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ЖУРНАЛЪ ЙЩ ВАЕМ ЬШ  Т1 ОТД^ЛОМЪ 
ИШПЕРЛТОРСШО Р У С С Ш О  Т Е Х Н И Ч Е С Ш О  ОБЩЕСТВА.

Реда1ец1я: лросмтъ лицъ, выславшихъ подписныхъ денегъ лишь 

шесть рублей, выслать дополнительным два рубля.

(1обран|’е членовъ VI ртд^ла )1мператорскаго 
Русскаго уехническаго рбщества.

Заегьдате Отдпла 19 января.

Предс4дательствовалъ В. Я. Флоренсовъ, присутство
вали 18 членовъ. Посл'Ь прочтен1я и утверждения журнала 
|рсдъидущаго зас£дан1я, была доложены и разсиотр^ны 

1дую1ще вопросы:

I 1. По обсужден1и перваго вопроса, касающагося д1я- 
,/ельности Отдела въ текущемъ году, поставлено образовать 
коммисш для выработки п р о г р а м м ы  т Ь х ъ  с в Ь д Ь -  
н1йиум4н1й,  к а к и м и  д о л ж н ы  о б л а д а т ь  у с т а 
новщики э л е к т р и ч е с к а г о  о с в Ь щ е н 1 я .

Въ составь коммис1и вошли: А. Л. Бубновъ, К. К. 
Войводъ, А. А. Лукинъ, Н. В. Поповъ, В. И. Ребиковъ, 
Ч. К. Скржинск1й и А. И. Смирновъ; предсЬдателемъ из- 
бранъ А. И. Смирновъ.

2. По вопросу объ электрической выставка постанов- 
дено; а) у с т р о и т ь  э л е к т р и ч е с к у ю  в ы с т а в к у  
въ началЬ 1892 года, а для организащи этого дЬла, въ слЬ- 
дующемъ засЪданш ОтдЬла избрать организащонную комми- 
с1ю, которой и поручить вмЬстй съ симъ собран1е свЬд4н1й, 
насколько финансовая сторона д1;ла позволить сделать это. 
Такъ какъ для выставки необходимы будутъ разнообраз
ные двигатели и паровые котлы, то поставить услов1емъ, 
чтобы и эти послЬдн1е участвовали въ конкурсЬ, какъ вы- 
павочные предметы.

3. Доложено объ отчетЬ вице-консула Лейта объ Эдин
бургской международной и электрической выставкй. Хотя 
отчетъ этотъ не содержитъ спепдально техническихъ свЬ- 
ptiiift о выставленныхъ предметахъ, а представляетъ лишь 
сокращенный перечень экспонатовъ, тЬмъ не менЬе ОтдЬлъ 
постановилъ—просить благодарить автора. ВыЬстЬ съ симъ 
иостановлено просить Министерство Иностранныхъ Дйлъ, 
чтобы и на будущее время консулы доставляли отчеты 
и различпыя техничесюя св'6дйн1я о выставкахъ.

4. Внесены на paacM O TpiH ie ОтдЬла и переданы для до- 
ыала: а) проектъ .чеханическаго пишущаго телеграфа 
П. Я. Устинова и б) проектъ батареи Г. Каракоза.

Программа AtnTenbHOCTH VI Отд%ла Ииператорскаго  
Русскаго Техническаго Общества въ 1891 году.

{Утверждена собратемъ Отдпла И  декабря).

Отдълъ предполагаетъ:
В о - п е р в ы X ъ, продолжать разработку вопросовъ. 

связанныхъ съ утвержденнымъ уже проектомъ прави.чъ 
относительно мЬръ предосторожности при устройств^, и 
пользованш электрическимъ освЬщен1емъ; таковы, напрп- 
мЬръ, вопросы о томъ, какой цензъ сл^дуетъ установить 
для дицъ, которымъ можно довЬрять зав^дыван1е устрой- 
ствомъ и эксплоатац1ею электрическаго осв-Ьщен1я, какимъ 
условгямъ долженъ удовлетворять правительственный кон- 
тролеръ, какихъ знатй  требовать отъ установщиковъ и 
т. п. Въ связи съ этимъ также находится вопросъ объ 
устрой&гвЬ электротехнической школы.

В о - в т р-р ьт X ъ, ОтдЬлъ предполагаетъ выработать 
услов1я- для правильнаго изготовлен!я приборовъ по элек
трическому освЬщенгю и въ связи съ этимъ подготовить 
данныя для организащи и устройства электрической вы
ставки въ началЬ 1892 года.

В ъ - т р е т ь и х ъ ,  выработать услов1я и ходатайство
вать о томъ, чтобы при Статистическомъ КомитетЬ Ми
нистерства Внутреннихъ Дйлъ было организовано собира- 
Hie статистическихъ свЬдЬн1й по электрическому оевЬще- 
н1ю — согласно программамъ, которыя должны быть выра
ботаны въ ОтдЬлЬ.

В ъ - ч е т в е р т ы х ъ ,  предпринять, если явится воз
можность, устройство публичныхъ опытовъ по электриче
ству. Опыты эти на первое время предполагается произ
водить въ размЬрахъ не слишкомъ широкихъ, пользуясь 
лишь тЬмъ электрическимъ токомъ, который уже имЬется 
въ ПомЬщен1и Общества, и приглашая къ участш лишь 
так1я учрежденгя и фгирмы, которыя пожелаютъ безвоз
мездно помочь Отделу. Доходъ отъ этихъ опытовъ, который 
можетъ получиться отъ платы за входъ, предположено 
употребить на усилете средствъ журнала «Электричество».

В ъ - п я т ы X ъ, отдЬлъ по прежнему будетъ продолжать 
нздан1е журнала «Электричество» и наконецъ,

В ъ - ш е с т ы х ъ ,  ОтдЬлъ также по прежнему будетъ 
продолжать свою обыкновенную текущую дЬятельность, ко
торая заключается въ устройствЬ бесЬдъ и сообщен1й по 
электротехникЬ, въ обсуждеши различныхъ вопросовъ, воэ- 
никающвхъ изъ электротехнической практики, въ оцЬнкЬ 
новыхъ приборовъ и изобрЬтешй по этой спецг'альности и 
пр. и пр.
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; |1лавлен1е проволоки электрическимъ токомъ.
Пзъ сообщетя сдпланнаго въ VI Отдгъмь.

1]оп]юсъ о нагр1)ванш проволок» токомъ прп- 
надлежитъ къ вопросамъ, наибодРе ваяшымъ въ 
элоктротехннк'Ь. На эту тему существуетъ не 
то.1ько много математпческихъ изс.1р>дован1й, но 
также бы.ю произведено бо.1ьшое количество oin,i- 
товъ; результаты Bceio этого, однако, еще не 
вошли въ практику, потому что мало изв'Ьстны. 
Удектрпческое оев'Вщен1е приходится устраивать 
нер'Ьдко въ такпхъ MiiCTax'b, гд'Ь нТ.тъ опытныхъ 
въ этомь д'кгк техниковъ; Bcli ирпбо1»ы получа
ются нам^ст Ь готовыми, въ томъ видЛ!, какъ они 
бываштъ из1'отов.1Снымп на заводахъ и фабрикахъ 
подъ надзо^юмъ лицъ, обладающих!, достаточными 
позна1йямн ио электротехника.. ^'мЛжье разсчитать 
щюводы и реостаты бо-Ле связано съ м'Ьстомъ 
установки, ч'1;мъ; напримйръ, умПнье построить 
данную динамо-машину пли .лампу ка-летя. Изъ 
сказаллнаго .легко заключллть, что знаше условлп 
нагрКванля проводовъ токомъ, должно не ма.ло 
способствовать устройству удачны.хъ установокъ 
электрическаго освЬщешя, а потому и всякое из-- 
сл'Ьдован1е, относящееся къ вопросу о нагр'Ьван1и 
П1ЮВОДОВЪ, ДО.ЛЖНО быть по B03M0JKH0CTH облцимъ 
достоян1емъ. Исходя ллзъ такой то'лкй зр'Ьтя, я 
постараюсь изложить содеря;ан1е настоящей статьи 
по возможности удобопонятно.

Когда электрическ1й токъ пртходнтъ по про- 
во.лок'1>, то прово.10ка при этомъ нагревается. При 
канализацп! электрическаго тока, мы, обыкновенно, 
стараемся не превозойти некотораго, впередъ нами 
опредКленнаго, нанбольшаго нагреван1я йроволокп  ̂
главн1,лмъ образомъ имея въ виду, чтобы нагрев- 
Ш1ЙСЯ проводъ не сде.ла.лся причиною воспламене- 
н1я вблизи находящихся предметовъ. На практике 
очень редко приходится плавить проволоку токомъ 
и каза.юсь бы, что вонросъ напгь пмеетъ бо.лее 
теоретическое, чемъ практическое значенле, и делл- 
ствптслыло, плавятъ и пережигаю'гъ прово.локу то
комъ наро'шо только передъ слушателями на лек- 
1ЦИ, пли въ лаборатор1и, д.ля установлен!» физи- 
ческихъ законовъ и оиредеден1я постоянныхъ ве- 
личинъ. При канализалци электрическаго тока, 
плав.лен1е какой-нибудь проволоки, за  пскдючен1емъ 
спец1ально для этого предназначенной (въ предо
хранителе) представляетъ вообще ислслючитель- 
ную редкость; гЬмъ не менее, и въ подобных!, 
редкихъ случаяхъ мы доляшы дать себе  прибли- 
зителыльп! отчотъ, отъ какого тока мог.ло ллроизойти 
лллав.лен!е проллолоклл. Главнл,лмъ, однако, яв.ляется 
для насъ то обстоятельство, что въ моментъ- 
нлавленля лл)юволоклл, мы гораздо легче можемъ 
оллред'Ьлллть не.которьля физллческ!» даннл,ля, niMicy- 
ллця ялллешю нагре,ллан!я прово.локи током!,, зна- 
комстлло съ которыми намъ особенно необходллмо 
бьлваетъ всяк1й разъ, когда ллдстъ вонросъ о на- 
л'р'1;лланллл проводнллковъ электрллческллмъ токомъ. 
Ве.т1.дстл!1е этого я занялся ллзсдедовашемъ выше- 
указаннаго вопроса и счллтаю это тЬмъ бо.лее до-

стойш,лмъ внллман1я чллтателей, что нетъ  еще до
статочно подробнаго и удобопонятнаго ллзложен!я 
въ этомъ направденнл.

Прлл ллрохожден1лл тока по щюволоке, она сна
чала нагревается, а зат)[;мъ плаллится; соответ
ственно этому лл въ томъ же порядке следу'ютъ п 
дальнейш1я напли разсужденля. Представлилъ ce6i 
что по мсталлллческой прово.локе, дламетромъ въ d 
сантиметровъ, протекаетъ токъ ллъ I  амперъ, при 
чемъ доллустллмъ, что лл1Юволока ллодвенлена ллъ спо- 
койлломъ ллоздухе, температура ллоторлаго будетъ е 
(С°). Вс.ле,дствле прохождетя попрово.локе токавъ 
I  амллерювъ, въ не!л вьлдклллтся, въ t секундъ. 
колллчество теллда Q, которюе, на осллованш закона 
Джоу.ля, лльлражается следуюлцллмъ образомъ,

Q =  0,24 В Р  t граммъ-калорнл *).
Въ это!! форлмуле:

В  = 4 а I ОМЪ *)
следоллател1,лло:

^  0,24 X  4 а г Л  f jQ - = -------  ̂ -------гр. - кал... (1)

Есллл бл.л все количество теп.т, выд1..тяющсеся 
В!, ллроволлНл въ каждую секунду', въ нелл же н1 
остава.юсь, то плав.1ен1е прово.токи ллос.т1,довало бы' 
очень скорю. Но яв.1ен!е происходить иначе; про-; 
во.юка, нагр'Ьваемая током ь, теряет л, одноллременно. 
черезъ свою лловерхность значллтельную часть тепла! 
.1учеисллускан1е.мъ и конвекп,лен (теп.лоллроводностьв'| 
къ окрлужаюллрей сред'1,).

Ч'л'обьл опред'кштл, эту ллотерю, обозначаемъ ч |̂ 
резъ е количество граммъ-ка.тор1й теп .т, теряемое 
ОДНИМ!, квадратньлмъ сантиметром!, поверхности- 
ллроволокп, прлл лловьлшен1лл ея температурьл на 1° 
(С°), тогда все ко.шчество тепла Q, терляемое про- 
ВО.ЮКОЮ во время t, будетъ: j

=  п й г X  е ( т - e j  t гр. ка.т... (2) !

г д е  т  обозначаетъ темллературу, въ градусахъ i 
Це.1ьс1я, до которой проволока нагре,лась.

^Ггобы найти завллеллмоеть между силою тока J 
И теилпературою т, разсуждаемъ с.тедуюлл1;л1М!, обрл- 
зомъ;

. Прюволока достигаетъ определенно!!, неллзм'Ьняю- 
ще!!ся температурл.1 т  только тогда, когда теряе
мое ею колллчество телл.т сделаетсся равнымъ по
лучаемому, то есть, когда

■ Q i— Q-
Сраллнллвая оба этлл вырлажен1я (1) лл (2) нахо-; 

димъ, что въ ллллхъ время t лл длллна I сокраща-1 
ются; сд'15лавъ надлежаллрее ллриведелл1е, ллолучаемь]

Р  =  4,17 X 10® ^
. рыражеше этодаетт, нам'ь завллеллмоеть между/и т. 

-.((.'Переходим!, теперь къ изе.т1.дован1ю ллос-ледняго! 
:1ль1раясен1я (3). ^

:») Относительно граммо-калор!и см. «Электричество) 
1890 г. стр. 270, задача 62.
. Величина а есть удельное сопротивлеше метал» 
разематриваемой проволоки.
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Еслп^ила тока постоянная, то проволока доетй- 
гаепЩ ед [.ленной температуры очень скоро, иа- 
пр1ш1;ръ. черезъ дв!; минуты, какъ это удоетов!;- 
jit'uo опытами; этого нача.1ьнаго неуетоцчнтаго 
перюда въ настоящем!, пзсл'Т.довашн мы не будбмъ 
]1азсматриват1.. Когда прюволока достпгнетъ постоян
ной ощ)СД'Ьленно[1 температурш, въ каждын'про-
-межуток ь времени теряется столько тепла, сколько 
его пр1обр1;тается, всл'1;дст1не чего найденное со- 
OTuoiiieHie между J  и т  отъ времени t не зависит!,; 
ныр1жен1е (3) показываетъ намъ связь между вхо
дящими въ него величинами для любого проме- 
жупк! времени.

Температура 0° пзмТфяется термометроыъ; вь  
момент'1. п.тавлетя проволоки она, въ ер)авнед1и 
съ т, величина очень малая, ве.11детв1е чего ею 
въ формулахъ часто пренебрегаютъ. Въ частном!,. 
сл)’чаФ 0 можетъ быть равная или близкая къ 
юлю и. вообще говоря, не трудно поставить себя 
въ(так1я услов1я при производств!; опытовъ, когда 
ею [можно пренебречь.

Температуру т нагр'Ьтой прово.токи можно из- 
м1;рят1> только посрсдствомъ оеобыхъ опытовъ. 
Такъ. наприм!фъ, когда кусочекъ шелака (gomme- 
laque), по.юженны[1 на нагрЕваемо;! прюволок'Ь, на

значить, на основан1и опытов!. Ириса, что темпе- 
рат}’ра проволоки достигла 77° по Цельсш. Когда 

рврФваемая проволока принпмаетъ темно-кр)асш,п1 
цв1.тъ, то температура ея равна 525°, наконецъ, 
когда проволока плавится, то т  есть величина по
стоянная II оп])ед!;ленная съ достаточною точност1ю 
почти Д.1Я вс1;хъ мсталловъ.

УдФльное сопротивлеше а зависитъ отъ темпе
ратуры. Для мета.ыовъ, наибо.т!;е употребляющихся 
въ электротехник!;, ве.шчина эта опред!;лсна въ 
деетаточно шпрокпхъ пред!..лахъ. Потеря теп.т  
череэт. noBepixHOCTi.—E зависитъ, во-первыхъ, отт. 
вида самой поверхности; черезъ по.шровапную по
верхность потеря эта меньше, ч!;мъ че] езъ по
верхность шерюховатую пли окисленную. Во время 
плавлешя проволоки, прш бКюмъ Ka.ieiiiii, поверх
ности прово.10къ можно считать одинаковыми отно- 
ситетьно потери черезъ нихъ тепла. ЗатЬмъ е есть 
н1;которая функц1я отъ температур)ы; ее можно 
опредфлпть изъ выражен1я (3). Опыты, изел!;до- 
ваши и вычислетя учшзываютъ на то, что е и о 
въ одинаковой степени пзм!;няются съ температу
рою. такъ что отношен1е можно принять ран-
нымъ HliKOTOjioii постоянно11 величин!;, одинаконо!! 
для одного II того же металла и при всякой тем- 
ратур! т.

Пзъ предыдущаго молию зак.тючить, что въ мо- 
менгг. плавлийя проволоки, выражмйе (3) упро
щается; его можно тогда представить въ вид’Ь 

Р  =  d \
ц !  а есть ве.шчина постоянная. Посл!;днее вы- 
1ажен[с нзнЬстно подъ названтемъ эыпщтческой 
формулы Ириса; писать его принято такъ;

I  а И.ТИ d =  ( 4 ) * / з - -  (1)

3iiaa д1аыетръ проволоки и отсчитыная по ом
метру число амнерь, при которюМъ прюво.тока пла
вится, нзъ выражен1я (4) вычиеллем ь для даняаго 
мета.тла постоянную плавлешя а Ирнсъ опред!;- 
ли.тъ постоянную ве.1пчину а для бол!;с. употреби- 
!ельш>1хъ нъ электрютехпик!; металлонь и дал ь ее 
для прюпо.токъ въ 1 сантиметрлъ дтамотром ь *). 
Мы привыкли, обыкновенно, пзм!;ршть д1амет11ь нро- 
BO.TOKII въ М11л.1иметр)ахъ, почему н пе1)еводим!. зд!;сь 
постоянную Ириса на такую, при которю!! до.тжна 
п.тавпться проволока въ 1 мм. д1амет]юм!..

Если въ ipojiMy.rli (4; d вьцшить въ мм., то 
постоянный Иршса бу,дутъ;

Постоянная Температура 
ДЛЯ; плавдемн плавдеиш въ

__ градусахъ '
Цельс1я.

М!;дп. ............... .....................  80 1054
Серебра. . .......... ...................  60 954
А.1ю м ш н я ..,........................  59,23 650
Нейзильбера.. .................  40,85 1200
Платины................................  40,38 1775
П латиноида...................... . 37 1300
>Kc.i!;3a ................................  24,17 1600
О л о в а . . . . . . ......................  12,823 226
Свинца . ................................  10,771 335

, изъ 2 ч. свинца. i
Си.тва /  10,293 180

II 1 ч. олова.. . j

Отсюда молшо заключить, что, наприм!;ръ, м!;дная 
проволока нъ 1 мм. д1а.метром!, расп-тавится при 
80 амперахъ, а м!;дная прюволока въ 4 мм. д1а- 
мстромъ расп.тв11тся нрн

J  =  80 ^^4®  =  640 амперахъ

Какъ видно, выражсн1е (3) не зависит!, отъ I, 
то-есть, не зависитъ отъ длины iipoBiuoKii; таклсо 
не зависит!, огъ длины I и выражен1е (4), как!. 
выведенное пзъ (3). Въ этомъ очень .leiKO уб!;- 
диться для момента п.тв.1е т я  прюетымъ наблн»- 
ден1ем!.; мы зам!;чаемъ въ этомъ с.1уча!;, что про- 
во.10ка 1ыавится въ одно и то ж е время въ раз
ных!. м!;етахъ своей д.1ины.

Если прюво.тока корюткая п укр)!;плена въ зал;п- 
махъ, какъ это нм!;етъ .мЕсто, на11рпм!;р)ъ, въ пре
дохраните.!!;, то залшмы, всл!;дств1е внутрюнно!! 
теи.топроводностн мета.тловъ, отнимаютъ отт, прово
локи часть теплоты и токъ д.гя плавле1пя прюво.жжи 
въ подобном!, случа!;, цотребуется бол!,е спль- 
Hi.iii, ч!>мъ тотъ, KOTOpibiii определяется по формул!; 
Ириса. Таким!, образом!,, формула Нршеа оирюд!;- 
.тяетъ намъ напменынц! токъ, при котором!, пла
вится прюволока данпаго д1аметр)а.

Ч. Скржинскш.

*) См. «Электричество, 1890, стр. 311.
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Скорость св^та и сопротивлен1е металловъ,
По опред'Ьлешямъ Вебера, Ко.1ьрауша, Маке- 

воля. Столетова п д]). учеиыха., отношен1о между 
электростатической и электромагнитной единицами 
ко.тпчества электричества выражается величи
ною V, пмТ;ю1цей измТ;рен1 е скорости и опред'Ьлен- 
ное физическое значен1 е *)• Веберъ и Коль1 )аушъ 
нашли, что V  —  3,10 X  Ю̂ ® =  31000000000 сан- 
тпметрамъ въ 1 секундл’, Айртонъ и Перри вы
числили V  =  2,98 X  l0^® =  29800000000 и по 
Макспелю оно =  2 , 8 8  X  1 0 ‘® =  28800000000 сан- 
тпметровъ въ секунду. Почти тЬми же числами 
выражается скорость распространен1я  CBTiTa въ 
воздух!'., которая изъ астхюномическихъ наблюде- 
Hiii на11дена равной 30800000000 сантиметровъ 
въ 1 секунду, по Корню =  30000000000 и по 
Фуко =  29800000000 сантиметровъ въ  секунду.

Тожественность численнаго выралсешя множи
теля V  электромагнитных!, единицъ, при перевод!! 
пхъ въ статнческ1я, еъ чпсленнымъ измТ.решемъ 
скорости св!.та въ воздух!; дала поводъ признать 
ев!.тъ однимь изъ пидовъ электромагнитной ин- 
дук1йи и за^ .м ъ  отожествить св!;тов)чо энергш  
съ электрической. Поэтому, говоря, напр., о ско
рости })ас111юстране1пя элект1)ичества въ  металли
ческих!. проводниках!., последнюю въ то же время 
MOJKHO приравнивать къ скорости распространешя 
въ нихъ св!;та.

Св!;тъ въ обыкновенномъ своемъ вид!; не про- 
нпкаетъ металлы, иначе сказать, мета.1лы непроз
рачны для него, такъ что св!;тъ, доходя' до ме- 
та.ыпческаго экрана, въ большей степени отра- 
5кается отъ него и то.н.ко частью пог.тощае'^ся ме- 
тал.юмъ. Въ (})орм!; электрической пертурбац1и, 
въ форм!; электрпческаго тока, если признать, 
вм!;ст!; еъ Герцемъ, на основан1п его геийальныхъ 
ОПЫТОВ!., что .1учп электрической эперг1п близки 
къ лучамъ св!;тово11 энерг1и и распространяются 
въ воздух!; съ одинаковой съ посл!;днпмп ско
ростью ^),—св!.тъ пробЬгаетъ металлическШ nj'o- 
водникъ съ изв!;стною скоростью, какъ увндимъ 
дал!.е съ гораздо меньшею, ч'Ьмъ онъ распростра
няется въ воздух!;.

Скорость св!.та въ элементах!., въ томъ чпсл!; 
и мета.1.тахъ, можно вычислить па основаРг1п вели
чин!., такъ называемыхъ эквивалентов!, перелом- 
лен1Я, ириведрнныхъ въ «Основахъ xiiMiii» Д. П. 
Мендел!.ева пзъ работт. Гладстона, Ландо.1ьта, 
Брюля п др.

Форму.1Ы : с = ^  c-j-1 и даютъ
возмолчпость вычислитьна оенован1 и эквивалентовъ 
переломлеп1 я, т'1;сно связанных!, съ показат; лемъ 
[1ерс.1 0 млси1я, ско]юеть распрост] аиен1 я св!;та въ 
мсталлахъ и вооби1,е въ элементахъ. Въ нихъ

чрезъ а обозначенъ атомный в!;ст. элемента, 
чрезъ Ъ—эквивалентъ пере.томлешя, чрезъ с—энер- 
г 1я пере.1 0 млен1я, чрезъ d — уд!;льный в!;съ и 
чрезъ п —показатель пере.10 млен1 я.

Зная же показатель переломлешя н, изъ равен
ства н = - ^ ,  выведеннаго изъ опытовъ Фуко, гд!
V  есть скорость св!;та въ воздух!;, а F j—скорость 
св!'.та въ какой либо друхюй сред!;,— находится и 
скорость раепространен1я свГта для всякаго эле
мента, для котораго данъ эквивалентъ перелом- 
•хетя ‘).

Дал!;е. если мы сд!лаемъ переводъ скоростей 
свГ.та (F j)  вычисленных!., какъ сказано выше. 
Д.1 Я элементовъ-мета.1 .10въ, въ омы, опред!ыяелп,1е 
какъ скорость и возьмемъ отношеше этихъ по- 
с.х!;дннхъ чиселъ (т. е. количества омъ, содержа
щихся въ соотв!;тствую1цихъ мета.1 .хамъ скоростяхъ 
св!;та) къ  величинамъ сопротив-хетя 1  метра про- 
хюлоки д1аметромъ въ  1  ми.хлиметръ, опредЪлен- 
ныхъ обыкновеннымъ методом!., то по.хучимъ, при- 
ни.мая проводимость серебра за 1 0 0 , рядъ чиселъ, 
гпо.1н!; совпадаюхцихъ ст. рядомъ ци(|)р!., выражаю
щих!. относительную проводимость пли сопротив 
леи1е ЭТИХ!, металловъ электрическому току ®).

Поясним!. прим!;ромъ. _
Принимая скорость св!.та въ воздух!; равной 

300.000 километрамъ въ секунду, для ско^юсти 
распрост|)анетя св!;та по серебру получится — 
118.541,98105 кидометровъ въ 1 секунду и для 
висмута 174.681,74441 кп.хометровъ.

Омъ же, выраженный, какъ «скорость» рав
няется, какъ изв!;стно 1 0 . 0 0 0  километрамъ въ 
секунду.

Перечис.тяя соотв!;тствующ1я скорости въ омы, 
получим!, д.хя серебра— 1 ] ,8 пд,хя висмута— 17,4 омъ.

Съ другой стороны, щ посредственнылмъ изм!.ре- 
н1 емъ методомъ мостика Витстона и другими спо
собами, найдено, что сопротивленхе 1  метра отож
женной проволоки изъ серебра, д 1аметромъ въ 1 
мпллпм.=0,01937 омъ и прессованной висмутовой 
такого же разм!'.ра=1,б890 омъ *).

При д!;лен1п первыхъ чиселъ на старый, т. е. 
11,8 и 17,4 омъ на 0,01937 и 1,6890 омъ, по- 
.тучаемъ Д.1 Я серебра— 612,88 и д.хя висмута 10,34®}

В Томпоонъ Сильванусъ, Электричество и магяитизмъ, 
переводъ подъ редакц1ей И. И. Боршана, 1883 г., стр. 315.

■■*) Электричество, журналъ 1890 г., №Л5 1, 2, 3, 4 и 5, 
О. Д. 1;вольсонъ— «Опыты Герца и ихъ значеше».

“) Изд. 4-е, часть 1-я, стр. 265.

*) Шимковъ, А. Н., Курсъ опытной физики, 1880 г, 
т. I I , стр. 486.

-) Томпсонъ, Г. Электричество и магнитизмъ, стр. 113.
Проводимость и сопротивлен1е выражаются одними н 

тфии же числами, хотя свойства ихъ обратны, именио: 
чТ.мъ больше сопротивлен1е, т^мъ меньше проводимость.

Электричество, 1887 г., № 6, стр. 64, ст. О. Хволь- 
сона. — Кад1а и Дюбостъ: практическое руководство къ 
прим‘Ьнен1ю электрич., перев. К. де-Шарьера, 1887 г., при- 
аож. 1-е.

Подобный величины получаются также прямо изъ 
показателей передоылен1я, принимая скорость свфта вь 
металдахъ, какъ частное отъ разд'Ьлехпя ЗОО.СИХ) километ- 

,  ровъ; па п  (показ, переломл.). Если одипъ омъ =  10’ саь 
тийетр. въ секунду, то 0,01937 омъ будеть равно lO’ Xj 
0,01937= 19,370СЮО сайт, въ секунду; отношеше же си- 

' рости свФта серебра къ этой последней величиной — 
11854198105 _  17468174441 _

1937(ХХЮ “  612,88; для висмута же ]^0gg(xxxxx) ~
10,34,. Нужно им^ть въ виду, что омъ можетъбыть толы»
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Эти числа выраясаютъ ту длину (въ метрахъ) про
волоки изъ серебра н висмута, при д1аметр^ въ
I мм., которая заключаетъ въ себ'Ь сопротнвден1е,- 
равное 11,8 и 17,4 омъ, перечнеленнымъ пзъ со- 
отвЬтствующихъ этилъ моталламъ скоростей свЭ.та 
н|тносятся между собою такъж е, какъ 100 Къ1,6,  
НЛП как'1. сопротпвлен1е cepe6i)a къ сопротпв.ленш 
висмута Э'

Понятно, что, съ пзм'Пнен1емъ величины скорб- 
cTcii св̂ ;та для серебра п висмута, отношешя эти 
1ак;|;е изменятся и при несоотв'1;тствующихъ вели- 
'шнахъ скоростей подучатся ненормальный числа
II |относительныхъ сопротнвленШ.

даютъ возмояшость опред4;лпть относительное со- 
npoTinuenie металла.

Величины относительныхъ сопротнвленШ, исчис- 
ленныя указаннымъ выше путемъ, хотя п завп- 
сятъ отъ чисе.лъ, выражающихъ сопротивлете 
при 0° одного метра проволоки. д1амет1юмъ въ 1 мм., 
но несомненно также, что он!; находятся въ T4iC- 

. ной связи съ величинами скоростей св1>та въ ме- 
та.1лахъ. Зависимость чиселъ, выралсающнхъ со- 
проТпвлен1е току, отъ чпселт>, выралсаюшихъ ско- 
рюсть св'1;та, не арнеметическая только, не случай
ная, а завнситъ отч. свойствъ свб.та н э.1ектрнче- 
ства. Наиболее уб'};дительнымъ доказате.льствомт.

Назвав1е элемен- 

товъ.

1
3 1 
к лл g I

'д i
>>

" d" '

Атом
ный
вфеъ.

Экви-
ва-

лентъ
пере-

ломле-
н1я.

Эиерпя
перелом-

лен!я.

Относи- ! 
тельный 
показа

тель пере* 
лоилен1я.

Скорость. 
cBtxa въ ки- 

лометрахъ. ;
1

Л ^ i
5 Я 0»® В S о « 5

в» в< **^ |й 1о Д1Л 5 а  С * 1

Оопротивлен1е при ! 
0° одного метра 
проволоки д1амет- | 

ромь 1 мм.

Метривъ 
проволоки 
д1аметр011ъ 
1 нм. со- 

ответствую- 
щнхъ со- 

иротивлен. 
R омъ.

а) о

4> СтЩ Н О ш
© S* "  S,
i: to еС> sas—/a ь с 11 1 V, в Г

Серебро.................. 10,53 108 15,7
1 ! 

0,1453703, 2,-530749 118511,98105 11,8 Отожжен. 0,01937 612,88 100,0
ЫФль...................... 8,8 63 11,6 0,184127 2,620317 114480,99381 11,4 0,02057 556,53 90,8
Золото.................... 19,3 196 14,5 0,073976 2,4277.36 123561,10559 12,3 0,02650 466,27 76,0
и^июмишй.............. 2,6 27 8,4 0,3111 1,80886 165850,31456 16,5 » 0,03751 442,15 72,1
Цинкъ..................... ■ 7,2 65 10,2 0,156923 2,129845 140S55,02807 14,0 Прессован. 0,07244 194,44 31,7

............... 1 7,8 56 12 0,2142857 2,671428 112299,46992 11,2 Отожжен. 0,1251 89,76 14,6
Олово ..................... 7,.3 118 24,79 0,21084 2,539132 118150,61209 11,8 Прессован. 0,1701 69,45 11,3
Платвна.................. 21,4 195 26,0 0,13333 3,853262 77&'>6,11256 7,7 Отожжен. 0,1166 67,34 10,9
Свинецъ ................. 11,39 206 24,8 0,120388 2,362811 126641,56367 12,6 Прессован. 0,2526 50,13 8,1
Сурьма.................... ! 6,7 120 21,6 0,18 2,206 136003,62756 13,6 0,4571 29,75 4,8
^туть...................... ' 13,59 200 18,819 0,094098 2 27879 131648,71725 13,1 Жидкая 1,2247 10,74 1,7
Васмутъ.................. ' 9,8 209 15,3 0,073205 1,717409 174681,74441 17,4 Прессован. 1,6890 10,34 1,6

Въ ннл1ес.гВдую1цей таблиц'В пряшодимъ д.тя вс'Вхъ 
наибо.г1;е употребительиыхъ мета.ыовъ числепныя 
величины показателей пере.юмлен1я, скоростей света, 
количества омъ, соотвВтствующихъ этимъ скоро- 
етямъ, п друг1я величины, о которыхт. говори.10сь 
выше. При этомъ д.тя вс4;хъ метал.ювъ, кроме 
олова II сурьмы, величины скоростей света вычис
лены по приведеннымъ формуламъ изъ величинъ 
эюива.1ентовъ переломлен1я; для олова лее и сурь- \!  
мы, за неимен1емъ верныхъ выражен!!! послед- 
ннхъ, вс4; ве.гачины выведены въ обратномъ по- 
рядк!'), пзъ относительной проводимости пхъ.

Такимъ образомъ, зная величину относительнаго 
сопротмвлен'ш и сопротнвленШ 1 метра проволоки 
пъ 1 мм. д1амет1юмъ, легко найти соответствую- 
п;ую скорость для всякаго элемента; съ другой лле 
стороны, CKOjiocTb свФ.та, вычис.1енная д.ш изн1.ст- 
наго элемента, и coiipoTiiRienie метра прово.10кп

тому послужитт. разечетъ длинъ полуво.шъ, по спо
собу Герца, II сопоставлен1е пхъ съ числами, вы
ражающими разность потенц1алов‘ь при сонрикосно- 
вен!и металловь, къ чему мы пере!!демъ въ сле- 
дующе!! заметк'й.

В. Тихолйровъ.

приравниваенъ къ взв11Стной скорости, т. е. выраженъ въ 
скорости, но равняться, въ настоящемъ зиачен1и этого 
шва, не можеть, такъ какъ сопротивлеше и скорость ве- 
лпины разныхъ наииенован!й.

') Петрушевсюй, 0. Курсъ наблюдател. физики, отд. IV, 
ттев1е 0̂  электрвческоиъ состоян1и, стр. 204.

*) Въ соляхъ окиси 20,1.

Электрическая сварка по способу 1|оффена.
Коффоиъ изъ Детруа сдФлалъ новое примЬныне системы 

электрической сварки: онъ видонзмЬнилъ и отчасти усо- 
вершенствовалъ прежде существовавш!я системы Элигю 
Томсона и Бенардоса, устроивъ нЬсколько образчиковъ 
станковъ преимущественно д.ля сварки неболыпихъ пред- 
метовъ. ЗдТсь мы раземотримъ вкратцЬ наиболФе харак

терные изъ его сварочныхъ станковъ или горновъ.
На горнахъ, предназначаемыхъ для сварки неболыпихъ 

подосъ или стержней, послФдше своими концами, которые 
надо соединить, упираютъ въ массивный кусокъ угля и пропу- 
скаютъ чрезъ нихъ токъ; при этомъ концы раскаляются, а 
затФмъ уголь отводится отъ нихъ и они свариваются ковкой 
на наковальнФ, которая подводится подъ нихъ. Въ другихъ 
станкахъ сварка производится иадвиган!емъ одного конца 
на другой при посредствЬ вннтовъ.

Весьма оригинально устроенъ станокъ, представленный 
на фиг. 1: концы стержней Я  П  накаливаются до красна
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токамъ, проходящимъ изъ М  въ N  чрезъ уголь 2^;вмЬстЬ 
съ замыкан1емъ тока поддержки стержней начинаютъ опу
скаться по сектору В  и, достигнувъ изоляторовъ I ,  при- 
ходятъ въ горизонтальное положен1е. Тогда сварка произ
водится сближен1емъ стержней и ковкой на наковальнЪ Q.

Фиг. 1.
Для сварки, листовъ Коффенъ предложилъ сл^дующге 

приемы: два свариваемыхъ листа располагаются рядомъ 
въ стыкъ на деревянномъ столЬ и пропускають Toifb чрезъ 
эти листы и катягщйся по стыку роликъ. Кро.чЬ того, по 
другому снособу токъ можно пропускать такъ: оба листа 
соединяютъ съ положительнымъ полюсомъ источника элек- 
трическаго тока, а отрицательный соединяютъ съ двумя 
угольными стержнями, передвигаемыми по лйстамъ вдоль 
стыка при посредствЬ изолирующей телЬжкц.

Для сварки стержней и пр. можно употреблять станки 
бол1е простаго устройства, чЬмъ описанное выше: въ нихъ 
угольнаго бруска нЬтъ, а между свариваемыми концами 
вводится пластинка изъ плохаго проводника, которую послЬ 
надлежащаго нагрЬва вынимаютъ и производятъ сварку, 
надвигая подЬлки одну на другую при помощи винта.

Для сварки обручей служить маленьк1й станойъ весьма 
простаго устройства, замыкающ1й токъ и стягивающШ 
обручъ. При сваркЬ противуположная часть обруча нагре
вается на газовыхъ рожкахъ, чтобы увеличить ея сопро- 
тивлен1е и по возможности ослабить токъ, идущ1й чрезъ 
эту часть.

По мнен1ю Коффона, сварка улучшается, если къ концу 
пропускан1я тока, мЬсто соединен1я подвергается неболь
шому натяженгю. Это достигается двоякцмъ образомъ: сва
риваемые предметы Д  X)' (фиг. 2) располагаются на двухъ

нардоса, что подФлка не вводится въ электрическую цепь, 
а вольтова дуга получается, какъ въ регуляторахъ, между 
двумя угольными стержнями, обыкновенно наклоненными 
одинъ къ другому подъ угломъ около .30" и представляющими 
собой электрическую паяльную трубку. Станки въ этомъ 
случае заключаютъ въ себе подвижную поддержку для 
углей, расположенную надъ столомъ, где кладутъ поделки. 
Такое устройство даетъ возможность легко регулировать 
степень нагрева сближен1емъ углей, изменен1емъ ихъ раз- 
стоян1я до поделки и наконецъ реостатами.

Этотъ способъ сварки применяется преимущественно 
для мелкихъ предметовъ, напримеръ, для обручей, колецъ, 
небольшихъ шинъ и пр. На фиг. 3 представлена маленькая 
переносная электрическая паяльная трубка д.1я жестянни-

b.LbS-bR-; •

Фиг. 3.

ковъ и пр.; устройство ее очевидно са.мо собой. Иногда 
сварка вольтовой дугой производится подъ прикрыпемъ 
особой огнеупорной оболочки.

Во всехъ атихъ станкахъ съ вольтовой дугой для ав- 
томатическаго зажиган1я и возстановлен1я последней 
имеется следующее приспособлен1е: при начале работы 
токъ отъ злектрическаго источника I  проходитъ только 
чрезъ катушку Румкорфа I I  (фиг. 4^ и между углями В

Фиг. 2.
подвижныхъ электромагнитахъ В , В^, которые сближаются 
или расходятся, смотря по тому, какъ поставленъ комму- 
таторъ X , пропускаетъ ли онъ токъ по нацравлен1ю сплош- 
ныхъ стрёлокь или пупктирныхъ. То же самое достигается 
помещен1емъ около места сварки отдёльнаго электромаг
нита.

Спайка или сварка посредствомъ вольтовой дуги пред- 
ставляетъ ту особенность по сравненш со способомъ Бе-

Фиг. 4.

и. Е  начинаютъ проскакивать искры, которыя зажишютъ 
дугу. Какъ только установится последняя, токъ начинаеть 
проходить и по цепи A B E T ,  иричемъ электромагнитъ 

. Д  притягиваетъ свой якорь Р  и прерываетъ въ контакт!
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а цЬпь батареи I  чрезъ индукпдонную катушку l£; -эта 
йпь замыкается сама собой, если вольтова дуга Случайно 
прекратится. .

Ecjii приходится сваривать предметы, которые йогутъ 
испортиться или улетучиться отъ непосредственнойтешоты 
вольтовой дуги, то ихъ окружаютъ во время нагрйва. че
тырьмя угольными пластинками.

На фиг. 5 представленъ станокъ, на которому . Ложно 
производить сварку по желанш или при непосре'дст8е!гномъ 
накаливаши токомъ илн при посредствй вольтовой ' дуги,. 
получаемой между двумя парами углей, расположенныхъ 
сверху и снизу свариваемыхъ предметовъ. Сверху надъ 

|1йстомъ сварки можно видЬть маленьк1й электричесйй 
молоть, которымъ и производится сварка на подвижной 
наковальнй, подводимой подъ свариваемые предметы..

бнъ снова обтачиваетъ ее и уравновЬшиваетъ еще тща- 
ТельнЬе.

Такъ какъ тогда этотъ электродвигатель дйлается по- 
хожимъ на обыкновенное мЬдное кольцо, то совершенно

Фиг. 5.

Въ заключ8н1е слЬдуетъ заметить, что задолго до Ко(р- 
фена опытами надъ сваркой при посредствЬ вольтовой 
дуги между двумя независимыми электродами занимался 
Жаменъ, но его опыты успЬха не имйли.

Д. 1'.

V/ 9лектрическ1е жироскопы JpyBC.

Существуетъ два образца электрическихъ жвроскоповъ 
Труве, изъ которыхъ одинъ предназначается для доказа
тельства движен1я земли, причемъ его показан1я продол- 

Ji маются непрерывно, а не 3—4 минуты, какъ у жироскопа 
Фуко. Другой, весьма прочнаго устройства и также съ по- 
стояннымъ ходомъ, даетъ возможность во всякое время 

\ поверять компасъ.
1. ЭлектрмческШ ж в р о ск о п ъ  д л я  д о к а зате л ьс тв а  

движенгя земли.—Этотъ жироскопъ, изобр'Ьтенный Гу- 
ставомъ Труве раньше всего, въ 186.5 г., о осуществлен- 

I ный имъ по настоянш Леона Фуко, состоитъ изъ электро- 
[ двигательнаго кольца Л,  фиг. 6, вращающагося около сталь
ной оси съ рубиновыми остр1ями, перпендикулярной къ ея 
плоскости; оно занимаетъ средину клЬтки, составленной 
изъ желЬзнаго якоря В  и м'йднаго кольца С, которое под- 
держиваетъ его ось. Вся эта система подвЬшена на иду
щей отъ подставки нерастяжимой нити въ центрй кольца, 

, на которое нанесены градусы крута.
Кольцо состоитъ внутри изъ электродвигателя или 

'(злектромагнитиаго зубчатаго колеса съ восьмью отростками, 
д1йствующаго на железный якорь В  въ видЬ улитки.

Чтобы придать этому кольцу гладкую и металлическую 
вн4шнюю поверхность, Труве покрываетъ зубчатку, снаб
женную осью и коммутаторомъ, особымъ цементомъ и об- 
дЬзываетъ ее на токарномъ станкЬ, чтобы придать ей 
форму кольца съ иросвЬтомъ въ центрЬ и уравновесить 
самы.мъ точнымъ образомъ. Потомъ онъ опускаетъ ее на 
несколько дней въ медную ванну, пока осадокъ металла 
но достигиетъ толщины нЬсколькихъ миллиметровъ, а затЬмь

Фиг. 6.

страннЬ видеть, что оно вращается безъ всякой видимой 
причины со скоростью 300—400 оборотовъ въ секунду. 
Стрелка-индексъ, составляющая часть подвешенной и не
подвижной системы, даетъ возможность замечать каждый 
градусе перемещен1я круга В,  участвующаго въ движенш 
земли, вращеше которой можно также наблюдать посред- 
ствомъ микрометра, прикрепленнаго къ оси, и подзорной 
трубы; тогда замечаютъ, какъ делешя этого микрометра 
проходятъ последовательно чрезъ поле зрешя трубы.

Что касается до электрическаго тока, то онъ проводится 
въ электродвигательное кольцо по двумъ маленькимъ пла- 
тиновымъ стрелкамъ, изолированнымъ одна отъ другой и 
погруженнымъ въ ртуть, которая заключается въ двухъ 
маленькихъ круглыхъ и концентричныхъ эбонитовыхъ ча- 
шечкахъ, независимыхъ одна отъ другой и соединенныхъ 
соответственно съ темъ и другимъ полюсомъ источника 
электричества.

Приборъ во всей своей совокупности установленъ на 
платформе съ винтовыми ножками и прикрывается сте- 
кляннымъ колпакомъ, подъ которымъ можно образовать пу- 

•стоту и предохранять такимъ образомъ приборъ отъ внеш- 
нихъ поврежденШ.

При этихъ услов1яхъ надъ электрическимъ жироско- 
помъ можно производить опыты въ теченш неопределенно 
долгаго времени, более чемъ достаточнаго для того, чтобы 
наблюдатель заметилъ полный оборотъ близлежащихъ пред
метовъ около прибора. Этотъ оборотъ продолжался бы на 
полюсахъ 24 часа. При жироскопахъ, у которыхъ кольцо 
волучаетъ движете отъ внешней силы, наблюден1я не мо- 
гутъ продолжаться дольше 3 или 4 минуть, а такое время 
едва достаточно для перемещен1я на 1 градусъ, которое 
слишкомъ мало для удостоверен1я во вращен1и земли.

Устроенный такимъ образомъ электрическ1й жвроскопъ 
Труве действуетъ все время, пока въ него пропускаютъ 
электричесйй токъ. И такъ, онъ пригоденъ д.м доказатель
ства вращен1я земли и даетъ возможность контролировать 
наблюден1емъ перемещешя, который можно вычислять й, 
priori.
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II. М орокой электричеок1й ж и роскоп ъ  д л я  п р о 
в е р к и  м орскихъ  буссолей или  п у те в ы х ъ  ком па- 
еовъ.—Морской электрически жироскопъ представляетъ 
собой ничто иное, какъ эдоктричесшй жироскопъ для до
казательства движен1я земли, измененный въ нЬкоторыхъ 
отношен1яхъ для приспособлен1я къ новому назначен1ю.

действительно, первый жироскопъ, способный легко 
повреждаться, пригоденъ только для научныхъ опытовъ 
безусловной и строгой точности, когда принимаютъ предо
сторожности для устранен1я всякихъ внешнихъ вл1ятй, 
которыя могутъ вредно действовать на Bpamenie кольца и 
заставить его отклониться отъ плоскости его движен1я.

Труве полагалъ, что невозможно устранить безусловно 
тысячи различиыхъ причинъ внешнихъ пертурбащй, как1я 
встречаются на судахъ, и потому онъ старался по крайней 
мере сделать ихъ безконечпо малыми, чтобы ими можно 
было пренебречь въ сравнен1и съ направляющей силой 
инерщи, которая увеличивалась въ значительной степени.

Съ этой целью онъ настолько увеличилъ массу, д1аметръ 
и скорость кольца, что для изменппя плоскости его дви- 
жен1я требовалось усил1е въ несколько килограммовъ 
и даже сильный человекъ былъ не въ состоян1и изменить 
сразу полюсы.

При этихъ услов1я.хъ нарушаюпця силы оказывали на 
жироскопъ B aiflirie  не больше того, какое, напримеръ, ока- 
зываетъ падегпс аэро-тита насуточиоедвижен1е земнагошара.

жироскопа, особымъ цементомъ, обделывался на токар- 
номъ станке, уравновешивался,погружался въ медную ванну, 
после этого снова обделывался на токарномъ станке и 
весьма точно уравновешивался.

Тогда, по внешнему виду онъ походитъ на обыкновен
ное медное кольцо, обточепнноо и отполированное, такъ 
что когда оно пр1обретаетъ скорость въ 400 оборотовъ въ 
секунду, такое вращен1е кажется пеобъясннмымъ, какъ н 
въ первомъ приборе.

Индукторъ представляетъ собой железное кольцо съ 
последовательными полюсами; внутри его вращается кон- 
центрично расположенное электродвигатольное кольцо. Къ 
этому кольцеобразному индуктору, снабженному стрелкой 
для показан1я перемещен1й прибора (въ действительности 
последн1й занимаетъ неизменное положен1е въ пространстве, 
а движутся около него земные предметы), прикрешлены 
две медныя стойки, образующ)я прямоугольную рамку, ко
торая служить поддержкой для оси кольца. Индукто|гь и 
якорь соединены последовательно.

Вся эта систе.ма прибора не подвешена на норастя- 
жимой нити, какъ по первому способу, а поддерживается 
подвешенною въ жироскопе Кардана, на вертикальной оси, 
оканчивающейся остр1Ями, которыя упираются въ агатовыя 
гнезда, какъ и ось самаго кольца.

На прочномъ стержне, прикреплен номъ къ продолже- 
н)ю оси системы, имеется маятникъ, который поддержи- 
ваетъ ее въ совершенно вертикальномъ подоженш, не смо
тря на непрерывную качку судна. Легко понять действи
тельно, что если приборъ подвергается незначительнымъ 
наклонешямъ, то они будутъ тймъ меньше, чёмъ длиннее, 
маятникъ, потому что они уменьшаются во столько же 
разъ, во сколько длина маятника больше рад)уса кольца.

Какъ показано пунктиромъ на фиг. 7, этотъ маятникъ 
можно даже удлиннить за опорную плоскость прибора.

Что касается до тока, то онъ проводится въ электро 
двигатель, какъ и въ первомъ жироскопе.

Устроенный такимъ образомъ, морской электричес1пй 
жироскопъ не боится ни килевой, ив боковой качки 
судна и пригоденъ для вернаго исправленш компаса.

действительно намагниченная стрелка во многихъ шу- 
чаяхъ отходить отъ своего естественнаго положен)я: при 
маневрированш съ оруд1ями, во время бурь, северныхъ 
с)ян)й и особенно при ударе молн1и въ судно.

Ось вращен1я жироскопа занимаетъ совершенно неиз 
менное положен)е въ пространстве и, если разъ на всегда; 
позаботиться определить ея положете какими-либо мйт- 
ками, то можно безошибочно полагаться на эту лин)ю.

Опытъ покажетъ, следуетъ-ли пользоваться показан1ям1 
этого прибора во время всего рейса или только въ опасных! 
местахъ и въ моментъ определен1я положен)я судна.

Въ первомъ случае морской электрическ1й жироскош 
послужилъ бы не только для исправле1пй компаса, но в 
для его замены и притомъ весьма выгодной, потому чя 
онъ мо1"ь бы постоянно и прямо показывать командир; 
судна румбъ его пути.

Лдмиралъ Муше.

'  Быстрое нахожден|‘е м^ста поврежден1я вт 
кабел^.

Въ последнее время Вильбрантъ описалъ довольно про
стой способъ нахожден)я места поврежден1я въ кабеле ддя

_Ё I--------------- ----------

Электродвигательное кольцо весомъ въ несколько кило
граммовъ состоитъ внутри изъ индуктивнаго кольца въ роде 
Граммовскаго, подобнаго якорю у двигателя Труве; оно 
расположено въ утолшен)и наружнаго кольца жироскопа, 
у котораго цеитральнал часть остается пустой.

Этотъ якорь, устроенный такимъ образомъ и снабжен-

I za:.a>--------------

□  т
Фиг. 8.

эдсктрическаго освещен)я. Вследъ затемъ Лумисъ опубли-
ный осью и коммутаторомъ, покрывался, какъ и у перваго'- ковалъ другой, также очень простой способъ. Удобнее бы;
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паетъ тогь или другой методъ, смотря по тому, имЦт№Л11 
вь распоряжен1и два амперометра или одинъ вольтметръ.

По первому способу (([шг. 8) соединяютъ MeatAf. собой 
кабели съ обоихъ концовъ; потомъ соединяютъ .точйу М  
съ однимъ изъ полюсовъ батареи аккумуляторовъ,' у ко
торой второй полюсъ сообщается съ землей. Пусхь'.я.и Ъ 
будутъ показан1я двухъ амперометровъ, введенныхъ'.у на
чала каждаго проводника. Если повреждетие находтея' въ 
Л', то часть M bN  образуетъ вЬтвь относительно.' йасти 
ilaN, п такъ какъ сопротивлен1е каждаго изъ этизй. от- 
BtiTBienift пропорвдонально ея д.линЬ, то будетъ • •

bL
^  —  а+Ь'

гд̂  чрезъ X обозначена длина Ma'N, а чрезъ L  — полная 
длина MbNaM.

Въ кабелй, полная длина котораго равна 2 X  450 M.j 
можно было найти мЬсто поврежден1я на длинЬ въ ,5 м.
, По способу Лумиса (фиг. 9) кабели соединяютъ между 
рбой только на отдаленномъ копцЬ, а другш оконечности 
1соединяютъ съ батареей аккумуляторовъ. Для измЪренш 
достаточно вольтметра V  и двухъ ключей А:, и .

£ 7 Z
— -2- ■ 
X

'А , d r

Фиг. 9.
Замыкая контакты въ 2 и 4, опред-йляютъ разность по- 

4снщаловъ е на зажимахъ х , а  потомъ, при замыкаши въ 
И и 4, находятъ е’ на борнахъ L  -x.

И такъ получаютъ:
X  е

откуда
Le

■ е+е''
Еще проще можно измерить разность потенц1аловъ 

между 1 и 3 на зажимахъ аккумуляторовъ, а потомъ на 
'зажимахъ и ж и тогда будетъ:

еЬ
X — •

Эти два способа одинаково просты, но слЬдуетъ замЬ- 
тить, что они приложи.мы только въ томъ случай, если въ 
ЛИНН! имйется только одно поврежден1е; ото бываетъ 
только на лин1яхъ для передачи и въ фидерахъ. Они 
дали бы очень naoxie результаты для распредйлительныхъ 
шн1й, гдй изолировка часто дйлается очень слабой, вслйд- 
CTBie многочисленныхъ отвйтвлен1Й, как1я образуются на 
эти.хъ лин1яхъ.

(L’Electricien).

Подземный э л е к т р и ч е с к 1 я  к а н а л и з а щ ’и в ъ  
Н ь ю - ) о р к ^ .
(Окончан(е).

Розыокиван1е повреждвн1й.—Для этой цйли обыкно
венно испытываютъ подземный проводъ по частямъ между 
двумя машинами или лазами. Если поврежденнымъ оказы
вается самый кабель, то этотъ отсЬкъ вынимаютъизамйняютъ 
новымъ. Находить поврежден1я кабелей въ цйпяхъ освй- 
щее1я при послйдовательномъ соединеши дуговыхъ лампъ 
не трудно, а при параллельномъ соедииен1и приходится раз- 
|^ать проводъ въ лазахъ.
, Находить поврсжден1я въ цйпяхъ посредствомъ элек- 
трическвхъ измйрешй не пробовали въ виду такихъ затруд- 
нен1й, какъ отсутств1е точныхъ свйдйнШ о распредЬлен1и 
сопротивлен1я въ проводй съ большииъ числомъ соединен1й^

различ1и температуръ въ различныхъ частяхъ подземной 
сйти и пр.

Для облегчен1я розыскан1й повреждешй въ подземныхъ! 
кабеляхъ предлагали дйлать въ лазахъ различный доступ- 
ныя соединотя. Такъ, напримйръ, Диллонъ предложилъ сое- 
динен1е, состоятцее изъ металлическаго стакана, чрезъ от- 
верст1я въ днЬ котораго проходятъ концы кабелей, нри- 
чемъ ихъ свинцовыя обо.лочки припаиваются къ стйнкамъ 
стакана; на послйдн1й навинчивается непроницаемая для 
воды муфта, служащая для собиран(я изолирован1я про- 
водовъ.

Другое соединенУе Кобба устраивается такъ: къ концу 
каждаго изъ соединяемыхъ кабелей припаивается мйдный 
дискъ; эти два диска прижимаются одинъ къ другому по
средствомъ прикрйпленныхъ съ ихъ задней стороны дву'хъ 
вулканитовыхъ кружковт, съ обратными винтовыми на- 
рЬзками, на которыя навинчивается вулканитовая муфта; 
такое соединенУе производится очень быстро.

М н ож ественн ы е к аб ел и .—Въ Нью-1оркй нЬтъвъ упо- 
троблепУи концснтрическихъ кабелей; тамъ всЬ кабели, про
ложенные въ одномъ и томъ же каналй, снабжены отдйль- 
ными свинцовыми оболочками. Система множественныхъ 
кабелей неудобна главны.мъ образомъ вслйдствУе затрудни
тельности дйлать соединенУя съ отейтвлснУями, хотя этого 
нельзя сказать относительно фидеровъ. Вообще, повидимому, 
существуетъ. предубйжденУе противъ употребленУя миоже- 
ственныхъ кабелей въ электрическомъ освйщенУи.

• По изслйдованУю Мейера, у подземныхъ проводовъ элек
тростатическая емкость бываетъ замйтно больше, чймъ у 
воздушныхъ, но за то ,въ бурную погоду преимущество 
оказывается на сторонй первыхъ.

С р а щ и в а т я .-  У подземныхъ кабелей для электриче- 
скаго оевЬщенУя сращиванУя дйлаются нйсколькимп сносо- 
бами. Здйсь раземотримъ три изъ нихъ.

Для кабелей Бишопа и «безопасность» употребляется 
такъ называемое «каучуковое сращиванУе» или «морское 
иолусращиванУе», которое производится такимъ образомъ:— 
на концахъ кабелей снимаютъ свинцовую оболочку на 
длинй 7,8 см. и изолировку на 2,6 см. и спаиваютъ про
воды, помйстивъ ихъ концы въ разрезанную мйдную муфту; 
если нужно сдЬлать Т—образное соединенУе, то берутъ и 
Т —образную муфту; при спайкй употребляютъ канифоль.

Затймъ обрйзаютъ концы изолировки наискось и обма- 
тываютъ мйсто сращиванУя спиральной каучуковой лен
той въ 3 или 4 слоя, причемъ все больше и больше 
надвигаютъ ее на надрЬзы изолировки; сначала обматы- 
ваютъ лентой изъ чистаго каучука, потомъ изъ бйлаго, 
одинъ или два слоя изъ краснаго и затймъ сверху У слой 
изъ жилковатого каучука, причемъ между отд’Ьльными «б- 
мотка.ми прокладываютъ тонкУй слой раствора каучука. 
Поверхъ всего накладывается свинцовая муфта наравнъ съ 
оболочкой кабеля. На производство такого сращиванУя тре
буется 20 минуть времени.

Кабели Кобба сращиваются иначе: наложивъ муфту 
изъ роговаго каучука на конецъ одного провода и мйдную 
муфту на конецъ изолировки другаго, сращиваютъ проводы 
обыкновенны.мь способомъ. Затймъ оба конца вулканита 
прижиМаютъ одинъ къ другому при помощи особаго ин
струмента, заврйпляемаго на свинцовой оболочкЬ кабеля, 
припаиваютъ вулканитовую му(|)ту къ трубамъ и надвигаютъ 
на мЬстэ спайки мйдную муфту, поверхъ которой зали-. 
ваютъ въ форий расплавленный свинецъ; послйднУй сей- 
часъ же нослй заливки охлаждается водой, которую льютъ 
на форму. Повидимому, такое сращиванУе можно произво
дить вдвое скорйе предыдущаго.

«Образцовые подземные» кабели сращиваются такимъ 
образомъ: снявъ свинцовую оболочку нйсколько дальше 
изолировки, сращиваютъ проводы, обматываютъ .это мйсто 
въ нйсколько слоевъ лентой и накладываютъ свинцовую 
муфту, подъ которую наливаютъ черезъ отверстУя кипящУй 
изолирующУй составь, какой употребляется при выдйлкй 
кабелей; заполнивъ этнмъ составомъ всю внутреннюю пу
стоту, запаиваютъ отверстУя. Па производство этого сра- 
цщванУя, которое дало превосходное результаты, требуется 
около 30 минуть.

С в и н ц о вая  оболочка.—Какъ уже бы.ю сказано, она 
бываетъ не у вейхъ кабелей, такъ какъ правила о канализа-
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щяхъ не требуютъ обязательно ея употребления. Эта оболочка 
для кабелей съ изолировкой изъ бумажной матерш необ
ходима для предохранен1я отъ сырости, а при каучуковой 
пзолировкЬ она предохраняетъ отъ д^йств1я газовъ и кислотъ 
и отъ механическихъ поврежден1й; кром1> того, она счи
тается предохранительнымъ средствомъ для рабочихъ, ра- 
ботающихъ въ лазахъ, такъ какъ въ случай повреждеюя 
въ кабелй она образуетъ сообщен1е съ землей и это повреж- 
де1пе легко открыть правильнымъ изслйдоватемъ; при 
утомъ рабоч1й можетъ безопасно дотрогиваться до оболочки 
поврежденнаго кабеля. Хорошо известно, что при рабо- 
тахъ въ лазахъ, благодаря свинцовымъ оболочкамъ, можно 
безопасно браться голыми руками за проволоки, по кото- 
рымъ проходятъ переменные токи высокаго напряжен1я. 
Съ другой стороны pa6o4ie не испытываютъ никакихъ 
разрядовъ отъ токовъ, индуктирующихся въ оболочке. 
Нигде не было замечено также, чтобы эти токи действо
вали разрушительно на свинцовую оболочку.

Н зо л гр о в к а .—Весьма стропя правила о кан1иизащяхъ 
требуютъ, чтобы сопротивлен1С изолировки кабеля было 24 
мегома на км. и ЮОвольтовъ въ начален не-меньше 8 ме- 
готовъ во время действ1я установки; въ нача-лй сопротив- 
лен1е измеряется передъ самой прокладкой кабеля. Здйсь 
подразумевается сопротивлен1е изолировки только подзем- 
наго провода и прнтомъ при услов1и, что напряжен1е 
тока не меньше 100 вольтовъ. При такихъ тробован1яхъ 
у проводовъ для токовъ высокаго напряясен1я приходится 
применять самыя лучш1я системы изолировки. Съ другой 
стороны этимт). требован1ямъ не такъ трудно удовлетворить 
на практике, какъ кажется съ перваго взгляда, потому 
что чймъ выше сопротивлен1е изолировки, тймъ легче его 
поддерживать. Вообще, какъ показала практика, эти пра
вила составлены весьма удачно; онй заставляютъ употре
блять матер1алы съ большой изолирующей способностью и 
кроме того требуютъ большой тщательности при прокладке 
кабелей, производстве соединен1й и пр.

Сопротивлен1е изолировки проводовъ высокаго напря- 
жен1я для электрическаго освйщен1я измеряется разъ въ 
недйлю при помощи зеркальнаго гальванометра Томсона ■ 
и батареи изъ 100 элементовъ съ хлористымъ серебромъ, 
прнспособленныхъ д.ля переноски. Эти нзслйдован1я произ
водятся въ какомъ - нибудь погребй или другомъ ийсте 
вблизи доступа къ подземнымъ проводамъ; при этомъ вей 
лампы и трансформаторы обыкновенно HduronatoTCH изъ ■ 
цйпи.

делали несколько разъ измйрен1я, оставляя въ цйпи 
трансформаторы, и нашли, что изоляц1я весьма удовлетво
рительна. 1 ообще можно сказать, что пзоляц1я трансфор- 
маторовъ и ихъ соединен1й совершенствуется съ каасдымъ 
днемъ.

Въ настоящее вре.мя имйется около 210 км. подземныхъ 
проводовъ съ трансформаторами для осв.ещен1я накалива- 
н1емъ и 100 км. проводовъ для токовъ постояннаго на- 
правлен1я и освйщен1я вольтовой дугой. Длина цйпей и з - . 
меняется отъ 1,5 до 18 км. На 15 км. цйпи для токовъ 
перемйннаго или постояннаго направлен1я бываетъ отъ 
450 до 500 соединенШ. Число трансформаторовъ. находя
щихся въ одной и той же подземной цйпй, доходить до 
65. Вся подземная канализац1я состоитъ ' изъ 14 пйпей 
освйщен1я вольтовой дугой и 25 цйпей токовъ перемйи- 
наго направлен1я Теперь дйлаютъ канализащю цйпи съ 
токами перемйннаго направлен1я для освйщен1я вольтовой 
дугой; въ нее предполагаютъ ввести не меньше 125 лампъ.

Г ром оотводы ,—некоторые проводы для электрическаго 
освЙ1цен1я въ Нью-1оркй снабжены громоотводами типа 
металлическихъ пластинокъ съ остр1ями. До сп.хъ noj)b еще 
польза этихъ приборовъ не доказана, потому что отъ неза- 
щищеныхъ кабелей не было пожаровъ больше, чймъ отъ ' 
защищенныхъ, а случая грамоваго разряда чрезъ подзем
ный проводъ въ Нью-1оркй никогда не было.

П р ен м у щ еств а  и  о п асн ости  к а н а д п з а ц т .  — Въ 
сравнен1и. съ воздушными проводами подземные представ- 
ляютъ с.1йдующ1я преимущества: 1) рабоч1е не могутъ убиться 
отъ паден1я со столбовъ и 2) подземные проводы не ра.зры- 
ваются снйжиыми бурями, пойздами воздушной желйзной’ 
дороги, трамваями и пр. и не падаютъ при этомъ на ло
шадей и людей.

Съ другой стороны утверждаютъ, что канализащи прел- 
ставляютъ слйдующ1я опасности: 1) рабоч1е .могутъ быть 
убиты при соприкосновен1и съ голыми проводами въ ла
захъ, 2) могутъ явиться сообщен1я съ газо- и водопрово
дами, которые идутъ въ дома, и 3) часто могутъ случаться 
взрывы газа въ канализац1яхъ.

Относительно опасности при работахъ въ лаза.\ъ было 
уже упомянуто выше; до сихъ поръ не было ни одного несча- 
стпаго случая съ рабочими въ лазахъ. Дляу добства работы 
надо посовйтовать только дйлать лазы возможно большихъ 
размйровъ.

Объ опасности отъ сообнщнгй электрическнхъ подзем- 
ны.хъ проводовъ съ газо- и водопроводами не стоить в 
говорить. Если бы даже такое сообщен1е и образовалось, 
то очевидно газовыя или водяныя трубы, соединеняыя 
во вейхъ частяхъ съ землей, не могутъ провести въ здаше 
никакого опаснаго тока.

Гораздо серьезнйе затруднен1я производить газъ. По- 
СЛЙДН1Й проникаетъ въ каналы чрезъ лазы изъ газовыхъ 
магистралей, въ которыхъ всегда бываютъ побйги. Кром! 
опасностей взрывовъ, онъ оказываетъ вредное дййств1е на 
здоровье рабочихъ въ лазахъ.

Предлагали различные способы для вентилирован1я ка- 
нализа1ий. Лучше всего расположить вдоль каналовъ нй- 
сколько вентиляторовъ; такъ теперь въ Нью-1оркй дтя 
вент11лирован1я вейхъ существующихъ каналовъ устанав- 
ливаютъ 15 вентиляторовъ. По проходъ воздуха по кана- 
ламъ затрудняется расположенными тамъ кабелями и по
тому для устранен1я этого затруднен1я въ новййшихъ ка- ■ 
нштпзащя.хъ прокладываютъ падь каналами желйзяыя трубы ‘ 
въ 16 см., соединяющ1я между собой лазы. Накачиваемыг : 
по этимъ трубамъ воздухъ даотъ вълаза.хъ избытокъ дaвл^ ' 
н1я, препятствуюпцй входу туда газовъ.

Предлагали употреблять вытяжное вентилирован1е, но ' 
на опытй оказалось, что оно только увеличиваетъ зло. 
притягивая въ каналы вей собирающ1еся подъ улицей газы. 
Оно хорошо единственно только въ отношен1и лучшаго 
просушиван1я каналовъ и лазовъ.

Причины взрывовъ въ канализащяхъ до сихъ поръ не 
выяснены. Какъ показали изслйдован1я, ихъ нельзя при
писывать во вейхъ случаяхъ ни поврежден1ямъ въ изоли- 
ровкй кабелей, ни токамъ, индуктирующимся въ свинцовой 
оболочкй. Было нйсколько случаевъ, когда взрывъ цроисхо- 
дилъ отъ зажиган1я спички или лампы въ лазахъ.

Въ заключен1е Мейеръ приводить нйкоторыя извлече- 
н1я изъ правилъ города Нью-1орка относительно электри- 
ческпхъ канализавдй, который оказгиись весьма удачными 
II умйстными на практикй.

«Въ лазахъ не должно быть никакихъ голыхъ частей 
или копцовъ провода, работающаго или неработающаго.

«Въ лазахъ не допускается помйщать никакихъ соеди
нен! й, не защищенныхъ металлической оболочкой.

«Запрещается употреблять огонь въ лазахъ.
«Вей проводы въ лазахъ должны быть расположены 

симметрично вдоль стйнъ и снабжены мйтками, ясно по- 
казываю1цими цйпь и имя собственника. 1

«Нельзя помйщать въ лазахъ коммутаторныхъ коро-1 
бокъ, потому что коммутаторъ для каждой компанш завяль 
бы слишкомъ много мйста въ лазй и кромй того отъ его 
голыхъ проволокъ могли бы происходить взрывы».

Д- г.

4 О Б з о р ъ  н о в о с т е й .
П риготовденйе элек троли зом ъ  ды м ящ ейся ейр-. 

н ой  к и сл о ты  ж ей р н а го  ан ги д ри д а . — Леонъ и.1-1 
Слйдовалъ обстоятельства электролиза одноводной сйрной 
кйслоты, как1я не были еще опредйлены работами Бекке-( 
реля, Фарадэя, Мейдингера и Гетера.

' ■ При несильны.хъ токахъ разлагается на кислородъ в во- 
дбрбДъ только одна вода, входящая въ составь одноводной 
сйрной кислоты; освобождают!йся ангидридъ растворяется 
въ одноводной кислотй и даетъ ды.мящуюся сйрную кислоту. 
Если- температура возвышается, то ра.злагается и самый
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радикалъ сЬряой кислоты, образуя сЬру, и сЬриистую ки
слоту, водородосЬрнистую кислоту и д й 'п я  болЬе йди мен^С 
сложный вещества, происходящ1я отъ вторичныхъ реакщй.

]Дзя приготовлен1я дымящейся сЬрной кислоты и сЬриагр 
айдрида Леонъ предполагаетъ воспользоваться электро- 
лнзохъ воды, входящей въ составь одноводной д^лоты . 
Онъ нашелъ, что кислота въ 66“ Боме (точно 65,5“);;чр’езъ 
юиорую проходить токъ плотностью меньше 0,1 ампера, 
даетъ въ видЬ продуктовъ электролиза исключительно только 
водородъ и кислородъ, 6o.iie или мепЬе озонированный.
^ Электролизъ производится въ стеклянномъ сосуда и газ/.1 

1ЯЮТСЯ вонъ, про.ходя чрезъ очистительные флаконы, со- 
держащ1е обыкновенную сЬрную кислоту. Въ этихъочисти- 
т<йяхъ сгущается тотъ ангидридъ, который увлекаютъ съ 
овбой въ вид( паровъ газы.

С1рный ангидридъ, смешанный съ озономъ, дЬйствуетъ 
на большую часть металловъ и почти на Bci замазки. По-; 
атому соединещя производятся гидравлически и при по- 
средствЬ прессованнаго охлопья изъ аы1анта. Электроды изъ ' 
платины или еще лучше изъ платины, покрытой ирид1емъ. 
Они представляютъ собой тоные листики, удаленные одипъ 
огь другого на 2—3 мм., такъ что сопротивлен1е бываетъ 
япзведено до 2 —3 омовъ на квадр. см. При этихъ данныхъ 
|(стигаютъ отдачи, близкой къ теоретической, а именно 1 
н. одноводной кислоты на J лошадь - часъ; это соотв^т- 
ствуегь I кг. дымящейся кислоты съ 45“/о ангидрида на J 
■рш.-часъ.
[ Иногда на отрицательномъ электрод^ образуется немного 
1ры; для ея удалешя достаточно только переменить на- 
^B.iOHie тока. Можно бъцо бы съ удобствомъ пользоваться 
ВЕОхъ переиеннаго направлешя съ длинными перюдами.
I (Ьнш. Е1.).
\ Электродизъ въ  р а с п л а в д е н н о и ъ  еоетоянди фто- 
зжотаго алю мин1я,—Мине, продолжая свои и,зследован1я 
|вдъ этйлъ в о п р о с о м ъ  *), определилъ составь электролити- 
lecKOft ван ны , к о т о р ы й , п р и  данной температуре и плот- 
юСти тока, д аетъ  н а и л у ч ш 1е  р е з у л ь т а т ы . Онъ нашелъ также 
^зичесыя свойства смеси солей и  соотношен1е между 
иотпостью тока и постоянными электролиза.

Составь ваимы.—Ванну составляютъ изъ смеси хлори- 
iiarn натр1я и двойной соли фтористаго алюмин(я и натр1я. 
Ея составь выражается химической формулой 

QNaCl +  A loFh, ЗШ Р1.
Ея точка плавлен1я—675“ Ц., а температура улетучи- 

1зшя 1035” Ц. Электрическая проводимость при темпера- 
Ifpt, f” Ц. выражается формулой 
Е Ct =  3,1 [1 -f 0,(Ю22 (t -  870")].

Для тока въ 1.200 амперовъ весь ванны равнялся бы 
Ю кг., а плотность тока—1 амперу на квадр. см. актив- 
аой поверхности положительнаго электрода; разность по- 
геящаловъ между электродами была бы 5,5 вольтовъ.

Составь ванны поддерживаютъ постояннымъ, прибавляя 
постепенно смеси изъ водной окиси алюмин1я, (})торокиси 
|юмин1я и двойной соли хлористаго алюмин1я и натр1я, 
подъ действ1емъ которой (|)торъ, выделяющ1йся на положи- 
гмьйомъ электроде, поглощается снова (въ количестве двухъ 
кпей) электрод итомъ.
; Соотиошеиге между плотностью тока и злектролити- 
ксш.ик «ociHoaMMw.ww.—Пусть будетъ V—разность потен- 
(1аловъ на электродахъ, е—обратная электровозбудительная 
ша поляризацш электролита, Л —еопротивлен1е послед- 
иго и / —токъ въ амиерахъ. Когда соли, входящ1я въ 
|ст|шъ ванны, химически чисты, тогда можно различать 
три пер1ода: Въ продолжен1и перваго плотность тока весьма 
шла. а К и е практически одинаковы. Если температура 
постоянна, то V оказывается пропорц1ональнымъ I, пока 
иотноеть тока не достигнетъ нёкотораго предела. Послед- 
шй при температуре 870“ применяется между 0,02 и 0,03 
Цпера на квадр. см. За этимъ пределомъ и до плотности 
Ьк.1 въ 1 амперъ на кв. см. разность потенцгаловъ выра- 
Ьетоя фор.чулой F  =  е +  B I, причемъ Мине даетъ сле- 
вующ1е числовые результаты, полученные изъ опытовъ и 
вычислен1емъ:

t = 8 5 2 “ 
е =  2,15 
R  =  0,01

t  = 8 9 0 “ 
е = 2 ,4 0  
Л  = 0 ,0044

t  = i  
е = 0 ,3 4  
Л  = 0 ,0 0 3 3 '

Измер. Вычисл. Иззгер. Вычисл. Нзмер. Вычнел. 
130 3,50 3.45 196 3,26 3,26 572 4,23 4.23
245 4,60 4,60 885 6,18 6,29 1030 5,78 5,74

Когда плотность тока переходить за 1 амперъ на квадр. 
см., то V  нельзя уже вычислять какимъ нибудь просты.мъ 
способомъ, какъ функцш отъ I .  Оно быстро достигаетъ 
величины 30—40 вольтовъ, какая требуется для образова- 
н1я 'вольтовой дуги.

Если къ электролиту примешены посторонн1я соли, на- 
примеръ железныя или кремшевыя, то пока плотность тока 
не выходить за некоторые пределы, разложегие происхо
дить всетаки по закону Снрага.

(Comptes fiendu).
Н о вы й  щ еткод ерж атель  д л я  д и н ан о -м аш и н ъ .— 

Представленный на прилагаемомъ рисунке (фиг. 10) угле- 
держате.чь предназначается для существующихъ динамо- 
машинъ, снабженныхъ медными щетками, держатели ко- 
торыхъ одеваются на два стержня, парэллельныхъ кол
лектору. Соприкасанге съ концомъ угольной щетки произ-

*) См. «Электричество» 1890 г., № 15—16

Фиг. 10.
водится посредствомъ несколькихъ пружинь, которыя при
жимаются къ конечной грани щетки и обезпечиваютъ 
надежный контактъ. Оттягиван1е назадъ щетки и контакт- 
наго рычага при вытаскиван1и производится при помощи 
спусковаго механизма, какъ можно видеть на рисунке; 
конецъ щетки соединенъ крючкомъ съ рычагомъ и потому 
щетки можно отодвигать отъ коллектора, не изменяя уста
новки. Устроенный такимъ образомъ щеткодержатель за- 
нимаетъ очень мало места.

Въ Америке 9 динамомашинъ въ 5.000 в., снабжен- 
ныя этими щеткодержателями, несли въ теченги года до
вольно тяжелую службу безъ всякаго заметнаго изнаши- 
ван1я коллекторовъ. Эти угледержатели применяются по 
большей части для машинъ въ 300 в. и больше. Они изго
товляются фирмой бр. Эм.метъ въ Нью-1орке.

(Elektrot. Zeitschr ).
И сто ч н и к и  свйта д л я  м аяк о въ .—Въ Аигл1и уже 

несколько летъ производились изследован1я надъ наиболее 
пригодными для маяковъ источниками света. При этомъ 
испытывалась также газовая горелка Венгама. Докладъ 
T rin ity  House выскгшался, какъ известно въ пользу элек- 
трическаго света. Этилгь остался недоволенъ Венгамъ и 
ему удалось, при поддержке членовъ парламента, настоять 
на повторен1и испытан1я. Для последняго были приглашены
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сэръ Джорджъ Стоксъ, лордъ Радей и сэръ Вильямъ Том- 
сонъ.

1?ъ доклад^ Trinity House изложены слЬдуюпця заклю- 
'leuifl:

1) Электричесюй свЬтъ при гЬхъ ycxoBiaxb, каши им1у1и 
мксто при Hcnuianiaxb въ Южномъ Форлэндк, представ- 
лястъ собой при всякой погодк самый сильный и наиболке 
пригодный для пpoницaнiя тумана свктъ.

2) Многообразный газовый свктъ Венгама и масляная 
лампа Дугласа при употребленш вращающихся увеличи- 
тольныхъ стеколъ одинаково хороши въ oTHoraeHiH силы 
свкта для вскхъ практическихъ цклей, но четверной га
зовый свктъ нксколько лучше тройнаго маслянаго.

3) При употреблен1и неподвижныхъ увсличительныхъ 
стеколъ превосходство множественнаго газоваго свкта не
оспоримо.

4) Для ocвkщeнiя маяковъ газовая торклка Дугласа го
раздо лучше и эконолшчнке венгамовской; и

5) При обыкновенныхъ ycлoвiяxъ ocвkщeнiя маяковъ 
минеральное масло представляетъ самый иодходящШ и эко
номичный источникъ свкта, а для выдающихся мысовъ и 
важпыхъ пристаней и якорныхъ мкстъ наиболке выгодно 
электрическое ocвkщeнie.

Теперь опублнкованъ также докдадъ повой KOMMHCiH, 
которая пришла къ слкдующимъ заключен 1ямъ:

1) KoMMiiciH того MHkHifl, что преимущество при всякой 
погодк электрическаго свкта, какой устроенъ въ Южномъ 
Форлэндк, дoкaзaJ^o изcлkдoвaнiями.

2) MHkiiie, высказанное въ докладк T rin ity  House объ 
относительной доброкачественности газа и масла для вра
щающихся огней, подтвердилось при изслкдован1и.

3) KoMMncifl согласна съ мнкн1емъ относительнаго пре
восходства множественнаго газоваго свкта при употреб- 
лен1и неподвижныхъ стеколъ.

4) Фотометрическ1я H3MkpcHia доказали превосходство 
горклки Дугласа надъ венгамовской въ отношен1и SKOHOMin 
и яркости свкта (вс.лкдств1е большой концентращп).

По наиболке важно послкднее заключеи1ё, въ которомъ, 
не смотря на нккоторыя преимущества газа, особенно на 
легкость oбpaщeнiя и быстроту, съ какой можно зажигать 
и гасить огни, npexno4Tenie отдано для обыкновенныхъ 
услов1й ocвkщeнiя маслянымъ ламнамъ, вcлkдcтвie ихъ 
простоты и дешевизны свкта. Но для болке важныхъ цунк- 
товъ на морк, по мнкнш KOMMHcin, лучше всего будетъ 
электрическ1й свктъ.
/ (E lektrot. Zeitschr).

Ц ен гер ъ  о в р а щ е ш и  зем ли  около  оси, про- 
изводимом ъ элек тр о д и н ам и и еск и м ъ  дкйств1емъ 
солнца. — Электродинамическимъ дкйствгемъ двухъ раз- 
рядчиковъ машины Уимшёрста на полый стеклянный шаръ 
автору удалось воспроизвести подражан1е вращетю земли 
около своей оси.

У полаго шара, высеребреннаго внутри (какой можно 
найти въ продажк), дклается на лампк коническая впа
дина, въ которой располагаютъ конецъ желкзной или 
стальной оси. Последняя закркпляется въ поддержкк и 
шаръ помкщается между двумя разрядниками машины 
Уимшёрста. Дклаютъ такъ, чтобы прямая, соединяющая 
центры шариковъ разрядчиковъ, не проходила чрезъ центръ 
стекляннаго шара.

Когда начинаютъ вращать ручку машины, замкчають, 
что шаръ приходить во вращательное движен1е и пови
нуется, такъ сказать, рукк экспериментатора. Вращатель
ное движенге шара ускоряется и замедляется одновре
менно съ вращегпемъ рукоятки; оно бываетъ равномкрное, 
если ручку вертятъ равномкрно.

Чтобы не было искръ между шариками разрядчиковъ, 
ихъ располагаютъ въ нксколькихъ саптиметрахъ отъ по
лаго шара.

Явлен1е этого вращен1я полаго стекляннаго шара подъ 
в.11ян1емъ двухъ полюсовъ электрической машины согла
суется съ воззркн1ями цвтора на происхожден1е движен1й 
планетъ въ нашей солнечной системк.

Далке автору удалось воспровзвести электрически и 
друг1я подражан1я различнымъ солнечнымъ явлен1ямъ. Онъ

пользовался при этихъ своихъ опытахъ той же электриче-: 
ской машиной Уимшёрста и покрытыми копотью стеклян- I 
ными пластинка.ми. \

Между кондукторами или разрядниками машины Уим- ; 
шёрста располагали большую стеклянную пластину, хорошо, 
высушенную съ одной стороны и покрытую ламповой ко- [ 
потью съ другой. Закопченную поверхность приближал! 
почти къ самому полюсу въ средней ея части нахо-1 
дился жестяной дискъ. Полюсь — быль удаленъ отъ дру
гой стороны на 10—20 см. Разряды безъ искръ дкйство- i 
вали на закопченную поверхность и воспроизводили нaнp‘  ̂
лшаи электрической силы. Въ результатк получалась уд1 
вительно вкрная картина полнаго солнечнаго aaxMkiiia (.че-. 
таллическ1й дискъ представлялъ собой луну). Лин1и ckiu,'i 
идущ1я отъ края диска, воспроизводили век хромосфер! ' 
чесшя явлен1я, KaKin наблюдаются во время затмкви.| 
Если опытъ производится въ темной комнатк, то momhoi 
замктить выходящее изъ края диска красное пламя, nw i 
добное по формк и цвкту то.му, какое бываетъ видимо во| 
время зат.мкн1й.

Когда разрядамъ машины подвергали закопченные! 
стеклянные шары, то на нихъ образовывались бклыя пятяа.. 
снятые съ нихъ фотографичеейе негативы оказались со-1 
вершенно подобными снятымь съ соднечиыхъ пятенъ.
I (Comptes rend.). <

^  М а ш и н к а  д л я  обм атьхваш я алектромагни-' 
товъ,—06MOTbiBaHie электромагнитовъ, особенно такихь; 
на которые идетъ тонкая проволока въ большомъ числ1̂  
оборотовъ, производится обыкновенно такъ: катушка маг 
нита надквается на ось в приводится во вращен)е, а ра 
боч1й спускаетъ съ руки проволоку и придаетъ ей пра-̂  
вильное положен)е на катушкк. Для этого нуженъ больше) 
навыкъ и всетаки проволока ложится не ровно и не таи 
плотно наматывается, какъ было бы желательно. Вудъии 
Бруклина (Нью-1оркъ) построилъ недавно машинку, ко
торая должна облегчать это HaMaTbisaHie. Она представ
лена на фиг. И  и 12 и состоитъ главнымъ образомъ т

Фиг. 12.

двухъ параллельны.хъ враищющихся осей съ винтовыми на- 
ркзками, какъ на винтк. Эти оси служить для направ.1еяи 
проволоки при наматыванш на катушку. Рабочему прихо
дится только прижимать проволоку къ одной и.зъ осе), 
какъ показано на фиг. И , чтобы она проходила чрезъ ода 
изъ углубленей наркзки, которая ведетъ ее въ одномъ яа 
прд.клён1и вдоль катушки; по достижен1и конца послкдяе), 
рабоч1й отводить только проволоку отъ первой оси и прь 
кладыЬаетъ въ наркзку другой. Послкдняя вращается и 
преЙЕИЕвоположную сторону и производить наматыван1е и  
тушки по направленш отъ перваго конца назадъ.

(W estern  Electrician).
V Тер.мЬтелефонъ Б е р гм а н н а .—Въ этомъ телефонк HirJ 

ИИ .адектро-магнита, ни катушки. Его дкйств1е основываете! 
■ш ржширеши и сжаПи соприкасающихся между соб̂
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электродовъ вслкдств1е тепловаго дЬйств1я тока. Изобрета
тель пркиеняетъ рядъ электродовъ или контактныхъ круж- 
ковъ, на которые слегка действуетъ токъ. Одинъ Электродъ. 
прикрЬпленъ къ д!афрагме, а остальные съ теллурю ^ на 
задней поверхности помещаются (подъ небольшимъ. дадзле- 
HiPMi)) въ трубкЬ изъ изолирующаго матер1ала ((риг.'.'Й).

Прерывистые токи *), идущ1е изъ батареи, произвбдятъ 
поперем1нпыя расширен1я и сжаия контактовъ. ■ •

часть идетъ чрезъ уголекъ къ тому дге зажиму. Пути тока 
показываюгъ стрелки на рисунке. '

Когда требуется наращивать углеродъ на уголекъ, то 
части прибора находятся въ томъ положепш, въ какомъ 
оне показаны на рисунке, причемъ уголекъ вклеивается 
въ колпачекъ и въ последнШ проходитъ по трубке С угле- 
водородъ въ виде газа или жидкости. Тогда угли Е  к F  
разъединяютъ, вызывая появлен1е вольтовой дуги все уве-

Фиг. 13.

\ < \ ш

Фиг. 15.

На фиг. 14 представлена схема электрической цепи, въ 
isot изобретатель предполагаетъ применять свой пр1ем- 
па. Г—обыкновеЬный микрофонный передатчикъ <уь 
цуидонной катущкой и батареей и В —особая батарея 
ля пр1емника), которая вводится въ линш и доставляетъ 
п  для нагреван1я контактовъ.
Калется, на подобный же термотелефонъ Бергманнъ 

иучилъ иривилегш въ Америке еще въ 1877 г.
(E lek tro t. Z e itsc lir).

Автонатич:еск1£ прм боръ д л я  н аращ и ван 1я  у гл е- 
ода на у го л ьк и  л ам п ъ  каленля. — Приборъ, из- 
|раженный на прилагаемомъ рисунке и изобретенный 
ерманномъ Лемпомъ изъ Гартфорда, предназначается 
1.1 регудирован1я наращиванля углерода на угольки лампъ 
uonia; его действ1е состоитъ въ томъ, что уголекъ авто- 
пвчески выводится и.зъ цепи по достижен1и желаемаго 
оро1ивлен1я. При этомъ приборе пользуются токомъ 
стояннаго направлен1Я. Въ цепь можно одновременно 
мвть последовательно несколько такихъ приборов ъ для 
йзки двухъ или более угольковъ.
Устройство прибора не трудно понять изъ фиг. 15. 

Йствуетъ онъ следующимъ образомъ: когда коммута- 
ръ S прерываетъ ц^пь, токъ въ В ' разветвляется на 3 
ив. Она изъ нихе проходитъ чрезъ угли Е  я F  vb 

1шрованному контактному кольну О и оттуда по сер- 
Ьнлку и пружине въ рамку N , а затбмъ — къ отрица- 
вяому зажиму лин1и L . У этой цепи, пока он^ не тро
та, сопротивлен1е мало. Вторая часть тока проходитъ 
смевоиду Н  съ большимъ сопротивлея1емъ, по раме 
в къ отрицательному зажиму главной лин1и. Третья

 ̂*] Иерерывъ тока и изменентя его силы провсходятъ 
Йдств1е колебан1й д1афрагмы отъ звуковыхъ волнъ, когда 
рорятъ передъ нею.

личивающагося сопротивлен1я. Это усиливаетъ токъ, про- 
ходящтй чрезъ соленоидъ Н  и чрезъ уголекъ. Последн1й 
теперь накаливается отъ прохождентя тока и разлагаетъ 
углеВодородъ. Это действ1е вызываетъ осаждеше углерода 
на уголекъ. Соленоидъ Н  пр1обретаетъ энерг1ю, втягиваетъ 
сердечникъ и прерываетъ контактъ в'й’ О ’Такимъ обра
зомъ эта цепь такъ же, какън дуга между углями, преры
вается. Такъ какъ сначала у уголька бываетъ самое боль
шое сопротивлен1е, то самая большая часть тока проходить 
чрезъ соленоидъ и втягиваетъ сердечннкъ до самой ниж
ней точки. Такъ какъ осажден1е углерода на уголекъ 
уменьшаетъ сопротивлен1е последняго и разность потен- 
щаловъ на его зажи.махъ тоже уменьшается, то сердечникъ 
въ Н  постепенно подни.чается, пока онъ не достнгнетъ 
самой верхней точки. Тогда онъ придетъ въ соприкосно- 
вен1е съ изолнрованнымъ пальцемъ О и авто.матически 
введеть ветвь передъ уголькомъ, потому что по исчезно- 
вети  дуги уг.чи Е  я F  приводятъ въ нормальное поло- 
жен1е. Надлежащей установкой прибора продолжитель
ность этой операцш можно урегулировать такъ, чтобы 
ветвь вводилась передь уголькомъ тогда, когда онъ достиг- 
нетъ желаемаго поперечяаго сечен1я. Для этого можно 
урегуливать пружину сердечника гайкой М  или подобрать 
надлсжащ1й соленоидъ II. Необ.ходимо, чтобы угольки были 
определенной постоянной длины, а иначе изменен1е въ длине, 
производя разницу въ сопротивленги, мешало бы успеш
ному действ1ю прибора. По словамъ изобретателя, этотъ 
способъ даетъ наращиван1е углерода на уголекъ совер
шенно независимо отъ давлен1я углеводороднаго газа, его 
температуры и продолжительности операщи.

(W estern  Electrician).
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Б И Б Л Ю Г Р А Ф 1Я .
/  П рак ти ч еск ое  р у к овод ство  к ъ  прим 4нен1ю  

электри чества въ п ром ы ш лен н ости . С оставили  
Е. Кадха и  Д. Дю бостъ. Перевелъ съ 3-го фр. изд. 
К. де-Шарьеръ. Рус. изд. 2-е 1890 г.—Это сочинен1е, 
пользуется Biio.iHi основательно успЬхомъ какъ въ ори- 
niHiut, таь-ь и въ русскомъ переводЬ; первое издан1е пе
ревода, появившееся въ 1887 г., уже все разошлось и 
недавно издано г. Риккеромъ второе издан1е съ нЬкоторы- 
ми изм11нен1ялц, обусловливающимися прогроссомъ электро
техники за истекш1е 3 года.

Въ противуположность разсматриваемо.му ниже сочи- 
нен1ю Жерара, это сочинен1е от.дичается чисто практи- 
ческимъ характеромъ и содержитъ въ ce6i только самыя 
основныя теоретическ1я свЬд1)н1я, излои1енныя въ элемен
тарной форм!;, вполн!; доступной даже для электриковъ- 
любителей. Нзложен1е отличается ясностью, книга читается 
весьма легко и не оставляетъ никакихъ неясностей даже 
у читателя, совершенно незнакомаго съ продметомъ.

Посл^ изложен1я основныхъ теоротическихъ CBtabnift 
объ электричествЬ и электрическихъ единицахъ (всего 
37 страницъ) слЬдуетъ довольно большая (около 100 стра- 
ницъ) глава объ электрическихъ измЬрешяхъ, гд^ описы
ваются, какъ измерительные приборы, такъ и способы 
производства измеренп!. Эта глава сокращена въ сравне- 
нш съ предыдущимъ пздан1емъ.

Въ трехъ.главахъ второй части сочинен1я разсматри- 
ваются источники электричества: первичныя батареи, ди
намо-машины и аккумуляторы; теор1я машинъ изложена 
здесь вкратцЬ и элементарно.

Четыре слЬдующ1я части посвящены изученш четы
рехъ главныхъ отраслей электротехники: электрическаго 
освещен1я, электрической передачи работы (и электриче
скаго передвижен1я), электро-металлург1и (и гальванопла
стики) и телефон1и.

Часть объ электрическомъ освЬщен1и содержитъ вЪ 
себе описан1е электрическихъ лампъ и сведен1я объ уста- 
новкахъ. Существенный пробелъ этой части—почти полное 
отсутств1е сведенШ о прокладке проводовъ и канализа- 
ц1яхъ. Эта часть самая большая изъ 4 последнихъ, заклю- 
чаетъ въ себе 150 страницъ.

Въ конце книги приложено несколько пСлёзныхъ для 
электротехниковъ таблицъ.

Рекомендуя это >:очинен1е вниман1ю нашихъ читателей, 
пожелаомъ второму его издан1ю такого же успеха, какой 
встретило первое издан1е. Д- 7’.

L e 9ons s u r  I’e le c trio ite , professtes a  I’ln s t itu t E lec
tro -tech n iq u e  Montefiore p a r  E r ic  G e ra rd ,  directeur 
de cet Institu t. 2 tomes, 1ЙЮ. P aris. Gaiithier-Villars et 
fils, editenrs.—Всяюй, кто пожелаетъ основательно изу
чить электричество въ теор1и и его главнейшихъ практи- 
ческихъ приложеюяхъ, не найдетъ для себя руководства 
полнее и обстоятельнее названнаго сочинен1я Жерара, 
представляющаго собой ценный вкладъ въ литературу 
электричества. Это сочинен1е написано доступно для всехъ,. 
знакомыхъ съ основами дифференщальнаго и интегральнаго 
исчислен1я. Оно заключаетъ въ себе все, что нужно для 
научной подготовки инженера-электрика.

Въ нерво.мъ томе излагается теория электричества, 
э.лектрометр1я, теор1я и устройство генераторовъ и транс- 
(|юрматоровъ электрической энергш. Ясное и строго науч
ное изложен1е теор1й сделано согласно съ новейшими из- 
следован1ямн и работами по электричеству и притомъ въ 
томъ объеме, какой необходимъ для паучнаго' пониман1я 
практическихъ применен1й электричества.

Разсмотримъ вкратце содержате 1-го тома. Прежде’ 
всего введен1е знакомитъ читателя съ- единицами меры 
и некоторыми 110Л0жен1ями аналитической механики- Пер
вая глава носвящена тсорш магнитизма, а  следующая—

. теор1и электричества, статическаго и динамическаго; 
далее следуютъ главы объ электро-магнитизме и индукцш. 
Знакомя здесь читателей съ различными электрическими 
явлен1я.ми и законами этихъ явлетй, авторъ приводитъ 
здесь все новейЩ1я выдающ1яся работы ученыхъ въ этой 
области, какъ, панримеръ, работы Вильяма Томсона, Герг 
ца, -1оджа, Юинга, Гопкинсона и др.

Весьма обстоятельная глава объ электрометр1и содер
житъ въ себе oHHcaHie эталоновъ мёръ и разлячныхъ 
измеритольныхъ приборовъ, а также изложен1е способовъ 
для измерен1я следующихъ величинъ: силы токовъ, разно
сти потенщаловъ, электрическихъ сопротивлен1й, электро
статической емкости, мощности, силы магпитнаго поля, 
магнитной проницаемости и кооффнвдентовъ индукщи.

Далее следуютъ четыре главы, посвященныя генера- 
торамъ электричества: термо-электрическимъ и гидро- 
электрическимъ батареями (первичными и вторичными или 
аккргуляторамъ) и динамо-машинами.

Какъ и следовало ожидать, съ наибольшей подробностью 
и обстоятельностью разсмотрены динамо-.машины, дв1 
главы о которыхъ занимаютъ около “/s всего тома. При
нять весьма рац1ональный порядокъ изложенля; сначала 
разсматриваются машины для токовъ постояннаго направ- 
лен1я. Познакомивъ читателя съ различными типами яко
рей и съ способами намагничиван1я машинъ, авторъ изла- 
гаетъ теор1ю пос.леднихъ и Пр1емы для ихъ изследован1я, 
переходя затемъ къ графическому изображен1ю резуль- 
татовъ этихъ изследован1й въ виде характеристики. Далее 
следуютъ указащя относительно постройки и проектиро- 
ван1я машинъ и onucanie несколькихъ характерныхъ ти- 
нови. Глава о динамо-машинахъ для токовъ переменнаго 
направлен1я гораздо короче предыдущей.

Въ последней главе трактуется о трансформаторахт 
для токовъ переменнаго направлен1я, а именно излагается 
описанле различныхъ типовъ, теор1я, пр1емы для изследо- 
вашй и проектироваше.

Во второмъ (практическомъ) томе разсматриваются ка- 
нализащя и распределен1е электрической энерг1и, прило 
жен1я электричества къ передаче движущей силы, пере- 
движен1ю, освещенш и металлург1и. Читатель npio6pi- 
таетъ здесь обстоятельное знакомство со всеми упомяну
тыми отраслями электротехники, которое дастъ ему воз
можность читать безъ затруднешй и более снещальныя 
сочинен1я и журналы.

Въ первой главе о распределеши электрической энер- 
г1и трактуется о проводахъ для электрическихъ цепей, ( 
разсчете ихъ поперечнаго сечен1я, о продохранителяхъ i 
громоотводахъ, вводимыхъ въ цепи, и о различныхъ си- 
стемахъ распределен1я; здесь же описаны вкратце счетчии 
количества расходуемаго электричества

Во второй главе объ электрическихъ канализащяхз 
излагаются правила для устройства лин1й электрических! 
проводовъ, а именно: устройство и разсчетъ столбовъ t 
поддержекъ для воздушныхъ лин1й, разсчетъ натянутоси 
проволокъ и устройство сетей; условш канализащй дп 
токовъ переменнаго направлен1я, изолировка проводовъ i 
описаше главныхъ тиновъ кан!1лизащй и кабелей. Глав: 
заканчивается изложшпемъ различныхъ способовъ отыски 
ван1я поврежден1Й въ ли1пяхъ.

Далее следуетъ глава объ электродвигателяхъ; их1 
теор1я, способы намагничиван1я и основан1я устройства 
Вкратце разсматриваются принципы устройства двигателе! 
для токовъ пере.меннаго направлен1я.

Четвертая глава посвящается теор1и и практическим! 
. приложен1ямъ электрической передачи механической энер 
гш, а пятая — разсмотрен1ю электрическихъ жслёзных! 
дорогъ и трамваевъ различныхъ системъ съ техническо! 
и экономической стороны.

Въ следующей (самой длинной) главе объ электрнче 
скомъ освещен1и находимъ: onucauie различныхъ систем! 
лампъ накаливан1я и съ вольтовой дугой, способы измёре 
шя силы света и приборы для этого, изучен1е полезнаг 
дъйств1я или световой отдачи лампъ, описан1е несколь 
кихъ наиболее замечательныхъ центральныхъ станц1й в: 
-Европе и Америке, электрическое освещен1е улицъ, за 

■ ;Еодовъ, железнодорожны.хъ поездовъ и пр., сравнитель 
■ цая стоимость электрическаго освещенш и составлеш' 
_-щроектовъ.
'^■•-' Въ последней главе разсматривается электро-металлур 

'г1я '.-иок̂ !ы.к* путемъ (электролизъ) и еухимъ (которая прв 
мёндется главнымъ образо.мъ для выработки алюмин1евых 
сплавовъ). Въ конце главы приведены кратк1я сведет. 

:ф ъ  электрическомъ свариван1и металлическихъ предме 
трвъ. по способамъ Элигю Томсона и Бенардоса. Д. Г.
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Р А З Н Ы Я  и з в - в с т т я -
О п л с и о с х ь  SlOJIIlill Д.1 я  у . х и ч п ы х ъ  

т |и 1М1ш оот> .—Въ Америк^ молшя поразила три ва
гона и соасгла обиотку электромагнитовъ въ каж диш  изъ 
нпхъ. Эти вагоны спускались по отлогости, и товъ въ'.етхъ 
не работалъ. На лин!и были друг1е вагоны, но у  яихъ 
двигатели работали и избегли поврежден1я. Поврежден1е 
у всЬхъ трехъ двигателей было почти совершенно бдяна- 
коваго рода. По CHCTeMt Спрага одна изъ катушекъ элек,- 
тромагнитовъ обыкновенно остается въ ц'Ьпи даже въ то 
время, когда токъ прерванъ, и молнгя, войдя въ двигатель, 
перескочила ивъ этой катушки въ сердечникъ магнита. 
Когда двигатели д4йотвуютъ, ихъ сильная самоиндукц1я 
останавливаетъ разрядъ, какой иначе произошелъ бы, и 
потому въ другихъ вагонахъ не было никакого цоврежде- ; 
шя. Это наглядно доказываетъ, какое задерживающее д^й- 
cTBie овазываетъ катушка на мгновенные и колеблюпцеся 
9лектрнческ1е разряды *). Отсюда видно, насколько жела
тельно принимать во внпманге этотъ фактъ при устройетв’Ь 
громоотводовъ для электрическихъ ц'Ьпей.

П роО и  ii3 0 J iiii> o ix K ii с т а т и ч в с к и м ъ  
з л о к т р и ч с с т в о м ъ .—Весьма сомнительно, испыты
вается ли въ действительности целость изолированной 
проволоки приложен1емъ къ ней электричества высокаго 
вапряжен1я, получаемаго отъ индукц1онной катушки или 
отъщащпны для отатическаго электричества. Обыкновенно 
предполагаютъ, что разряды отъ этихъ приборовъ легко 
прониквутъ чрезъ слабый места въ изолировке. Но дело 
въ томъ, что количество электричества въ этихъ разрядахъ 
очень мало и потому емкость куска изолированной прово
локи, даже и небольшой длины, можетъ оказаться доста
точной, чтобы, такъ сказать, разсеять высокое напряже- 
н1е̂ ебольп1аго количества электричества. Надо думать, 
что ращональнее было бы испытывать изолировку при 
помощи батареи съ несколькими тысячами водьтовъ, отъ 
которой можно всегда зарядить проволоку до извеетнаго 
напряжешя, какова бы ни была емкость последней.

!3лекхр11ческ111 c b 'Ijxt. b i . оольслчоххх.
xoiiniicxB 'lj.—Въ Венгр1и, въ большоиъ вмен1и ба
рона Steiger-3Iu7isinde7i молотьба производилась въ течен1и 
полныхъ сутокъ, при чемъ ночью работали при электри- 

•ческомъ освещев1и. Динамомашвна, питающая лампы съ 
дугой, приводилась во вращев1е тфмъ же локомобилеиъ, 
который вращалъ и молотилку.

П о  п о в о д у  п о х п < > о л 11 а н г л й й о к а г о  
в о о н н аго  к о р а О л в  I S e r p o i i t ,  которую Muorie 
стараются объяснить вл1яв!емъ на коипасъ большихъ массъ 
железной руды на берегу, или изменев1емъ магнитнаго со- 
стояшя корпуса корабля, вызвавныиъ, будто бы, сотрясе- 
шемъ отъ волнъ и т.п . журвалъ «Electrical Reviexv» спра- 
ведлмво отмечаетъ то обстоятельство, что сотни и тысячи 
юрговыхъ кораблей проходятъ тамъ же безъ всяквхъ 
приключешй.

Б о г о с л у ж е н х е  п о  х о л е ф о п у . —Не такъ 
давно Бврмингамская церковь была соединена телефо
нами съ Лондономъ, Манчестеромъ и Дэрби; во всехъ этихъ 
местахъ богослужен1е было слышно отлично. Не обошлось, 
впрочемъ, безъ ыаленькаго комическаго првключешя; во 
время богослужен1я раздался, вдругъ, звонъ произывнаго 
аппарата и слова; «Hallo!— Вы здесь?—Вияоватъ, мне не 
вужно церкви. >

П о к р ы в а п Х е  п а р о в ы ж ъ  х р у б х .  « п п ]> о - 
с гатомъ». — Пиростпатомъ называется изобретенный 
г. Нааке составь, отличающ1йся весьма плохой теплопро
водностью и притомъ крепко держащ1йся даже на до
красна накаленныхъ металлическихъ поверхностяхъ. Этимъ

*) На этомъ и основано устройство новаго громоотвода 
для электрическихъ цепей, который будетъ описанъ въ 
сл4дующеиъ нумере журнала.

составомъ хорошо покрывать котлы и паропроводный тру
бы, содержащгя парь 100 и 150 фунтоваго давлендя. i

На Эдинбургской выставке «пиростатъ» полумиль се
ребряную медаль.

С л у ч а х !  сх> в а г о п о з х ъ  о л о к х д ъ и ч е с к а -  
г о  х р а х х п а и .  — Не такъ давно (въ октябре) вагонъ 
Вристольскаго электрическаго трамвая на одномъ доволь
но кру'томъ спуске вдругъ помчался съ все увеличиваю
щеюся скорост1ю и все усил1я кондуктора справиться съ 
нимъ были тщетны. По счастью, удалось очистить путь, 
тамъ что никакихъ столкновешй не произошло и когда 
вагонъ наконецъ, после довольно долгаго времени, оста
новился, пассажиры вышли довольные, что отделались 
однимъ страхомъ. Какъ оказалось, причиной приключен1я 
была неисправность тормаза.

У дхц> х . Х1<>л111п  п ъ  п л о к х р п ч о с к у ж о  
e x a H H , i i o B X .T p i o i r x ’'li.—После дождливаго иснеж- 
наго дня 2 декабря п. г. къ 11 ч. ночи разразилась надъ 
Тр1ентомъ непродолжительная гроза, во время которой 
молн1я, при сильномъ громовомъ раскате, ударила въ стан- 
ц1ю городскаго электрическаго освещен1я, но не причинила 
никакого вреда, кроме непродолжительнаго перерыва все
го освещен1я. Въ Teatro Sociale, где въ это время п1)оис- 
ходило еще представлен1е, публика осталась спокойной, а 
актеры сохранили присутств1е духа и продолжали свою 
игру даже во время прекращен1я освещен1я.

И з р х .ш х !  у  K O M n a i i i i i  И о п п я . —На дняхъ 
произошелъ ужасный взрывъ въ 26-мъ отсеке электриче
ской компанги Поппа, находящемся въ Л» 20 улицы 
Уеггец1е въ Париже.

Въ этомъ отсеке для устранешя испарешя жидкостей 
въ аккумуляторахъ, последше покрываютъ толстымъ сдо- 
емъ тяжелаго нефтянаго масла.

Эти, масла внделяютъ газы, для удаления которыхъ 
обыкновенно устраиваютъ сильные вентиляторы. Но 
26-ой отсекъ былъ устроееъ плохо—въ низкомъ и тем- 
ноиъ подвале. Вентилящя тамъ была затруднительна и 
кроме того туда можно входить только съ лампой, что 
составляло двойную опасность. Рабочихъ, которые вхо
дили туда, охватывали удушдивыя испарен1я, выходив- 
ш1я изъ подвала. На ночь запирали люкъ, чрезъ который 
проникали туда и который обыкновенно оставался от- 
крытымъ. Это обстоятельство бдагопр1ятствовало скопле- 
в1ю газовъ.

Рабоч1й, собирявпййся спуститься первыиъ, почувст- 
вовалъ опасность и оставилъ свою лампу снаружи. Въ 
это время одинъ изъ его товарищей открылъ отдушину, 
выходящую на улицу, чтобы освёжить воздухъ. Но едва 
рабочгй успелъ ступить на лестницу, какъ газы воспла
менились.

Взрывъ быль ужасный; переднюю стену обрушило 
на улицу, четверо рабочихъ ранено. Производится изсле- 
доваше для точнаго выяснешя причинъ взрыва.

Э л в к х р о д ш ж г а х е л ж ж  п о  «Ц хлох*.—Морское 
ведомство въ Соедивенныхъ Ш татахъ производить очень 
Интересный изследован1я надъ новой скорострельной 
пушкой-револьверомъ, наводка и заряжан1е которой про
изводится автоматически.

Для этой пушки типа Готчкисса нужны были два 
человека, одинъ для заряжан1я и другой для производ
ства наводки; при этихъ услов1яхъ удавалось сделать въ 
среднемъ 150 выстреловъ въ минуту.

Теперь для управлен1я оруд1емъ достаточно одного 
человека при удесятеренной быстроте стрельбы (?). Этого 
результата достигли следующимъ образомъ: въ станке 
оруд1я скрыть электро двигатель, работающШ при 80 
вольтахъ и 3 амперахъ; въ его цепь включены реостатъ 
и коимутаторъ съ 3 ванравлешями. Этотъ двигатель 
сообщаетъ орудаю перемещен1я, при посредстве эубча- 
тыхъ колесъ, въ вертикальномъ или горизонтальномъ на- 
правлен1и, смотря по положен1ю коммутатора, а реостатъ 
даетъ возможность умерять быстроту перемещен1й.



8 2 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Л» 2.

Независимо отъ этого перваго назначен1я, электродви
гатель служить также для ввода снарядовъ по ихъ 
расходования.

И такъ прим4нен1е электродвигателя доставляетъ двой
ное преимущество: 1J уменьшаетъ вдвое число прислуги 
у орудия и 2) увеличиваеть въ очень значительной сте
пени силу огня.

1 l,ii<)>{>oui>ifi о  л п м ж и г х ъ  к п - ю -
i i i» i  1> н з л и ч и ы :х :1> о и с т е х п » .—Мы приводимъ 
.зд'Ьсь цифры, полученный В'Ьнской центральной станц1ей 
въ 1888 г. ВсЬ Испытанный дампы гор'Ьли при ток^ ICO 
вольтовъ. Отъ каждой системы испытывалось 5 лампъ. 
Результаты испыташй пом15щены въ таблиц^.

П 1> о в о д и м < > о т 1.  д н с о ^ в л л и р о л а и н о и  в о 
д ы .  — Хотя электрическая проводимость дистиллирован
ной воды весьма незначительна, но она всетаки была 
вычислена Кольраушемъ, который ириблизительно нашелъ 
для нея величину 0,000000000025, принявъ проводимость 
ртути за единицу. Освальдъ утверждаетъ, что такая про
водимость дистиллированной воды происходить въ значн- 
тельной степени отъ присутств1я углекислаго газа, раство- 
реннаго въ вод4. Этотъ газъ составляетъ хорошо изв^ст 
ную примись въ дистиллированной вод-Ь, иногда застав
ляющую последнюю давать кислую реакщю при чувствв 
тельныхъ указателяхъ. Его можно удалить дистиллирова- 
н1емъ чрезъ какое - нибудь основав!е, наприм'йръ, чрезь 
чистую известь.

Число часовъ 

roptiHia.

Лампа Свана.
Лампа Allgemeine 

E lektrisclie Gesell- 
schaft.

Лампа Сименса и 
Гальске.

Лампа
Edison - Paris.

Лампа
Хотинскаго.

Число
свЬчей.

Число
уаттовъ.

Число
свЬчей.

Число
уаттовъ.

Число
свЬчей.

Число
уаттовъ.

Число
свЬчей.

Число
уаттовъ.

Число
свГчей.

Число
уаттовъ.

100 18,8 3,45 16,3 3,31 14,3 3,41 32,8 4,15 13,8 3,60
2С0 17,2 3,79 14,3 3,66 12,3 3,84 28,1 4,85 12,5 3,79
.300 15,6 4,10 13,4 3,87 11,1 4,20 26,3 5,25 11,2 4,22
400 ' 15,2 4,17 11,8 4,33. 10,5 4,33 23,2 5,90 9,6 4,75
500 14,8 4,29 11,1 ■ 4,59 , 9,7 4,74 21,0 6,50 9,4 4,80
600 14,4 4,38 10,1 5,01 9,3 5,01 16,5 8,30 8,9 4,98
700 14,1 4,50 8,9 5,51 8.3 5,36 — — 7,8 5,49
800 13,3 4,68 7,8 5,79 7,8 5,67 — — 6,9 5,96
900 12,4

!
4,90 ■ 8,0 5,90 7,1 5,95 — — 6,6 6,10

Среднее . 15,1 4,25 11,3 4,66 10,05 4,72 24,7 5,83 9,6 4,85

К а б е л и
I

д л н _  в а .ю о к и з с ъ  л л р к т у м х ч с -  
с к х 1х :ъ  д а в л е н ! » . —Г. Дж. Каппъ испы'И’Ывалъ не
давно въ мастерскихъ Джонсона и Филипса Вруксовы. 
кабели на 14.000 вольтовъ. Кабели прекрасно выдержали 
эту жестокую пробу.

Э л о к х р и ч е с к о о  o c n 'f e u n e i i i e  в т .  С о ф ! и .
Недавно болгарское правительство предложило электриче- 
скимъ фирмамъ составить см'Ьты на устройство установки 
для электрическаго освЬщен1я двора , князя (лампъ ка- 
лен1я на 14.000 св. и дуговыхъ лампъ на 8.000 св.), 
зданья для народнаго собран1я (лампъ калев1я на 4.000 св. 
и дуговыхъ лампъ на 3.000 св.) и правительственной ти- 
пографьи (лампъ капен1я на 7.0СЮ св. и дуговыхъ лампъ 
на 1.500 св'Ёч.). Прислано было различными компаньями 
12 см4тъ, весьма неодинаково оц'йниваЮщихъ стоимость 
установки (отъ 233.200 до 1.200.000 франк.), а именно:
Эггеръ и К" изъ В'Ьны....................................... 233.200 фр.
Ганцъ и К" изъ Вудапешта.............  238.377 »
Ш уккертъ и К" изъ Нюрнберга................. ...  244.213 '»
Сименсъ и Гадьске изъ В^Ьвы.................... 278.966 »
Соттеръ и Лемоннье изъ Парижа . . .  . 290.000 »
Компан1я Грамма изъ П ариж а......... 336.000 »
Кременецк1й и К® изъ В’й н ы .....................  . . ' 337.000 »
Континент. К® Эдисона изъ Парижа . . . . 378.000

JD. 1). П проектъ .............................ЗЭТ'.ОЗО >’
Кромптонъ и к ® ..................................... ■ . . . 278.000 »

D. D. Ы проектъ......... 381.000 »:
Общая электрическая К® изъ Берлина . . . 398.489 ь '
Саутгэтская Техническая К* изъ Лондона . 422.400 >
Анонимное Общество эл. приборовъ изъ Па

рижа ..............................................................1.200.000 .»

К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Щ Я .
Милостивый государь, господинъ редакторъ! В 

бюллетенп Французскаго Физическаго Общест 
отъ 19-го декабря 1890 г. помгъщена залттка 
Ренара „о промыгилснномъ электролизгь воды' 
въ которой описываются пргсмы и mamepiaM 
служивш1е для электролиза и давипе хорош 
результаты. Между тгьмъ еще 1 августа 1888 
я получилъ во Францш привилегш за М 1921 
на ^добыванге кислорода и водорода въ больгта 
количествахъ посредствомъ электролиза'^.

Въ этой привилегш описаны тгь самые пр 
мы и  упомянуты т п матер1алы, которые 
Ренаръ считаетъ своимъ изобргьтешемъ. Чтт 
не быть голословнымъ, я пришлю для напечат 
т я въ ^^ЭлектричеетвгР текстъ моей привилса 
дамъ подробное объясненге всего дгъла и сообщу 
моихъ дальнпйгиихъ работахъ по этому вопры

Теперь же прошу напечатать это заявлен 
въ ближайшемъ номергь „Электричества*.

^ ; Примите и  проч.
7 ; ■ Д. Лачиновъ.
.’ V;, 1890 г. 22 декабря.

Ответственный редакторъ В. Срезневс1ы.й.. (ЕцЕлильный редакторъ А. Смиржовъ.


