для пе-
реходовъ. боль
шого числа про
водовъ. Выше tt 
метр. — поднож
к и 1 1 ; . 
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13,48 3,368 

15.2з| 3,368 

0,97| 3,368 

13,97, 3,368 

1,46 

13,48 

15,23 

0,97 

6,1 

7,6 

9,2 

12,2 

/3,59 

U,49 

2,69 

2,69 

2,69 

4,3 

6,4 

7,6 

3O Уменыпеніе діаметра отъ комля къ вершинѣ для всѣхъ столбовъ па одинъ метръ 

2 ) См, „Сельскія лин іи" H часть. 

3 ) Разстояніе проводовъ до земли на желѣзныхъ дор. въ Германіи допускается не 

(см. также табл. XVII I ) . При переходахъ черезъ полотно желѣзной дороги нижній проводъ 

отъ земли. 

Изъ табл. видно, что въ Россіи столбы для одиѣхъ и твхъ же цѣией сравни 

Германіи, въ большей мѣрѣ пользуются примѣненіемъ различныхъ конструкцЩ столбовъ. 

допускается разстояніе отъ ближайшаго рельса до оси столба не меиыпѳ 0,83 сажони. 

ностыо земли, иначе столбы должны быть укрѣп.чеиы на лниіи иодиората иди оггяжками. 

Е ъ с т р . 1 0 4 . 

ц a X I X - A 
мыіъ въ Гермаши'и Россіи. 

а ъ P O C с і И 

Для крючьевъ за городомъ Для траверзъ въ городѣ 
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Для главныхъ линій. 

IOVa 3V2 3 9 1 1 - 1 2 — — — — 

Разстояніе между 
столбами 25-31V<i саж. 
( 5 3 — 6 6 метр.), т. е. • 
2 0 — 1 6 столбовъ на 
версту (см таб. XVI I I ) 

12 

і 
4 

4 

4V2 

31/2 

4 

4 ½ 

1 2 - 1 4 

16,5 

19,5 

1 5 - 1 6 

22 
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12 

i s | 

4 

4 ' /2 

5 

4Va 

5 

1 2 — 1 4 

19,5 

23,5 

30 

36 

1 8 - 2 0 

25 

28 

Для траверзъ 
на 4 -вштырей. 

Для траверзъ 
на 6 — 8 — 10 
штырей. 

Для траверзъ 
на 10 штырей. 

Для второстепенныхъ 
линій. 

21 6 50 Для траверзъ 
н а 1 0 — 1 2 ш т ы -
рей. 

Разстояніе меясду 
столбами 40 саж. (85,3 i 
метра), т. е. i 2 V 2 стол- j 
бовъ на версту (см. , 
таб. XVII I ) 1 

9 й ) 

IOVa 

3 

3 — 

6 — 7 

7 - 8 

9 

10-I0Vs — — 

__ 
длины 0 , 7 — 1 сант. 

менѣе 2-хъ метровъ, а на шоссейныхъ и проселочныхъ дорогахъ нѳ менѣе З-хъ метровъ 

должепъ быть не ближе 6 метровъ отъ рельсъ, а чѳрезъ улицы не меньше 4',5 метровъ 

тельно съ Германіей ставятся большихъ размѣровъ и сѣченій. Для усчленія прочности въ 

При установкѣ столбовъ между желѣзнодорожными путями или вблизи путей, въ Россіи 

Общееправило: столбы должны быть не ближе разстоянія іѴвшлсотыстолбайадъ поверх-
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Таблица XIX 
глубины установки телеграфныхъ и телефонныхъ столбовъ въ Россіи. 
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Глубина ямы въ аршинахъ 
при длппѣ столбовъ 
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Въ раетителыюмъ и песчашшъ грунтѣ, 
въ елапцевой глинѣ, гравіи и торфѣ 
съ корнями (требуются лопаты съ 
желѣзными остріями, зкслѣзныѳ за
ступы и только отчасти ломы) . . 

ОКОЛО 

1/5 2 2 ½ 3 3 (3,fl) 

Въ твердой глинѣ, щебнѣ съ валунами 
въ большомъ количествѣ (требуются 
кирки и ломы) Va 13/4 2 01/ 2 ¾ (3) 

Въ грунтѣ изъ крѣпкаго слоистаго сло-
женія, отдѣляемаго ломами, клиньями 
и молотами . 1/7 1 ½ l%(l ,6) 2 2 ¼ (2,5) 

Въ скалистыхъ грунтахъ, отдѣляемыхъ, 
кромѣ ломовъ. юшньевъ и молота, 
еще спеціальными сверлами и при 
посредствѣ взрывчатыхъ веіцествъ 
(порохоетрѣльныя работы) . . . . 1/8 1 ½ (1,3) 1 ½ l%0,9) 1%(2,25) 

Примѣчаніе. Въ Германіи глубина зарытія въ обыкновенномъ 
грунтѣ Vs, въ насыпяхъ lIii въ скалахъ 1ZT-1IacTb длины столба. 
Ямы или роются, или бурятся (при отсутствіи камня), или дѣлаются 
при иомощи ломовъ и кирокъ, или приготовляются порохострѣль-
ньшъ способомъ. 
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Таблица XX 
глубины установки различныхъ столбовъ въ Аиѳрикѣ. 

(По Kempster В. МШег 'у , стр. 363—371). 

Длина столба 

вт. футахъ 

Сѣченіѳ въ верх
немъ отрубѣ въ 

дюймахъ 

Вѣсъ въ англін-
скихъ фунтахъ 

(1 ()).=0,453 юіг.) 

Глубина зарытія 

въ футахъ 

K e д p о в r I e с т о л б ы: 

25 5 200 5,5 
25 . 6 275 5,5 
30 6 325 6 
30 7 450 6 
35 6 500 6 
35 7 600 6 
40 6 700 6 
40 7 800 6 
45 6 950 6,5 
45 7 1100 6,5 
50 6 1250 6,5 
50 7 1450 6,5 

C о C II о в ь I e с т о л б ы: 

40 7 1100 6 
45 7 1200 6,5 
50 7 1350 6,5 
55 7 1500 6,5 
60 7 1700 7 
65 7 2000 7 
70 7 2400 7,5 * 
75 7 2800 7,5 
80 7 3400 7,5 
85 7 3800 7,5 

Примьчаніѳ. Для предохранѳнія основаній столбовъ отъ гніенія 
примѣняются бетонныя въ землѣобкладкн, которыясоставляются 
по тремъ формуламъ: 

Составъ № 1-й Составъ № 2-й Составъ № 3-й 

Цомонта . . l часть 
i Песку . . . 2 части 
i Щебня . . . 3 чаети 

Портландскаго 
цемента . . I часть 
Песку . . . 3 части 
Щебня' . . . 7 частей 

Портландскаго 
цемента . . . 1 часть 
Песку . . . 2 ,5части 
Гравія . . . 3 части 
Щебня . . 5 частей 
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Таблица XXI 
столбовъ, цримѣЕГяемыхъ въ Вѳльгіа, и число допускаемыхъ на 

нихъ проводовъ. 

(Pierard, CT1). 87). 

CS 
cd 

Длина окружности 
въ метрахъ Вѣсъ 

Глубина 

зарытія 

Наиболь
i я 

§ щ g. 
u я j f Л cd ä 
P и а 
O O O 
s в 2 
B и g 

o S g * 
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«Cl 

>z 

O 
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Ci tQ 

S л 
B 
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W B 

Отъ 

основанія 

на 2 м. 

Отъ 

вершины 

на 0,25 м. 

въ 

килогр. 

Глубина 

зарытія 

шее число 

изолято

ровъ 

i я 

§ щ g. 
u я j f Л cd ä 
P и а 
O O O 
s в 2 
B и g 

o S g * 

7 7,50 0,60 0,40 

= 

140 1,50 16 9,50 

8 9 0,63 0,40 175 — 32 12,50 

9 10,50 0,63 0,40 224 — 44 16 

10 12 0,68 0,40 295 — 60 21 

11 14 0,68 0,40 358 2 84 26 

11 Ms 17 0,70 0,40 392 — 120 43 

12 20 0,72 0,40 500 — 152 65 

13 22 0,95 0,45 

= = = = = 

_ 2,25 176 — j 

Примѣчаніе. Кронштейны на столбахъ располагаются для 
главныхъ линіі на разстояніи 34 см., для второстепенныхъ 80 
см. и, въ крайнемъ случаѣ, послѣднее разстояніе при недостаткѣ 
мѣста уменьшается до 30 см. Ha километръ устанавливается въ 
среднемъ 12 столбовъ. 

Чтобы увеличить устойчивость линіи, черезъ каждые четыре 
одинарныхъ столба устанавливаютъ пятый двойной треугольной 
системы. Для этой цѣли соединяютъ вершины двухъ обыкновеяныхъ 
столбовъ 9—10,5 метровъ болтами съ гайками длиною 27—30 см. 
и діаметромъ 15 мм., а вершины столбовъ болѣе io,5 метровъ на 
закругленіи—при помощи двухъ желѣзныхъ крестовинъ (вѣсомъ 
11,5 клгр.). 
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Таблица XXII 
типовъ дѳрѳвянныхъ столбовъ, примѣняомыхъ въ Аветріи, и числа 

допускаемыхъ на нихъ проводовъ. 

(Vorschri f ten., стр. 80). 

Допускаемое число проводовъ 
>> о с ея 
о te ° 
t=c Щ а 

Т И П Ы СТОЛБОВЪ 5 n i / m 4 m/m 3 m/m 2 m/m 
І.Ь 

ra/m 
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25 Одиночный столбъ I 7 9 12 18 24 36 

44 Сдвоенный столбъ | | 
(сплоченный по длинѣ) 14 18 24 36 48 72 

45 Двойникъ Д (въ видѣ 
буквы А) 20 25 33 50 66 100 

28 Двойные столбы | | (въ 
видѣ буквы N) . . . 32 40 53 80 106 160 

Тройные столбы | | | 
(въ видѣ буквы Ш ) 48 60 80 120 160 240 

Размѣры столбовъ, примѣняѳмыхъ въ Австрін. 

(Vorschri f ten, стр. 20). 

Длипа въ метрахъ 7 8 9 10 11 12 13 

Діаметръ въ м.м. верхняго 
отруба 145 150 155 160 170 175 180 

Средній вѣсъ въ клг. . . 100 125 150 175 200 225 250 

ПримЬчаніѳ. У основанія столбы должны имѣть діаметръ по крайней 

мѣрѣ болѣе на Vs часть чѣмъ у вершины. 
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Таблица XXIII 
срока службы и стоимости прошітанныхъ сосновыхъ столбовъ въ 

Гѳрмавіи. 

с п о с о в ъ ' 
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Мѣднымъ купоросомъ . • , 
Хлористымъ цинкомъ 
Сулемой . , . . . - - • . . . - -
Дегтярнымъ масломъ (Toorol) . . . . . 

21 
21 
21 
21 

50 
50 
50 
50 

10 
7 

11 
17 

50 
32; 
27І 
76 

I 

20 
20 
20 
22 50 

52 
48 
52 
61 

82 
77 
76 

11,7 
11,9 
13,7 
20,6 

4 
4 
3 
2 

45 
05 
85 
95 

ПРИМЪЧАНІЕ. Пропитываніе мѣднымъ купороеомъ по способу Бушери. Столбыпропи-
тыиаются нс позднѣе 10 дней послѣ срубки, въ противиомъ случаѣ должны сохраняться 
до этого подъ водой. Растворъ изъ 1,5 вѣс. част, мѣднаго купороса иа 100 вѣсов. частей 
воды прогоняется черезъ комель положенного горизонтально столба давленіемъ жидкости 
изъ резервуара, стояіцаго на подмосткахъ на высотѣ 10 метровъ. Средняя продолжитель
ность пропіітыванія столба 7 — 8 , 5 — 1 0 — 1 2 м. длины 6 , 5 — 7 — 8 — 1 0 , 5 дней. Испытаніе на 
прошітывапіе производится обмазываніемъ всрхняго отруба растворомъ желтаго желѣзисто 
сишільнаго і ш і я (1 вѣсов. часть на 100 воды), ири чемъ должно получиться красно-ко
ричневое окрашиваш'е. Это пропитываніо самое употребительное, какъ наиболѣе простое. 
Столбы высушиваются на воздухѣ и не слишкомъ рано очищаются отъ коры. Въ послѣд-
нее время иримѣняютъ для полученія давленія пароструйные насосы. 

Пропитываніе хлористымъ цинкомъ. Столбы подвергаіотъ въ воздухонепроницаемомъ 
цилиндрическомъ котлѣ дѣйствію горячихъ водяныхъ иаровъ въ теченіе 2 часовъ (доведя 
черезъ Va часа до 100° Ц). Выкачиваніемъ въ теченіе 30 минутъ производятъ постепенное 
разрѣженіе до 1 M - V e атмосферы. Разріженіо поддерживается 30 минутъ. Вводится рас
творъ хлористаго цинка и поддерживается давленіе въ 7 атмосферъ въ точеніе часа. Этотъ 
растворъ долженъ показывать S u по ареометру Воме. При испытаніи прогштываиія отрѣзы-
ваютъ OTT> воршииы или комля кружокъ, который обрабатывается сѣрнистымъ аммоніемъ, 
обмывается уксусной кислотой и затѣю. обмазывается растворомъ азотно-кислой соли окиси 
свинца, вслѣдствіс чего поверхность окрашивается въ черный цвѣтъ. Если хлорис
тый цинкъ содержалъ соли желѣза, то пробный кружокъ при погруженіи въ сѣрнистый 
аммоній окрашігвастся въ темно-зеленый цвѣтъ. 

Пропитываніе сулемой. Высушенные и очищенные отъ коры столбы укладываются 
въ деревянномъ корытѣ (безъ желѣза), перекладываются брусками, чтобы столбы не при
касались ни къ стѣнкамъ, ни между собою. Наливаютъ растворъ одной вѣсовой части су
лемы на 150 вѣсовыхъ частей воды, чтобы уровень былъ выше столбовъ на 5 см. Пропи-
тываніе оканчивается черезъ Ю — і 4 дней.Послѣ выпуска раствора столбы поворачиваются, 
обмываются, сушатся на воздухѣ. Глубина пропитыванія узнается, обмазывая іодистымъ ка-
ліемъ, при чемъ получается иа поверхности обрѣза окрашиваиіе въ краспый цвѣтъ. 

Пропитываніе дегтярнымъ масломъ,еодержащимъ нреозотъ. Высушешіыенавоздухѣ 
столбы модтенно высушиваются въ котлѣ прогонкой воздуха, нагрѣтагодо 1Ю»,икладутся 
въ котелъ для нропитыванія. Послѣ разрѣженія воздуха отъ V w - 1 Z o атмосферы черезъ 
iO минутъ впускается подогрѣтое дегтярное масло. Медленно иагрѣвается, чтобы черезъ 
3 часа температура достигла 105—110» Ц., которая поддерживается еще 1 часъ. Водакон-
денсируется въ охладитольномъ приопособленіи и измѣряѳтся, чтобы сдѣлать учетъ вѣса 
впитаннаго масла. Когда столбъ высохиетъ, дегтяриос масло вгоняется подъ давленіемъ 
7 атмосферъ, пока не впитается ЗООклг. масла, на 1 куб. м. дерева. Точка кипѣнія дегтяр-
наго масла" 200—400 град. Содерлс. кислыхъ составныхъ частей въ ѣдкомъ натрѣуд .в . 1,15 
не меньше 10%. Уд. в. не ниж.е 1,00 и но выше 1,10. 
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Таблица X X I I I - A 
числа допускаемыхъ проводовъ на прямыхъ участкахъ въ Гѳрманіи. 

Размѣры столбовъ s Одиночные 
столбы 

Треугольной 
сист. Л 

Двойные стол
бы N 

Метрич. 
мѣры 

Русскія 
мѣры 

A Метрич. 
мѣры 

Русскія 
мѣры Я 

сЧ 
П p о л e т ы в ъ м e т P_a_ X ъ 

н 
g 

а & 
о 
н 

75 60 50 40 75 60 50 40 75 60 50 40 

ф 

в
е
р
х
 

ъ
 с

м
 

t 
cd 

в
е

р
х
 

ъ
 в

е
 

O 

в Ha одну версту устанавливается столбовъ 

S 
w . 
cd 

HH fcQ С
ѣ

ч
е
н
іе

 
о

тр
у
б

а
 
в
 

t 
cd CD 1 P іе

тр
ъ

 

14,2 17,8 21,3 26,7 14,2 17,8 21,3 26 7 14,2 17,8 21,3 26,7 

ES X 
И сЗ 
« Р. С

ѣ
ч
е
н
іе

 
о

тр
у
б

а
 
в
 

S И 
И cö t=C W O O 

Ш 
Допускается число проводовъ на прямой лнніи 

1,5 23* 28 34 42 81 101 121 151 69 87 114 130 

2 17* 2 1 * 25 32 61 76 91 114 52 65 78 97 

7 15 9 ар 
14в. 

3,4. 

4 S* 1 1 * 13* l ( i * 30* 38* 45 56 2 6 * 32* 3 9 * 49* 

5 • 7* 8* 10* 13* 24* 30* 36* 45 2 1 * 26* 3 1 * 39* 

1,5 20* 25* 30 38 82 103 123 154 67 83 100 125 

2 15* 19* 23* 28 62 77 92 115 50* 62 75 94 

8,5 15 12 3,4-
4 8* 9* 1 1 * 14* 3 1 * 3 8 * 46 58 25* 3 1 * 3 7 * 47* 

5 6* 8 * 9* 1 1 * • 2 4 * 3 1 * 37* 46 20* 25* 80* 37* 

1,5 18* 23* 27* 34* 84 106 127 158 ! 65 82 98 123 

2 U * 17* 2 1 * 26* 63 79 95 119 49* 61 74 92 

10 15 14 3,4. 

4 7* 9* 10* 13* 3 2 * 40* 48 59 25* 3 1 * 37* 4 6 * 

5 5* 7* 8* 10* 25* 3 2 * 38* 48 19* 2.")* 2 9 * 37* 

ПримЬчаніе. По правилу на столбахъ не подвѣшиваютъ проводовъ 
болыпѳ числа, напечатаинаго жирньшъ шрифтомъ со эвѣздочкой. 
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Таблица XXI I I—Б 
e p ѳ д и я г о с p о к а с л у ж б ы д e p ѳ в а. 

ПОРОДА ЛЪСА 
IIe пропи

тано 
Пропитано П Р И М М А Н І Е 

А) ТелеграФные 
отолбы 

Сшяіа . . . . . . 

Лиственница . . . . 

Дубъ . . . . • . . 

Ель 

5 — 6 лѣтъ 

6 - 7 „ 

1 0 - 1 2 „ 

3 — 4 года 

11—18 лѣтъ Въ Россіи допускается 
нателеграфныхълиніяхъ, 
кромѣ сосны, дуба и лист

венницы, установка иныхъ 
породъ, какъ напр.: ели,' 
акаціи, пихты, кедра, то
поля, арчи, каштана въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ имѣ-
ются лѣса изъ деревъ 
такого рода. 

Тополь 2 1 ) . 

Б) Шпалы. 

Сосна и лиственница 7 - 9 лѣтъ 1 4 — 1 8 лѣтъ 

Ель и пихта . . , 4 - 5 „ Ö - 1 2 . 

Букъ 2 1 / 2 — 3 года 1 5 - 3 0 „ 

Дубъ 

_ _ i 

15—20 лѣтъ •20—30 „ 

Примѣчаиіе. Въ совершенно оухихъ помѣщеніяхъ сосна и лиственница 

служатъ весьма долго, а дубъ неограниченное время. При перемѣшгомъ дѣй-

ствіи сырости и сухости дубъ служитъ около 50 лѣтъ, сосна побольше 20 лѣтъ. 

Въ грунтѣ глшіистомъ и сыромъ пескѣ дерево дѳрзкится очень хорошо, хуже 

въ сухомъ пескѣ и особенно плохо въ известковой почвѣ. 

l ) Столбы требуется на второй годъ укрѣпить приставками, или осадить 
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Н Е Й Н Ы Х Ъ 
К О Н С Т Р У К Ц 



Табли ца XXIV 
п p о ч н о c т и м а т e p i а л о в ъ (клг/ем2). 

НАИМЕНОВАНІЕ MATE- Плотность 
Модуль Коэффи-

ціентъ 
растяже-

нія 
a - V E 

Предѣлъ 
пропор-
ціональ-

ности 
op 

Продѣль-
Iioc на

п р я ж е т е 
of 

Временное сопротивленіо 
(разрушающее усиліе) 

— i 

Допускаемыя нагрузки 

РІАЛОВЪ S 
упругости 

E = V a 

Коэффи-
ціентъ 

растяже-
нія 

a - V E 

Предѣлъ 
пропор-
ціональ-

ности 
op 

Продѣль-
Iioc на

п р я ж е т е 
of §"§ 

л cd 
PQ сд 

§ 
сЗ 

VO 
CO 

e 
3 

St CO M m 

І 
н 
о 

C^i нС 
t 

&•ta > 
И сЗ 

O Д 

а) Металлы. 

Сварочное желѣзо  

Литое желѣзо  

Литап сталь 

Чугунъ 

Желѣзная проволока • • . . 

Мѣдь электролитическая . . . . 

Мѣдная туго тянутая проволока 

Бронзовая проволока д. 1,5 мм. 

2 — 5 „ . 

Алюминіевая проволока . . . . 

- 3 
7,8.10 

— 3 
7,85.10 

— 3 
7,86.10 

— 3 
<=*=7,25.10 

— 3 
7,79.10 

— 3 
8,95.10 

— 3 
8,9.10 

- 3 
8,65.10 

— 3 
8,91.10 

— 3 
2,56.10 

6 
2,0.10 

6 
2,15.10 

6 
2,2.10 

6 
0,9.10 

6 
1,89.10 

6 
o=l ,15.10 

6 
1,29.10 

6 
1,29.10 

6 
1,33.10 

6 
0,675.10 

— 6 
0,5.10 

— 6 
0,465 10 

— 6 
0,455.10 

— 6 
o = l , 1 . 1 0 

— 6 
0,529.10 

— 6 
0,87.10 

— 6 
0,777.10 

- 6 
0,775.10 

— 6 
0,752.10 

— 6 
1,48.10 

1300 
и болѣе 
oi 'b l800 
до 2400 
0И .2500 
до 3000 

1400 

о э 1800 

1800 
и болѣе 

отъ2000 
до 3000 
OTb2800 
до 4000 

oo2000 

отъЗЗОО 
до 4000 
OTb3700 
до 4400 
отъ4б00 
до 5200 
отъ1200 
до 2400 

4000 

3800 

4300 

6800 

отъ5000 
до 5200 

2500 

отъ2800 
до 3500 
отъЗООО 
до 3500 

4000 
и болѣе 
отъ7000 
до 8500 

3700 

4000 

8000 

o*1050 

2500 J 

отъ2800 
до 3500 

3700 

1000 

1200 

1500 

300 

1000 

отъ1075 
до H 2 5 

1700 

отъ1250 
до 1315 

625 

1000 

1200 

1500 

900 

1000 

1200 

1500 

=o450 

720 

960 

1200 

300 

360 

840 

1200 

o=350 

b) Д e p e в о. 6 
. вытягиваніе  

Сосна < сжатіе .' 

' изгибъ 

1 —з 
0,6.10 , 

0,09.10 
6 

0,096.10 
6 

0,108.10 

— 155 

200 I 1000 350 620 60 
I (100) 

j 300 

(60) 

150 j 200 
30 — 

I вытягиваніе  I _ з 0,092.10 — — 
Пихта < сжатіе  0,45.10 . 

g 
0,099.10 — 150 — 950 300 560 53 200 150 250 25 — 

' изгибъ . . . . . . . I 6 

o,in.io 230 

/ вытягиваніе  

Дубъ / сжатіо  

1 изгибъ 

I —з 
0,8.10 

ß 
0,108.10 

6 
0,103.10 

6 
0,100.10 

475 

150 

215 

— 1200 430 800 i 100 
I (100) 

440 

(80) 

200 
215 50 — 

с) Другіе матеріалы. 
— 3 6 

Гранигь 2,75.10 
, 3 

0,3.10 — — — 50 1400 200 85 — (45) — — — 
Песчанникъ 

Цементный бетонъ 

2,5.10 
— 3 

3,0.10 
3 

отъ2,17 6 
до4,57.10 

— - 40 

160 

1000 

1600 

150 

40C 

60 

250 

(20) 

(30) — 

Кирпичная кладка 1 45.10 
g 

0,093.10 — — .... — 140 — — (15 — 
Почва растительная (обыкнов.) , 

„ щебеиь съ пескомъ . . 

3 
2,0.10 

— 3 
1,8.10 

—• 
— 

— — -—. —• — OTb5 

до IC 
(2.5 1 — — 
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діамѳтра обледепѣвшаго провода ii нагрузокъ отъ голо 
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I S 5 
' S 
I 
I со й 
I Слаг 
I силы 

ІТ 
сЗ 
Сч 
O 

5 м  

S rt £2 я S л 

° cä —I н 

іюіцая 
Smax 

S 
p< 
O 

S 

о ё 

O ,O 
нн 

о ~ 
O " 
CQ І— 
I + 

И г о 

Ca Il 
с о 

e 

ъ I 

P См. I См. ,_^.__ 

I Желѣзная проиолока 3 м м . . 7 5 d  я 4000 
- 3 

118.10 
3 

3 4 208 282 31 280 

! » . 4 „ . 

j » , 5 •,. . 

75g*» 

I » 
7 5 g S 

4000 

4000 

118.10 
— 3 

118.10 
3 

4,5 

5,8 

208 

208 

502 

785 

55 

87 

498 

778 

7 5 - 4000 118.10 
—3 

6,7 208 1130 124 1125 

Бронзовая проволока 1,5 мм. 200 6800 116.10 
3 

1,7 855 120 20 118 

^ 0 ! бо 
! н 

5260 253.10 
3 

3,3 216 165 24 163 

2,5 „ 

3,0 „ 

I 60 u 

60 ~ 

5260 

5260 

253.10 
- 3 

253.10 
•-3' 

4,2 

4,9 

216 

216 

258 

372 

37 

53 

250 

369 

, 4,0 „ 60 и 5100 242.10 
- 3 

6.4 214 640 91 633 

I » . 4,5 „ 
I 

60 5000 235.10 7,1 212 795 114 788 

I „ _» 5.0 ч < 5000 3 
235.10 

3' 

8,0 212І 
I 

981 140 973 

Твердая мѣдная пров. 2,0 мм. 60 а 4500 206.10| 2,9 206 141 19 140 

.. 2,5 . 
C 

60 4500 206.10 
3 

3,7 
I 

206. 220 30 218 

. 3,0 „ 60 ъ 4500 206.10 
. 3 

4,5 206 318 44 315 

4,0 „ 60 с 

H 
4500 206.10 5.9 206 565 78 560 

' , » . 4,5 „ 60 O 4300 3 
194.10 

3 

6,5 203 683 94 677 

„ 5,0 . 

I 

i! 

60 't 4300 194.10 7,2 203 844 116 835 

• ö ö o / х ' ъ стр. l<)o. 
Графикъ фиг. 230. 

ц а XXV 
ледки, которыя прп тихоіі погодѣ разрываютъ проводъ. 

стр. 303). 

I I p i i м ѣ ч а н i e 

') Для унрощеніярасчета, нагрузка льдаішіѣняетснувели-
чсніемъ вѣса провода. Если D діаметръ обледепѣвшаго провода, 
fi—діаметръ самаго провода; 0,9—удѣльный вѣсъ гололеда, то ато 

— ч I 
увеличеш'е вѣса2? е=С0 2—rf 2)—. 0,9 . io' клгр., а отнссоішое кт. ! 

4: 

„ pe J)'2 (I'2 . ^ — 3 , I 

сѣченно i ' провода — — • <>,9. io • клг.-ст.-

Слѣдоватсльно за удѣльный вѣсь проволоки сь гололедомъ 
можно считать 6^=84-7. 

Давленіѳ вѣтра на проводъ. Давленіе вѣтра на проводъ ; 
— 4 2 1 

ішѣетъ величину P i = ? ; . . l 0 .—. «<Jiuirp., гдѣя—величтіапро-
лета, d—діаметръ провода въ сантиметрахъ, p давлсніе вѣтра 
въ клг. на кв. метръ. Подъ дѣйствіемъ силы вѣтра проводъ вы- : 
водится изъ вертикальпаго положенія и на каждую изъ точекъ > 

. Pi i 
опоры оказываетъ данленіе — клг. 

Li 
Зависимость величины Рі,отъ діаметра провода, пролета и • 

давленія вѣтра выражена на фиг. 2 3 0 . j 
П р и м ѣ р ъ . Какъ велика нагрузка наетолбъ, иередавае- j 

мая 4 мм. проводомъ при силѣ вѣтра р — \ 2 Ъ клгр. пакв метръ ; 
въ пролеі^ 6 0 метровъ? 

По графику фиг. '230 ведуп. соотвѣтственно лѣной ординатѣ 
a = 6 0 мет])овъ по горизонтали до линіи давлснія вѣтра p = l 2 5 клг., 
а отсюда вертикально до линін діаметра провода 4 мм. Найден
ная точка соотвѣтствустъ по правой ординатѣ силѣ Р — 2 0 клгр. 
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(Winn ig , 

T p а п e p з ы 

Въ случаѣ под- Ha столбахъ Настойкахъ 
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Траверза на4(на одномъ 
етолбѣ)илина8(на2стол- j 
бахъ) талеграФНЫХЪ проводовъ.< 
Сѣченіе травѳрзы № 5 
(фиг- П ) 1 

2 1 -
а — І ) 

Желѣзной 6 m / m . 

4 „ . 
Бронзовой 3 „ . 

2,6(4,0) 
3,7(5.7) 
5,0(9,0) 
6,1(9,3) 

0,78(1,2) 
1,1(1,7) 
1,5(2,7) 
1,8(2,8) 

— — 

Тоже/Сѣченіе траверзы I 
№ 4 (фиг. 17) S 

2 1 -
а—1) 

Желѣзной O „ . 
» ^ »i 

4 „ . 
Бронзовой 3 » 

2,4(2,1) 
3,4(3,0) 
5,4(4,8) 
5,6(5,0) 

0.72(0,63) 
1,0(0,9) 
1,6(1,4) 
1,7(1,5) 

— 

Тоже. Сѣчеиіе траверзы I 
№ 3 (фиг. 17) . . . . j 2 1 -

а — Ь 

Желѣзной 6 I, . 
•> » • 
4 . . 

Бронзовой 3 „ . 

2,1 -
3,0 — 
4.7 -
4.8 -

0,63 — 
0,9 — 
1,4 -
1,4 - — 

— 

Траверза на 2 теле*он-1 
ныхъ дѣпн. Сѣченіе тра- < 
верзы № 3 (фиг. 17) . . j 

2 2 — 
а 

Бронзовой5пі / іп . 
4,5» . 
4 „ 
3 „ . 

3,0(4,7) 
3,7(5,7) 
4,6(7,2) 

8,0(12,3) 

0,9(1.4) 
1,1(1,7) 
1,4(2,1) 
2,4(3,7) 

2,8 
3,5 
4,4 
7,4 

0,85 
1,0 
1,3 
2,2 

Тоже, на 4 и 8 телефон- [ 
ныхъ цѣпей. Сѣченіе тра- < 
верзы № 5 (фиг. 17) . j 

2 2 — 
1) 

28 

5 „ 
4 , 5 „ . 
* „ . 
3 „ 

1,1(2,5) 
1,3(3,1) 
1.6(3,8) 
2,9(6,6) 

0,3(0,7) 
0,4(0,9) 
0,5(1,1) 
0,9(1,9) 

1.0 
1,2 
1,6 
2,7 

0,3 
0,3 
0,5 
0,8 

Тожо. Сѣченіе траверзы ( 
№ 4 . j — 

5 „ 
4 , 5 „ . 
4 „ 
3 „ . 

1,0 — 
1,2 — 
1.5 -
2.6 — 

0.3 — 
0,3 — 
0,4 -
0,7 -

0,9 
1,1 
1,4 
2,5 

0.2 
0,3 
0,4 
0,7 

Траверза на 2 телефон
ныя цѣпи. Сѣченіе № 1 
(фиг. 17) . . . . . 2 2 -

a 

2 2 -
i , 

1,5 „ . 9,1 — 2,7 - 7,3 2,2 

Тоже, н а 4 ц Ѣ п и . Сѣченіе 
№ 2 (фиг. 17) . . . . 

2 2 -
a 

2 2 -
i , 

1,5 „ 4,7 - 1,4 - 4,5 1,3 

Траверза на 6 и 12 цѣ-
пей. Сѣченіе№ 2 (фиг. 17). 

и 

1.5» - 2.3 — 0,6 — 2,2 0,6 
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ц а XXVI 
а такжо изъ полосового нсолѣза при вертикальной пагрузкѣ. 
стр. 305). 

П P И M t Ч A H I E: 

Въ скобкахт, заключены цыфры, относящіяся къ такимъ жѳ траиорзамъ изъ 
пшннаго желѣза 10X5O мм. и 7 X 4 0 мм. германскаго типа (нынѣ выходящаго 
изъ употребденія). Имѣя въ виду даішыя на страницѣ 100, результатами, приве
денными въ этой таблицѣ, можно пользоваться непосредственно и, кромѣ того, она 
позволяетъ рѣшать различныя задачи. 

Примѣръ l-й. Какую прочность будетъ пмѣть траверза углового сѣченія 
^X 2 X 1 / * дюйма, имѣющая разстояніо между крайними штырями 13 дюймовъ 
(330 мм.) и между средними 19 дюГімовъ (480 мм.), въ случаѣ подвѣски иа ней 
жолѣзныхъ проводовъ 3,5 мм., почт.-тол. вѣдомства въ Россіи, выдерживающихъ 
419 клг. при разрывѣ? 

Изъ табл. XXVI видно, что въ случаѣ подвѣски на траверзѣ коробчатаго 
сѣчсиія № 5 (фиг. 2 l - a ) желѣзнаго 4 мм. провода, такая траверза при обрывѣ 
проводовъ имѣетъ пятикратную прочность ( @ - 5 ) . 

Въ случаѣ иодвѣскн вмѣсто 4 мм. проводовъ, разрывная нагрузка для ко
торыхъ 502 клгр. (см. табл. XXV) проводовъ 3,5 мм., разрывная нагрузка кото
рыхъ 419 клгр. (см. табл. Х І П ) , такая траверза имѣетъ 5 х 5 0 2 : 4 1 9 = 6 - т и крат
ный запасъ прочности. Замѣняя коробчатое сѣченіе № б, моментъ сопротивленія 
котораго 0,7 куб. дюймовъ,—на угловое сѣченіе, моментъ сѣченія котораго 0,241 
(см. стр. 100), получаемъдлятраверзы углового сѣченія 2 X 2 X 1 / * дюйма 6 x 0 ,24:0,7=2 
двухкратную прочность при обрывѣ отъ гололедки четырехъ жолѣзныхъ прово
довъ діаметромъ 3,5 мм. казкдый. Обращаясь къ запасу прочности n изъ предѣль-
ной допускаемой нагрузки (которая для коробчатаго сѣченія № 5=1 ,5), имѣомъ 
для углового сѣченія n r = @ . 1200 : 4 0 0 0 = 2 X 1 2 0 0 : 4 0 0 0 = 0 , 0 . Отсюда видно.что 
эти траверзы могутъ быть ир ішѣнепы только на лииіяхъ, нс подворженныхъ го
лоледу, т. е. тамъ гдѣ, вводениыя въ расчетъ нагрузки, вызывающія разрывъ про
вода, являются лишь исключеніемъ. 

Примвръ 2-й. Какое сѣченіо слѣдуетъ дать траверзѣ углового желѣза для 
мѣстноети, подвержеішойгололеду, по заданію, разсмотрѣнному в ы ш е в ъ І - м ъ 
примѣрѣ? Если взять траверзу углового сѣчеиія 2 , 5 X 2 , 5X s / s дюйма и вычислять 
по предыдущему.то прочность ея (SxO,55 :0 ,7=4 ,7 . Прочность жо изъдопускае-
мой нагрузки 4 , 7 x 1 2 0 0 : 4 0 0 0 = 1 , 4 . Прочность ата съ большимъ запасомъ. 

H a транерзахъ выбраннаго сѣчоиія, какъ легко убѣдитьсн подсчетомъ, можно 
подпѣшивать желѣзиые провода 4 мм. Дѣйствительно, въ этомъ случаѣ запасъ 
прочности изъ разрывной нагрузки будетъ 4 , 7 X 4 1 9 : 5 4 9 = 8 , 6 . Запасъ прочности 
изъдопускаемой нагрузки 1 ,4X419 : 549=1,00 , т. е. больше оциницы. 

Подбирая моментъ сопротивлепія изъ таблицы Х Х У І - А , останавливаемся 
на сѣчеиіи 2V4X2V4X"/ ie дюйма, моментъ сопротивленія котораго 0,375 куб.дюйм. 

П р и подвѣскѣ иа траперзѣ углового желѣза атого сѣчеиія желѣзныхъ про
водовъ 3,5 мм. имѣомъ по предыдущему прочностьтраверзы 6 X 0 , 3 7 5 : 0 , 7 = 3 , 2 1 . 
Прочность n изъ допускаемой нагрузки будетъ около единицы. Слѣдователыю, сѣ-
ченіе подходящее для даниаго случая, ибо траверзы могутъ выдерживать нагрузки 
равныя разрыву, проводовъ безпрерывно, чего въ дѣйствительности никогда не 
предвидится. Такимъ образомъ траверза нри всѣхъ условіяхъ, въ случаѣ подвѣски 
желѣзныхъ 3,5 мм. проводовъ, будетъ имѣть значительный запасъ прочности. 
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Таблица X X V I - A 
вѣса, площади, сѣченія, момепта иперціи желѣзпыхъ равнобокихъ 

уголковъ. 

; l I l l ip i I I I i l То.тщшіа В'1;съ І-ГО IIO-
ІІЛОІЦПДІ. 

НОП. C,'l'i-

Мо.менты ' ) Раастоя-

ніс центра 

тяж. Въ дюймахъ 
і'шшап) фута 

чсніл F 
ІІ і іерц. I. 

Ц. T. 
СоііротіПі 

W 

Раастоя-

ніс центра 

тяж. 

t;. 
Въ (|),vn-

тахъ 
Вт> пу

дахъ 
B ъ д ro tt м a X ъ 

! V'M '.8 1,476 0,0369 0,3923 0,0988 0,0839 0,448 i 

! _.. 1H 2,848 0,0712 0,7566 0,1750 0,154 0,490 I 

V. 1,596 0,0399 0,4235 0,1244 0,098 0,480 I 

i — 1U 3,080 0,077 0,8190 0,223 0,181 0,521 J 
! 2 •;.i 3,560 0,089 0,944 0,342 0,241 0,584 j 

— 5 / іб 4,360 0,109 1,163 0,407 0,291 0,605 j 

I .... 
:V8 5,160 0,129 1,373 0,466 0,334 0,608 j 

I 2',4 •Ѵш 4,920 0,123 1,319 0,595 0,375 0,666 j 

— 8/8 5,880 0,147 1,561 0,685 0,438 0,688 ! 

j 2 3,8 1.4 4,24 0,106 1,131 0,590 0,345 0,616 j 

! — 8/а 6,24 0,156 1,656 0,598 0,358 0,656 

i 2'/a 4,48 0,112 1,194 0,694 0,387 0,709 

j — 
5,'lß 5,56 0,139 1,476 0,835 0,471 0,730 

— а/8 6,60 0,165 1,748 0,963 0,550 0,751 j 

— 42 8,56 0,214 2.277 1,191 0,697 0,792 I 

i 2 : ,,J :i к 7,28 0,182 1,936 1,307 0,674 0,813 ! 

! - 7/,c, 8,40 0,210 2,235 1,490 0,777 0,833 I 

42 9,52 0,238 2,527 1,617 0,853 0,855 

3 Ч.і 5,44 0,136 1,444 1,232 0,56? 0,834 

1J Пркмѣчаніе. Момснтъ шн'.рңш данъ относительно оси, проходящей 
черезъ цеитръ тяжести параллельно одной нолки 
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(фиг. 29--(1). 

Таблица X X V I - B 
т и п а p e л I > C 0 B Ъ И H Ъ B Ѣ C я . 
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о
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н
н
а
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ъ
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ъ

 

Размѣры рель-
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о
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о
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ci Ci 
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ci м  
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1 
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о
м

е
н
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и
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е
р
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іи
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о
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е
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о
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о
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в
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£ s 

pa 
о к. 

§ E I 
СІ 

^ >ь 
CQ >S" I 

В
ы

е
о
' 

s,s 
Э с 

I 
Ш

и
р
г 

I 
го

л
о
в
 

Въ сантиметрахъ 
о s 

^JL 

Харыс-Ншсол. :к . д. . 20 108 95 54,5 34,19 469,4 86,8 54,1 

Правительств. » » 2ia /3 114 95 56,5 36,62 626,0 109,24 56,7 

5'правленіе Каз. ж. д. 22,5 119,25 100 53,5 38,10 704,4 118,0 59,6 

Моск.-Рязаиск. ж . д. . 25,78 126,5 102 57 44,06 929,6 144,8 62,3 

Системы Вшіьимса 34,75 119,25 100 53,5 59,40 727,2 118.0 61,6 

Новгородск. узкокол. 
. ж. д • 13 85 75 44 22,22 219,5 49,7 40,8 

Уссуріноісой ж. д. . . 18 107 92 51 30,69 439,7 82,0 53,6 

Николаевск, жел. д. 
jWiii остр 31,3 106 109,75 57 53,52 625,6 108,2 48,19 

Ирииовск. жел. д. . . 7,5 78 60 30 13,475 109,4 25,7 35,4 

Забайкальск. пер. для 

іф  35,782 122 108 58 61,26 866,41 149,74 57,84 

Для переноеиыхъ жел. 
дор 7 70 55,5 30,2 11,97 74,8 22,2 34,3 

Для псреносныхъжел. 
дор  4 50 44 23 6,84 24,6 9,77 24,8 

Для пореносныхт. ж, д. 2,75 44,5 38 20 4,70 11,8 4,92 20,5 

I . j 

L_-._ 

Моменты инерціи и сопротивленія даны относительно горизонтальной 
оси, проходящей черезъ центръ тяжести сѣченія рсльеа; разстояніе центра 
тяжести обозначено отъ ияты рельса. 

Длина рельса при вѣсѣ погон, фута до 24 фунт, можетъ быть до 
.100 футъ. а при болыпемъ вѣсѣ соотвѣтствеішо меньше. 

Длина рельсовъ переноси, ж. д. можотъ быть до 45 футъ. а к о р о б ч а т ы х ъ 
до 50—ßO  футъ. 
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T а б л и 

прочности изоляторныхъ штырѳй 

При нодвѣскѣ 

Вертикальная нагрузка 
(вѣст, обледеігЬвшііхъ 

проводовъ) 
При нодвѣскѣ 

Â eS 

ТИПЪ ШТЫРЕЙ H КРЮЧЬЕВЪ 

проводовъ, под-

верженныхъ 

наибольшему 

натяженію 

I * 
! J 
; tr< 

i' ' S 

! П 
P C 

о 

a 
O 

сІ 
го ^ 

.8 I 

I ^ 

o , . 
9 bs J 

.S * s 
5 S o 

аЗІ 
I S t 

,g я 

i 

1 

B W 

и к fc>. 
é3 сЗ 

S Il 

I &• 
Bb_MM.  см. _ К Л Г ] Ь 

Желѣзный крюкъ фиг. U . Xs I Желѣзн .пров .вмм 15 250 250 1,0 

„ 15 . Xs И. 3 мм 14 140 60 2,2 

Стальной ., „ j ö . . Xs т . Бронз, пров. 1,5 мм 
! 1 2 135 40 3,4 

«̂ -оОразн.двойн. ярюкъязъ с ш н 4 ) ¢. 24-a№ l . „ 5 мм 15 510 280 1,8 
Т о ж « . 24-b№ I f , 5,MM. 12 325 280 1Д 

Тоже . . . . . . . . . „ 2 4 - е Л ' Л І І . „ 1,5 мм. 10 160 40 4,0 

Стальнойштырьфиг .20-а . . Ns I . 
n у 5 мм. — 12600 5 280 45,0 

. 20-b , . № I I . » я 5 ММ. 8000 S) 280 28,0 

n 20-с . № І Н . ., . 1,5 мм. — 7000 Ь ) 40 176,0 

*7-образн. стальн. інтырь ф. 20-d Xs I . 

5 MM.j 
10 765 280 2,7 

, 20-еЛ» H ч .> 5 мм.| 10 390 280 1,4 

»_ - 20-f Xs I I I 1 
- _ 1Z1 мміі 7,5 215 j 40 I 5.4 

Въ виду приблизительно одинаковыхъ размѣровъ крючьевъ гормаискаго и русскаго 

ІІримѣръ 1-й. Какъ велика прочность (т.е. @ на с т р . 9 1 ) ^ ' крюкаи . - т . вѣдомства 

ш ^ ^ ^ г ^ « д 
прочность при этомъ @ = l , l . ЛомающаянагрузкаРпормальпая къ і і л о с к о с т и , Ч л о к а 3 5 0 ю , г " 

Примѣръ з-ü. Какъ велика прочность W крюка п.-т. вѣд. въ Россіи въ случаѣ 

« ^ ™ крюка, 

K " s r = ; s « 
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ц a XXVII 

и крюковъ. (Wmnig, стр. 304). 

Е ъ с т р . 9 1 -

типа (см. табл. X X X - A ) таблицей можно пользоваться непосредственно. 

в ъ Р о с с ш в ъ е л у ч а ѣ л о д в ѣ ш і н а н е м ъ ж е л ѣ з н а г о О м м . провода? 

меньше чѣмт, v германскаго к р к ж а - 1 5 см., то вертикальная нагрузка, производящая 

т ^ н а Л у з т Р п р и положеніи провода сбоку изолятора, въшгоскости к р ю к а 2 7 0 к я г . = і 6 , о п . 

21 п., прочность 0,31 (меньше единицы), т. е. одинаковыя съ г е р м а п ш ш ъ кріокомъ(см. стр. m 
подвѣски иа нсмъ желѣзнаго 3 мм. провода? 

> л ѣ я к , , , ,™ , ломается нагрузкой 1 4 0 X 1 4 : 1 0 = 1 9 6 клг. или 12 пуд. Прочность крюка для 
SttSm^V^Smt^ одинаковое сътакопымъ въгерманекомъ крюкѣ, т е е„. 
ш Й Т р ш о З а я нагрузка перпендикулярно къ плоскости крюка 220 клг.-



Таблица XXVIII 
прочности дѳревяпныхъ столбовъ. 

Длшга Діаметръ Ifb 3 Надземной 
Ингпбаю->~> .-—ч 

.E3 C J 
O C часта етолба 

p * щ і и мо-
З-со 
& <N & 

Ьі 
C 

часта етолба 
C 

n менть оть 
O о давленія 

M 

сЗ 
V O 

O 
er-> 

O 

é 
CS 

s» 
й 

S 

c5 

tG 

H 

1 я 
2 " 
,J a U 
S s 

K й 
c= ^ 
а со 

'S 
O 
S1 

* 5 

O 

cd 

| й 

| Ы 

S II 

gs; 
ZZ . 

O g 

CC ~ . 

' д 

cq 

g § 

• C7 

M 

« 
H 

сі 

P4 

CL> 

« H 

O w  

Г? 

1 i 
ы л 

ed P" 
Э-cä 
И v O 

S 

0 ¾ 

S сЗ 
CQ O 

Он в 

вѣтра иа 
стодбт, 

г д ѣ ^ -
давл. вѣтра 
въ клг на 

кв. см. 

г=> 

Il 
У 
сз 
Й 

Sl 
& 

1 
а 

t r 

S. 

J L 

щ 
W 

5 ° 
сс 
e о 

CT3 C 

I l 

S II 

gs; 
ZZ . 

O g 

CC ~ . 

' д 

cq 

g § 

• C7 

« 
H 

сі 

P4 

CL> 

« H 

O w  

Г? 

1 i 
ы л 

ed P" 
Э-cä 
И v O 

S 

0 ¾ 

S сЗ 
CQ O 

Он в 
Клг.- см. К л г . — 

см. 

1200 1030 15 25,3 20080 503 5045 1588 200 430 471 6400000 p 985000 

— 960 15 24,6 17950 475 5200 1460 180 405 442 5600000 p 905000 

_ 900 15 24,0 16286 452 5350 1357 165 382 415 4850000 p 842000 

1000 850 15 23,5 14950 434 5510 1272 150 364 394 4300000 p 789000 

— 800 15 23,0 13737 415 5720 1194 140 345 372 3780000 p 740000 

— 750 15 22,5 12560 398 5940 1116 125 326 350 3280000 p 692000 

850 730 15 22,3 12120 391 6080 1088 120 318 342 3110000 p 674000 

— 680 15 22,0 11499 380 6620 1045 110 298 319 2680000 p 647000 

— 640 15 21,4 10500 360 6850 961 100 282 301 2340000 p 596000 

700 600 15 21,0 9547 346 7050 909 90 267 283 204C000 p 564000 

— 560 15 20,6 8825 333 7520 856 85 250 265 1760000 p 531000 

— 525 15 20,0 7854 314 7600 785 75 238 250 1530000 p 486000 

1000 750 12 19,0 6397 284 3030 673 85 320 347 2690000 p 417000 

I 850 640 12 18,0 5153 254 3360 573 70 275 299 1920000 p 355000 

700 525 12 17,0 4100 227 3970 482 55 230 247 1250000 p 299000 

' ) См. фиг. 2 3 ) - - a . 
а ) См. фиг 232. 
3 J См. фиг. 233. -
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Результатами, приведенными въ этэй таблицѣ, можно пользоваться непосредственно 
(въ связи съ таблицей XIX—А) и, кромѣ того, она даетъ возможность быстро ръшать раз
личные вопросы возникающіе на практикѣ. 

Примѣръ 4-й. Bo сколько разъ нрочиѣе 12 арш. столбъ діамстромъ въ верхнемъ 
отрубѣ 4вершк. =18_caHT. столба гѳрманскаго типа: длиною 8,5 метра.діаметромъ 15 см.? 
Моменты сопротивлснія круглаго сѣченія относятся между собой какъ кубы діаметровъ, 
слѣдовательно, предполагая, что діамстры у задѣла столбовъ будутъ пмѣть одинаковую раз-

3 Ч 
ницу, что и у вершины ( т. е. на 7 см. ) имѣеагь—25 : 22 =1,5 раза. 

Прииѣръ 5-й. Bo сколыіо разъ прочиѣе 15 арш. 4 верпгк. столбъ такового 10 мет
ровъ длины 15 см. въ діаметрі>? Zi=15 арш.; fc-U арш.; rfi---18+8: d*=15+8. 

Опредѣляемап прочность должна быть уменьшена въ обратномъ отношеніи длины 
3 3 

столбовъ. Отсюда получаемъ 26 Х 1 4 : 2* X15 = l,3 кратную прочность противъ столба 
гермаискаго типа. ( @ , : © а гдѣ @ i = t t ' i K : Pl; g2=I'Fa K: Ph) 

Примѣръ 6-й. Какъ велика можетъ быть сила Pi равнодѣйствующая тяги нроводовъ 
для столба длинрю 7 метровъ, зарытаго на Ve часть, имѣющаго на крючьяхъ пять желѣз-
ныхъ проводовъ 4 мм. и шесть 5 мм., въ случаѣ установки столба на закругленіи (т. е. 
приблизительно для столба 1OV2 арш., пъ верхнемъ отрубѣ 'A1Ii вершка)'? 

Изъ таблицы видно, что наиболыній изгибающій моментъ Mmax=Pniax .?== 
==631000 клгр. (см. 13 верт. столбецъ). Среднее плечо равнодѣйствующей для подобнаго 
столба опредѣлено на стр. і07—въ третьемъ промѣрѣ ?=4l9 см. Отсюда наибольшая до
пускаемая для нашего столба равнодѣйствуіощая горизонтальныхъ нагрузокъ P max бѵдетъ 
M max : Z=531000 : 419=1265 клгр. 

Примѣръ 7-й. Какое разстояиіе можетъ быть допущено между столбами, разсчитан-
ными въ примѣрѣ З-мъ на стр. 107, установленными вдоль полотна ж. д. на закругленіи 
съ радіусомъ 600 метровъ, если принять но вюшаніе только максимальную нагрузку не
посредственно отъ тяги проводовъ? 

Разсматривая параллелограмъ силъ на углономъ столбѣ, имѣемъ раннодѣйству-

іоіцую тяги проводовъ T=2H Cos^, гдѣ JS величина каждой изъ двухъ составляющихъ 

тягъ данныхъ проводовъ (если направленіе равнодѣйствующой дѣлитъ уголъ « между ли-
ніями пополамъ). Въ нашемъ случаѣ косинусъ угла можетъ быть выраясенъ черезъ длину 

пролета а и радіусъ закруглеиія r, а именно C w f y = a : 2 r. Слѣдовательно для данныхъ 
проводовъ имѣемъ T=IIa: r. 

Въ разсматриваемомъ нримѣрѣ слагающая JT въ свою очередь состоитъ изъ двухъ 
величииъ: Ш для 4 мм. провода=498 клгр. и Лг для 5 мм. npoB.=778 клгр.—(ем. таб. XXV 
верт. столбецъ 9), при чемъ равнодѣйствующая для первыхъ имѣегь плечо 502 ем., а для 
вторыхъ 370 см. (см. стр. 108). 
Такимъ образомъ равнодѣйствующая для всѣхъ данныхъ проводовъ Я = 5 Х Д Х 5 0 2 : Ч 1 9 + 
4 - 6 Х й Х 3 7 0 : 4 1 9 ; а наибольшая допускаемая равнодѣйствующая тягт. проводовъ 

Т_На = 2510.498+2220.778. я 
~~ r ~ 419 600 -

Принимая же во вниманіе ранѣе найденную въ t> примѣрѣ величину наибольшей допус
каемой для нашего столба равнодѣйствующей горизонтальной нагрузки P т а х = і 2 б 5 , и м ѣ -
емъ 1265=11,84.1 о" а, откуда tt==106 мотровъ. 

Прииѣръ 8-й. Какая прочность будетъ столба, разсчнтаннаго въ примѣрѣ 7-мъ, если 
столбы будутъ установлены иа разстояніи 40 метровъ? 

Какъ видно изъ формулы T=Ha: r величина равнодѣйствуіоіцей прямо пропорціо-
налыіа длинѣ пролета. Такъ какъ пролетъ уменьшится въ 106:40=2,65 раза, то олѣдова-
телыю это п будетъ прочность столба при пролетахъ 40 метровъ. 

Въ дѣйствителыюсти, однако, слѣдуетъ принять во вниманіе давленіо вѣтра прибли
зительно, считая, что давленіе вѣтра окажетъ не меньше дѣйствія, чѣмъ тяга нроводовъ 
(судя по примѣру 3-му, гдѣ давленіе вѣтра выразилось равнодѣйствующей^-879 клгр.), 
можно ожидать для этого столба лишь 1,3 кратную прочность. 
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іПроволочная оттяжка изъ 2 желѣз-
ныхъ проволокъ: 

Діамотромъ 4 мм 0,251 1200 1800 300 18,32 450 

„ 5 мм 0,393 1200 1800 470 28,69 700 

Проволочная оттяжка изъ 4 желѣз-
I ныхъ проволокъ: 

іДіаметромъ 4 мм 0,502 1200 1800 600 36,63 900 

! . „ 5 мм 0,786 1200 1800 940 57,39 1400 

Проволочная оттяжка: 

4X7 стальныхъ проволокъ 1 ,5 м.м. 
діаметромъ  0,493 1500 2500 740 45,18 1230 

4X7 стальныхъ проволокъ 2,0 м.м. 
j діаметромъ . . . . 0,880 1500 2500 1320 80,59 2200 

Оттяжка изъ круглаго желѣза: 

Діаметромъ 15 мм 1,767 1200 1800 2100 128,2 3200 

I 
20 MM  3,142 1200 180C 3770 229,21 5650 

я 25 мм. . • 4,9Э 1200 1800 5900 360.2 8850 

„ 30 мм. . 7,069 1200 1800 8500 518,9 12700 

ц а XXIX 
К ъ сулр, 122. 

о т т я ж о к ъ. 

П P И M Ь Ч A H I E: 

Пр ъ І-й. Какую оттяжку слѣдуетъ поставить для етолба.прочность 
котораго расчитана на стр. 122? 

При шарнирномъ основаніи A горизонтальная равнодѣйствующая у 
пункта закрѣпленія оттяжки была бы i T = l 2 2 5 J : A . Въ случаѣ прочнаго за-
крѣплспія основаиія въ грунтѣ и возшисновеиія въ этомъ сѣченін еилы E и 
момента Же (фиг. 40 bis) по формулѣ (стр. 123) для Z=HSin<?, подставляя 
значенія P i = 1 2 2 5 клг. , Z=690 см. 7t=570 см., находимъ Z = 3 2 l 4 клгр. 

Наиболѣе подходящая для этого, по таблицѣ XXIX, оттяжка будетъ 
круглаго жолѣза діаметромъ 20 .м.м., общая допускаемая нагрузка для которой 
Flcs •- 3770 клгр. 

Примѣръ 2-й. Какъ опредѣлнть практически нанравлоніе для установки 
оттяжки при равиыхъ пролетахъ и одинаковыхъ проводахъ по обѣ стороны 
углового столба'' 

Если столбъ установленъ на углу ХОУ, то отмѣчаютъ на лланѣ на 
землѣ по линін OX и OY двѣ равиыхъ между собою длины OA и OB. Paa-
стояніе AB дѣлятъ пополамъ. Средину C линін AB соодиняютъ съ центромъ 
столба и визируготъ линію OG по другую сторону столба. Оттязкка устанавли
вается на нродолжепіи линіи 00. 

Примѣръ 3-й. Какъ опредѣлить полозкеніе оттяжки, если тязкеніе или 
число проводовъ различно иа каждой линіи составляющихъ стороны угла? 

Рѣшеніе вопроса въ общомъ видѣ нѣсколысо сложно. Въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ можно воспользоваться клѣтчатой бумагой, на которой графически 
сложить ожидаемыя силы. Положеніе равнодѣйствующей даетъ наглядное 
иредставленіе. какъ слѣдуетъ расположить оттяжку, а по величииѣ равнодѣй-
ствующей, нзмѣряомой тѣми жѳ клѣтками, можно выбрать сѣченіе оттяжки. 

Примѣръ 4-й. Какъ установить оттяжку при трехъ направденіяхъ про-
'водонъ на угловомт, столбѣ? 

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ можно но предыдущему воспользоваться 
клѣтчатой бумагой и сдѣлать послѣдователыга два построенія, сложивъ сначала 
между собой двѣ силы, а затѣмъ найденную равнодѣйетвугощую съ третьей 
силой. Результата> по направлонію н величинѣ даетъ позмозкиость оріен-
тироваться. 

При неопредѣлонномъ рѣшеніи, иа практикѣ предночптаютъ ставить 
нѣсколько оттязкекъ и подиоръ, въ зависимости отъ главныхъ направленШ 
линій, сходящихся на столбѣ. Оттяжки закрѣпляются на столбѣ въ точкѣ при-' 
ложенія равнодѣйствующей внѣишихъ силъ. 
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Таблица XXVII I—Г 
•вѣса, моментовъ ннерцій и еопротнвлѳній желѣза коробчатаго 

сѣчѳнія по русскому метрическому нормальному сортаменту. 

Толщина ci 
Моменты ннерціи 

Моменты co-

s 

ё 

X 

Моменты ннерціи противленія 

п
р

о
ф

и
л

и
 

K 

fS 
O 
CJ 

a__ 

я 
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2 £з 

B & 

s-
fM Я Р

а
зс

то
я
н
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тя
ж

е
с
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 X
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Jh Jx Vfx 

% m a__ а См. а Клг./м. См. См.* ~ С м 7 

5 50 38 5 7,5 7,47 3,86 1,41 24,2 27,57 

!| 

9,44! 11,03 3,942 

6 ½ 65 42 5,5 8 9,62 7,55 1,43 34,8 59,9 14,98 18,43 5,42 

8 80 45 6 9 11,85 9,30 1,53 48,4 113,9 20,9 28,5 7,02 

JO 100 50 0 9 13,92 10,93 1,60 65,6 213,2 30,16 42,65 8,86 

12 120 55 6,5 9,5 17,26 13,55 1,65 92,0 371,6 44,9 61,9 11,67 

.14 140 60 7 10,5 20,92 16,42 1,80 132,2 624 64,5 89,2 15,35 

16 160 65 7,5 U 24,92 18,56 l,S6 175,6 954 89,0 119,2 10,2 

18 180 70 8 12 29,26 22,97 2,01 239,6 1433 121 159,2 24,26 

20 200 75 8,5 12,5 33,93 26,64 2,08 .06 2018 159,2 202 29,4 

22 220 80 9 13,5 38,04 30,57 2,23 402 2S31 207,8 257,3 36,0 

24 240 85 9,5 14 44,28 34,76 2,30 499 3773 264 314,4 42,6 

26 200 90 10 15 49,95 39,21 2,45 635 5045 334 388 51,0 

28 280 95 10,5 15,5 55,96 43,93 2,53 771 6472 413 462 59,2 

30 300 100 U 16,5' 62,30 48,91 2,68 957 8361 510 567 69,7 I 

ПримѢчаніѳ. A = 0 , 2 5 A + 2 5 мм.; t Z = 0 , 0 2 5 A + 4 мм. при 
A<100 мм.: d=0 ,025A+8,5 мм. при A > 1 0 0 мм.; t= 1,5 d. 

Моментъ инерціи Jx около оси, проходящей, черезъ ц. т. па
раллельно нолки Ь. 

Моментъ инерціи Jy около оси, проходящей черѳзт, ц. т. па
раллельно высоты h. 
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I. Разбивка лнній ( 1 0 — 1 2 верстъ въ день при открытой мѣстности). 
Механиковъ н надомотрщшгавъ (монтеровъ) 1 1 — — 

а) Рабочихъ съ шестами — 3 
б) „ для ямокъ — — о — 

Подвода . • — — — 

И т о r о 1 1 5 1 
I I . Развозка столбовъ (60 - 7 0 столбовъ въ день). 

Подводъ . . . — — — 10 
Опытный рабочій  — — — 

I I т о г о — — 1 10 
I I I . Установка столбовъ (около50—70столб.въденьпридвухпроводнойлин іи) . 

Механиковъи надсмотрщиковъ . . . - . . ' . 1 — — 

а) Рабочихъ для копки ямъ . . — — 10 — 

б) „ „ навинчиванія крючьевъ въ столбы . . . — — 2 ... 

в) „ „ установки (подъема) столбовъ — S — 

г) „ „ окончательной утрамбовки столбовъ и рсзервныхъ въ 
ямкамъ , — — 5 — 

Подводъ для табора — — — 2 

„ крточьевъ еъ изоляторами . . ^  — — — J _ 

И т о г о . . . . . , 1 2 25 3 

Примѣчаніе: Въ безводной мѣстиости подвода для воды. 

IV. Подвѣска проводовъ (около 8 — 1 2 верстъ въ день). 
Механиковъ и надсмотрщиковъ 1 о — — 

а) Рабочихъ для вытягиванія проволоки . . . . . . . . . . . — — 2 — 

б) „ съ лапкой для закрѣпленія вытягиваемаго провода . . . . — 1 — 

в) „ съ печкой . — 1 — 

г і „ снайщиковъ . . . — 1 — 

д) » накидчиковъ провода на изоляторы — — 1 — 

e) ,. на блокахъ для регулировки — — 1 — 

ж) „ вязчиковъ . — — 5 — 

съ лоиіадыо для тамбура — 1 
Подводы для табора . . . . . 2 

„ „ додвозки матеріаловъ со складочиыхъ пунктовъ до 12 верстъ; — — — _3 

И т о г о . 1 2 12 6 
V. Просѣка дѣлается отдѣльиой партіей. 

ПримѢчаніе 1-е. Ha основаніи приведенныхъ выше данныхъ мозкетъ быть опредѣлена 
ніе мезкду складочными пунктами, удобство развозки матеріаловъ, качества грунта и т. д.) 
лицѣ, въ виду дней прогула, переѣздовъ артели къ мѣсту работъ, состояніѳ погоды не 
работъ. 

Примѣчаніе 2-е. Въ Германіи установлена слѣдующая норма для постройки: для уст 
съ двойными столбами—3 дня. Для подвѣски 1 клм. провода—0,3 дня. Для иеревѣски 

ц a XXX 
100 верстъ двухпроводной телефонной линія за городомъ. 

И H C T P У M E H T Ъ 

а) Шестовъ 5, лопагъ 1, цѣпь 1, топоръ, ломъ. 

б) Лопать 2 . 

І Й ы Ä V p = f ! S b 7 * Ä а2глійскихъ W - 2 4 шт. (възаиасъ) , 
} ^ ^ и ^ ^ ч е й 5 , и ю ч е й для завинчиванія крючьевъ 2, 

в) Л о п а г Г з , і ш б о в о к ъ 5 , рогачей 2 ,досокъ дубовыхъ 1, топоровъ4, пила, ломь, 

г) Mm^t;%mmm 3, молот,, 1, стругь, шаблоны, краска, кисть, лѣстнида, когтей 

П ^ 2 " ш " 2 П Х ч ш А ^ воды, котлы для варки пищи и проч. • 

а) Блоки 2 (воротъ 1), запасныхъ лапокъ 3, веревокъ W - 5-

§ пХкотеЙкГі І ' і , паяльная ложка 1 4 - 1 , олово, « « Т О У ^ Б И Щочь 

r j Тисіш 6" ручные 1 + 1, плоскогубдевъ 1 + 3 , н а п и л ъ т ш о в ъ WA, крупной н а с ъ ч ш ^ + 4 . 

д) ПІестъ съ багромъ. Ч о П я р ъ 

s & s a r a s s itt s w s Ä T » . 
скій юночъ 1. 

Телъта съ тамбуромъ 1. 
Палатокъ 2, боченокъ 7 вед. 

стоимость работъ для каждой мѣстности ZT^J^Xlll 
tJSSSS S S 6 S a l E S w S R K « £ » V о р — , 1 * 

ройства 1 клм. лин іи на обыкновенныхъ столбахъ-0 ,6 дня. Для устройства 1 клм. лин ія 

l клм. провода 0,3 дня. 



Таблица XXX—bis 
паборов'ь инструмоптовъ для земскихъ тѳлефонпыхъ сѣтеіі. 

I. Комплектъ инструмента для ремонта загороднихъ линій. 

l . Дерсішнныіі сундукъ, пкрашгнный clipoii маслиною краскою и оПн-
тый желѣзнымн полосами 

.!. Виснчій :іамокъ къ нему 
3. Бѵраіюм. амсриканекнхъ З а ' ' . 
4. ' „ „ a ü " ДЛИНОЮ 28" 
5. „ „ Г ' 8 "  

0. „ русскихъ r , . s "  
7. Буравчиковъ •Vie" . . 
8. Буравъ американскій ! " ,длиною 28" 
0. ' „ земляной діаметромъ 4" 

10. Ключей для :іаіпінчішанія крючьевъ 
П. Арпшнъ еклалной . . . . 
12. Внлъ желѣзныхъ для ноднятія столбопъ (рогачей) . • 
13. Когтей жслѣзныхъ паръ . . • 
14. Поясоіп. рсмонныхъ съ карабшюмъ 
15. Пилъ лучкопыхт 
10. Пила шшерсчная . 
17. Топорт> болыпон съ ручкой 
ls . Струп> 
1». Долото 8 «" . . • 
20. Комплектъ шаблононъ латуниыхт, цифръ o n . 0 до 9  
21. Тоже съ буквами • • • • 
22. Трещетка со струбцинкой 
23. Зубило . . . . • 
24. Отамееокъ 1 и J,5"  
25. Ключъ французскій . . 
26. ІТожницъ для обрѣзки i)'IiTiiett ручныхъ и на iirecrt  
27. Напилышкъ съ ручкой н.тоскіІІ 12", крупной насѣчкн . . • . • 
28. „ полукруглый 10" крупной насѣчіси . . • . 
29. „ „ T])exrpaiiHhifi 10" „ ,, • • -
30. „ „ круглый 12" 
31. Плоскогубцепъ 8—0" • • 
32. Груглогубдепъ 6" . . . 
33. Плоскогубцепъ съ кусачками 8 - 9" . 
34. Плавильная ложка (котелокъ) . • 
35. Паяльншсовъ вѣсомъ въ 2 фунта каждый •• • • • 
30. Лампъ самощ'вныхъ наяльньіхъ  
37. Влокъ болыпихъ съ лапками паръ . . 
38. Веревокъ къ ннмъ сажеиъ 
39. Нажимовъ къ нимъ паръ . . . . • 
40. Блоковъ малы.чъ съ лапками иа])ъ 
41. Веревокъ къ нимъ саженъ 
42. Нажимовъ къ нимъ паръ . . . . •. . . . • • 
43. Лапка съ цѣпью длиною въ l саж. или 30 саж. смоляной веревки 
44. Шлямбуръ 0,5" (пробоймикъ) . . . . . . 
45. Ножевка 
46. Тиски ручные 
47. „ столовые 
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48. Отвертокъ с ъ р у ч к а м и . • 
49. Нозкой перочинныхъ болывихъ 
50. Оумокъ для рабочихъ . . 

3 
2 
2 

Примѣчаніе. Къ сундуку относятся еще: л о м ы — б , лопаты желѣзныя 
съ ручками—3, тали для выпрпм. yr . столб.—1. 

Жаровня и переносный телефонный аинаратъ. 
Ягцикъ съ перевязочнымъ матеріаломъ (1 ф. растворасулемы1%, 

10 граммъ иашатыр. спирта, Ю г р . гофманскихъ капель, бОгр.псревязоч. 
ваты, бннтъ ö метр. длин. 4 сант. ширин. , бинтъ 8 метр.длин. 8 сант. шири
ною, ножницы, различныя средства для останавливанія кровотеченія). 

2. Комплектъ инструментовъ для надсмотрщика. 

1. Кожаная сумка съ ремнемъ для носки черезъ плечо . . 
2. Малыхъ блоковъ съ веревками и лапками, паръ . . . . 
3. Нажимовъ паръ . . . . ' . • • 
4. Напилышкъ трехгран. въ 8" съ ручкой 
5. „ полукруглый въ 8" съ ручкой 
6. Вуравовъ русскихъ въ tVs д. длипою 10—11 д. 
7. . ! / г " американскихъ • . 
8. Ключъ для завинчивапія крючьевъ 
9. Плоскогубцевъ 8 — 9 " . 

10. Топоръ малый съ ручной въ кожан, чехлѣ . . 
11. Желѣзныхъ когтей паръ 
12. Поясной ремень съ карабиномъ . . . . . 
13. Переносныхъ аппаратовъ малыхъ въ чехлѣ (телефонныхъ). . 

3. Комплектъ инструмента для механика 

1. Кожаная сумка 1 
2. Отвертокъ въ 3,4 и 6 дюймовъ 3 
3. Острогубцевъ 4 V 2 — 5 дюймовъ 1 
4. Плоскогубцевъ З—ЗѴа д. и 4 ' / 2 - 5 дюймовъ 2 
5. Круглогубцевъ З—ЗѴа и 4Vs дюймовъ 2 
6. ГІожъ въ 4 - 4 V * дюйм . . . 1 
7. Склянка для костяного масла l 
8. „ „ нашатыря . . . 1 
9. „ „ микрофоннаго порошка 1 

10. Молотокъ съ ручкой 3 д 1 
11. Ручныхъ.тиековъ остронос. . I 
12. . . обыкновен. 2 V a - 3 д 1 
13. Напильншювъмелк .шлифныхъ5—бд . :нлоскаго , кругл. , полукругл. 

и трехгран. съ ручк 4 
14. Буравчиковъ для дерева 1 Zio- 3 Ao дюйма. . . 3 
15. Завертокъ проволочныхъ (стальштифтовъ) 3 
16. Спеціальныхъ отвертокъ къ гайкамъ 2 
17. Паяльная трубка 1 
18. Часовыхъ щетокъ 2 
19. Катуиша для вощеиой проволоки I 
20. Катушекъ для изолированной шелкомъ проволоки 2 
21. Карманный вольтметръ для измѣренія батареи на 3 вольта. . . •. 1 
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4. Комплектъ инструмента станціоннаго ящика. 

1. Ящикъ яссневаго дерева 1 
2. Спиртовая лампа 1 
3. Отвертокъ въ 3, 4 и 6 д 3 
4. Острогубцевъ въ 4Va-5 д 1 
fi. Плоскогубцевъ въ 3 - 3 ½ и 4 ' /s-5 д 2 
6. Круглогубцевъ въ 3, 3Vs и 4Va-5 д 2 
7. ІІОЖИКЪ 4 - 4 V a Д 1 
8. Склянка для масла ' 
9. Скляпка для нашатыря 1 

10. „ „ микрофоннаго порошка •. 1 
11. Молотокъ съ ручкой (малый) 1 
12. Ручные тиски остронос 1 
13. . „ - обыкновенные въ 2Ѵг 3 д 1 
14. Напильниковъ шлифпыхъ 5—0 д.: плоскаго, трехграннаго, полу-

круглаго и круглаго съ ручками 4 
15. Буравчиковъ для дерева 1Zia— 3/ів дюйма 3 
16. Завертокъ проволочныхъ (стальштифтовъ) 3 
17. Спеціальныхъ отвертокъ къ гайкамъ въ телефонномъ аппаратѣ . . 1 
18. Паяльная трубка 1 
19. Часовыхъ щетокъ 2 
20. Паяльникъ малый вѣсомъ Vs ф 1 
21. Лампъ спнртовыхъ самодувныхъ малыхъ 1 
22. Бумаги наждачной разной, листовъ 10 
23. Паялыюе олово, нашатырь, канифоль, тиноль и проч — 

Запасныя части къ станціонному ящику 

1. Угольныхъ цилиндровъ микрофонныхъ • . . . 5 
2. Діафрагмъ къ микрофону . . . . . . 3 
3. Разговорныхъ рожковъ къ микрофону . . . . . . . . . . . 5 
4. Микрофоипаго угля, порцій ' , . . . 20 
5. Сферическаго зернистаго угля, порцій 20 
6. Микрофонныхъ капсуль . . . . 5 
7. Слуховыхъ телефоновъ къ микротелефону 1 
8. Разговорныхъ рожковъ для микротелефона 10 
9. Эбонитовыхъ крышекъ малыхъ къ микротелефону 10 

10. Микрофонныхъ діафрагмъ къ микротелефону 10 
11. Мембранъ къ слуховому телефону микротелефона 10 
12. Шнуровъ 4-хъ проводныхъ къ микротелефону . . . i0 
13. Шнуровъ пятижильныхъ къ микротелефону . .. 10 
14. Мѣдной проволоки изолированной шелкомъ для индукт. 1Za ф. 
15. Проволоки съ гуттаперчевой изоляціей діам. 0,5 метр. 1 ф. 
16. Зубчатыхъ колесъ къ индуктору стѣнного аппарата 2 
17. Шеетеренъ къ нимъ же 5 
18. Рукоятокъ къ нимь же , 5 
19. Винтовъ къ рукояткамъ 5 

• 20. Нотроновъ системы Возе 10 
21. Термичеекихъ катушекъ • 10 
22. Углей громоотводиыхъ . . . 20 
23. Слюды для угольнаго громоотвода 20 
24. Наборъ различн. винтовъ и гаѳкъ. къ телефон, аппаратамъ . . — 
25. Милліамперметръ типа телеграфныхъ аппаратовъ Морзе 1 
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Таблица X X X - A 
вѣса главнѣйшихъ строитѳльвыхъ лииейныхъ матѳріаловъ. 

Фиг. 
атласа 

НАИМВНОВАНІЕ MATEPIAJIA Граммы 
Пуды и 
фуиты 

1) Желѣзнзя проволока. 

Вѣсъ проволоки длиной одинъ мѳтръ діам. 3 м/м. 1000 метровъ 

(безъ провѣса) . . . 55 3,358 п. 
4 м/м. 98 5,982 п. 
5 м/м. 153 9,341 п. 
0 м/м. 220 13,431 п. 

Вѣсъ проволоки, отпускаемой на линію еоотвѣт-
13,431 п. 

ствснно одному метру разстоанія между точ
ками опоры 3 м/м. 58 3,541 п 

4 м/м. 103 6,333 п. 
5 м/м. 159 9,707 п. 
6 м'м. 230 14,042 п. 

2) Бронзовая проволока. 
1000 метровъ Вѣсъ проволоки длиною одинъ метръ діаметромъ 1000 метровъ 

безъ провѣса . . 1 ,5 м/м. 15,75 0,962 п. 
2 м/м. 28 1,7 п. 

2,5 м/м. 43,75 2,668 п. 
3 м/м. 63,1 3,852 н. 
4 м/м. 112 6,878 п. 

4,5 м/м. 141,75 8,654 п, 
5 м/м. 175 10,684 п. 

Вѣсъ проволоки, отпускаемой на линію соотвѣт-
10,684 п. 

ственно одному метру разстоянія между опо
рами 1,5 м/м. 17 1,038 п. 

2 м/м. 30 1,832 п. 
2,5 M;M. 44 2,680 п. 

3 М/М. 65 3,968 п. 
4 м/м. 116 7,082 н. 

4.5 м/м. 147 8,974 н. 
5 м/м. 179 10,93 п. 

Примѣчаніе. Сколько отпускается на работы линей-
10,93 п. 

нойиперевязочной проволокисм. дляРос-
сіи таб. X I I I , для Горманіи таб. XV, 
для Австріи таб. Х Х Х — Г . 

3) Крючья, 

14 bis 
Образцы, примѣняемые въ Россіи. 

14 bis а) Крюкъ телеграфный sU"  1,04 клгр. 2,53 ф. 

15 bis 
100 штукъ въ упаковкѣ  _ 7 п. 32 ф. 

15 bis б) Крюкъ типа для земскихъ еѣтей W . . . . 0,614 „ 1,5 ф. 
16 bis в) Крюкъ телефониаго образца 0,221 „ 0,56 ф. 

300 інтукъ въ упаковкѣ  — 6 п . 10 ф. 
Образцы, примѣняемые въ Германіи. 

6 п . 10 ф. 

14 а) Желѣзный крюкъ № 1  1,1 клгр. 2,684 ф. 
15 6) . „ „ № 2  0,70 „ 1,709 ф. 
16 в) Стальной „ № 3  0,3 „ 0,733 ф. 

Примѣчаніе. По смѣтамъ на утери, ломъ и проч. 
добавленіе—3°/о. 



Фиг. 
атласа 

НАИМЕНОВАНІЕ MATEPIAJIA Jl Килограммы 
Пуды и 
фунты 

4) Прямые штыри для траверзъ. 

25bis-a 
2 0 — а 
2 0 - Ь 
2 0 - с 

Желѣзный штырі , длиною 4 V i " , діам. W . . • . 
Стальной штырь Я° l  

,. Jfi П 
„ № "I  

5) U-пбразныѳ штыридля траверзъ. 

0,53 клгр. 
0,43 „ 
0,20 „ 

0,5 ф. 
1,294 ф. 
1,05 „ 
0,488 „ 

20—сІ 
2 0 — е 
2 0 - f 

Желѣзный штырь Ks I  
Xs II  

Стальной „ M i III  

6) J-образные двойные нрючья. 

1,1 клгр. 
0,77 „ I 0,3 „ 

2,684 ф. 
1,88 „ 
0,733 , 

2 4 - а 

2 4 — с 

2 4 - b 

Съ виитовой нарѣзкой № I  
Xs И . 
Xs III  

Съ хомутами Xs I . , 
№ II  
Xs III  

7) Изоляторы. 

1,85 клгр. 
1,12 
0,68 
3.5 
1,6 
1,4 

4,516 , 
2,73 „ 
1,664 „ 
8,551 „ 
3,905 . 
3,417 „ 

U bis 

12 bis 
13 bis 

Образцы, примѣняомые въ Россіи. 
а) Изоляторъ телеграфный мал. обр. (I)  

100 штуісъ съ упаковкой 
б) РІзоляторъ земскихъ телсф. сѣтей (II)  
в) Телефонный для городскихъ сѣтей ( I l I ) . . . . 

300 шТ; съ упаковкой 
г) Изоляторъ телеграфный большого образца (вы

сота 5 ½ " , діаметръ 3 % " ) - ( l V ) . 
100 шт. съ упаковкой 

0,704 клгр. 

0,410 
0,209 

1,094 клгр. 

1.72 ф. 
5 п. 32 ф. 

1 ф . 
0,51 ф. 
5 п . 15 ф. 

2,67 ф. 
5 п. 32 ф. 

Примѣчаніе 1-е. Отпускаетсяпо смѣтѣ набой, утери 
и проч. 5 — 1 0 % общ. суммы. 

Примѣчаніе 2-е. Расходъ просмоленной пеньки въ 
канатѣ на 1000 изоляторовъ Xs I . 

Xs I I . 
Xs 111 
Xs IY . 

8) C т о л б ы. 

— 1 П. 
I n . 10 ф. 
1 п. 20 ф. 
1 п. 30 ф. 

Вѣсъ см. таб. Х І Х — А ; по смѣтамъ на подпоры, за-
кругленія и проч. добавленія 5%. 

9) Траверзы коробчатаго сѣченія. 

2 1 - а 

21—Ъ 

а) Для 4 толеграфныхъ проподовъ, сѣч. Xs 3 . . . 
Тоже, сѣченіе Ns 4  
Для 8 телеграфныхъ проводовъ (на двухъ стол

бахъ) сѣчеиіе траверзы № 3 . 
Тоже, сѣчеиіе № è . 

б) Для 2 телефонныхъ цѣпей, настойкахъ травер
за имѣетъ . сѣченіе Xs 1 длину 450 м/м. 
Тоже.для 4 цѣпей сѣчепіе № 2 „ 850 м/м. 
Тоже, „ 6 „ „ Xs 2 „ 1300 м/м. 
Тоже, „ 1 2 „ ( 2 н о г и ) с ѣ ч . № 2 „ 1400 м/м. 
Тоже, „ 1 2 „ ( 2 н о г и ) „ № 2 „ 1700 м/м. 

5,8 клгр. 
7,8 „ 

15,3 „ 
17 „ 

1.2 „ 
3.3 „ 
5,2 „ 

10 
11,7 „ 

14,16 ф. 
19 

' 37,36 „ 
41,51 . 

2,93 
8,06 

12,7 
24,41 
28,57 
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Фиг. 
атласа 

НАИМЕНОВАШЕ МАТЕРІАЛА Килограммы 

2 2 — а Для 2 телефонныхъ дѣпей на столбахъ тра
верза имѣетъ . . сѣченіе № 1 длину 500 м/м. 

2 2 - b Тоже, для 4 цѢпей „ № 2 „ 1010 м.м. 
„ 6 „ „ № 2 „ Ш О м ' м . 
» 12 „ „ № 2 „ 170( lM/M. 
„ „ „ „ „ ,. 1800M /M. 

с) Для 2 соединительныхъ цѣпей на стойкахъ, тра
верза имѣетъ сѣченіс № 3 длину 450 м/м. 

Толсе, для 4 цѢпей, „ № 4 » 850 м'м. 
„ 8 „ , № 4 „ 1400 м/м. 
„ „ . - „ 1700 м/м. 

2 2 — а Для 2 соединительныхъ цѣпей на деревянныхъ 
столбахъ, траверза имѣетъ сѣченіе № 3, 

длину 500 м/м. 
2 2 - b Тоясе, для 4 цѣпей, сѣченіе № 4, длина 1010 м/м. 

я 8 в „ № 4 , „ 1470 м і М . 
„ „ « ,, „ „ 1700 м/м. 
„ „ » „ „ „ 1800 м/м. 

10) Хомуты для укрѣпленія траверзъ. 

19 Хомуты для прикрѣпленія къ стойкамъ діаметромъ 
07 м/м., сѣчеиіе 19 м/м. 

19 діаметромъ 67 м/м. „ 16 м/м. 
19 Для столбовъ „ 130 м/м. „ 19 м/м. 
19 „ „ „ 170 м/м. 19 м/м. 
19 „ „ „ 200 м,м. „ 19 м м. 
19 „ „ „ 130 м/м. „ 1Ѳ м/м. 
19 . п „ 170'м/м. „ 16 м/м. 
19 „ „ „ 200 м/м. „ 16 м/м. 

11) Траверзы углового сѣченія 

102 См. ниже таблицу Х Х Х — В . 

12) Вводные кронштейны. 

104 а) Полосовое желѣзо для кронштейновъ при нор-
мальиомъ вводѣ въ 1 яруеъ на 4 штыря 

1 л . 6 „ . 
105 2 . „ 4 

2 — 3 „ „ 6 
106 2 — 4 „ „ 8 
107 б) Полосовое желѣзо для кронштейновъ уступооб-

разныхъ еъ 4 штырями въ ярусъ . . . 
108 „ 6 

109 в ) Полосовое желѣзо длякронштейновъ при боко-
вомъ вводѣ въ l ярусъ на 4 ш т ы р я . 

110 въ 1 
111 въ 2- -3 
112 въ 1—3 „ „ 12 

г ) Желѣзо полосовое для прикрѣпленія кронштейна 
къ стѣнѣ. 

105 Для кронштейна въ 2 яруса 
106 „ „ „ 3 

4 

1,9 
3,5 
5,3 

11,8 
11,85 

2,4 
6 

13,9 
14,7 

2,8 
6,5 

14,7 
15,4 
17,5 

0,9 
0,6 
1,3 
1,5 
1.6 
0,8 
1,1 
1,2 

3,4 
3,98 
2,31 
2,89 
3,62 

8,30 ф. 
9,72 „ 
5,64 „ 
7,06 „ 
8,84 , 

1,39 
1,97 
2,70 

3,39 , 
4,81 „ 
6,59 „ 

3,07 
4,41 
3,45 
4,94 

7,5 , 
10,77 „ 

8,43 „ 
12,06 „ 

1,10 
1,9 
2,7 

2,69 „ 
4,64 „ 
6,59 „ 
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I Фяг. 
! атласа 

НАИМЕНОВАНІЕ МАТЕРІАЛА Килограммы 
Пуды и 
фунты 

107 Для уступообразныхъ—въ 2 яруса 1,57 3,83 ф. 
108 „ ч * 3 „ 2 27 5,54 „ 

— 4 „ 2$7 7,25 . 
д) Раскосы для прикрѣиленія кт. стѣнѣ. 

107 уступообразнаго кроиштойпа въ 2 яруса 1,5 3,66 . 
4,64 „ 108 * 3 „ 1,» 

3,66 . 
4,64 „ 

— . 4 „ 2,30 5,62 „ 
110 Кронштейнадля бокового вводавъ 1—4 ярусъ 

1.6 3,91 . iT0 8 штыр 1.6 3,91 . 
112 Кронштейна для бокового ввода въ 1 — 4 ярусъ 

по 12 штыр . . . . 2,17 5,3 „ 
с) Уступообразное полосовое зкелѣзо для поддержки 

1,69 107 кронштейна въ 2 я р у с а . . . . . . 1,69 4,13 „ 
108 ,, 8 . 2,24 5,47 „ 

— )i у 4 н • . . * , . . 2,79 6,81 „ 
ж) Подкосы для уступообразныхъ кронштейновъ 

107- въ 2 яруса 1,45 3,54 „ 
108 Q 

я ° » 
1,74 4,25 „ 

— „ 4  2,05 5 
105/106 Вертикали можду ярусами—штука . . . . • 0,68 1,66 . 

з) Болты съ винтами: 
Ѵа^—длипою 36 т / т - - ш т у к а 0,10 0,24 „ 
W — r 45 „ 0,13 0,32 . 
W — „ 55 „ „ 0,16 0,39 „ 
Гайка . 0,10 0,24 „ 

и) Полный вѣеъ. 
0,10 0,24 „ 

.104 Кронштейнъ для нормальиаго ввода въ 
1 ярусъ иа 4 штыря 4,20 10,26 „ 

— l * 6 „ 5,18 12,65 „ 
105 2 „ „ 4 , 16,58 40,49 „ 

2 „ , 6 „ . 18,54 45,27 „ 

— 3 „ ,. 6  29,05 70,94 „ 
106 3 „ - 8  34,13 83,34 „ 
109 Кронштейнъ для бокового ввода въ 1 ярусъ 

34,13 

на 4 штыря . 3,87 9,45 „ 
110 Кронштейнъ для бокового ввода въ 1 ярусъ 

3,87 

на 8 штырей . - 9,31 22,73 „ 
112 Кронштейнъ для бокового ввода въ 1 ярусъ 

на 12 штырей . 14,41 35,19 „ 
111 Кронштейнъ для бокового ввода въ 3 яруса 

на 8 штырей . . . 33,44 81,66 „ 
107 Уступообразный кронштейнъ въ 2 яруса на 

4 штыря 23,92 58,41 „ 
107 Уступообразный кронштейнъ въ 2 яруса на 

6 штырей •. . 25,88 63,2 „ 
108 Уступообразный кронштейнъ въ 3 яруса на 

25,88 

6 штырей • . . 36,13 88,22 „ 

13)Изолированная проволока п.»т. вЪдомства въ Рсссін. 

1) Парафишеая (звонковая проволока). Діаметръ 
ясилы 1 мм. Наружныйдіаметръ 1,8 мм. Въ 10 
саженяхъ вѣеъ  — 

х / 2 фунта 
Въ одномъ фунтѣ длина 20 саженъ. 

х / 2 фунта 

Въ одномъ фунтѣ электрич. сопротив. 1 омъ. 
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НЛИМЕНОВАНІВ МАТЕРІАЛЛ Килограммы Пуды и 
фунты 

Тсхн. 
усл. .№ 6 

Техн. 
усл. № 7 

2) Тоже, для внутреннихъ телеграфныхъ проводокъ. 
Діаметръ ж и л ы 1 мм. Изолирующая оболочка 
изъ трехъ слоевъ бумажныхъ нитокъ. Наруж
ный діаметръ 2,25 мм. Въ 37 метрахъ вѣсъ 

Въ одномъ фунтѣ 52 аршина. 
Въ 100 метрахъ 2,3 ома, 

3) Вводная телефонная проволока. Жила изъ трехъ 
проволокъ 0,06 мм. Изолированная гуттаперчею 
и асфальтированпымъ плетеніемъ. Наружный 
діаметръ 5, 2 мм. Въ 11,5—13,5 метровъ вѣсъ. 

Въ одномъ фунтѣ 5 — 6 саженъ 
4) Вводная телеграфная проволока. Жила изъ 

трехъ мѣдныхъ проволокъ 0,66 мм. Изолиро
ванная гуттаперчею и асфальтированною пря
жею. Наружный діаметръ 6 , 8 — 7 мм. Вѣсъ въ 
8 ,5—10.5 метрахъ 

Въ одномъ фунтѣ 4 — 5 саженъ. 

— 

1 фунтъ 

1 фунтъ 

1 фунтъ 

14) Изолированная телеФоиная проволока для различныхъ цѣлей. 

Вѣсятъ Длина o Я 

со 5 

CD 

on> еч 

• eq e ЮООметр. 

o Я 

со 5 

CD 

on> еч 

ОПИСАШЕ ПРОВОЛОКИ й 

іЪ 

со . 
'in ^ 

O M 

A 
Я 
O 
« 

K 

с» 

I 
В

ъ
 

1
 

кл
г 

I 
м

е
тр

о
в
ъ

 

I 
В

ъ
 

1
 ф

. 
j 

са
ж

е
н

ъ
 

o Я 

со 5 

CD 

on> еч 

1) Комнатный проводникъ двухслойный 
(жила нелуженая. Двойная обмотка хлопчато
бумажной пряжи, пропитанной парафиномъ) , 

0,8 
( 1,0 j 1,5 

0,5 
0,79 
1,8 

0,4 
9,4 

18,8 

0,39 
0,573 
1,147 

0,0333 
0,049 
0,1 

156,3 
106,4 
53,2 

30 
20,4 
10,2 

1,56 
1 
2.3 

2) Комнатный проводникъ трехслойный 
(жила нелуженая. Продольный слой хлоп
чатой бумаги, двойная обмотка хлопчатобу-
мажнойпряжн, пропитанная нарафиномъ) . 

0,8 

( 1 
1,5 

0,5 
0,79 
1,8 

8 
11,1 
21,3 

0,489 
0,(i7a 
1,3 

0,0417 
0,058 
0,11 

125 
90,1 
46,9 

24 
17,3 
9 

— 

3) Одноэісильный освинцованный голый 
кабели съ волокнистою изоляціею для ввода 
нроводовъ (мѣдная жила нслуясеная. Волок
нистая изоляція. Пропитка изолирующимъ 
составомъ. Свиицовая оболочка) . . . . 

1,13 
( 1,38 

1,79 
2,26 

1 
1,5 
2,5 
4 

161) 
180 
210 
240 

9,768 
10,989 
12,820 
14,652 

0,834 
0,938 
1,095 
1,251 

6,25 
5,56 
4,76 
4,17 

1,2 
1,07 
0,91 
0,8 

— 

4) Воздушный бронзовый проводъ съ хлоп
чатобумажной изоляціей, пропитанный осо
бымъ составомъ, противостоящимъ атмосфер-
пымъ вліяніямъ, для подвѣски на пересѣче-
н іяхъ съ проводами сильнаго тока (бронзо
вая жила нелужоная, слой особаго состава. 
Обмотка пропитанной хлопчатобумажной лен
той. Оплетка хлопчатобумажной пряжей. 
Пропитка особымъ составомъ, противостоя
щимъ атмосфернымъ вліяніямъ . . . 

1,2 

1,6 

• 

2 

3 

1,13 

1,76 

3,14 

7,06 

23 

30 

44 

83 

1,4 

1,83 

2,68 

5,060 

Шірузгс. 
діам. 

4 

4,3 

4,8 

6,8 

— 

— — 
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Таблица Х Х Х — Б 
нормальныхъ размѣровъ и вѣса желѣзныхъ толѳфонныхъ траверзъ, кронштей
новъ и другихъ лвнѳйаыхъ устройствъ, утверждонпыхъ для правительствен-

ныхъ тѳлефонныхъ сѣтей въ Россіи (къ стр. 100). 

Сѣченіѳ I 
Sr> 

Вѣсъ въ фунтахъ 

КОНСТРУКЦІЯ 

"s 

« ,а 

05 Й 

§ 8 

• & * 

M Щ 

Теоретичоскій 
(точный) 

H
a

 1
 ш

ты
р
ь
 

S 

"s 

« ,а 

05 Й 

S t 

- H 
Ю й 

w а Единицы 
длины 

Общій 
& 
OJ 
ft 

O H
a

 1
 ш

ты
р
ь
 

Траверза на 12 штырей. 

Траверза углового зкелѣза 
съ разстопніямн меясду цент
рами штырей і2",меэкду_ цент
рами сроднихъ штырей 20 " , 
отъ крайнихъ штырей до кон
ца траверзы 2" 

2 ' /2 "X2V2" QQXOO I 5,20(*)-5,56 66,7 

Траверза углового зкелѣза 
съ разстопніямн меясду цент
рами штырей і2",меэкду_ цент
рами сроднихъ штырей 20 " , 
отъ крайнихъ штырей до кон
ца траверзы 2" 

"•,'U'," 8 I Ci 
5,20(*)-5,56 66,7 

• 70 G 
12 штырейкътраверзѣ (съ 

тайками) 
Траверза углового зкелѣза, 

съ разстояніями мезкду цент
рами штырей 10",мезкду цент
рами сроднихъ штырей 18", 
отъ крайнихъ штырей до 
конца траверзы 2" 

12 штырей къ траверзѣ 
(съ гайками) 

2Ѵ г "Х2Ѵз" 

( /=12,7 

60X60 

41/-." 

10'2" 

iVi" 

0,4 

3,94(*)-4,48 

0,4 

4,8 

45,55 

4,8 

/ _ D 12 штырейкътраверзѣ (съ 
тайками) 

Траверза углового зкелѣза, 
съ разстояніями мезкду цент
рами штырей 10",мезкду цент
рами сроднихъ штырей 18", 
отъ крайнихъ штырей до 
конца траверзы 2" 

12 штырей къ траверзѣ 
(съ гайками) 

1/4" 

d=V2" 

6 

d=12 ,7 

41/-." 

10'2" 

iVi" 

0,4 

3,94(*)-4,48 

0,4 

4,8 

45,55 

4,8 

• 51 4'/2 

102 
в 

Траверза на IO штырей. 102 
в 

Траверза углового зкелѣза 
ст. разстояніямн меясду цент
рами штырей 13",мезкду цент
рами среднихъ штырей 20" , 
отъ крайнихъ штырей до 
коица траверзы 2" . . 

2 W X 2 V a " 6 0 X 6 0 
10' 3,94(*)-4,48 44,8 ) 

Траверза углового зкелѣза 
ст. разстояніямн меясду цент
рами штырей 13",мезкду цент
рами среднихъ штырей 20" , 
отъ крайнихъ штырей до 
коица траверзы 2" . . іц" 6 

10' 3,94(*)-4,48 44,8 

j 49 
4,9 

10 штырей къ траверзѣ 
(съ гайками) </=V2'' tf=12,7 4i '4" 0,4 4 

j 49 
4,9 

102 Траверза на 8 штырей. 

Г Траверза углового экелѣза 
съ разстояніями между цент
рами штырей 12", между 
центрами среднихъ штырей 
18", o n , крайнихъ штырей 1 3 / j " X l W 4 5 X 4 5 

7'10" 

4V4" 

2 ,92 ( * ) -3 ,08 

0,4 

24,13 

3,2 

до конца траверзы 2" . . . . 

8 штырей къ траворзѣ (съ 
гайками) d.=,Vi" 

6 

tf=12,7 

7 '10" 

4V4" 

2 ,92 ( * ) -3 ,08 

0,4 

24,13 

3,2 

• 28 ЗѴа 

*) Вѣсъ относится къ размѣрамъ въ миллиметрахъ. 
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102 Траверза на 6 штырей. 

Д Траверза углового желѣза 
съ разстояніемъ меясду цент
рами штырей 12",между цент
рами среднихъ штырей 18", 
отъ крайнихъ штырей до 
конца траверзы 2" , . . . 

6 штырей къ ней . . . . 

4 5 X 4 5 
5 '10" 

4 V 4 " 

2,47(*)-2,34 

0,4 

14,41 

2,4 

Траверза углового желѣза 
съ разстояніемъ меясду цент
рами штырей 12",между цент
рами среднихъ штырей 18", 
отъ крайнихъ штырей до 
конца траверзы 2" , . . . 

6 штырей къ ней . . . . 
<>/io" 

A = W 
5 

d = 1 2 , 7 

5 '10" 

4 V 4 " 

2,47(*)-2,34 

0,4 

14,41 

2,4 г 2 б/(і 

Траверза на 4 штыря. 

Угловое желѣзо . . . 

4 штыря къ ней . . . . 

l W X W 4 5 X 4 5 
3 '10" 

4 V 4 " 

2,47 -2 ,34 

0,4 

9,47 

1,6 

1 
Траверза на 4 штыря. 

Угловое желѣзо . . . 

4 штыря къ ней . . . . 
S/lH" 
1/2" 

5 
12,7 

3 '10" 

4 V 4 " 

2,47 -2 ,34 

0,4 

9,47 

1,6 
2і!/4 

Лира къ траверзамъ. 

Отъ 6 до 8 штырей поло
сового жолѣза . • . • . . . l ' / 2 " X W 4 0 X 5 2 W 

1,046 
2,68 

Отъ 6 до 8 штырей поло
сового жолѣза . • . • . . . l ' / 2 " X W 4 0 X 5 2 W 

1.15(*) 2,68 

Отъ 8 до 10 штырей угло
вое желѣзо . . . . . . . . . 

Для угловыхъ столбовъ . 

Подкосы у лиры. 

l 8 / 4 " X l 8 / * " 4 5 X 4 5 
2 W 

2Vs' 

2,34 
5,76 

10,45 

Отъ 8 до 10 штырей угло
вое желѣзо . . . . . . . . . 

Для угловыхъ столбовъ . 

Подкосы у лиры. 

W 
21/a"X21 /2" 

5 
6 0 X 6 0 

2 W 

2Vs' 

2,47(*} 
4,48 

5,76 

10,45 

Отъ 8 до 10 штырей угло
вое желѣзо . . . . . . . . . 

Для угловыхъ столбовъ . 

Подкосы у лиры. 

1/4" 6 

2 W 

2Vs' 
3,94(*) 

1,046 

5,76 

10,45 

Для траверзы 6 — 8 штырей 

„ 8-10-12 , 

„ угловыхъ столбовъ 

. Поперечная траверза для 
отвѣтвленій 

1,5"Х 8/ і°" 

lW'XWi" 
4 0 X 5 

4 5 X 4 5 

10' 

10' 

10' 

3,94(*) 

1,046 
11,5 

24,7 

44,8 

Для траверзы 6 — 8 штырей 

„ 8-10-12 , 

„ угловыхъ столбовъ 

. Поперечная траверза для 
отвѣтвленій 

1,5"Х 8/ і°" 

lW'XWi" 
4 0 X 5 

4 5 X 4 5 

10' 

10' 

10' 

1,15(*) 
2,34 

11,5 

24,7 

44,8 

Для траверзы 6 — 8 штырей 

„ 8-10-12 , 

„ угловыхъ столбовъ 

. Поперечная траверза для 
отвѣтвленій 

З/Ів" 
2V2"X2Va" 

5 
60XQ0 

10' 

10' 

10' 

2,47(*) 
4,48 

11,5 

24,7 

44,8 

102 
м 

Для траверзы 6 — 8 штырей 

„ 8-10-12 , 

„ угловыхъ столбовъ 

. Поперечная траверза для 
отвѣтвленій 

6 

10' 

10' 

10' 
3,94(*) 

11,5 

24,7 

44,8 

а) на столбахъ съ травер
зами (прикрѣпляемая болти
ками W ) . . . . , . . . . 

2 ш т ы р я къ ней . . . . 

б) н а столбахъ съ крючьями. 

2 штыря къ ней 

l W ' X W 

wxiVi" 

4 5 X 1 2 

4 5 X 4 5 

1 4 " 

4 V 4 " 

1 4 " 

4 ' / 4 " 

3,08 
3,59 

0,8 

2,87 

0,8 

1 

н 

а) на столбахъ съ травер
зами (прикрѣпляемая болти
ками W ) . . . . , . . . . 

2 ш т ы р я къ ней . . . . 

б) н а столбахъ съ крючьями. 

2 штыря къ ней 

l W ' X W 

wxiVi" 

4 5 X 1 2 

4 5 X 4 5 

1 4 " 

4 V 4 " 

1 4 " 

4 ' / 4 " 

2.92(*) 
0,4 

2,34 

3,59 

0,8 

2,87 

0,8 

} 4 і / 8 

н 

а) на столбахъ съ травер
зами (прикрѣпляемая болти
ками W ) . . . . , . . . . 

2 ш т ы р я къ ней . . . . 

б) н а столбахъ съ крючьями. 

2 штыря къ ней 

З/ів» 

v » " 
5 

1 4 " 

4 V 4 " 

1 4 " 

4 ' / 4 " 
2,47(*) 

0,4 

3,59 

0,8 

2,87 

0,8 } 4 

Вводный нронштейнъ. 
3.08 

! o а) для ввода съ фасада 

3 гатыря къ нему . . . . 

l W ' X V s " 4 5 X 1 2 
41/4" 

3.08 
9,24 

1,2 
) ! o а) для ввода съ фасада 

3 гатыря къ нему . . . . 

l W ' X V s " 4 5 X 1 2 
41/4" 

2,92(*) 
0,4 

9,24 

1,2 
p01 /2 

* ) Вѣсъ относится къ размѣрамъ въ миллиметрахъ. 
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Сѣченіѳ Вѣсъ въ фунтахъ 

КОНСТРУШЦЯ 
I 

1 * 
s U 
** а 
<я S 
м я 

*=> й 

И | 

Теоротическій 
(чистый) 

A 
а 

ъ 
э 
ев 

& 

2 

CO Я 

I 

1 * 
s U 
** а 
<я S 
м я 

и : sa 

Единицы 
длины 

Общій 
І 

CU 
а 

O 

A 
а 

ъ 
э 
ев 

п 0) Для бокового ввода, съ 
l 3 / / ' X * / s " 

V2" 

4 5 X 1 2 
3,08 

12,32 

0,8 

1 
подкосомъ 

2 штыря къ нему и 4 болта 
полудюіІмовыхъ заершенныхъ 

l 3 / / ' X * / s " 

V2" 

4 5 X 1 2 4' 

4" 

2.92(*) 

0,4 

12,32 

0,8 
14 

J 
— 

Штыри. 

Къ траверзамъ діаметромъ 
W съ тайкой 

Круглаго желѣза: 
длиною б" безъ гаѳкъ . 

- 8" . . . 
„ 10" „ „ 

12" 

5/8" 

1/2" 
1/2" 
V2" 
1/2" 

— 

4V4" 

6" 
8" 

10" 
12" 

0,5 

0,37 0,42 
0,55 
0,7 

0,83 

— — 

Шурупы. 

Для прикрѣпленія къ стол
бамъ траверз, на 4—6 штыр. 

8 . 
10-12 „ 

1/2" 
W 
1Zs" 

— 2V>" 
3Va" 
m" 

— 0,1 
0,12 
0,15 

— — 

Закрвпы для кронштейновъ. Вѣсъ 
1000 

Заершеігаые гвозди: 
длиною 8", въ пудѣ 60 штукъ 

» 7" „ 70 „ 
„ 6" . 85 „ 
„ 5" „ U)0 ,. 
„ 4" „ 150 „ 

— 
— 8" 

7" 
6" 
5" 
4" 

— 0,662 
0,57 
0,47 
0,4 

0,27 

шт. п. 
16,66 
14.3 

11,76 
10 

6,66 
— 

Болты съ гайками 

(головки 4 или 6 гранныя). 

Для скрѣпленія лиры съ 
траверзами, прикрѣпленія 
попорсчинъ, травсрзъ и для • 
скрѣ ішенія столбовъ (сдпо-
енныхъ и проч.) . . . • . 

s/s" 
'/2" 
1/2" 
l/2" 
W 

— lV2" 
lV2" 
8" 

10" 
12" 
16" 

— 

0,125 
0,28 
0,7 
0,8 
1,5 
2,7 

_ — 

Г возди. 

Брусковые дл. 10"въпудѣ 
200 шт. 

„ 9" 250 „ 
„ 8" 300 „ — 

— 
10" 
0" 
8" 

— 0,02 
0,016 

0,0133 

Въ 
1000 

шт. п. 
5 
4 
3,33 

— 

і :) Вѣсъ относитея къ размѣрамъ въ миллиметрахъ. 
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Таблица Х Х Х — В , 
опрѳдѣляющая вѣсъ въ пудахъ сосновыхъ нолусухихъ бревонъ, по ихъ длинѣ 

и толщинѣ въ отрубѣ. 

(Урочн. полож. отд. XIX S 674). 

Толщина Д л и н а б p e в e и ъ в ъ с а ж e и я x ъ 
брѳвенъ въ 
отрубѣ въ J 1 ½ 2 3 4 5 6 7 8 

вершк. 
1 ½ 

4 вершка 2,29 3,61 5,04 8,3 12,09 16,43 21,46 27,12 33,49 
2,83 4,45 6,16 JO 14,48 19,48 25,35 31,93 39 

Ь 3,51 5,45 7,59 12,28 17,55 23,56 30,22 37,65 46,17 
8 ½ „ 4,2 6.48 8,94 14,26 20,43 27,24 35.36 43.67 53 
б 4,76 7,72 10,56 17 23,9 31,68 40,8 49,83 60,49 

66,4 6 ½ , 5,67 8,95 11,99 19,11 26,99 35,34 44,98 55,48 
60,49 
66,4 

7 6,59 10,16 13,97 21,91 30,86 40,58 51,31 64,79 77,26 
7 ½ 7,65 11,84 16,04 25,62 35,45 46,69 59,22 72,42 86,03 
8 8,82 13,32 18,3 28,7 40,27 52,83 66,39 80,95 96,72 
8 ½ 9,81 14,95 20,36 31,85 44,45 58,37 72,64 88,69 105,13 
9 10,84 16,07 22,71 35,65 49,19 64,1 80,48 97,68 115,91 

10 13,83 21,14 28,72 44,68 62,14 80,46 99,75 121,03 143,64 
H 16,03 24,7 33,32 51,38 71,62 92,64 114,9 138,41 163,17 

J2__ _._ [9,2 29,24 _ 39,89 61,76 84,20 109,05 135,9 162,39 190,92 

Вѣсъ бревна, котораго размѣры не находятся въ таблицѣ, опрсдѣлятъ 
по формулѣ: г ^ 

P—0,13 J t d 3 1+0,4 м. (1+0,133 и.) , гдѣ Р—вѣсъ бревна въ пудахъ, 

(с—толщина его въ отрубѣ въ вершкахъ, м = — ^ \ Х—длина бревна въ саж-

няхъ. Куб. футъ полусухой сосны принятъ 1,12 пуд. 
Вѣсъ бревна всякой другой породы получится чрезъ умноженіе чиселъ 

таблицы на отношеніо удѣльнаго вѣса той породы къ удѣльному вѣсу полу
сухой сосны. Такимъ образомъ для опродѣленія вѣса березовыхъ кряжей, 

V 2 3 ™ 
числа таолицыдолжноумножитъ н а у у ^ = 1 , 0 9 8 , а д л я л и с т в е н ш щ ы — н а у у ^ = 
=0,884, гдѣ 1,23 есть вѣсъ куб. фута березы, 0,99 лиственницы. 

Лримѣръ. Опредѣлить вѣсъ, намокшаго въ водѣ, дубоваго кряжа длиною 
3 саж., толщ. 9 вершк., котораго куб. футъ въ полусухомъ состояніи равенъ 
i,64. Отношеніе, на которое должно умножить число 35,65,взятоеизъ таблицы 

1,64 
и соотвѣтственноѳ размѣрамъ дубоваго кряжа, будѳтъ — j y 9 - - « = l ,464 . При-
нявъ же, что намокшій кряжъ на 50% тяжелѣе полусухого, вѣсъ его будетъ 
35,65X1,464X1,5=78,285 пуд. 

Вѣсъ пластины можно принимать равнымъ половииѣ вѣса бревна, изъ 
котораго она выпилена. 

Вѣсъ сосновыхъ брусьевъ получается по формулѣ: 
P=0,i66. JD. L1 въ которой B площадь поперечпаго сѣченія бруса въ 

вершкахъ, а і — д л и н а ого въ сажняхъ Вѣсъ брусьевъ другихъ породъ опро-
дѣляется по отношенію ихъ удѣльнаго вѣеа къ вѣсу сосноваго дерева 
Вѣсъ погон, сажени сосноваго накатника . . . толщ. 2% верш. 0,83 пуд. 

о " i о 

» » » и » ' • * • „ L j „
 хіи » 

3 ½ » 1,63 „ 
„ „ „ сосновыхъ или еловыхъ жердей „ 1 ½ я 0,3 „ 9 O 
» » ,, » » » » u n v,vo „ 

Вѣсъ кольевъ (дрючковъ), длииога 1 сажеяь . . . „ 1 „ 0,14 -
. 1½ » о,з : 

9 O 
}t B и * » • • • M » ^itj * „ „ болыпей длипы принимать пропорціонально длинѣ. 



Таблица Х Х Х — Г 
количества липейной и перевязочной проволоки и соединительныхъ муфтъ, отпускаемыхъ 

на одинъ километръ при работахъ въ Австро-Венгріи. 
(Vorschri f ten, стр. 453—454). 

Ha километръ пров. Ha версту пров: 

M A T E P I A Л Ъ Который 
вѣситъ 

Отпу
скается 

Которая 
вѣситъ 

Подле-
яситъ 

отпуску 

клг. клг. пудовъ пудовъ 

I) Линейная желѣзная оцинкованная . 5 мм. 153 162 10 10,53 

• * » 98 105 6,37 6,83 

» >, I, 3 я 55 60 3,58 3.9 

стальная проволока . . . 3 и 55 60 3,58 3,9 

• . - 2 и 25 30 1,63 1,95 

„ ' бронзовая „ . . . 4 » 112 120 7,28 7,8 

• . . 3 63 68 4,1 4 42 

• • • 2 W 28 30 1,82 1,95 

1,5 .1 16 18 1,04 1,17 

„ компаундъ „ , . . 4 107 114 6,96 7,41 

» и » • . • 3 60 65 3,9 4,23 

• . - 2 » 26,5 30 1,72 1,96 

I I ) Перевязочная на нзолят. жел. огшнк. 2 (25) 0,8 (1,63) 0,052 

„ бронзовая проволока . 2 (28) 0,8 (1,82) 0,052 

- 1,5 (16) 0,4 (1,04) 0,026 

( П ) 0,3 (0,72) 0,02 

III) Вязальная дяябританск.скрут., (18) 0,4 0 , П ) 0,026 

IV) Бронзовыя муФты для 4 мм. провода - . 
100 шт. штукъ 100 шт. штукъ 

IV) Бронзовыя муФты для 4 мм. провода - . 
1 клг. 5 2,5 фунта 5 

• 0,7 5 1,75 5 

» » » 2 „ „ . . 0,3 5 0,75 5 

Примѣчаніе. Для перехода отъ килограммовъ на километръ, къ пудамъ на версту 
служилъ множитель 0,065. 

Часть этихъ д а ш ш х ъ помѣщена въ табл. X I I I . 
Норма расхода на перевязочную и вязальную проволоку, а также на муфты мо

гла бы быть принята и для земскихъ сѣтей въ Россіи. 



V I I 

ДЕТАЛИ АППАРАТОВЪ И ПРИСПОСОБЛЕНІИ 

I АБОНЕНТОВЪ. 
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Табли ца XXXI 
e л у X о в ы X ъ т ѳ л e ф о и н ы x ъ т p у б о к ъ 

(Hersen, стр. 4 — 5 ) . 

M e м б p__aji^a  Полюсныя надставки _ K а J L  У га к и S 

В
ѣ

с
ъ

 
п
о
ст

о
я
н
н
ы

хъ
 
м

а
г-

 я
 

I 
н
и
то

в
ъ

 
в
ъ

 
гр

а
м

м
а
хъ

 
\ 

.!_
 

i 

Діамстръ 

Д
іа

м
е
тр

ъ
 

п
р
о
в
о
л
о
ки

 
в
ъ

 м
м

. 

Э
л

е
кт

р
и

ч
е
ск

о
е
 c

o
-

п
р
о
ти

в
л
е
н
іе

 в
ъ

 о
м

а
хъ

 я 
cS 

е. 

'S 

CD 
8 

В
ѣ

с
ъ

 
п
о
ст

о
я
н
н
ы

хъ
 
м

а
г-

 я
 

I 
н
и
то

в
ъ

 
в
ъ

 
гр

а
м

м
а
хъ

 
\ 

.!_
 

i 

S s 

P* СІ ТИПЪ СЛУХОВОГО 

ТЕЛЕФОНА 

H 
и 
аЗ И I Ч 
о Ен В

се
й
 
м

е
м

б
р
а
н
ы

 
в
ъ

 
м

м
. 

К
о
л

е
б

л
ю

щ
е
й
ся

 
ч
а

с
ти

 
в
ъ

 м
м

. 

Предохране-

ніе противъ 

ржавчины 

і 
ffl 
сЗ 
tS W P< 

tO 
и сЗ W 
я 

to P= 
се 
O 
й 
PQ 

И W tO 
S S 
ÜJ ^ 

°з £ 
° B 

O Oj 
Рч а 

К
о
н
с
тр

у
к
ц

ія
 

PO 
ci 

а 
S 
S 

і 
m 
сЗ W 

JL 

tO PO 
сЗ 
O 
PQ 

Д
іа

м
е
тр

ъ
 

п
р
о
в
о
л
о
ки

 
в
ъ

 м
м

. 

Ч
и
сл

о
 
в
и
тк

о
в
ъ

 

Э
л

е
кт

р
и

ч
е
ск

о
е
 c

o
-

п
р
о
ти

в
л
е
н
іе

 в
ъ

 о
м

а
хъ

 

В
ѣ

с
ъ

 
тр

у
б

к
и

 
в
ъ

 г
 

1 
Р

е
гу

л
и
р
о
в
к
а

 п
о
л

о
 

м
е
м

б
р
а
н
ы

 

В
ѣ

с
ъ

 
п
о
ст

о
я
н
н
ы

хъ
 
м

а
г-

 я
 

I 
н
и
то

в
ъ

 
в
ъ

 
гр

а
м

м
а
хъ

 
\ 

.!_
 

i 
П

о
д

ъ
е
м

н
а
я
 

си
л

а
 м

 
н
о
й

 
си

ст
е
м

ы
 
в
ъ
 i

 
Il 

м
а
хъ

 
_

_
_

 

124 Слуховой телефонъ съ 
подковообразнымъ магни-
тоиъ 0,4 97 84 Лужеио 3,1 19 15 

13 11,5 25,5 10,5 0,10 2 X 8 8 0 2 X 1 0 0 592 ьз 210 -14:00, 

125 Слуховой телефонъ съ 
кольцеобразнымъ магнитомъ 

для мѣстной батареи . • . . 0,35 85 73 » 3,2 18 14,5 13,5 

05 

H 
11,5 25,5 9,3 0,10 2 X 8 8 0 2 X 1 0 0 467 85 2600 

125 Тоже, для центральной 
батареи 0,4 73 60 3,5 19,3 13,5 13,5 

И 
W 
CO 

12,8 26,7 9,3 0,16 2 X 6 0 0 2 X 3 0 402 
Еч 

55 2400 

127 КоробчатыЙ телефоиъ для 
мѣстной батареи . . . . 0,15 56 53 Лакировано 2 12 

16 10,5 
*3 

9,5 18,5 10 0,13 2X<350 2 X 3 0 206 CD 

>M 

43 2040 

127 Тоже, для центральной 
батареи 0,15 56 53 n 2 12 16 

10,5 
t=c 
со 
сЗ 

8,5 17 10 0,08 2 X 8 5 0 2 X 1 0 0 206 

CD 

>M 43 2040 

129 Головной телефонъ I . . 0,16 58 48,5 1.8 9,5 10,5 

9 Рч 6,5 14 6 0,06 2 X 6 6 5 2 X 7 5 18C 26 2000 

129 Тоже, типъ I I  0,15 53 48,5 2 13 11,5 

10 8,5 18,5 8 0,10 2 X 7 0 0 2 X 7 5 177 S 30 1100 

130 Телефонъ Дина . . . . 0,23 55 48 — 2 13 16 

11 сплош-
ныя 

9 19 9,5 0,12 2X765 2 X 4 5 405 нѣтъ 144 1800 

Слуховая трубка изъ 
микротелефона ашіар. Эрик

сона № 375, № 356 . . . . 

Слух. труб. стѣн. аппа
рата Эриксона № 301 . . . 

0,25 

0,20 

55 

58 

48 

50 

Лужено 3 

3 

10 

15 

14 

25 

7 

9 р
а
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8 

11 

18 

25 

8 

11 

0,095 

0,1C 

2X90C 

2 X 8 7 ( 

2X62,5 

) 2X5C 

— 

76 зол 

n 

имѣет-
ся 

13 

29 — 
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T а б л и 

Микро 

Діафрагма IЭлектродъ Угольный порошокъ ===== 
Уголь-

нал 
меш-

шесш Ш а р и к и Зерна 
C0UpQT8BJ!8Hie 

T и п ы 
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I. Левврта. 

а) съ калсулемъ, 
герм, вѣдомства. 
мѣстной батареи. 51,5 0,5 , _ 133-d 7 9 1-1,5 40 

б) Для неносред-
ственнаго вклю-
ченіяцентр. бат. 51,5 0,5 133-e-J 1 50/60 75 100—200 

II. Цвитуша. 
6 ) 

200—300 Для центр, батареи 51,5 0,5 — — •- 71) _ — 70/80 370 __ 
6 ) 

200—300 

III. Шухардта . . 51,5 0,5 — — — — _ 60/70 115 „ 6 0 — 1 3 0 

IV. Солидъ-бекъ — — 03 0,5 — I«) — — — 5000 60 50 

V. Эрккоона. 

а) Преяшій тинъ . 

J б) Съ капсулемъ . 55 0,5 

55 0,3 ІЗЗ-б 

133-6 

1 

1 — — 
j Размѣры 
> каждаго 
)зерна0,35 

0,45 мм. 

600*) 

540 

40 5 ) 

40 

200 

200 

!) 7 ячеекъ въ войлокѣ, 7 возвышенностей на электродѣ. 

2 ) Камера устроена на діафрагмѣ. 

3 ) Металлическая, цилиндрическая, діаметромъ 12 мм., требуетъ 4 вольта, включается 

также для Ц B непосредственно въ проводъ. Xoporao работаетъ на меясдугородныхъ линіяхъ. 

4 ) При сборкѣ микрофоновъ слѣдуетъ обращать вниманіе иа вѣсъ угольнаго порошка, 
соотвѣтствующій данному типу. 
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К ъ с т р . 1 6 6 . 

фоновъ. 

Примѣчаніе. И с п ы т с т і е м и к р о ф о п а . Для практичеекаго еравненія ка-
чествъдвухъмшсрофоновъ и івыяснѳтя с и л ы и я с н о с т и передачи, чтобы 
избѣжать ошибокъ субъективнаго характера, рекомендуется производить опыты 
нѣсколышми лицами независимо другъ отъ друга. Испытуемые аппараты ну
меруются, безъ обозначенія типа иди фабрики. 

При испытаиіи с и л ы передачи произносятъравномѣрноцифрыотъ 1 — 1 0 , 

при чемъ переішочаютъ микрофонъ во время лроизноше.нія Л " . При опредѣ-
леніи я с н о с т и передачи выбираютъ для чтеиія трудный текстъ, въ который 
входятъ созвучыыя имена, цифры, иноетранныя слова. Говорящіи долженъ 
произносить слова возможно равномѣрно и въ одинаковомъ разстояніи отъ 
микрофона. Кромѣ того, онъ долзкенъ слуховой телефонъ аппарата, по кото
рому говоритъ, не прикладывать къ уху, чтобы не приспосабливать силы звука 
своей рѣчи къ разлячнымъ аппаратамъ, ибо если изъ двухъ микрофоновъ одинъ 
наиболѣе демпферированъ (заглушенъ), чтобы не яередавалъ поетороннихъ 
звуковъ, то лицо, говорящее по телефону, вслѣдствіѳ ослабленія впечатлѣнія въ 
собственномъ ухѣ, начинаѳть говорить громче. 

Полезно, чтобы третье лицо по слуховому телефону передающаго аппа
рата контролировало равномѣрность передачи. 

Охема должна позволять дѣлать всѣ переключенія незамѣтно и быстро. 
Для испытанія микрофоновъ при различныхъ батареяхъ схему соединеній 

см. на фиг. 134 В. 
Пріемныйаппаратъ и передающій микрофонъ раздѣленыдвумятрансфор-

маторами. Въ каждую вѣтвь линіи включрно по 5 0 , 0 0 0 омъ, что практически 
соотвѣтствуетъ двухпроводной линіи длиною 3 0 0 километровъ съ бронзовой 
3 мм. проволокой. 

Переключатель позволяеть мѣнять батарею соотвѣтственно различиымъ 
напряженіямъ, примѣняемымъ на системѣ съ центральной батареей. 

- Испытаніе даетъ лишь сравнительные результаты. 

5 ) Сопротивленіе мѣняется въ зависимости отъ раепрложенія зеренъ въ одномъ и 

томъ me положоніи (вертикальномъ) діафрагмы, въ среднеиъ въ микроф. считается 40 омъ. 

°) По даннымъ Ж Т. Z. за 1908 годъ, стр. 343, при испытаніи во время „разговора" 

трехъ различныхъ ,микрофоновъ, сопротивленіе иослѣдиихъ мѣнялом. до 50%, а именно: 

Длямикрофона № I 4 — 3 , s — 3 , 7 — 3 , 4 - 3 , 2 ~ 3 — 3 , f i — 3 , 5 — 3 , 4 — 3 , s — 3 , 2 - сразу 6,s ома. 

„ I I 4 3 - 2 2 , 5 - 1 9 — 1 8 . 

„ H I 6 0 0 - 9 0 0 - 7 0 0 . 
7 ) Въ микрофонахъ для центральн. батареи щлшѣняются болѣе молкія зерна. 
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Таблица Х Х Х І — Б 
ивмѣненій силы тока въ микрофонной цѣпи въ зависимости отъ соотношѳнія 
сопротивлѳнія внутрѳнняго къ внѣшяѳму и величины измѣнопія сопротивлеиія 

микрофона (расчетъ батареи). 

Если X= Wi- Wa 

Предѣлы нзмѣнонія сопротішленія микрофона во 
i lk \ V« I Vi 1/5 

Предѣлы нзмѣнонія сопротішленія микрофона во 
то Х+ЧХ+2 

время разговора 4 4,5 5.33 6,25 7,2 

Измѣнсніе тока въ % 

При уменыненіи сопротивленія микрофона на % . 33 50 60 66 71 

„ V » 5,3 7.1 8,1 8,7 9,1 

„ увеличеніи „ ,. „ % . 20 25 27 29 29 

Отношеиіе измѣиснія силы тока къ перемѣнной ве
личин* въ формулѣ числа элементовъ составляетъ: 

При уменыиеніи сопротивленія микрофона на 1Z3 . 8,2 11,1 11,2 10,6 10 

» н » и я Vl0 . 1,3 1,6 1,5 M 1,3 

увеличеніи „ „ „ '/2 . 5 5,6 5 4,7 4 

Примѣчаніе. Таблица вычислена по формулѣ для числа элементовъ въ батареѣ нри 
параллельно-послѣдонателышмъ еоединеніи, Z=(x+4x + 2) Wnf*. wle\ 
гдѣ Х—отпошоніе внутренняго сопротивленія батареи къ внѣшнему ( X = Wi: Wa). 
; „ Wa. J2-pa6oTa во внѣшней цѣпи при заданной сшгѣ тока J и сопротивленіи Wa 
„ e 2 : м—работа внутри элемента съ сопротивленіемъ w, ЭВС злемента=е. 

Бсли подставлять въ формулу Z различныя значенія X, то величина, заключен
ная въ скобкахъ, измѣняется слѣдующнмъ образомъ: 

при X= . . . . 20 10 5 4 3 2 1 V2 1/3 % Vs Vio V>o Vioo Vwoo 20 10 5 4 3 2 1 V2 
1/3 % Vs Vio Ѵго Vioo 

22,05 12,1 7,2 6,25 5,33 4,5 4 4,5 5,33 6,25 7,2 12.1 22,05 102 

Наименьшее значеніе X 4 4 / X ^ 2 будетъ при X-1, т. е. наименьшее числоэле-
ментовъ въ батареѣ—когда внпшнее оопротивленге 2>aeuo внутреннему, 

Изъ таблицы видно, что колебанія токавълткрофоннойцппинаиболѣе смльныя— 
при уменьшеніи аопротивленія батареи до 1Is сопритивленія микрофона. 

(X=i /8, измѣнеиіе силы тока=11 ,2%, l,6%, .5,6%). 
Дальнѣйшее уменьшеніе сопротивлеиія батареиневыгодно, тажъкакъоно вызываетъ 

нееоразмѣрно большое увеличеніе числа элементовъ. 



Примѣръ І-й. Сколько слѣдуѳтъ поставить сухихъ элементовъ для микрофона, имѣю-

щаго сопротивленіе Wr==IO омъ, чтобы получить въ цѣни силу тока 0,15 амп., если вну

треннее сопротивленіе элементовъ w= 2 ома, электровозбудительная сила элемента 

« = L , l ?. 

Пренебрегая сопротнвленіемъ первичной обмотки, имѣемъ по формулѣ для Z 

WaXJ*Xw: e''=10.0,15.0,15.2 : 1,18=0,37 

При X=1Za число элементовъ #=5,33X0 ,37=1,07-

„ X=V2 „ , #=4,5X0 , 37=1 , 67 . 

Слѣдовательно надо поставить дпа сухихъ элемента, соединивъ ихъ послѣдова-

тельио. Соиротивленіе батарон 2X2=4 ома. Если внутреннее сопротивленіе каждаго эле

мента было-бы больше, то необходимо установить еоотвѣтствующее число параллелыгыхъ 

рядовъ. 

Примѣръ 2-й. Сколько слѣдуетъ поставить элементовъ Калло для микрофона, который 

имѣетъ сопротивленіо w==50 омъ и требуетъ силу тока i = O , 0 5 амп., если e = l , w=*l 
По предыдущему при X = V a . 

# = 5 , 3 3 X 5 0 X 0 , 0 5 X 0 , 0 5 X 3 = 5 , 3 элемента. 

Если взять 6 элементовъ и установить въ два параллельные ряда по три элемента 
послѣдователыю въ ряду, то сопротнвленіе батареи Ѵ № = » З Х 8 : 2 = і 2 о м ъ . С и л а т о к а 

3: ( 3 X 8 : 2 + 5 0 ) = 3 : 6 2 = 0 , 0 4 8 . Если можно было-бы поставить послѣдовательно два элемента 

съ группой изъ двухъ рядовъ по два элемента, то силатока была-бы 4: ( 2 X 8 : 2 + 2 X 8 + 5 0 ) = 

=4 :74=0 ,054 амп. 

Примѣръ 3-й. Сколько слѣдуетъ устаиопить элементовъ Лекланшо для микрофопа, 

который имѣетъ сопротивлепіе 50 омъ и требуетъ силу тока 0,05 амп., если считать во-

первыхъ, что у элемента Лекланшс при значительной работѣ вт. среднемъ e=0,83 вольта, 

w=l омъ и,во вторыхъ, что при небольшой работѣ эломентъ сохраняетъ «=o ,83, w = 2 ? 

Число элементовъ въ первомъ случаѣ: 

# = 5 , 3 3 X 5 0 X 0 , 0 5 X 0 , 0 5 X 7 : 0 , 8 3 X 0 , 8 3 = 6 , 7 . Если взять 0 элементовъ и установить 

пхъ параллельно въ два ряда по три элемента послѣдоватслыю, то сопротивленіе батареи 

гте=ЗХ7 :2=10 ,5 омъ. Сила тока 3X0,83 :60 ,5=0,041. 

Число элементовъ во второмъ случап: 

Такъ какъ внутреннее сопротивленіе элементовъ незначительно по сравнеиію съ 

внѣшнимъ сопротивленіемъ, то соединять придется иослѣдовательно. Число элементовъ 

опредѣляется по формулѣ 

ne j Wa 
J=nw+Wa0™^ число элементовъ n= £ _ w j . 

«=0 ,05X50 : (0,83-2X0,05)=2,5 : 0,73=3 ,4 элемента. 

Если взять 4 элемента, то' сопротивленіе батареи 2 X 4 = 8 . Сила тока въ цѣпи: 

4X0,83 : 5 8 = 0 , 0 6 ампера. 

Примѣръ 4-й. Сколько слѣдуетъ поставить элементовъ Лекланшо для микрофона, 

который имѣетъ сопротивлоніе 15 омъ, требуетъ силу тока 0,05 амп. и включенъ послѣ-

дователыю съ первичной катушкой съ сопротивйеніемъ въ 1 омъ, если считать e=0,83 

вольта, w = 7 омъ? 

« = 0 , 0 5 X f i 5 + y : (O,83-7X0,05>=0 ,80 : 0,48=1,7 элемента. Если ъзяпёялемента, 
то сила тока въ цѣни; 2X0,83 : Г 2 Х 7 + Ш = 0 , 0 5 5 амперъ. 
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Таблица XXXII 
индукціонныхъ микрофонныхъ катушѳкъ. 

Первичная об
мотка 

Вторичная об
мотка 
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и
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о
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и
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Ч
и
сл

о
 

в
и

тк
о

в
ъ

 

омы мм. Ч
и
сл

о
 
р
я
д

о
в
ъ

 

мм. мм. мм. мм. 

№ 1 фиг. 137 . 260 0,8 0,65 3 5600 200 0,20 17 10 0,66 86 110 

№ 2 „ „ . 300 1 0,5 3 5300 200 0,20 26 Ю 0,45 58 82 

№ 3 „ , . 1400 22 0,23 7 1700 16 0,40 13 10 0,46 58 82 

№ 4: „ „ . 600 3 0,40 5 2000 50 0,21 9 8 0,45 58 82 

№ 5 „ „ 180 1 0,45 3 3800 200 0,14 22 7,5 0,55 34 58,5 

Американская ка
тушка I . . . 
(Фиг. 139). 

1400 26 0,40 8 1700 16 0,40 15 10 0,48 57,5 81 

Американская ка
тушка 1 1 . . . 1000 28 0,18 3 2500 51 0,32 9 11 . 0,50 89 108 

Стѣнного аппа
рата Ѳриксона 
№ 356 . . . . 345 2 0,5 4 6000 250 0,19 19-20 9 0,8 76 96 
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Таблица XXXIII 
дѣйствій индукціонныхъ катушекъ съ различными обмотками по 

Kemster—B. Miller'y. 

(Лтсг ісат і Telephone Practice 3-е изданіе, стр. 56). 

Первичная об
мотка 

Вторичная об
мотка Результаты на проводахъ длиною 
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о
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и
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и
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1 61 0,5105 0,25 1956 0,1426 

_ . 

100 0,3 0,9 0,9 1,0 0,3 0,7 0,7 0,8 0,2 0,9 

2 62 _ 0,25j 3191 _ 180 0,7 0,9 1,0 1Д 0,9 1,0 1,0 1,3 0,7 1,0 

3 
і \ 

62 — 0,25|4080 — 250 0,9 0,9 1,0 1,3 0,9 1,0 0,9 1,3 0,6 1,0 

) 
4 116 — 0,5о'»952 — 250 1,5 1,3 1,7 1,5 1,3 1,5 1,3 1,5 1,2 1,5 

5 

' ) 
6 

230 — 1,003865 — 250 1,3 1,0 1,3 1,2 1,1 1,3 1,3 1,5 1,0 1,3 5 

' ) 
6 232 — 1,204420 — 300 1,5 0,9 1,6 0,9 1,7 1,3 1,7 1,6 1,5 1,5 

7 295 — 1,50 4278 — 300 1,3 0,9 1,5 0,9 1Д 1,1 1,5 1,4 1,6 1,3 

8 

' ) 
9 

368 — 2,00 4735 — 350 1,3 1,0 1,5 0,9 1Д 1,0 1,5 1,4 1,6 1,2 8 

' ) 
9 368 — 1,17 4735 0,2859 130,2 1,7 1,0 1,6 0,9 1.7 1,4 1,6 1,6 1,7 1,3 

10 
2 ) 
A 

1350 — 10,00 3950 0,1426 400 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,1 10 
2 ) 
A 330 1,3 0,65 1225 0,36 14 

Б 400 0,4 

і,8| 
1700 0,32 18 

*) Катушки №№ 4, 6 и 9 дали на всѣхъ разстояніяхъ лучшіе резуль¬
таты. № 4 наиболѣе примѣнимый типъ въ Сѣверной Америкѣ. JTs 10 далъ 
худшіе результаты. 

2 ) Чтобы не выключать во время разговора вторичной обмотки, индук-
ціонная катушка дѣлается съ малымъ сопротивленіемъ вторичной обмотки. 
Типъ A имѣетъ сордечникъ длиной 15 сантиметровъ, типъ Б—5,3 сантиметра. 
Катушки эти принадлежать микрофону „Солид-бек", примѣняемому въ Аме
рик* . Ватарея для первичной обмотки требуется отъ 4 до 6 вольтъ. Типъ A 
примѣняется въ Америкѣ, типъ Б въ Ввропѣ на длинныхъ линіяхъ (см. фиг. 139) 



Таблица XXXIV к ъ т р . т . 

и в д у к т о р о в ъ д л я п о с ы л к и н а л и н і ю в ы з ы в и о г о пѳремѣннаго т о к а ( е м . H e r s e n , с т р . 47). 

Постоянные маг
ниты 

1 

148 I. Holtzer Cabot . . 

146 II. Дина 

145 Ш. Германск. управл. 

IV. Тоже 

173 

175 

L20 24 

84 

5 

3 

3 

12] 2 

V. Стѣнного аппарата , , 
Эршссопа Xi 3öö  120 24:j 3 

VI. Т о ж е э ы а г . № 3 2 1 . •il2oW: 5 
il I Il 

s s 

O рГ .2 

O 5 

ъ § 
S к 

12,5X1S,5 42 

12,5X19 42 

е х а з 44 

10X19,5 37,5 

8 X 2 0 40 

3 X 2 0 40 

о 

2 
Я B 

Лолюсв. Ü. Размѣры якоря 
надставки-

Я к 

с: 
e 

CS 

S 

Г и т 

4,9 

3,7j 

6 

3,7 

L 
Л 

;B03-
ное 

32 

32 

He 
сквоз

ное 
Сквозное 

Составной 
нзъ отдѣ.тьн 

ламелеи 

0,19 

0,15 

) T r ( , .. f2200 0,lS )200 2 
Цѣлъш к Н 1 6 0 0 о т І, , „ „ m ~ „ » * „ , а з о і _ , [сокъжслѣза] jQQ 

Составной ЙООО 

!зюо 

0.15 

0,16 

250, 4,1 I 

330 2,8 

2oo; 2,0 

2lo' 1,0 

520 4 ф. 1 

54 зол. 
545 6 ф. . 

76 1^ з. 

Примѣчаніе. Нормальное число оборотовъ якоря 900—1000 въ минуту. Среднее наггряженіе 40—60 вольтъ. 
Наибольшее значеніе Эл. Дв. силы для индуктора -Ns 1—226 вольтъ, д.тя .A5 И—176 вольтъ, для >й Ш—133 вольта, въ то 

время какъ кажущееся внутреннее еопротивленіс соотвѣтствеино ПЗО, 1140 и 636 омъ. 
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Таблица X X X I V - A 
электрическихъ и другихъ дапныхъ пѣкоторыхъ частсіі ап

паратовъ Эриксона. 

о в м о т к II 

• O 

Ё > 
I I ° 

I к ~ I 

I Oj и I 

Ы g '3l 
: й S о ' 5 ° н 

CS ;Я см H 

I. Индуктора перемѣннаго тока. 
! 

2-хъ магнитный 0,15 3600 40 00 10 

.. З-хъ , . :  0,15 4000 65 68 15 

4-хъ „ i 0,K> 350(1 70 75 1 7 I 
5-ти „ . 0,16 3100 100 100 24 

2. Индуктивныхъ звонковъ i 
а) СъсопротпнлеіііемъІООомъ д.тя Jw 300 0,18 2300 — — — 
б) „ „ 300 „ . . . . 0,17 4500 — — 
в ) ,, ., 300 „ длястол. ан. j 0,13 5865 - — 
r) „ ' „ 300 „ „ 306 . 0,14 3800 — — -
Д) „ „ 1000 j, . . . . 0,13 — — — 

3. Гальваннчеснихъ звонковъ. 

а) Для нумерниковъ . 0,22 1320 — : — —• 
б) Для коммутаторовъ 0,38 700 — — 

4 Индуиціонныхъ, миироФОнныхъ натущѳкъ. 

а) Первичная обмотка сопротип. 1,2 ома . 0,5 315 — -- — 
Вторичная „ ,, 75омовъ. 0,22 1770 — — — 

б) Первичнаііобмоткасопротип. 2 o,va' . 0,5 345 — — — 
Вторичная „ „ 250 'омовъ. 0,1!) 5055 — — — 

ъ) Для столові,іхъ аппаратовъ . . 0,5 245 — — . . . . 

0,25 2650 — —' 
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m /m m / m m/m m/m m/m 

152 Звонокъ перемѣнпаго тока ста-
раго образца. Герм. п. упр. 36,7 7,5 30,6 23 0,15 2X3400 

156 Звонокъ перемѣннаго тока ио-
ваго образца. Типъ A . . . . 50 7,5 45 23 0,18 2 X * 8 8 0 

153 Звонокъ перемѣннаго тока для 
сельскихъ линій. Типъ A . . 59 9 X 9 51 31 0,14 2X11000 

153 Звонокъ перемѣннаго тока ддя 
аппаратовъ центральн. батареи. 59 9 X 9 51 31 0,27 2 X 4 0 0 0 

154 Звонокъ перемѣннаго тока типа 
B для центральной батареи . 58 7,5 54 25 0,14 2X9500 

157 Звоиокъ перемѣннаго тока для 
етоловыхъ аппаратовъ при 
центральной батареѣ . . . . 58 7,5 54 25 0,14 2X9500 

155 Звонокъ перемѣннагб тока для 
столоваго, аппарата при мѣст-
ной батареѣ . . . : . . . . . 32 9,5 23,5 25 0,14 2X2800 

158 Звонокъ Стровгера . . : . . . . 42,3 9,7 34 31,5 0,15 2X6650 

159 Звонокъ постояннаго тока . . 33,5 10 23,7 19,7 0,28 2 X 7 8 0 

160 Звонокъ поетояннаго тока для 
коммутаторовъ . . . . . . . 32,5 7 25 14 0,25 2 X 8 1 0 

Эриксона стѣн. ап. Ш 356 . . . 50 8 48 19 0,17 2X4500 

Тожѳ столоваго ',• № 375 . . . 58 6 52 13 0,13 2X5865 
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ц a XXXV 

K O B ъ. 
1 I 

2 га 
п о 

о Кажущееся сопротивлсніе 

и
ч
е
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е
 ы

 
ie
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и
 

° O 

e - £ 
£ч I 
>&S> 
CT5 f=C 
O Sf M S 

CM 

f- 8 
CM L-

При вызыв-
номъ пере-

мѣнномътокѣ 

Приперемѣн-
номъ токѣ и 
2 микрофор-

дахъ 
ПРИМѢЧАШЕ 

Э
л

е
кт

р
 

ти
в
л
е
н
: 

но
м

ъ
 

т 

B T o 

« . 
и : 

° O 

e - £ 
£ч I 
>&S> 
CT5 f=C 
O Sf M S 

j I 
m = 1 5 w = 2 5 w = 1 5 « = 2 5 

омы m/a генри омы омы омы омы омы 

2 X 1 5 0 3 0,6 3000 530 700 3700 21O0 

2X150 2 5 1 4900 • 900 1200 3000 1700 

2 X 7 5 0 1 30 123000 10000 17000 6000 10500 Квадратный сер
дечникъ составной 
изъ отдѣльныхъ 

2 X 7 0 3 3 14000 600 900 3000 13O0 ламолей 

2 X 5 0 0 5 3 19200 3500 4800 2900 3500 

2 X 5 0 0 5 3 19200 3500 4800 2900 3500 

2 X 1 5 0 6,5 0,32 1900 500 600 3900 2000 

2 X 5 0 0 1,5 2,8 15200 2900 3800 2800 2100 

2 X 1 0 40 0,04 260 — • — — 

2 X 1 0 50 0,03 180 — — — — 

2 X 1 5 0 2,5 1 5000 900 1200 3000 1700 Приблизительно 

2 X 1 5 0 — 
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Т а б л и ц а XXXVII 

рѳактивныхъ катушекъ. 

J Желѣзпый сердечннкъ 
- • |, 

Объемт. 
обмотки 

" " o i 
. O 

к Il 

Кажущееся сопротниленіе 

ci T 11 п ъ 
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S OJ 
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G >> 
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X я = Il 
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n X У й 
Ъ O 2 о . 
§ 5 § I f 
,f>S я Ь s 

U X ct * м 

•_^_. . . :  

мм. ММ. 

Внѣшння жслѣз-

ная магнитная 
I 

цѣпь 

мм. 
j 

мм. J ММ. 

C 
CJ Омовт, 

о Il 

ci 

•3- •=s 

cj Омовъ Омовъ Омовъ 

194 Реактивная катушка Сименса и 
Гальске. 

Проволока 0,6 мм. 
толщины. . 59,5 17 Разрѣзанный же-

лѣзныіі к о ж у х ъ 
1,7 мм. толщины. 50 48 0,2 8800 400 9,7 46000 8500 6300 

. . . . Гсактшшан катушка Цшітуша. .Массивное круглое 
желѣзо. 07,5 6,5 Замкнутый же-

лѣзный к о ж у х ъ 
1,5 мм. толщины. 

57,5 19 0,13 9600 500 1,5 8000 3200 2200 

195 Реактишіая катушка въ кожухѣ ияъ 
желѣзныхъ проволокъ. 

Проволока 0,5 мм. 
толщнны. 05 8 Изъ загнутыхъ 

назадъ проволокъ, 
образующихъ cep-
дечникъ . . . . 48 

I 

25 0,12 8200 500 2,8 12000 2900 1200 

Реактивная катушка типа горманскато 
н.-т. вѣдометва. 

Составленный изъ же-
лѣзпыхъ ламелей 0,5 мм. 

толщнны. 
65,5 8 ,5X9 Изъ ламелей, об-

разующихъ cop-
дечникъ . . . . 51 31,5 0,25 4900 100 2,3 10000 940 1400 

— Роактнвная катупіка Микса п Генеста. | T о ж e. 24 12 Тоже . • • • 16,5 38 0,2 2570 115 2,7 12000 1070 1160 

Раздѣлительная Катушка большого 
типа германскаго н.-т. вѣдомства. 

Проволока 0,2 мм. 
толщины. 195. 28 Открытый ко

жухъ изъ 36 пуч-
ковъ проволоки 
діам. 0,2 мм. . . 160 78 0,2 2X15000 2XHO0 90 ; 400000 21000 21000 

Раздѣлительная катушка малаго типа 
германспаго п.-т. вѣдомстпа. T о лс е. • 150 ' 27 Открытый ко

жухъ изъ 30 пуч-
ковъ проволоки 
діам. 0,2 мм. . . 140 64 0,2 2X3800 2X240 2,8 12000 2200 j 840 
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Конденсаторы. 
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Внѣшніе размѣры 
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O 
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S s 

pq к 

О б р а з ц ы г е р м а н с к а г о 

п о ч т о в о - т е л е г р а ф н а г о 

в ѣ д о м с т в а 
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Г
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I 

Б
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а
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O 

§ g 

I l 
S s 

pq к 

О б р а з ц ы г е р м а н с к а г о 

п о ч т о в о - т е л е г р а ф н а г о 

в ѣ д о м с т в а 

Мйкро-
форадъ Мегомъ Вольгь мм. мм. мм. 

куб. 
ем. мм. м. кв. м. мм. мм. грамм. 

( A . . . о 1100 500 117 47,5 47,5 264 89 19,70 1,75 0,010 0,020 587 
I 

Въ бумажномъ [ 
< B . . . 2 330 350 115 36 36 150 89 9,80 0,87 0.007 0,020 253 

ящикѣ I 
I 

9,80 0,87 0,020 

1 C . . . 
2 330 350 115 68 19 148 90 9,70 0,88 O,007 0,020 272 

1 D • • • 
2 300 500 50 45 35 79 38 18,60 0,70 0,007 0,018 207 

Въ жѳстяномъ I 
18,60 0,70 0,007 0,018 

ягцикѣ \ 
\ B . . . 2 1500 500 115 36 26 108 87 9,10 0,79 0,008 0,016 220 

Ct t 
C P 

Прннѣчаніе. Въ телефонѣ примѣняются также проволочн. конденсаторы (фонопоры), у которыхъ роль обкладокъ играютъ изолиров. проволоки. 
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Таблица ХХХѴ І І І—А 
небольшихъ аккуиуляторовъ для телефоновъ. 

т и п ъ 

Разрядъ 

i = 

I ̂  
A й л 

Ы t« ; r; у, 
O >< cd 
. сЗ 

. О. 
Cd QJ 

ч с 

Ö п5 
« Sf 

— г~ & [3 

O «e,fc| <s 

d 
m сЗ 

£ « 
S T 

§ £ 
a g ' 

Внѣшніс 
мѣры coc 

раз-
уда 

a 

сЗ ¢»( 
co cö 

св оТ 
n ts 
^ я 
O Я 

03 

fti 
я 
a t=t 

w S 

^ ° 
« J o 

^a S 
« и 

— I 

й * 
S s=H 
§ Е f5 

<Я 

a- ^a 
s я 

І Іримѣча-

nie 

Аккумуляторы для теле' 
фонныхъ станцій W Wi :{ 

W W n i • 

D vi • 

Микрофонный аккумуляторъ 
M i ѵДдя аппаратовъ абонен
товъ) 

Для телефонныхъ станцій 

а) Аккумуляторы съ пластинками типа 
Бозе (массовые). 

4 6 24 I 
I 

2,8 10 28 ^ 2,8 205 181 49 4,4 
1,8 20 36 I 

)1,6 6 70 ) 
8,5 10 85 J-8.5 205 181 112 10 
5,2 20 105 J 

11,2 5 56 ) 
7,2 10 72 7 205 113 182 9,3 
4,8 20 96 ) 

1 25 25 1 19,5 80 130 — 

0,8 

2.1 

b) Аккумуляторы съ положительной 
пластиной большой поверхности и отри

цательной типа Вбзс. 

1,7 32 225 60 175 

X 
сЗ 
r=C 
>= 

ta 
« 
A 

A 

M 

Въ стекляи. 
или эбонито-
помъ сосудѣ, 
:іалит. сверху 

Примѣчаніе. Положительная пластина темно-бураго цвъта расположена между дп у х ъ 
отрицателыіыхъ пластинъ сѣраго цвѣта. Въ иредупреждешо измѣненія относительнаго поло-
жен ія пластинъ, иослѣднія вставлены въ назы, имѣющіеся въ боковмхъ сгъшеахъ сосудовъ. 

Сѣрная кислота (27,l"/o, т. е. 240 Бомэ) наливается выше верхняго края пластинъ.. 
Въ крышкѣ имѣется отверстіс для выдѣленія газа. 

Для питанія микрофона на небольшихъ станціяхъ монтируются батареи изъ 8 —10 
аккумуляторовъ, помѣщаемыхъ въ общемъ деревннномъ ящикѣ. 

Если батарея должна заряжаться на другихъ электрическихъ станціяхъ, то п р и -
мѣняются сосуды изъ целлулоида со снеціальными крышками и пробками. 

Батареи снабжаются наружными зажимами, къ которымъ подводятся изолированные-
провода съ тою цѣлыо, чтобы при зарядгсѣ аккумуляторы могли быть соединены rio-
слѣдовательно, а при разряжснін—параллелыіо. 

Аккумуляторъ не слѣдустъ разряжать ниже 1,8 вольта. 



- 398 Къ стр. 218. 

Таблица XXXVIII 
электрнчсскихъ величипъ цѣкоторыхъ эломоптовъ, примѣняомыхъ для телѳфоновъ. 

i| Размѣры мм. j| Впѵтренпсе cnnpo-
Высота' типленіе омы 

3 Jl [•! M E H T Ы 

I. Мейдингера (п.-т. п. іп, 
Россіи). 

Образецъ і;ъ воронкой . . 
Ворошга 
Внутренній отаканчнкъ . . 
Мѣдный ялоктродъ толщи

ной Vs мм 
Цішкопый алектродъ тол

щиной 5 мм. . • . 
Норма расхода купороса въ 

годъ i,B фунта. 

iU 
00 
44 

. (i8 
•дли 
|100 

92 

ам. 
110 
80 
72 

на 

158 
132 

72 

I CJ 

СЗ A 
'r^ B 

250 48 

75 200 

3—10(15) 233 

A oJ 
PQ s 

0 - 8 2 
1 •111 • 

8 

с*. W Sr 

it =m 
! | ) 

4 - 1 0 

IL Лѳкланше (н.-т. в. въ 
Россіи). 

а) Малый (плоскій) 
б) Больпюй (квадратпый) . 
Цинк, элсктродъдіам. 12ым. 
Уголь . . . . • 
Аггломсратт, . . . . . 
Фарфоров. прокладка • • . 
Норма расхода нашатыря 

въ годъ ':i фунта. 

150 
150 
150 
170 
120 
110 

185 
185 

4) 
1,3—1,5 
0,4—1,5 

150 
tO 

1,6-0,0 
въ сред-

немъ 
0,83 в. 

") 
20 

III. Геллезена (сухой). 

Типъ II для телефоновъ 
3  
4  

5  
Тинъ HI для звонк. (кругл.) 

9  

100 
90 
90 
Ді 
00 
45 

50 
45 
45 

ам. 

190 
190 
165 

165 
135 

0,09—5) 
0 10-5} 
0,11—5] 

0,15 
0,20 

7 

5000 1,5 
") 
0,5 15«) 

10 

1,1 в. 

3 0 , 

85 
70 
50 

40 
18 

IV. Съ окисью мѣди (Веде-
кинда) 

V. Небольшой аккумуляторъ 
для микрофона 130 80 195 

0,02-0,1 400 0,06 0,14 

0.2 
0,05|| — 

зар 
1 

0.7—0.6 
"I ' 

0,6 
•> 

75 

25 
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1) Сп'І;же-заряліонпыі'і илсмонтъ германскаго типаіпіѣегьеонротивлсніоотъЗ—і nm, 
(Мейдингера 6 омъ). При шшыінспііі температуры съ 8" до 24" Цсльсія соиротинлсіііс 
уменьшается иа Ѵя. При работ+, сопротнпленіе постепенно увеличивается: па ностоянпомъ 
ток+> (на телеграф+.) до 7 (12) омъ, а на рабочемъ-до 10 (Ifi) одгь. Среднее соііротинлоніе 
считается 8 омъ. По.тнрнзаці» еоотвътетнуеѵь увеличенііо внутренняго соііротинленія па 
2 ома. 

2) DBC возрастастъ съ увелнчоніемт. плотности растпора мѣднаго купороса и ст. 
ослаб.тсиіомъ раствора цинк, купороса, но разр+жать послѣдшй можио до извѣстноіі сго-
пени, чтобы нс увеличить пиутренняго е.онротивлешн. Унеличеніе концентраціи мѣднаго 
купороса ускоряотъ от.тоженіе м+.дп на цішкопом'ь эдектродѣ, пслѣдствіе чего появляется 
дурно проводяіціГі слой, увеличивается внутреннее сонротивленіс и образуются мѣстные 
малые элементы, пошіжающіе обіцую ЭВС. При ішіѣреніи въ одномъ случаѣ DBO упала 
черезъ 06 дней до 87%, 180 дисй—78%, 300 д н е й - 7 3 % , 4 0 0 д и о й -68 ,8% первоначальной 
величины l,o8 вольта 

3) Элемснтъ, пнтапшій 200 дней три телеграфныхъ нровода иа рабочемъ ток+, по 
0,б2амп.-часа пъ день, нм+лъ емкость 3X200X0,62=r2 амн.-часовъ. П])именыней работѣ 
въ течсніе 400 дней 0 ,01x400—4 амп.-часа.На постоянномъ тогсѣ для одного провода пъ 
теченіе трехъ м+.сяцквъ 0,25X365x0,35—32 амп.-часа. 

4) При замѣнѣ цинковаго стержня цинковымъ цилішдромт. внутреннее оопротнв.че-
ніе значительно уменьшается и становится при употрсбленіп элемента отъ 0,4—1 омъ. 

5) DBC съ 1,6 вольта быстро падаетъ до 0,9 вольта и далѣе мѳд.тешю до 0,6 вольта 
(при замыканіи, напр., черезъ сопротнвленіе 5 омъ);Разница между начальнымъикопеч-
нымъ вольтаэкомъ 63% и больше чѣмъ въ другихъ ялемоатахъ. Напряжоиіс у заленмопъ 
въ с])едномъ 0,35 вольтъ н значито.тьно отличается атьередней ,'JjSC=0,83 во.іьта. Потери 
напряжепія главнымъ образомъ—наполярнзацію составляегі, около 0 ,48—0,05=0,43во.тьгь, 
что при средней силт. тока 0,07 ампера соотвѣтстп. внутреннему сопротішлен. около ß  омъ. 

0) При замѣнѣ цинковаго стержня цшшпдромъ элсмоптъ въ 60 дней разряжался въ 
прсдолженіе 288 часовъ и далъ при средней си.тѣ тока 0,07 амп. 288X0 ,07=20 ами.-часа: 
считая среднее напряясеніе у зажимовъ 0,35 вольта, 20x0,35=7 ваттъ-часпвъ. 

7) Внутреннее сонротивлоніс увеличивается главнымъ образомъ вслѣдствіе выеыха-
нія пасты. Средняя величина внутренняго сопротнплсиія элемента нос.ч+. п]юдолжителыюГі 
работы около l,5 ома (см. фиг. 2Ö1—B). 

8) Сила тока при короткомъ замыканін 1,5:0,10=15 амп., показываемая въ пройсъ-
курантахъ. 

9) ЭВС въ разомкнутой цѣпи 1,6 вольтъ и падаетъ медленно до i вольта. Потеря 
цапряжонія на полнризацію н сопротивлсніс въ элементѣ при среднейсилѣ тока 0,19 амп, 
для типа 11—4 около 0,2 вольта, чтосоотвт.тотвуотъ конечномунапряженію у зажимовъ 
0,8 вольта и начальному 1,4 вольта. 

lQ) Емкость понижается пол+.детвіе разряда эломента на себя и высыханія. Элементъ 
собранный и увлажненный приходигь въ негодность черозъ трн года безъ работы его пъ 
цѣпи. Для алемента, напр., съ емкостыо 50-00 амп.-часовъ можно считать вч> сроднемъ 
потерю емкости въ 20 дней 1 амп.-часъ. Для телефона прн 20 разговорахъ въ день по три 
минуты, считая въ среднемъ силу тока. 0,15 ампера, емкость 55—60 амп.-часа. израсхо
дуется вътечоніе 9 мѣспцсвъ, а именно: 20X9X30X0,15X3:60=40 амперъ-часовъ, осталь
ное потеряется вслѣдстпіе саморазряда. 

Въ телефоиномъ aiiiiaparL' съ монынимъ числомъ переговоровъ oyxofi элементъ мо-
лсетъ слулсить полтора года, при чемъ полошша емкости около 30 амиеръ-часовъ израсхо
дуется внутри самого эломента и только половина будетъ использована. Элементы для 
склада слѣдуетъ имѣть съ сухой пастой. Воду или растворъ нашатыря приливать только 
при устаиовкѣ элемента въ аппаратѣ. 

П ) Потеря напряженіянасопротивлсніе, прн сроднемътокѣО,і9 *4=0,19X0,5=0,l V. 
Отсюда потеря на ноляризацію 0,2—0,1=0,1 вольта, что можстъ быть замѣнено внутрен-
ннмъ соиротнвлоніомъ 0,5 вольта. 
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Таблица XXXIX 
электрическихъ сопротивлѳній различныхъ зѳмляныхъ соѳдиненій для 

громоотводовъ. 

T И П Ъ 3 л e к 'i P о д а Сопротивле-
ніе въ омахъ t 

з I 
и 
O 
я 
O 

& 
O t4 
C J 

РЧ 

Сопротивле-
ніе въ омахъ 
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Ж
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O t4 
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РЧ 
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нія 

а
и
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о
л

ьш
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е
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ыетргл мм. кв. м. КЛГ. M Я о 

Желѣзная труба . . . . 3,135 102 3,75 1 40,85 Опущенодо почвен
ной воды. 

10,7 6 7,9 

Жолѣзная оцинкованная 
т р у б а . . . . . . . 3,13 102 3,75 1 39,55 n „ 10,6 4,9 6,9 

Мѣдная труба 3,13 102 2 1 22,3 10 5,2 7,2 

Мѣдная пластина , . . . 1,003 1.003 2 1 19,38 18,3 11,8 15 

Мѣдная сѣтка . . • . • 1 1 4 1 6,24 22,5 10,8 17 

Желѣзная труба . . . . 

Мѣдная сѣтка  

1,562 

1 

102 

1 

3,75 

4 

V 2 

1 

20,1 

6,22 

Сверху грунтовыхъ 

водъ въ сухой 

землѣ. 

225 

81 

53 

22 

111 

51 

Тоже . — — 6,09 По предыдущему, 
но въ слоѣ кокса 

38 13,8 26,3 

Водопроводная труба вер-
I тикально стоящая 5,1 105 I 3 M _ (1,5 куб. м.). 

Верхній конецъ 
75 см. надъ поверх

ностью. 

20 1? 16,6 

I Желѣзный тросъ изъ 4-хъ проволокъ діам. 4 
к а ж д а я д л и н о ю І О м е т р о в ъ . . , . . . . 

MM-
Въ сухомъ грунтѣ. 279 33,6 138 

Тоже „ _l Въ коксѣ. 41 18 28,5 

Примѣчаніе. Земляное соединеніе должно имѣть по возмолшости малыя: омическое 
сопротивленіе, самоиндукцію и емкость. 

Толщина мѣдиыхъ пластинъ берется не меньше 2 мм.; лсолѣзныхъ—5 мм. 
Сѣтки должны быть не рѣже 100 см. и устраиваются изъ 4 мм. желѣзн. проволоки. 
Пластины'должны располагаться въ вертикальномъ, анегоризонталыюмъполоясепіи. 
Для настилки коксоваго слоя берется не менѣе 1 — 2 куб. метровъ кокса. 
Проточная вода представляетъ большое сопротивленіе для земляного соединенія. 
Рекомендуется заземлять въ жирной землѣ. 
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Т а б л и ц а X L 
для пѳрѳвода русскихъ мѣръ длины в ъ метрическія и обратно. 

Сажени въ метры А р ш и н ы въ метры Футы въ метры Дюймы въ миля. Метры 
въ сажени 

Мотры въ верш
ки и аршнны Метры въ футы 

Миллимотры 
въ дюймы 

Миллим, 
въ верш. 

Саж. Метры Арш. Мотры Футы Метры Дюйм. Миллим. Метр. Сажени Метр.| А р ш . Вор. Метр. Футы Милл. Дюймы Вершки 

1 
г 
3 
4 
5 
(i 
7 
8 
9 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

lO00 

2,134 
4,267 
6,401 
8,534 

10,668 
12,801 
14,935 
17,068 
19,202 
21,336 
42,671 
64,007 
85,342 

106,678 
128,014 
149,349 
170,685 
192,020 
213,356 
426,712 
640,068 
853,424 

1068.7a0 
1280,136 
1493,492 
1706,85 
1920,20 
2133,56 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 

0,711 
1,422 
2,134 
2,845 
3,556 
4,267 
4,978 
5.689 
6,401 
7,112 

14,224 
21,336 
28,447 
35,559 
42,671 
49,783 
56,895 
64,007 
71,119 

142,24 
213,36 
284,47 
355,59 
426,71 
407,83 
568,95 
640,07 
711,19 

1 
о 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 

100 

0,304 
0,610 
0,914 
1,219 
1,524 
1,S29 
2,134 
2,438 
2,742 
3,048 
4,572 
6,096 
7,620 
9,144 

10,668 
12,192 
13,716 
15,240 
16,764 
18,288 
19,812 
21,336 
22,860 
24,384 
25,908 
27,431 
28,955 
30,479 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

25,40 
50,80 
76,20 

101,60 
127,00 
152,40 
177,80 
203,20 
228,60 
254,00 
279,40 
304,80 
303,20 
355,60 
331,00 
406,40 
431,80 
457,20 
432,60 
507,99 
533 ,½ 
558,79 
584,19 
609,59 
635,00 
660,39 
685,79 
711,19 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

30 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 

0,469 
0,937 
1,406 
1,875 
2,343 
2,812 
3,'>8l 
3,760 
4,219 
4,687 
9,374 

14,061 
18,748 
23,435 
28,122 
32,809 
37,496 
42,183 
46,870 
93,740 

140,610 
187,480 
234,350 
281,220 
328.090 
374,960 
421,830 
468,700 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
fc'00 
900 

1000 

1 
2 
4 
5 
7 
8 
9 

11 
12 
14 
28 
42 
56 
70 
84 
98 

112 
126 
140 
281 
421 
562 
703 
843 
984 

1124 
1265 
1406 

6 ½ 
13 

З'/з 
10 

V2 

7 
13½ 
4 

10½ 
I 
2 
27's 
ЗѴв 
5 
5'/a 
6Va 
7V* 
83/.i 
3 ½ 

13V.i 
7 
3/4 

10½ 
4Vs 

14 
7Ѵв 
lVe 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 

100 

3,28 
6 56 
9,84 

13,12 
16,40 
19,69 
22,97 
26,25 
29,53 
3i,8l 
49,21 
65,62 
82.02 
98,43 

114,83 
131,27 
147,67 
164,04 
180,44 
196,85 
213,25 
229,66 
246,06 
262,47' 
278,87 
295,28 
311,68 
328,09 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
200 
300 
400 
5O0 
600 
700 
800 
900 

1000 

0,04 
0,08 
0,12 
0,16 
0,20 
0,24 
0,28 
0,31 
0,85 
0,39 
0,79 
1,18 
l,57 
1,97 
2,36 
2,76 
3,15 
3,54 
3,94 
7,87 

11,81 
15,75 
19,69 
23,62 
27,56 
31,50 
35,43 
39,37 

0,022 
0,045 
0,067 
0,0S9 
0,112 
0,134 
0,157 
0,179 
0,202 
0,224 
0,449 
0,674 
0,899 
1,125 
1,349 
1,574 
1,799 
2,024 
2,249 
4,498 
6747 
8,996 

11,245 
13,494 
15,743 
17,992 
20,247 
22,498 

Вершки . 1 2 3 4 O 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Миллим. . 44,45 88,9 133,35 177,8 222,25 266,7 311,15 355,6 400,05 444,5 488,95 533,4 577,85 622,3 666,75 711,2 

Вершки . Vio Vs •Vio 1/4 5/16 3/8 7 / ю У2 

9Ae Vs 1 Vie 3 / 4 із/ів V 8 іѴю 

Миллиметры. . • • 2,78 6,55 6 ,33 11,11 13,88 16,65 19,42 22,22 24,97 27,75 30,52 33,33 36,07 38,83 41,62 

Дюймы . i/i« V« Vi<> Чі Vio 3/8 % 9Ae Vs iVte a/i із/іг. Vs 
1 V 1 0 

Миллиметры . 1,59 3,17 4,76 6,35 8 9,5 11,1 12,7 14,29 15,9 17,5 19 20,6 22,2 23,8 
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T а б л и ц a XLI 

р я перевода русскихъ мѣръ вѣса въ мѳтричоскія и обратно. 

Килогр. въ пуды Тонны въ пуды Килогр. въ фунты Литры въ вѳдра Пуды въ килогр. Пуды въ тонны Фунты въ килогр. Ведра въ литры 

Килог. Пуды Тонны Пуды Килог. Фунты Литры Ведра Пуды Килогр. Пуды Тонны Фунты Килогр. Ведра Литры 

1 0,061 1 61,05 I 2,442 1 0,0813 1 16,38 1 0,0164 1 0,4095 1 12,30 

2 0,122 2 122,10 2 4,884 2 0,1626 
о 32,76 2 0,032S 2 0,8190 2 24,60 

3 0,183 3 183,15 3 7,326 3 0.2439 3 49,14 3 0,0491 3 1,2285 3 36.90 

4 0,244 4 244,20 4 9,768 4 0,3252 4 65,52 4 0,0655 4 1.6380 4 49,20 
5 0,305 5 305,25 5 12,210 5 0,4065 5 81,90 5 0,0819 5 2,0475 

5 61,49 

6 0,366 6 366,30 6 14,662 6 0,4878 6 98,28 6 0,0983 6 2,4570 6 73,79 
7 0,427 7 427,35 7 17,094 7 0,5692 7 114,fi6 7 0,1147 

7 2,8665 
7 86,09 

8 0,488 8 488,40 8 19,536 8 0,6505 8 131,04 8 0,1310 8 3,2760 
8 

98,39 

9 0,549 9 549,45 9 21,978 9 0,7318 9 147,42 9 0,1474 9 3,6855 
9 110,69 

10 0,610 10 610,51 10 24,420 10 0,8131 10 163,80 10 0,1638 10 4,0950 10 122,99 
20 1,221 20 1221,01 20 48,840 20 1,6262 20 327,60 20 0,3276 20 8,1899 20 245,98 

30 1,831 30 1831,51 30 73,261 30 2,4392 30 491,40 30 0,4914 30 12,2849 
30 

368,97 

40 2,442 40 2442,02 40 97,681 40 3,2523 40 655,20 40 0,6552 40 16,3799 40 491,96 

50 

60 

3,052 50 3052,53 60 122,101 50 4,0654 50 818,99 50 0,8190 50 20,4748 
50 

614,95 50 

60 3,663 60 3663,03 60 146,521 60 4,8785 60' 982,79 60 0,9828 60 24,5698 60 737,94 
70 4,273 70 4273,54 70 170,942 70 5,6916 70 1146,59 70 1,1466 70 28,6648 70 

860,93 

80 4,884 80 4884,04 80 195,362 80 6,5046 80 1310,39 80 1,3104 80 32,7597 80 983,91 

90 5,494 90 5494.55 90 219,782 90 7,3177 90 1474,2 90 1,4742 90 36,8547 90 1106,90 

100 6,105 100 6104,0 100 244,20 100 8,1308 100 1638,0 100 1,6380 100 40,9497 100 1229,89 

200 12,210 200 12210,1 200 488,40 200 16,262 200 3276,0 200 3,2760 200 81,8993 200 2459,79 

300 18,315 300 18315,2 300 732,61 300 24,392 300 4914,0 300 4,9140 300 122,8490 
300 

3689,68 

400 24,420 400 24420,2 400 976,81 400 32,523 400 6552,0 400 6,5519 400 163,7987 400 
4919,57 

500 30,525 500 30525,3 500 1221,01 500 40,654 500 8189,9 500 8,1899 500 204,7483 500 
6149,47 

600 36,630 600 36630,3 600 1465,21 ' 600 48,785 600 9827,9 600 9,8279 600 245,6980 600 7379,36 

700 42,735 7Ö0 42735,4 700 1709,42 700 56,916 700 11465,9 700 11,4659 700 286,6477 700 8609,25 

800 48,840 800 48840,4 800 1953,62 800 65,046 800 13103,9 800 13,1039 800 327,5974 800 9839,14 

900 54,945 900 54945,5 900 2197,82 900 73,177 900 14741,9 900 14,7419 900 368.5474 900 11069,04 

1000 61,050 1000 61050,5 1000 2442,02 1000 81,308 1000 ' 16379,9 1000 16,3799 1000 409,4967 lO00 12298,9 
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T а б л и 
квадратовъ, кубовъ, корней квадратпыхъ и кубичеекихъ, обрат 

407 

9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
80 

31 
32 
33 
34 
85 

36 
37 
38 
39 
40 

41 
42 
43 
44 
45 

46 
47 
48 
49 
50 

0 
1 
4 
9 

16 
25 

36 
49 
64 
81 

100 

121 
144 
169 
196 
225 

256 
289 
324 
361 
400 

441 
484 
529 
576 
625 

676 
729 
784 
841 
900 

961 
1024 
1089 j 
1156 I 
1225 

1296 
1369 
1444 
1521 
1600 

1681 
1764 
1849 
1936 
2025 

2116 
2209 
2304 
2401 
2500 

0 
1 
8 

27 
64 

125 

216 
343 
512 
729 

1000 

1331 
1728 
2197 
2744 
3375 

4096 
4913 
5832 
6859 
8000 

9261 
10648 
12167 
13824 
15625 

17576 
19683 
21952 
24389 
27000 

29791 
32768 
35937 
39304 
42875 

46656 
50653 
54872 
59319 
64000 

68921 
74088 
79507 
85184 
91125 

97336 
103823 
110592 
117649 
125000 

0,0000 
1,0000 
1,4142 
1,7321 
2,0000 
2,2361 

2,4495 
2,6458 
2,8284 
3,0000 
3,1623 

3,3166 
3,4641 
3,6056 
3,7417 
3,8730 

4,0000 
4,1231 
4,2426 
4,3589 
4,4721 

4,5826 
4,6904 
4,7958 
4,8990 
5,0000 

5,0990 
5,1962 
5,2915 
5,3852 
5,4772 

5,5678 
5,6569 
5,7446 
5,8310 
5,9161 

6,0000 
6,0828 
6,1644 
6.2450 
6,3246 

6,4031 
6,4807 
6,5574 
6,6332 
6,7082 

6,7823 
6,8557 
6,9282 
7,0000 
7,0711 

а — 

v ' " 

0,0000 
1,0000 
1,2599 
1,4422 
1,5874 
1,7100 

1,8171 
1,9129 
2,0000 
2.0801 
2,1544 

2,2240 
2,2894 
2.3513 
2,4101 
2,4662 

2,5198 
2,5713 
2,6207 
2,6684 
2,7144 

2,7589 
2,8020 
2,8439 
2,8845 
2 9240 

2,9625 
3,0000 
3,0366 
3,0723 
3,1072 

3,1414 
3,1748 
3,2075 
3,2396 
3,2711 

3.3019 
3,3322 
3,3620 
3,3912 
3,4200 

3,4482 
3,4760 
3,5034 
3,5303 
3,5569 

3,5830 
3,6088 
3,6342 
3,6593 
3,6840 

1,00000 
0,50000 
0,33333 
0,25000 
0.20000 

0,16667 
0,14286 
0,12500 
0,11111 
0,10000 

0,09091 
0,08333 
0,07692 
0,07143 
0,06667 

0,06250 
0,05882 
0.05556 
0,05263 
0,05000 

0,04762 
0,04545 
0,04348 
0,04167 
0,04000 

0,03846 
0,03704 
0,03571 
0,03448 
0,03333 

0,03226 
0,03125 
0,03030 
0,02941 
0,02857 

0,02778 
0,02703 
0,02632 
0,02564 
0,02500 

0,02439 
0,02381 
0,02326 
0 02273 
0,02222 

0,02174 
0,02128 
0,02083 
0,02041 
0,02000 

Ioe - n 
Г І Г ^ 
I 0,1 и 

0,0000 
0,3010 
0,4771 
0,6021 
0,6989 

0,7781 
0,8451 
0,9031 
0,9542 
1,0000 

1 0414 
1,0792 
1,1139 
1,1461 
1,1761 

1,2041 
1,2304 
1,2553 
1,2788 
1,3010 

1,3222 
1,3424 
1.3617 
1,3802 
1,3979 

1,4150 
1,4314 
1,4472 
1,4624 
1,4771 

1,4914 
1,5052 
1,5185 
1,5315 
1,5441 

1,5563 
1,5682 
1,5798 
1,5911 
1,6021 

1,6128 
1,6232 
1,6335 
1,6435 
1,6532 

1,6628 
1,6721 
1,6812 
1.6902 
1,6990 

0,0 
0,1 

2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

1,0 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

2,0 

• 1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 

e 
9 

3,0 

1 
2 
3 
4 
B 

6 
7 
8 
9 

4,0 

1 
2 
3 
4 
6 

6 
7 
8 
9 

5,0 

ц a XLII 
ныхъ величинъ и окружности для чиеелъ отъ 1 до 1.00. 

n п а 
з — 

=iL= и 
Iog и 

(1 = 
0 , l n _ 

0,000 0,0000 51 2601 132651 7,1414 3.7084 0,01961 1,7076 1 16,02 20,428 
0,314 0,0079 52 2704 140608 7,2111 3,7325 0,01923 1,7160 2 16,34 21,237 
0,628 0,0314 53 2809 148877 7,2801 3,7563 0,01887 1,7243 3 16,65 22,062 
0,942 0,0707 54 2916 157464 7,3485 3,7798 0.01852 1,7324 4 16,96 22,902 
1,257 0,1257 55 3025 166375 7,4162 3,8030 .0,01818 1,7404 5 17,28 23,758 

1,571 0,1964 
56 3136 175616 7,4833 3,8259 0.01786 1,7482 6 17,59 24,630 

1,885 0,2827 57 3249 185193 7,5498 3,8485 0,01754 1,7559 7 17,91 25,518 
2,199 0,3848 58 3364 195112 7,6158 3,8709 0,01724 1,7634 8 18,22 26,421 
2,513 0,5025 59 3481 205379 7,6811 3,8930 0,01695 1,7709 9 18,54 27,340 
2,827 0,6362 CM 3600 216000 7,7460 3,9149 0,01667 1,7782 e,o 18,85 28,274 

3,142 0,7854 
61 3721 226981 7,8102 3,9365 0,01639 1,7853 i 19,16 29,225 

3,456 0,9503 62 3844 238328 7,8740 3,9579 0,01613 1,7924 2 19,48 30,191 
3,770 1,1350 63 3969 250047 7,9373 3,9791 0,01587 1,7993 3 19,79 31,172 
4.084 1,3273 64 4096 262144 8,0000 4,0000 0,01563 1,8062 4 20,11 32.170 
4,398 1,5394 <J5 4225 274625 8,0623 4 0207 0,01538 1,8129 5 20,42 33,183 

4,712 1,7671 
66 4356 287496 8,1240 4,0412 0,01515 1,8195 6 20,73 34,212 

5,027 2,0106 67 4489 300763 8,1854 4,0615 0,01493 1,8261 7 21,05 35,257 
5,341 2,2698 68 4624 314432 8,2462 4,0817 0,01471 1,8325 8 21,36 36,317 
5,655 2,5447 69 4761 328509 8,3066 4,1016 0.01449 1,8388 9 21,68 37,393 
'5.969 2,8353 70 4900 343000 8,3666 4,1213 0,01429 1,8451 7,0 21,99 38,485 

6,283 3,1416 
71 5041 357911 8,4261 4,1408 0,01408 1,8513 1 22,31 39,592 

6,597 3,4636 72 5184 373248 8,4853 4,1602 0,013B9 1,8573 2 22,62 40,715 
6,912 3,8013 73 5329 389017 8,5440 4,1793 0,01370 1,8633 3 22,93 41,854 
7,226 4,1548 74 5476 405224 8,6023 4,1983 0,01351 1,8692 4 23,25 43,008 
7,540 4,5239 75 5625 421875 8,6603 4,2172 0,01333 1,8751 5 23,56 44,179 

7,854 4,9087 
76 5776 438976 8,7178 4,2358 0,01316 1,8808 6 23,88 45,365 

8,168 5,3093 77 5929 456533 8,7750 4,2543 0,01299 1,8865 7 24,19 46,566 
8,482 5i7256 78 6084 474552 8,8318 4,2727 0,01282 1,8921 8 24,50 ' 47,784 
8,796 6,1575 79 6241 493039 8,8882 4,2908 0,01266 1,8976 9 24,82 49,017 
9,111 6,6052 80 6400 512000 8,9443 4,3089 0,01250 1,9031 8,0 25,13 50,266 

9,425 7,0686 
81 6561 531441 9,0000 4,3267 0,01235 1,9085 1 25,45 51,530 

9,739 7,5477 82 6724 551368 9 0554 4,3445 0,01220 1,9138 2 25,76 52,810 
10,05 8,0425 83 6889 571787 9,1104 4,3621 0,01205 1,9191 3 26,08 54,106 
10,37 8,5530 84 7056 592704 9,1652 4,3795 0,01190 1,9243 4 26,39 55,418 
10,68 9,0792 85 7225 614125 9,2195 4,3968 0,01176 1,9294 5 26,70 56,745 

11,00 9,6211 
86 7396 636056 9,2736 4,4140 0,01163 1,9345 6 27,02 58,088 

11,31 10,1790 87 7569 658503 9,3274 4,4310 0,01149 1,9395 7 27,33 59,447 
11,62 10,752 88 7744 681472 9,3808 4,4480 0,01136 1,9445 8 27,65 60,821 
11,94 11,341 89 7921 704969 9,4340 4,4647 0,01124 1,9494 9 27,96 62,211 
12,25 11.946 90 8100 729000 9,4868 4,4814 0,01111 1,9542 9,0 28,27 63,617 

12,57 12,566 
91 8281 753571 9,5394 4,4979 0,01099 1,9590 1 28,59 65,039 

12,88 13,203 92 8464 778688 9,5917 4,5144 0,01087 1,9638 2 28,90 66,476 
13,19 13,854 93 8649 804357 9.6437 4,5307 0,01075 1,9685 3 29,22 67,929 
13,51 14.522 94 8836 830584 9,6954 4,5468 0,01064 1,9731 4 29,53 69,398 
13.82 15,205 95 9025 857375 9,7468 4,5629 0,OJ053 1,9777 5 29,85 70,882 

14,14 15,904 
96 9216 884736 9,7980 4,5789 0,01042 1,9823 6 30,16 72,382 

14,45 16,619 97 9409 912673 9,8489 4,5947 0,01031 1,9868 7 30,47 73,898 
14,77 П,349 98 9604 941192 9,8995 4,6104 0,01020 1,9912 8 30,79 75,430 
15,08 18,096 99 9801 970299 9,9499 4,6261 0,01010 1,9956 9 31,10 76,977 
15,39 18,857 100 10000 1000000 10,0000 4,6416 0,01000 2,0000 tO,0 31,42 78,540 
15,71 19,635 

10000 10,0000 
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Табли 
т p и г о н о м ѳ т p u ч e 

' ' я 
Sinus 

j  

D. Cosin. D. Taiigons D. Cotang'. D. 

1 о 
i 
2 
3 
4 

0,0000 
0,0175 
0,0349 
0,0523 
0,0698 

175 
174 
174 
175 

174 

173 
174 
173 
172 

172 

172 
171 
171 
169 

169 

168 
168 
166 
166 

164 

164 
162 
161 
160 

159 

1,0000 
0,9998 
0,9994 
0,9986 
0,9976 

2 
4 
8 

10 

14 

17 
20 
22 
26 

29 

32 
35 
37 
41 

44 

46 
50 
52 
56 

58 

61 
64 
67 
70 

72 

0,0000 
0,0175 
0,0349 
0,0524 
0,0699 

175 
174 
175 
175 

176 

• 176 
177 
177 
179 

179 

181 
182 
183 
184 

186 

188 
190 
192 
194 

197 

199 
201 
205 
207 

211 

CO 
57,2900 
28,6363 
19,0811 
14,3007 

28,6537 
9,5552 
4,7804 

2,8706 

1,9157 
1,3701 
1,0289 

8016 

6425 

5267 
4400 
3731 
3207 

2787 

2447 
2165 
1932 
1735 

1567 

1424 
1300 
1192 
1099 

1015 

90 
89 
88 
87 
86 

85 
84 
83 
82 
81 

80 
79 
78 
77 
76 

75 
74 
73 
72 
71 

70 
69 
68 
67 
66 

5 
6 
7 
8 
9 

0,0872 
0,1045 
0,1219 
0,1392 
0,1564 

175 
174 
174 
175 

174 

173 
174 
173 
172 

172 

172 
171 
171 
169 

169 

168 
168 
166 
166 

164 

164 
162 
161 
160 

159 

0,9962 
0.9945 
0,9925 
0,9903 
0,9877 

2 
4 
8 

10 

14 

17 
20 
22 
26 

29 

32 
35 
37 
41 

44 

46 
50 
52 
56 

58 

61 
64 
67 
70 

72 

0,0875 
0,1051 
0,1228 
0,1405 
0,1584 

175 
174 
175 
175 

176 

• 176 
177 
177 
179 

179 

181 
182 
183 
184 

186 

188 
190 
192 
194 

197 

199 
201 
205 
207 

211 

11,4301 
9,5144 
8,1443 
7,1154 
6,3138 

28,6537 
9,5552 
4,7804 

2,8706 

1,9157 
1,3701 
1,0289 

8016 

6425 

5267 
4400 
3731 
3207 

2787 

2447 
2165 
1932 
1735 

1567 

1424 
1300 
1192 
1099 

1015 

90 
89 
88 
87 
86 

85 
84 
83 
82 
81 

80 
79 
78 
77 
76 

75 
74 
73 
72 
71 

70 
69 
68 
67 
66 

10 
И 
12 
13 
14 

0,1736 
0,1908 
0,2079 
0,2250 
0,2419 

175 
174 
174 
175 

174 

173 
174 
173 
172 

172 

172 
171 
171 
169 

169 

168 
168 
166 
166 

164 

164 
162 
161 
160 

159 

0,9848 
0,9816 
0,9781 
0,9744 
0,9703 

2 
4 
8 

10 

14 

17 
20 
22 
26 

29 

32 
35 
37 
41 

44 

46 
50 
52 
56 

58 

61 
64 
67 
70 

72 

0,1763 
0,1944 
0,2126 
0,2309 
0,2493 

175 
174 
175 
175 

176 

• 176 
177 
177 
179 

179 

181 
182 
183 
184 

186 

188 
190 
192 
194 

197 

199 
201 
205 
207 

211 

5,6713 
5,1446 
4,7046 
4.3315 
4,0108 

28,6537 
9,5552 
4,7804 

2,8706 

1,9157 
1,3701 
1,0289 

8016 

6425 

5267 
4400 
3731 
3207 

2787 

2447 
2165 
1932 
1735 

1567 

1424 
1300 
1192 
1099 

1015 

90 
89 
88 
87 
86 

85 
84 
83 
82 
81 

80 
79 
78 
77 
76 

75 
74 
73 
72 
71 

70 
69 
68 
67 
66 

15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 

0,2588 
0,2756 
0,2924 
0,3090 
0,3256 

175 
174 
174 
175 

174 

173 
174 
173 
172 

172 

172 
171 
171 
169 

169 

168 
168 
166 
166 

164 

164 
162 
161 
160 

159 

0,9659 
0,9613 
0,9563 
0,9511 
0,9455 

2 
4 
8 

10 

14 

17 
20 
22 
26 

29 

32 
35 
37 
41 

44 

46 
50 
52 
56 

58 

61 
64 
67 
70 

72 

0,2679 
0,2867 
0,3057 
0,3249 
0,3443 

175 
174 
175 
175 

176 

• 176 
177 
177 
179 

179 

181 
182 
183 
184 

186 

188 
190 
192 
194 

197 

199 
201 
205 
207 

211 

3,7321 
3,4874 
3,2709 
3,0777 
2,9042 

28,6537 
9,5552 
4,7804 

2,8706 

1,9157 
1,3701 
1,0289 

8016 

6425 

5267 
4400 
3731 
3207 

2787 

2447 
2165 
1932 
1735 

1567 

1424 
1300 
1192 
1099 

1015 

90 
89 
88 
87 
86 

85 
84 
83 
82 
81 

80 
79 
78 
77 
76 

75 
74 
73 
72 
71 

70 
69 
68 
67 
66 

15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 

0,3420 
0,3584 
0,3746 
0,3907 
0,4067 

175 
174 
174 
175 

174 

173 
174 
173 
172 

172 

172 
171 
171 
169 

169 

168 
168 
166 
166 

164 

164 
162 
161 
160 

159 

0,9397 
0,9336 
0,9272 
0,9205 
0,9135 

2 
4 
8 

10 

14 

17 
20 
22 
26 

29 

32 
35 
37 
41 

44 

46 
50 
52 
56 

58 

61 
64 
67 
70 

72 

0,3640 
0,3839 
0,4040 
0,4245 
0,4452 

175 
174 
175 
175 

176 

• 176 
177 
177 
179 

179 

181 
182 
183 
184 

186 

188 
190 
192 
194 

197 

199 
201 
205 
207 

211 

2,7475 
2,6051 
2,4751 
2,3559 
2,2460 

28,6537 
9,5552 
4,7804 

2,8706 

1,9157 
1,3701 
1,0289 

8016 

6425 

5267 
4400 
3731 
3207 

2787 

2447 
2165 
1932 
1735 

1567 

1424 
1300 
1192 
1099 

1015 

90 
89 
88 
87 
86 

85 
84 
83 
82 
81 

80 
79 
78 
77 
76 

75 
74 
73 
72 
71 

70 
69 
68 
67 
66 

175 
174 
174 
175 

174 

173 
174 
173 
172 

172 

172 
171 
171 
169 

169 

168 
168 
166 
166 

164 

164 
162 
161 
160 

159 

ZZZZI 

2 
4 
8 

10 

14 

17 
20 
22 
26 

29 

32 
35 
37 
41 

44 

46 
50 
52 
56 

58 

61 
64 
67 
70 

72 

175 
174 
175 
175 

176 

• 176 
177 
177 
179 

179 

181 
182 
183 
184 

186 

188 
190 
192 
194 

197 

199 
201 
205 
207 

211 

28,6537 
9,5552 
4,7804 

2,8706 

1,9157 
1,3701 
1,0289 

8016 

6425 

5267 
4400 
3731 
3207 

2787 

2447 
2165 
1932 
1735 

1567 

1424 
1300 
1192 
1099 

1015 

90 
89 
88 
87 
86 

85 
84 
83 
82 
81 

80 
79 
78 
77 
76 

75 
74 
73 
72 
71 

70 
69 
68 
67 
66 

Cosin D. Sinus D. j Cotang' 

___ 
D. Tangens D. Ti 

Эта сокращенная таблица вполнѣ достаточна для практическаго рѣше 
Примѣръ І-й. Подъ какимъ угломъ соединены столбы въ двойникъ, проч 

одиночнаго столба? 
Въ расчстъ былъ введенъ Sm<p=o,087. Какъ видно изъ таблицы, этой 
Примѣръ 2-й. Какое значеніе Ctgf для угла 30" при расчетѣ оттяжки 
Какъ видгіо изъ таблицы, тригонометрическая величина l , 732 l (введено 
Примѣръ 3-й. Какъ вѳликъ уголъ, подъ которымъ подходятъ провода 

Въ 7 примѣрѣ C o s ^ = a : 2 r = = 1 0 6 : 1 2 0 0 = 0 , 0 8 8 3 . Откудаполовинаугла 
а 

В ъ 8 п р и м ѣ р ѣ c7os^-=e:2r<=40:1200==0,0333. Откуда половина угла 
O 

Примѣръ 4-й. Какъ.велика равнодѣйствующая на угловомъ столбѣ 90° 
Горизонтальная слагающая JEf-500 (см. таб. XXV). 
Равнодѣйствующая 2 ' = 2 . Я . е о 4 \ 4 э в = 1 0 0 0 . 0,707—707 кглг. 
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ца XLlII 
C I i И X ъ B Ѳ Л I l Ч И H ъ . 

CZ Sinus D. Cosin. D. Tangens D. Cotang. D. 

25 
26 
27 
28 
29 

30 
•31 
32 
33 
34 

35 
36 
37 
38 
39 

0,4226 
0,4384 
0,4540 
0,4695 
0,4848 

158 
156 
155 
153 

152 

150 
149 
147 
146 

144 

142 
140 
139 
136 

135 

133 
130 
129 
127 

124 

0.9063 
0,8988 
0,8910 
0,8829 
0,8746 

0,8660 
0,8572 
0,8480 
0,8387 
0,8290 

75 
78 
81 
83 

86 

88 
92 
93 
97 

98 

102 
104 
106 
109 

111 

113 
116 
117 
121 

122 

0,4663 
0,4877 
0,5095 
0,5317 
0,5543 

214 
218 
222 
226 

231 

235 
240 
245 
251 

257 

263 
271 
277 
285 

293 

302 
311 
321 
332 

343 

2,1445 
2,0503 
1,9626 
1,8807 
1,8040 

942 
877 
819 
767 

719 

678 
640 
604 
573 

545 

517 
494 
471 
450 

431 

414 
398 
382 
369 

355 

65 
64 
63 
62 
61 

25 
26 
27 
28 
29 

30 
•31 
32 
33 
34 

35 
36 
37 
38 
39 

0 5000 
0,5150 
0,5299 
0.5446 
0,5592 

158 
156 
155 
153 

152 

150 
149 
147 
146 

144 

142 
140 
139 
136 

135 

133 
130 
129 
127 

124 

0.9063 
0,8988 
0,8910 
0,8829 
0,8746 

0,8660 
0,8572 
0,8480 
0,8387 
0,8290 

75 
78 
81 
83 

86 

88 
92 
93 
97 

98 

102 
104 
106 
109 

111 

113 
116 
117 
121 

122 

0,5774 
0,6009 
0,6249 
0,6494 
0,6745 

214 
218 
222 
226 

231 

235 
240 
245 
251 

257 

263 
271 
277 
285 

293 

302 
311 
321 
332 

343 

1,7321 
1,6643 
1,6003 
1,5399 
1,4826 

942 
877 
819 
767 

719 

678 
640 
604 
573 

545 

517 
494 
471 
450 

431 

414 
398 
382 
369 

355 

60 
59 
58 
57 
56 

25 
26 
27 
28 
29 

30 
•31 
32 
33 
34 

35 
36 
37 
38 
39 

0 5736 
0,5878 
0,6018 
0,6157 
0,6293 

158 
156 
155 
153 

152 

150 
149 
147 
146 

144 

142 
140 
139 
136 

135 

133 
130 
129 
127 

124 

0,8192 
0,8090 
0,7986 
0,7880 
0,7771 

75 
78 
81 
83 

86 

88 
92 
93 
97 

98 

102 
104 
106 
109 

111 

113 
116 
117 
121 

122 

0,7002 
0,7265 
0,7536 
0,7813 
0,8098 

214 
218 
222 
226 

231 

235 
240 
245 
251 

257 

263 
271 
277 
285 

293 

302 
311 
321 
332 

343 

1,4281 
1,3764 
1,3270 
1,2799 
1,2349 

942 
877 
819 
767 

719 

678 
640 
604 
573 

545 

517 
494 
471 
450 

431 

414 
398 
382 
369 

355 

55 
54 
53 
52 
51 

40 
41 
42 
43 
44 

0,6428 
0,6561 
0,6691 
0,6820 
0,6947 

158 
156 
155 
153 

152 

150 
149 
147 
146 

144 

142 
140 
139 
136 

135 

133 
130 
129 
127 

124 

0,7660 
0,7547 
0,7431 
0,7314 
0,7193 

75 
78 
81 
83 

86 

88 
92 
93 
97 

98 

102 
104 
106 
109 

111 

113 
116 
117 
121 

122 

0,8391 
0,8693 
0,9004 
0,9325 
0,9657 

214 
218 
222 
226 

231 

235 
240 
245 
251 

257 

263 
271 
277 
285 

293 

302 
311 
321 
332 

343 

1,1918 
1,1504 
1,1106 
1,0724 
1,0355 

942 
877 
819 
767 

719 

678 
640 
604 
573 

545 

517 
494 
471 
450 

431 

414 
398 
382 
369 

355 

50 
49 
48 
47 
46 

45 0,7071 

158 
156 
155 
153 

152 

150 
149 
147 
146 

144 

142 
140 
139 
136 

135 

133 
130 
129 
127 

124 
0,7071 

75 
78 
81 
83 

86 

88 
92 
93 
97 

98 

102 
104 
106 
109 

111 

113 
116 
117 
121 

122 
1,0000 

214 
218 
222 
226 

231 

235 
240 
245 
251 

257 

263 
271 
277 
285 

293 

302 
311 
321 
332 

343 
1,0000 

942 
877 
819 
767 

719 

678 
640 
604 
573 

545 

517 
494 
471 
450 

431 

414 
398 
382 
369 

355 
45 

j Cosiii- D. Sinus j D. Cotang. D. Tangens 
I д 

TN 1 SS " 

н ія различныхъ вопросовъ. 
ность котораго, расчитанная на стр. 116, въ вооемь разъ больше таковой 

тригонометрической величинѣ соотвѣтствуетъ уголъ въ 5°. 
на стр. 1221 
въ расчетъ l,73). 
для столба, расчитаннаго въ 7 и 8 примѣрахъ? (стр. 361). 

около 85'),a цѣлый уголъ 170° (или точнѣѳ i L = S 5 u - 1 1 . 6 0 : 1 7 3 = 8 4 ° 56' 12" ) . 

U 

около 880, а ц.Ьдый 176» (или точнѣе і = 8 9 ° - в 0 0 Л 5 8 : 1 7 4 = 8 8 » 5 ' 8 1 " ) 

двухъ желѣзныхъ 5 мм. проводовъ? 
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Таблица XLIV 
электготехническихъ одиницъ и ихъ размѣровъ. 

Названіе еди

ницы 

Единица слу-
яштт> для измѣ-

ренія 

Размѣръ еди

ницы 

Соотиоіпсніо 
единицы къ аб-
солютнымъ еди 
ницамъ (элек

тромагнита). 

П р и м ѣ ч а н і е 

Амиеръ Силы тока 
Vs l / 2 — 1 

1 m t 
1 амп.—10 1 

абс. ед. 

Амперъ разлагаетъ l , H 8 
миллиграммъ серебра въ 

• секунду 

Омъ 
мегомъ = ЮООООО 

омовъ 
Сопротивленія _ i 

Zt 

:i 
1 OMT,=10 

абс. сд. 

1 омъ=соЕротивленш 
ртутиаго столба длиною 
1,003 метра 1 • м. м. 

еѣчвнія, при O0 Цельсія 

Вольтъ 

Электровозбуди-
телыгай силы, 

капрткенія 
(потенціала) 

» / 2 1у а _-2 

1 m t 1 вольтъ=10 S 

aRc. ед. 

1 вольтъ—1 амлеръ—ому. 
(электровозбудительная 

сила элемента Вестона= 
= 1,02 вольта при O0 Ц.) 

Кулонъ Количества 
электричества 

1 m I кулонъ=10 1 

абс. ед. 

1 кулонъ=»1 амперъ—се-
кундъ=0,000278 амперъ— 
—часа; 1 ампѳръ—часъ= 

=3600 кулоновъ 

Фарада 
микрофарада= 

^=0,000001 фа
рады 

Емкости — i а 
1 t 

i ф а р а д а = 1 0 ~ и 

абс. ед. 

1 ф а р а д а = 1 кулону при 
1 вольтъ 

Генри 
Самоипдукціи 
Взаимной ин-

дукціи 
1 1 г е н р и = Ю 

абс. ед. 
Генри=кадранъ= ce-

комъ=омсекунда 

Ваттъ 
киловаттъ— 

=1000 ваттъ 

Работоспособ
ности 

i! — 8 

1 mt 
1 ваттъ=10 

абс. сд. 

1 ваттъ=1 вольтъ—ам-
перъ; киловаттъ==і,36 ло
шадиной cMM=0,24: ка-

лоріи / сек. 

Джоуль. 
I 2 — 2 

Работы 1 mt 1 д ж о у л ь = 1 0 7 

абс. ед. I джоуль=ваттъ—секунд. 
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Таблица XLV 
величинъ коэффиціентовъ самоиедукціи двухпроводной цѣпи изъ 

воздушныхъ проводовъ (бронзовыхъ). 

Радіусъ 
проводовъ 

въ мил. 

Разстояиіе между проводами цѣии въ сантиметрахъ 

d=25 d=50 d=75 I d=100 o5==150 d=200 

L коэффиціентъ самонндукціи въ миллигенри 

r=-0,5 
l,0-
l ,5 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 
4,5 
5,0 

2,o85 
2,310 
2,140 
2,034 
1,940 
1,868 
1,810 
1,754 
],700 
1,664 

2,862 
2,584 
2,418 
2,310 
2,220 
2Д40 
2,088 
2,034 
1,980 
1,942 

3,024 
2,744 
2,584 
2,480 
2,380 
2,300 
2,258 
2,174 
2,140 
2,104 

3,140 
2.862 
2,696 
2,584 
2,494 
2,438 
2,366 
2,310 
2,254 
2,220 

3,290 
3,028 
2,860 
2,744 
2,658 
2,584 
2,526 
2,452 
2,424 
2,362 

3,410 
3,140 
2,974 
2,860 
2,772 
2,692 
2,640 
2,5S4 
2,540 
2,498 

Таблица вычислена по формулѣ 

L = l[ l 4 4 / o w 

d-

r 
или принимая во вниманіе, что г по сравненію съ d мало, имѣемъ для боль
шой частоты по Бригговымъ логариѳмамъ 

I = 0 , 9 2 f e - ( ^ - ) + 0, l 

гдѣ L—коэффиціентъ самоиндукціи 1 километра цѣпи въ миллигенри; 
„ d—разстоян іе между проводами въ сантим. 
„ г - р а д і у с ъ проводовъ въ сантимет. (Uppenborn стр. 48) 

Примѣчаніе [ l -e) Величина кажущагося индуктивнаго сопротивлеиія 
( ind ik t ive reaktanz) j если 1 вычислено въ километрахъ.Чшрсдѣлястся по формулѣ 

= 
2vnl 

I O 3 

d 
+ 0 , 1 омъ; 

гд'Ь n число періодовъ въ секунду (см. A rno ld , стр. 551) 
Примѣчаніѳ I I -e) . Коэффиціентъ самоиндукціи одииочиаго воздушиаго 

провода, причемъ обратнымъ проводомъ служитъ земля (ем. Uppenborn. стр.48). 

Г d 
L*=l 0,5+4lognat(—) 

Примѣчаніе Ш-е) . Коэффиціеитъ 
проводовъ опредѣляется но формулѣ 

L=UlyIognat 

Г 

самоиндукіпи цѣпи изъ 

2d 

желѣтыхъ 

^pl p2 

гдѣ 2d-pa:5CTOflirie между проводами; 
» p i р2~радіусы проводовъдвухъ вѣтпой различиаго сізченія (Breis ig, етр. 162). 

ПримѣчанІе IV-e). При измѣреиіяхъ линейныхъ проводовъиолученыслѣ-
дующіявеличииыкоэффидіеі ітовъ самоиндуціи на 1 килм. i r jnra(Strecker стр. 817): 
а) для мѣдныхъ и бронзовыхъ 0,0025—0,0030 генри, 

т. е. 2 , 5 — 3 миллигенри; 
в) для стальныхъ проводовъ • • 0,0036 генри; 
с) для желѣзныхъ проводовъ 0,012—0,016 генри. 
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Е ъ с т р . 2 3 3 . 

Таблица XLVI 

формулъ для опрѳдѣлѳнія коэффиціентовъ взаимной индукціи 

воздушныхъ проводовъ. 

I. КоэФФиціѳнтъ взаимной индукцін м е ж д у двумп однопроводными 

лкніямн. 

Ж~-21{1*паЛ-1) 

гдѣ d—разетояте между проводами, 

„ г—длпна проводовъ. 

Если длина 1 въ лилометрахъ, cl—ъъ сантиметрахъ, то моясно пользо

ваться болѣе удобной формулой 

^ « O , O O 2 4 + O,OOO46.Zo0^^ ГеНри. 

(Ом. фиг. 2 1 1 — a . Breiaig, стр. 269; Mbels, стр. 760). 

II. КоэФФИціентъ взаимной индукціи м е ж д у двухпроводной линіей сильнаго 

тока с ъ вѣтвями A, B и однопроводнѳй телеФонной линіей С. 

Ю— 

C-

B 

J MAB-C-^W-OAeiog{^ 

гдѣ « і—разстоян іе A до С, і і — р а з с т о я н і е провода B до С. 

III. КоэФФИЦіентъ взаимной нндукціи м е ж д у двухпроводной 

линівй сильнаго тока оъ вѢтвями A, B и двухпроводной теде-

Фонной линіи C1 D. 

л* 1 „ . , / а і 0 2 

MAB- CJ) = • 0.*6 log {^yi 

гдѣ m—разетояніе отъ прввода A до Q1 о і—разстояніе провода B до 0; 

» ««'— » . „ A до D, 0 2 — „ „ B до D. 



ІѴ. КоэФФиціентъ взаимной индукціи междупроводомъ оильнаготока A 
и двухпроводной телеФонной линіей G, В. 

Мл-ОВ^.О.ЫІод(-^) 

(См. Arnold стр. 552). 

Примѣръ l-й. Если двѣ двухпроводныя лин іи lAB, IlGB подвѣшены 

на траверзѣ въ разстояніи одна отъ другой 500 мм., а между вѣтвями 

200 мм., то имѣемъ 

200 500 200 

4 | J 3 J Q j д | a i = 700; «, ~ 000; h =» 500: Ы ~ 700. 

Такимъ образомъ сч Ы : ai Ы = 0,918; log . 0,918 = — 0,008. 

Примѣръ 2-й. Если провода подвѣшены на штыряхъ различной в ы 

соты, съразстояніемъ между цѣпями 350 мм., то <я = 3 5 0 ; а г = Ь і = 5 1 7 ; 

U «= 650. 

Такимъ образомъ величина м Ы : да Ы = 1,18; log , 1,18 = 0,16. 

350 I Примѣръ 3-й. Въ случаѣ примѣиенія J-образ-

I I ныхъ штырей, съ разстояиіешъ между концами 

, •,••I. •?• I 250 мм., для двухъ верхнихъ вѣтвей I A B и I I CD 
Имѣемъ 'ал & i : ai Ъг — 1,08 и log t 1,08 = 0,08. 

Примѣръ 4-й. Для проводовъ IAB и Ill AB, расположенныхъ на ниж-> 

ней траверзѣ по вертикали, въ разстояніи 500 м м . — « s S i : < J i b s = l , O i 

' 1 ^ 1 - 0 4 = 0 - 0 4 ' 

Примѣръ 5-й. Если изъ цѣпей I и I I I воспользоваться только вѣтвямп а, 
длина которыхъ 100 километровъ, то индуктируемая электродвижущая сила E 07. 
опредѣлится, замѣняя множитель 0,04 на величину Iog i a t _ \ === 

d 

= Iognat 4 0 0 . 0 0 0 - l = o o l 2 ; T. е. иидукція между двумя одиопроводными 

линіями становится въ 300 разъ сильнѣе. 
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Таблица XLVII 
формулъ для опрѳдѣлевія сопротивленія и изоляціи тѳлѳграфнаго 

провода при равномѣрно распредѣленвой утечкѣ на ливіи. 

Воли £ — д л и н а провода, 
„ г~дѣйствительное сопротивленіе провода на единицу длины, 
„ jR—измѣре.нное , „ „ я я , 
„ w—дѣйствительное сопротивденіе изоляціи на единицу дпины, 
» Ѵ7—измѣренное » „ >, .„ „ , 

при чемъ еопротивленіе лин іи измѣрено, когда отдаленный конецъ соединенъ 
съ землей, то имѣетъ мѣсто соотношеніе W. JS=w. r. 

Чтобы опредѣлить по измѣрешіымъ величинамъ дѣйствительныя, 
елулсатъ формулы: 1) для дѣйствителыюй величины сопротивленія 

, 1 . / , 
'L-^RW.b**W=fi?, 

)для дѣГіствителыюй величены сопротивленія: о 

w %jW.R 

L JÉ±lB— 
l0gnat ffi_fif 

Если отношѳніе r: w, какъ это бываетъ н а практикѣ, весьма мало, то 
для опредѣленія дѣйствительиыхъ вѳличішъ но измѣреішымъ имѣемъ прибли-
зителышя значенія: 

R2 

1) r L - R + - ^ 

W TT R 
2) И / - — 
Отсюда видно, что дѣйствительное сопротивлоніе кабеля превышаѳтъ 

измѣренное сопротивленіе на величину Bi-MW, а измѣренное соиротивленіе 
изоляціп наоборотъ получается больше, чѣмъ слѣдуетъ на величину ll:3, 

Сопротиилеиіо изоляціи вчздушныхъ проводовъ существенно зависитъ 
отъ состоянія погоды и длины линіи. При длинѣ провода свыше 400 килм. и 
хорошей погодѣ сопротивденіе изоляціи исправнаго провода составляетъ 
2 0 — 2 2 мегома на килм. и можетъ для короткихъ проводовъ повыситься до 
100—130 мегомъ. 

Изоляція считается неудовлетворительной, если сопротивленіо изоля-
ц іи падаетъ ниже 3O0000 омъ на клм. 

Отношеніе входягцаго тока къ ивяодящему при равнолтрно распрв-
дгълешай утечкѣ. 

Обозначая черезъ Jb и і л у входящаго тока на отдаленномъ концѣ про-
вода.ачерезъ Ja силу иоходящаго тока, имѣомъ въ томъ случаѣ, если сопро-
тивленіе овонечнаго аппарата мало по сравнеиію съ сопротивленіемъ изоляціи: 

^ = v / l - * 

Ja V 1 T F 
Принимая же во вниманіе сопротивленіе оконечнаго аппарата: 
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Е ъ с т р . 2 4 9 . 

Таблица XLVIII 
емкости кыомѳтра двухпроводной дѣпи воздушныхъ тѳлефонныхъ 

проводовъ. 

__d_ 
C d C 

d 
C 

Г 
C 

r r r d 

20 0,0092 80 0,0064 140 0,0056 250 0,0050 
, 30 0,0081 90 0,0062 150 0,0055 300 

0,0048 I 
40 0,0076 100 0,0060 170 0,0054 400 0,0046 j 
50 0,0071 110 0,0059 190 0,0053 600 0,0045 
60 0,0068 120 0,0058 210 0,0052 1000 0,0040 
70 0,0066 130 0,0057 230 0,0051 2000 0,0036 

Таблица высчитана по формулѣ примѣчанія I I ~ a. 
d—разстояніе можду осями проводовъ въ сантиметрахъ, 
г—рад іусъ проводовъ въ сантиметрахъ, 
с—емкость километра двухпроводной лин іи въ микрофарадахъ. 

Примѣчаніе I. Емкость одиночнаго провода (однопроводной линіи) от
носительно земли по Брейзигу 

1 1 0.0242sZ 
G = - 2ЦШ-

Whg(—) 
1 8 % 

гдѣ 

/ 2 h \ w a t ^ — J Iog-
~2h— микрофарадъ, 

r 

>1, 
„ / і—разстоян іе провода отъ земли, 
„ е—ДІэлектрическая постоянная, для воздуха¬
» ü—длина провода (1 километръ). 

Примѣчаніе 2. Емкость двухпроводной цѣпи' а) если вѣтви служатъ 
въ качествѣ прямого и обратнаго провода, то примѣняется формула: 

s 0,0242 zl 
C = т^~^—— / ,7 . микрофарадъ. 

Ас'Чод\ 2 ^ [ т " ) 
в) если обѣ вѣтви соединены параллельно и служатъ въ качествѣ 

проводника заземленной однопроводной системы (случай искусственной лин іи 
при дуплексномъ телефонироваиіи, или при одновреиенномъ телеграфированіи 
и телефонированіи), то, при симметричной цѣпи, емкость каждой вѣтви: 

e 
0 = = 2c4ogihmr 

Сравнивая съ величиною емкости одиночнаго провода (примѣчаніе 1), 
видно, что емкость каждой вѣтви изъ двухъ параллельно вюшченныхъ про
водовъ меньше емкости однопроводной лнніи (одиночнаго провода). 

Емкость, взятая для обоихъпроводовъ, хотя больше емкости одиночнаго 
провода, но не въ два раза. 

Примѣчаніе 3. Для однопроводныхъ линій на величину емкости оказы-
ваютъ большое вліяніе сосѣдніе провода. Параллельная проволока,' идущая 
рядомъ, можетъ повысить емкость иа Ve. 

При двухпроводныхъ линіяхъ вліяніе сосѣднихъ проволокъ и земли 
незначительно. 

Въ обоихъ случаяхъ емкость повышается изоляторами. Для одного — 
изолятора въ сухомъ оостояніи емкость 0 , O O O l X l O - 6 фарады, а во влажномъ 
въ четыре раза больше. 
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Коаффиціентъ заглупіенія ß  37, 6i, 

247, 256 
взаимной индукціи 231,412 
самоиндукціи воздуш

ныхъ проводовъ . . . 39, 411 
Коэффиціентъ самоиндукціи кабе

лей . . 334 
Краруппа кабели (съ зісилами по

витыми экелѣзной проволокой) 332 
Кривая разряда тока элементовъ 226 

силы тока телефоииаго . 159 
силы тока микрофона . . . 175 

„ тока въ якорѣ индуктора . 179 
Кронштейны для контрольныхъ 

столбовъ , . 137 
Кронштѳйиы для скрѳіценія про

водовъ 139 
Крупииъ . • 316 
Кулонъ, единица 410 
Крюкъ для перенесенія столбовъ . 147 
Крючья . . . 43, 48, 92, 358, 371 

„ техпическія условія . 263, 266 
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Лашси для проволоки 147, 368, 368, 369 
Ловорта, микрофонъ 384 
Легкоплавкая капля 157 
Легкоішавкійпредохранитель 210, 211 
Леклаише.злементъ 174,223,224,386, 398 
Линейный громоотводъ . . • . . 208 
Линейный инструментъ 147, 366, 368 
Линейныя устройства 86 
Лнповица, снлавъ 2 і з 
Ломъ для рытья ямъ . . 148, 367, 369 
Лопаты для ямъ . . . 148, 367, 369 

M . 

Магнетизмъ 158, 162, 178 
Магнитная система индуктора . . 177 
Магнитъ кольцеобразный 164 
Манганинъ . . . . 316 
Матеріалъ для проводовъ . 30, 127, 311 
Мембрана . . l 5 s , 162, 163, 382 
Металлическій громоотводъ 206 

2 П , 222, 398 
. . . 370 

. 410 
171, 382 

Мейдингера, элементы 
Милліампермотръ . 
Мидліампоръ, единица 
Мивротелефонъ 
Микрофонная капсуля 168, 370, 384 
Микрофоиныя батареи . 55, 218, 380 
Микрофонъ 166, 384 
Микрофонъ для мѣстиой батареи 384 

„ центральной бата
реи 384 

Микрофоиъ Ворлипера 169 
„ гормаискаго вѣдомства 222 
„ Декгсерта и Гомолки . 170 

Леверта 384 
Микса и Генеста . . 169 

„ Солидбекъ . . . . 384 
„ Цвитуша • . . . 384 
„ Эгнсра и Гольстрема 172 

Эрнксопа . . . 169. 384 
Юза 166 

Микрофарада, единица 410 
Момѳнтъ ггггсрцік равнобокихъ ynwr-

ковъ 100, 356 
Моментъ шіерцін коробчатаго сѣ-

ченія 100, 364 
Моментъ инерціи рольсонъ . . 357 
Муфты Арльда . . 43, 133, 380 
Муфты съ днекомъ изъ эбонита 
Мѣдной проволоки, таблица 
Мѣдный купоросъ , 219, 220, 
Мѣдный элемоитъ • . . 
Мѣдь химически чистая . . 
М ѣ р ы вѣса • 

* Длины 
Мягв ій п р ш ю й . . . . . 

156 
316 
398 
398 
314 

404, 405 
402, 403 

. 133 

815, 
346, 
218, 

стр. 

Нагрузка проводовъ гололедомъ . 352 
Наяначеніе кнопки 4 — 5 . . . 195 
Наивыгодігѣйшее соединеніе микро

фонной батареи 222 
Наименьшее число катушекъ П у 

пина 245 
Иарочныѳ 73 
Наружная проводка . . . . . 150 
Натяженіс и стрѣла провѣса , . . 130 
Натяженія бронзовыхъ прово

довъ 300, 304 
Иатяженія желѣзиыхъ прово

довъ 289, 296 
Натяженія стальныхъ проводовъ 293 
Натяженія проводовъ сравнитсль-

н ы я 307 
Натяжные регуляторы 143 
Недостатки бронзовой проволоки . 129 
Неправильное віслючсніе прово- . 

довъ 14, 17 
Несостоявшіеся переговоры . . . 75 
Нейзильберъ 316 
Нішсолинъ . • . 209 
Ноиѣйшія французскія траверзы . 100 
Норма высоты столбовъ 338, 340, 341 

„ глубины установки стол
бовъ 342, 343, 344 

Норма для подвѣски проводовъ . . 339 
порядка размѣщенія про-

нодовъ 338 
Норма разстояній проводовъ . 339, 340 

средняго срока службы де
рева • • 346, 348 

Норма стрѣлъ нропѣса 339 
числа проводовъ на етол-

бахт 344, 345, 347 
Норма числа столб, на версту 338, 340 
Норма расхода бронзовой прово

локи 322, 329, 380 
Норма расхода бронзовыхъ муфтъ . 380 

вязальной прово
локи 328, 380 

Норма раехода желѣзной прово
локи 322, 329, 380 

Норма расхода изоляторовъ • . • 372 
„ компаундъпроволоки 380 

„ „ крючьевъ . . . . 371 
„ купороса . . . . . 398 

„ „ напіатыря . . . 398 
поньки 372 

„ перевязочной про
волоки 322, 328, 329, 380 

Норма расхода стальной прово
локи . . 322, 380 

Норма расхода столбовъ . . . . 372 
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Обортоны 160 
Обмоткн якоря индуктора . • . . 177 
Обслуживаніо сѣтей 62, 64, 65, 67 
Обходные путй иа линіи . • . . 64 
Обіція соображенія объ устройствѣ 

сѣтей . . . . . . 3 
Ограииченія въ пользованіи сооди-

неніями . . . 58 
Ограниченность района дѣйствія 9 
Одиночные столбы . . . . . 104 
Однопроводныя линін . . . 15, 16 
Олово . . . . . . . 132, 314, 370 
Омъ, единица . . . . 410 
Организація посыльныхъ на сѣти 67 
Отбойныс клапана . . . • , 56 

„ тумбы и камни • • • 126 
Оттяжки . 120, 271, 362, 408 
Отражоніе волнъ въ проводѣ 37, 

242, 245, 254, 259 
Отсутствіе плана развитія сѣти 18 

приспособлеиій для даль-
нихъ переговоровъ . . 12, 14, 15 

Отсутствіе очереди въ соедине-
ніяхъ 11, 53 

П . 

148, Палатка для работъ . . 
Парафиновая бумага 
Парафиновая проволока 152, 374, 
Парафинъ . . . . 
Патронъ для грубыхъ предохрани

телей . . . 
Паяльная вода . . 
Паяльная ложка . • • . . 
Первичная обмотка индукціонной 

катушки . 174., 388, 389, 
Перевязка на промежуточномъ изо

лятор!; 
Перевязка на угловомъ столбѣ . . 
Перевязочная проволока . 43, 134, 

135, 322, 328, 
Переключатели . . . . 57, 227, 
Перемѣнныо токи . . . . 159, 
Поронесошо телефона . . . . 
Платина 
Платные переговоры . • • . . 
Плавкіо предохранители 
Плоскогубцы 135, 150, 366,368,369, 
Повреждонія въ громоотводахъ 

„ звонкахъ . . 
„ „ индукторѣ . . • . 
„ „ микрофонѣ 
n „ предохраиителяхъ 

„ слуховыхъ труб
кахъ 

Подкладки къ хомутамъ . , . 97, 
Подводные кабели 

367 
176 
375 
172 

209 
132 
133 

391 

134 
135 

329 
228 
160 

75 
314 

73 
202 
370 
213 
187 
183 
170 
213 

165 
102 
277 

стр. 

Подвѣски для тросъ 143 
Подземные кабели 277 
Подпоры 123, 125 
Подстанціи . 23 
Полное уравноніе силы тока . . . 32 
Пользованіе автоматомъ . . . 198 

„ графикомъ давленія 
вѣтра на проводъ 353 

ІІользованіе таблицами стрѣлъ про-
вѣса . . 45, 294, 298, 302, 306 

Полюсныя надставки индуктора . 177 
слухового те

лефона 164 
Поляризаціошіые элементы . . 215, 216 
Поляризованный звонокъ . 184, 392 

электромагнитъІбО, 383 
Порученія 74 
Порядокъ вызова 9 
Посліідоватольноо вюпоченіе . . 190 
Постоянная времени катушки . 257 
Постоянная длины волны . . . 247 
Постоянная заглушенія ß  см. иоэф-

фнціеитъ заглушонія. 
Посылка вызывного тока 193, 194, 196 
Поясъ для работъ на столбахъ 148, 

366, 368, 369 
Право подвѣски частныхъ прово

довъ . . . . . 75 
Предохраненіо столбовъ отъ меха-

ническихъ поврѳжденій , . . 126 
Предохранитоли 152, 157, 202, 203, 

211, 212, 213 
Предохранители грубые . . . 203, 209 

„ тонкіе . . 203, 210 
Предѣлъ телефонированія 37,40,61,259 
Преимущество ішдуктквныхъ звон

ковъ 184 
Приглашеиіс къ перегопорамъ . . 73 
Примѣненіе аппаратовъ несоотвѣт-

ствующей конструкціи . . . 13 
Присиособлоніе для заграждешя 

тока 214 
Прнснособлешо для устраненія вред

наго вліянія взаимной индукціи . 48 
Приставки . . . . 125 
Причины, вынуждающія переустра

ивать сѣти . . , . . . 8 
Провода общегуборнской сѣтп 59 
Проволока для воздушныхъ прово

довъ 127 

Проволока, изолированная гуттапер
чею . . . . . 152, 37s 

Провѣсъ проводовъ . . 43, 130, 308 
Продолжительность переговоровъ 11 
Проектъ условія пользовапія сѣтыо 78 
Промежуточная станція . . . 55 
Пропускная способноетьсѣти 10,20, 57 
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Прокладка изъ мики - . 167 
Прочность. См. расчета прочности. 
Прочность матеріаловъ (таблица) 350 
Пуетотѣлыя траверзы . . . 86, 100 

Р. 
Размѣры свинцовыхъ муфтъ . 164, 335 
Разстояніо телефонированія . . 37 
Расиоркн къ столбамъ . . . 109 
Распредѣлитольныя коробки . 156, 336 
Расчетъ батареи . . . , . . . 386 

двойника 115 
„ двойныхъ крючьевъ . . 93 

двойныхъ столбовъ N . . 112 
изоляторныхъ штырей 91, 358 

„ катушекъ Пупина . . . . 251 
„ катушекъ.прииимаяуточку 256 

натялсеній при обледенѣв-
шемъ проводѣ . . . . 302, 352 

Расчетъ одиночныхъ столбовъ 104, 361 
оттяжекъ . . . 122, 362, 408 

„ подноръ 125 
сдвоеннаго столба . . . 118 
стрѣлъ провѣса 294,298,302,306,308 
траверзъ . . . 98, 100, 354 
углового столба . . 105, 107 

„ U-образныхъ штырей 92, 358 
Реактишшя катушки . 217, 394 
Регуляторъ для проводовъ . . 143 
Розультаты испытанія элементовъ 226 
Реотанъ . . 209, 316 
Рейка . 149 
Рингру—система. . . . . . . . 195 
Рогачи для скрещеній проводовъ 139 
Ромбическая подвѣска проводовъ . 49 
Ролики 149, 153 
Ртуть . . . . 314 
Рычагъ для поворачиванія столба 148 

С. 

Сабоо, способъ скрощонія . . . . 141 
Самодувная лампа . 150, 368 
Самоиндукція воздушныхъ прово

довъ . . . . 249, 411 
Оамоиидуісція кабелей . . 332, 334 

катушекъ телефон
ныхъ . • . 161 

Самоиндукція цѣпи 32,163,167, 242,411 
Самостоятельный вызовъ 22 
Свииецъ 314 
Свинцовыя муфты 154, 335 
Сдвоенный столбъ 117 
Сила, производящая колебанІе мем

браны 162 
Сименса и Гальске громоотводъ . 208 
Опменеа и Гальске телефонъ. 162, 164 
Симметричное расположеніе про

водовъ , . 50 

стр. 

Скин-эффектъ 38, 248 
Скорость распространенія волны . 34 
Скрощенія проводовь на линіи 5 1 , 

139, 14.0, 240 
Срочные переговоры 75 
Скрутки 132 
Служебные провода 54 
Слуховой телефонъ. . . 158, 165, 382 
Слюда—прокладки . . . 207, 208, 211 
Соединоніе между проводами. 131, 136 
Соединительные провода общогу-

бернскіе 67 
Солидбекъ, микрофонъ 384 
Спайки 132 
Способъ скрѣпленія траверзъ . . . 96 

„ укрѣилеиія штырей . 97 
Сопротивленіе телефонныхъ звон

ковъ . . . 184, 391 , 393 
Сопротивлепіе микрофона • 160, 384 
Сопротивлоніе телефонной цѣпи 163 
Сопротипленіс электрическое мотра 

жолѣзной проволоки • • 313 
Сорта бронзовой проволоки . . . 312 
Среднее число переговоровъ 57 
Срокъ службы столбовъ . . . 346, 348 
Срочные переговоры . . . . 75 
Стальная проволока . . 31 , 60, 270 
Станціоииыя устройства . . . 55 
Стевенсъ, термическая катушка . 212 
Столбы 102, 337 
Столбы съ надставками . - 118, I l O 
Стрѣлы провѣса бронзовыхъ про

водовъ . . . . 299, 303, 307 
Стрѣлы провѣса желѣзпыхъ про

водовъ . 287—290, 295, 298 
Стрѣлы пропѣса стальныхъ про

водовъ 2 9 1 — 2 9 4 
Стрѣлы провѣса—сравнительныя 

величины 307 
Сурдииы 145 
Сухой элементъ . . . 225, 386. 398 
Схемаавтоматическихъ аппаратовъ 199 

американскихъ аппаратовъ 189 
„ будочнаго аппарата . 195, 197 

включенія пригородныхъ 
пунктовъ . . . 19 

Схема вилючеиія катушекъ Пуиипа 243 
„ германскихъ аппаратовъ . . 190 
„ лин ій для абононтовъ . . . 27 
„ магистральныхъ линій 19, 20 29 
„ параллельнаго и послѣдо-
вательнаго включенія аппара
товъ 101, 192 

Схемателефонныхъ аппаратовъ 183, 
192, 194 

Сѣченіе и вѣсъ жслѣзной и мѣд-
ной проволоки 315 
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Таблица вѣоа линейнаго матері-
ала . 365—380 

Таблица деталей аппаратовъ и при-
сиособленій у абонентовъ 381—400 

Таблица емкости воздушныхъ про
водовъ . . . . . 415 

Таблица изоляціи воздушныхъ про
водовъ , . 414 

Таблица кабелей 332—336 
„ качествъ проволоки . . 42, 43 

коэффиціентовъ взаимной 
индукціи 412 

Таблица коэффиціент. самоиндуіщіи411 
„ къ различнымъ расче-

тамъ 401—415 
Таблица нровѣсовъ проводовъ285—310 

прочности лииейныхъ кон-
струкцій 349—364 

Таблица столбовъ . . 338—348 
Тамбуръ дляразматыванія прово

локи 148, 366, 367 
Телефонограммы . . . 73, 74 
Телефонирпваніе по длиниымъ про

водамъ 173, 230, 250 
Телефонъ головной 165 
Теорія Пупина 246 
Термическая катушка америкаи-

скаго типа . . . . 211, 212 
Термическая катушка германскаго 

типа . . . 212 
Термическая катушка Эриксона . 212 
Техническій персоналъ . . . 68 
Тохничсскія требованія при устрой

ств!; земской сѣтн . . 8, 18 
Техническія условія на бронзовую 

провококу 273, 322, 326, 328, 329 
Техническія условія на вводную 

проволоку . . 271, 272 
Тохшічсскія условія на вязальную 

для скрутокъ проволоку . . , . 328 
Тохническія условія на желѣзную 

проволоку . 267, 322, 326, 329, 330 
Тсхническія условія на изоляторы 264 

„ „ „ кабели 276, 334 
„ „ „ кабельные 

тросы , , . 283 
Техническія условія иа комнатную 

проволоку 282 
Техничсскія условія на компаундъ 326 

„ „ „ крюки 263, 266 
„ , „ перевязоч

ную проволоку . . . 328, 329 
Техиическія условія на стальную 

проволоку , . 269, 322, 326, 330 
Тохиическія условія на стальные 

канатики . . 270 
Твхиическія условія на столбы . . 278 

стр. 
Тсхническія условія на станціои-

ные кабели 278, 283 ; 

Техническія условія на устройство 
линій 280 

Тейлора предохранители . . . . 212 
Тиски съ бронзовыми губками . . 135 
Тонкіе предохранители . . . 210, 211 
Траверзы квадратнаго сѣчонія . . 101 

коробчатаго „ . . 95 
изъ полосового желѣза 151 

„ послѣдняго германскаго 
типа . . 94 

Траверзы углового сѣченія. . 99, 100 
Трамбовка 148 
Трансформаторы 53,56,174 
Тросы . . . 142,271, 283 

У. 

Убываніе амплитуды . 35 
Угловая скорость 32, 159 
Угольные шарики. . . . 168,169, 384 

„ элементы 223, 225 
Угольный порошокъ . . . 168,170, 384 
Удѣльный вѣсъ проволоки (плот

ность) . . . 308, 3.12, 313, 350, 352 
Узловая стаиціп , 21,24 
Укрѣплоиіѳ иодпоръ 124 

„ провода на изолиторѣ. 135 
„ столбовъ 120 

Уменыиеніе ß  въ зависимости отъ 
утечки . . . 259 

и-образные штыри. . . . 97, 137, 372 
U-образныя консоли 187 
Уравнепіе силы тока цѣпи. . . . 33 
Установка двойныхъ столбовъ. . . 111 

частныхъ коммутаторовъ 13 
Условный вызовъ абонента. . . . 12 
Устройство одной центральной стан-

ціи 9 
Утечка 258, 260 
Ухватъ для нодъома столбовъ. . . 148 

Ф. 

Фарада, единица емкости . . . . 410 
Фельтенъ и Гильомъ кабели . 141,312 
Формула времени убыванія ампли

туды 36 
Формула длины волны. . . . 34, 247 

„ „ провода 130 
^ для разсчетаизгибаіоіцихъ 

момептопъ фнг. 233 (п. 51). 
Формула для разечета изоляціи про

водовъ. 414 
Формула для разечета катушки 

Пупина . . 260 
Формула для разечета коэффиціен-

та S . . 251, 254, 256 



— Ш — 

стр. 
Формула для разечета моментовъ 

•;| ниерцін фиг. 232 (л. 50). 
Формула для расчета сонротнвлеіші 

проводовъ 414 
Формула о.мкокти нроіюда . . . 415 
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