
24. 1891. . ДЕКАтМ>.

Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О
> .

Ж У Р Н А Л  И З Д А В А Е М Ь 1 'Т 1  О Т Д М О М Ъ

И Ш П Е Р А Т О Р С К А Г О  Р У С С К А Г О  Т Е Х Н И Ч Е С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А .

|Собран1е ч л е н о в ъ  Y 1  О тд -Ь л а  И м п е р а т о р с к а г о  
' Р у с с к а г о  Т е х н и ч е с к а г о  О б щ е с т в а ,

З а с п д а т е  2 0  сент ябри J891  г.

ПредсВдательствовалъ П. Я. Флорснсовъ, присутство
вали 33 члена Отд-Ьла.

1. В. Я. Флоренсовъ сдТлалъ предварительныГ! отчетъ 
объ электрической выстаокТ; въ <1>ранкфуртТ, на МайнФ, 
юторую онъ посФтилъ, по поручен1ю Х'1 ОтдЬла лФтомт. те- 
вущаго года, и предстапилъ списокъ вопрос(.въ, проди.гзна- 
венныхъ для обсужден1я на мся:дупародномъ конгроссЬ 
электриковъ.

2. 1П В. Поповъ демонстрировалъ коллекторъ турооди- 
аамо Парсонса и сообщилъ свои наблюдеи1я надъ работою 
турбодинамо: паблюдсп1Я свои онъ объединилъ въ формулЕ, 
выражающей завпсимость между давленУемъ пара въ тур* 
бвнЕ и силой тока, даваемой машиною.

3. В. Я. Флоренсовъ, а .та нимъ А. А. Лукппъ с.дЕлали 
:ообщен1е о положенби дЕлъ по устройству электрической 
выставки. По иредложенш предсЕдатедя, присутствующ|о 
выразили благодарность А. А. Лукину за усиленные его 
труды по устройству помЕщетпя для выставки.

Заегьдамге 18 октября 1891 т.

ПредсЕдатсльствовалъ В. Я. Флоренсовъ, присутство
вали 33 члена ОтдЕла.

1. Открывъ засЕданУе, В. Я. Флоренсовъ выразилъ со- 
:валЕн1е, что нЕкоторые изъ корреспондентовъ гатетъ пска- 
каютъ свЕ.дЕтпя, сообщаемыя на засЕдатпяхъ ОтдЕла и тЕмъ 
вызываютъ непрУятныя недоразумЕнУя.

2. Приступлено къ избранш посредствомъ закрытой бал
лотировки 12 пепремЕнпыхъ членовъ и 2 запас ныхъ. Из
браны въ пепремЕнные члены: Л. II. Полешко, II. П. 
Булыгинъ. Я. И. Ковальсий, А. А. Лукинъ, II. В. По- 
вовъ, Н. М. Бпресковъ, Д. А. Лачпновъ, Ч. К. Окржпнсктй, 
Н. М. Сокольсюй, П. К. Войв(|ДЪ, А. М. Пмшенецкчй, 
Д. М. Дешововъ, а въ запасные—В. Л. Пашковъ и Ф. Л. 
Кресте нъ.

3. А. II. Поповъ сдЕлалъ coo6iuenie «О прокладкЕ про- 
водниковъ въ изоляцтонныхъ трубкахъ по системЕ С. Берг- 
чана и К° въ БерлинЕ». Сообщен1о вызвало оживленный 
юмЕнъ мнЕн1й, въ которо.мъ приняли учасие MHorie пзъ 
ирисутствующвхъ. Въ заключенте нрисутствующте, по пред- 
10жея1ю предсЕдателя, выразили благодарность докладчику 
в единогласно приняли слЕдующую резолющю: прокладка 
въ изоляцшнныхъ трубахъ С. Бергмана безспорно пред- 
тавляетъ шагъ къ улучшен1ю способовъ прокладки прово- 
ювъ въ жилыхъ помЕщен1яхъ.

4. Ч. К. 1'кржииск1Й демонстрировалъ новый роостатъ 
сь параллельныдш спиралями изъ (1)еррониккеля для токовъ 
то 120 амперъ, построенный на заводЕ II. Н. Яблочковъ 
II К° по чертежамъ и по разечету члена VI ОтдЕла Н. А. 
Рейхеля, и предназначенный д.тя плавнаго регулпровашя 
тока въ большой гальванопластической ваннЕ. По просьбЕ 
врисутствуюшихъ, Н. А. Рейхель обЕшалъ сдЕлать сообще- 
Hie о способЕ разечета нодобныхъ реостатовъ.

Заепданге пенремпнныхъ членовъ 11 ноября 1891 г.
ПредсЕ,лательствов1иъ  А. II. Смнрновъ, присутствовали 

: непремЕнныхъ членовъ.

1. Составленъ въ общихъ чертахъ проектъ программы 
дЕятельности ОтдЕла въ текущемъ 1891—92 году. Въ нее во
шло главиымъ образомъ устройство IV электрической вы
ставки, организащя экспертизы на выставкЕ, установлен1е 
требовашй, которымъ должны удовлетворять припа,иеж- 
ности и приборы электротехники, и оргапизчщя чтентй и 
опытовъ на предстоящей выставкЕ. ЗатЕмъ въ программу 
дЕятельности внесено было обсужден1е вопросовъ объ элек
тротехнической школЕ, о собиранти статистическихъ свЕ- 
дЕ1пй о хо.дЕ и разш1т1и электротехники въРосс1н, продол- 
жен1с п.здан1я журнала <Э.тектрпчество» и др.

2. Было доложено письмо Е. А. Селезнева съ извЕще- 
н1емъ объ нзобрЕтеиш ймъ пожарпаго электрическаго си- 
гнштьнато прибора, и съ просьбой о разсмотрЕ|пи его ОтдЕ- 
ломъ. РЕшепо просить Е. А. Селезнева прислать описание 
своего изобрЕтенбя.

3. Ч. К. Скржииск1й и Я. II. Ковальск1й предложили 
устро«5ть въ текущемъ году техническую бесЕду съ опы
тами о громоотводахъ.

4. Прочитаны письменныя заявлшпя Б. Я. Флоренсо- 
ва, А. Г. Бессона и А. II. Пмшенепкаго о сообщшпяхъ, 
предполагаемыхъ пхъ въ послЕдующ1я засЕдан1я.

\ / ) 4 с п ы т а ш е  п р о в о д н и к о в ъ  с ъ  вы со к о й
и з о л и р о в к о й ,

ПзмЕренте изолировки проводника вообще задача отно
сительно легкая, но услов1я, при которыхъ на практикЕ 
прихо,1,ится производить эти нзмЕрешя, создаюсь много 
такпхъ зятруднс1пй, которыя весьма не легко пр 'ОдолЕть. 
ПапримЕръ, на фабрикЕ, гдЕ готовятся кабели, приходится 
дЕлать измЕре1пя нс только степени изолировки проводни- 
ковъ, по также ихъ емкости, проводимости, а также ро- 
зыскивать различные недостатки. Конечно, весьма жела
тельно, чтобы одни и тЕ же приборы могли служить для 
всЕхъ этихь 11.зслЕдован1й и притомъ такъ, чтобы прихо
дилось дЕлать возможно меньше перемЕпъ въ соедипен1яхъ 
при переходЕ отъ одного ряда измЕршпй къ другому. 'Га- 
кимъ образомъ возможно бы было избЕжать напрасной по
тери времени, котерая въ противномъ случай бываетъ 
очень значительна. ДЕйствительно, хотя каждое изъ из.мЕ- 
ренШ очень просто, тЕмъ не мепЕе. когда приходится мЕ- 
нять соединен1е приборовъ. надо быть очень осторожнымъ 
и не торопиться, иначе можно не только получить невЕр- 
ные результаты, но и попортить измЕрнтельные приборы. 
При употребляемыхъ теперь методахъ пзслЕдовац1я при
ходится перемЕнять соединен1я всЕхъ приборовъ и это 
требуетъ, какъ было уже сказано, не M iuo времени. Не
сколько лЕтъ тому назадъ, одна большая ([laopiiKa электри- 
ческихъ кабелей поручила мнЕ устроить лаборатор1ю для 
испытан1я кабелей, въ которой можно было бы производить 
эти испытап1я быстро и удобно, избЕгая, насколько воз
можно, частыя перемЕны въ соедипен1яхъ приборовъ. Въ 
данно.мъ случай прибавилось еще одно затрудпе1пе. Кабели 
были высшей изолировки и, слЕдователыю, для пхъ испы- 
тан1я требовались особенно чувствительные приборы, тоже 
хорпшо изолированные, и баттареи съ высокимъ потешаа- 
ло.мъ. При этихъ услов1яхъ, лицу, производящему пспыта- 
Hie приходится быть очень осторожнымъ, чтобы не кос
нуться цЕпи, иначе онъ можетъ получить, ударъ, если пе
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опасный для здоровья, то во всякомъ случать въ высшей 
степени непр1ятпый. Устройство лабораторш должно было 
еще удовлетворять другимъ, бол'Ье или менйе важныхъ усло- 
в1ямъ: требовалась возможность легко и быстро градуиро
вать гальванометры для изслЪдованШ изолировки и емкости, 
нужно было защитить гальванометры отъ всякаго случай- 
наго тока высокаго напряжсн1я. Стр'Ьлки гальваиометровъ 
должны были отклоняться всегда въ одну сторону и коле- 
бан1я должны были быстро затухать. Наконецъ, нужно 
было защитить и наблюдателя отъ возможности получить 
ударъ въ моментъ размыкан1я соедипен1й, и вообще выпол
нить еще много услов1й.

Итакъ, задача была не взъ самыхъ легкихъ. Поэтому 
неудивительно, что пришлось сделать много попытокъ и 
опытовъ, испробовать много комбинац1й приборовъ, пока 
наконецъ не была выработана та система, которая описана 
въ этой cTaTbt, и которая, кажется, удовлетворяетъ всЬмъ 
вышеизложеннымъ услов1ямъ.

При этой системЬ расположен1я приборовъ можно де
лать четыре сорта изм^ренШ. Можно изм'Ьрить: 1) сопро- 
тивлен1е изолящи и сдЬлать соответствующее градуирова
ние гальванометра (обыкновенно €Опредплете постоянной 
гальванометра*); 2) емкость и сдЬлать соответствующее 
граду ирован1с; 3) опрод1>леп1е места недостатковъ, и 4) 
проводимость меднаго проводника. Фигуры 1, 2, . и 4 по- 
казываютъ соединен1е приборовъ для каждаго изъ этихъ 
четырехъ измерен1Й

Для измерен1я изолировки—баттарея (фиг. 1), гальвано- 
метръ, известное сопротивление R  (1СО.ООО омъ), и кабель 
соединены последовательно. Для градуирован1я гальвано
метра, замыкаемъ на самихъ себя вспомогательныя провод
ники, идущ1е къ кабелю В. Изолировку кабеля измеряютъ, 
введя опять кабель въ цепь Ь и выключивъ сопротивле
ние Д, замкнувъ его на себя.

Фигура 5 показываетъ расположен!е приборовъ, под 
воляю1цее производить все четыре измЬрен1я. Bet coeii- 
нен1я на столе, на которомъ расположены приборы, ей- 
ланы разъ навсегда, и ихъ уже не прихо.гится изменять, 
переходя отъ из.мерен]й одного рода къ измерея1янъ хрутап 
рода. Темъ не менее, при измерен1и емкости и изолировн 
лучше снять две проволоки, который при этихъ изйр^ 
н1яхъ лишни, а между те.чъ могутъ произвести иаленьш 
ошибки. Кроме этого все остальныя перемены произво
дятся только въ магазине сопротивлен1я и такимъ обр»- 
зомъ практически устраняется. всякая возможность оши
биться. На фигуре обозначены назвап'|я приборовъ, по
этому, намъ незачемъ останавливаться надъ этимъ. Все 
таки, рписавъ методы изследован1й, мы скажемъ нескодь» 
словъ объ употребляемыхъ приборахъ.

Для измерен1я емкостей соединен!я остаются такими 
же (фиг. 2), только вместо сопротивлен(я В, вводятъ кон- 
денсаторъ, а также включаютъ въ цепь проводникъ и ключъ 
для разряда.

Для определен1я недостатковъ расположен1е соедине1пй 
совершенно иное (фиг. 3). Обе оконечности меднаго кабеля 
соединены съ двумя вершинами мостика Витстона WB. 
Такимъ образомъ получаются четыре стороны обыкновенна- 
го мостика Витстона, четвертую вершину котораго состав-.*, 
ляетъ контактъ, образую1шйся въ месте недостатка съ ' 
водой, въ которую погруженъ кабель, или съ внешней евин-;, ' 
цовой оболочкой. Положен1е баттареи показано на фиг. 3'.'‘.* ' 

■ Мы еще вернемся къ детальному онисанш этихъ изме-'

Столъ, на которомъ расположены приборы, соедвнои! 
съ кОлМнатой, где находятся кабели, посредствомъ четырен 
проводниковъ, весьма тщательно изолированныхъ, которые 
на фиг. 5 помечены цифрами I, II, Ш, 1Л". Между o6iHi 
комнатами проведена говорная труба. При изсл4довав1« 
емкостей и изолировокъ нужно уединить проводники Ш иIV, 
для того, чтобы избежать ошибокъ, хотя весьма незваяв- 
тельныхъ, происходящихъ отъ сопротивлеп1я ихъ нзол- 
ровки и ихъ е.мкости. Перейдемъ теперь къ мето.дамъ пз- 
следован1й.
- Изслпдованге изолировки. Чтобы определить посюявную 
гальванометра, вставляютъ штепсели а и 6 (фиг. 5j въ 
магазинъ сопротивлен1й, все же остальные вынимаюгь.реыи ^  _______ ,

Для измеренУя проводимости кабеля соединен1я север- .Такимъ образомъ кабель и конденсаторъ выключаются взъ 
шенно те же, что и въ обыкновенномъ мостике Витстона, цепи. При помощи коммутатора въ цепь вводятъ баттаре» 
(фиг. 4), въ которомъ есть известное сопротивленге В ,- •. , изъ 10 элементовъ и замыкаютъ ее при помощи разряднаго
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пюча. Ключъ при гальванометрЬ служить только для того, . 
чтобы помещать гальванометръ въ отв1>твле1пе и чтобы 
выключать его для защиты отъ случайныхъ сильныхъ то- 
ковъ въ тЬхъ случаяхъ, когда онъ не служить для измЬ- 
рен1в. При началЬ каждаго измЬрен1я коммутаторъ L K '  \ 
ставятътакъ, чтобы отклонен1е стрЬлки всегда происходило • 
въ одну и ту же сторону. Такимъ образомъ постоянная о 
гальванометра получается съ батареей въ 10 влементовъ, 
сопротивлен1емъ 100.000 омъ, и шунтомъ наименьшаго со- • 
11рогивлен1я.

Чтобы измерить изолировку кабеля, выиимаютъ штеп
сель Ь и при помощи коммутатора вводить въ ц-Ьпь бат- 
тарею изъ 200 элементовъ. Зат4мъ, поступаютъ какъ въ пре- 
дыдущемъ случаЬ. За.мЬчаютъмоментъ замыкан1я цЬпи, что
бы произвести наблюдение черезъ 1 минуту или черезъ какой- 
вибудь другой определенный промежутокъ времени,'такъ какъ 
случается имЬть дЬло съ кабелемъ, у которого изолировка 
всяорчена, то лучше сначала сдйлать наблюден1е, употреб
ляя батарею въ 10 элементовъ и не выключая изъ ц1шн
100.000 омъ. Если кабель хорошъ, то въ гальванометре не 
будетъ зам^Ьтнаго отклонен1я, но если онъ съ недостат
ками, то отклоненле будетъ, хотя оно никогда не превзЬй- 
детъ отклонен1я, полученнаго при опредЬлен1и постоянной 
гальванометра. Поступая такимъ образомъ, избйгаютъ воз
можности испортить гальванометръ, когда изсл11дуемый ка
бель съ недостатками,и въ тоже время узнаютъ прибли- . 
зительно величину недостатка. ДалЬе, если кабель хорошъ, 
то остается только уничтожить шунты и выключить сонро- 
1ивлен1е въ 100.000 омъ. На эти перемены нотребуется 
только нисколько секундъ. Окончивъ изыЬреше, раз.мы- 
каютъ ключъ гальванометра и затЬмъ разрядный ключъ. 
Кабель разряжается и помощникъ, находящ1йся въ ком- 
натК, гдК лежать кабели, не подвергается опасности по
лучить сильный ударъ въ тотъ моментъ, когда онъ унич- 
южаетъ соединен1я съ кабелемъ.

Проводникъ 11 нужно соединять съ внешней поверх
ностью, кабеля, такъ какъ этотъ проводникъ изображаетъ 
положительный полюсь, который при измЬрен1и всегда дол- 
жснъ быть соединенъ съ землей. Точно также нужно ста
раться не касаться металлическихъ частей разряднаго клю
ча, такъ какъ наблюдатель, будучи обыкновенно въ соеди- 
нен1и съ землей, можотъ получить сильный ударъ.

ЗамЬтимъ, что гальванометръ, всЬ его прина,члежности 
и его ключъ (до котораго касаются только, чтобы произве
сти отчетъ на шкалЬ гальванометра), все находится въ 
гой части ц^пи, которая соединена съ землей. Такимъ об
разомъ избйгаются потери чрезъ ннхъ, а также и черезъ 
наблюдателя. Если бы по.мЬстить эти приборы въ другой 
части цЪпн, то при употреблен1и баттарси съ высокимъ 
напряжен1емъ (400 вольтъ) и кабелей съ изолировкой больше
100.000 мегомъ, потери чрезъ эти приборы были бы больше, 
ч^мъ чрезъ кабель. При первыхъ опытахъ было весьма 
затруднительно избежать этихъ потерь, но благодаря выше 
описанному расположен1ю приборовъ, это наконецъ удалось 
вполнЬ. Во всякомъ случаЬ необходимо тщательно изоли
ровать баттарею отъ земли. Это весьма легко достигнуть, 
помЬщая элементы на каучуковыхъ подкладкахъ, или нод- 
в'Ьшивгш полку, на которой стоять элементы, посредствомъ 
хорошо нромаслениыхъ веревокъ.

Ключъ при гальванометр^ ^ащищаетъ этотъ приборъ 
отъ перваго тока, который идетъ въ кабель и который 
производвлъ бы сильныя колебан1я стрелки и такимъ об
разомъ не допускалъ бы возможности произвести отчетъ че
резъ желаемый промежутокъ времени. Если употребляется 
немецкая шкала, на которой нуль помЪщенъ на конц^, а 
не посередине, какъ въ шкалахъ англШскихъ, то наблюдешя 
облегчаются. Даже можно, перемещая шкалу, заставить 
нуль соответствовать какому нибудь простому числу, на- 
примеръ 10 или 20.

Такъ какъ изолировка измерялась безъ шунта, и съ 
большой баттаресй, а постоянная гальвано.метра опреде
лялась, какъ было сказано, съ шунтомъ въ */io<>oi fo по- 
стоянныя (т. е. отклонен1е стрелки гальванометра на каж
дый мегомъ безъ шунта) въ эюмъ случае будетъ равна, 
отклонешю X  1000 X  отношеше между числомъ элемен
товъ въ баттареяхъ (въ данномъ случае 20): 10. Частное 
отъ делен1я величины отклонешя полученной съ данвымъ

кабелемъ на эту постоянную, даетъ величину изолировки 
въ мегомахъ. Для того, чтобы получить величину изоляи,1и 
■в.ъ мегомахъ на милю, надо полученное частное умножить 
на длину кабеля въ футахъ и разделить на 5.280 *).

Измпрете емкости. Чтобы определить постоянную галь
ванометра вынимаютъ штепсель а п вкладываютъ штепсель 
Ь, и такимъ образомъ выключаютъ кабель изъ цепи. За- 
-тёмъ вводятъ сопротив.лен1е въ 100.0СЮ омъ. Надо упо- 
^еблять баттарею въ 10 элементовъ и поставить коммута
торъ L R  такъ, чтобы токъ проходилъ въ направленш, об- 
ратномъ тому, въ како.мъ онъ проходилъ при изследован1и 
изолировки. •

Конденсаторъ заряжаютъ, замыкая разрядный ключъ 
и затемъ, по истечен1и некотораго времени, достаточнаго 
для заряжан1я, замыкаютъ ключъ гальванометра. Затемъ, 
передъ темъ, какъ делать отсчетъ на шкале гальванометра, 
разрядный ключъ размыкаютъ.

Чтобы измерить емкость кабеля, надо вынуть штепсель 
6 и вложить штепсель а, затемъ поступаютъ какъ было 
сказано, употребивъ, если надо, другой шунгь. Если есть 
вероятность, что кабель окажется плохимъ, лучше действо
вать осторожно и включить сопротивлен1е 100.000 омъ въ 
цепь раньше, чемъ замыкать ее. Если, по истечен1и не- 
сколькихъ секундъ после замыкая1я цепи, въ гальванометре 
не будетъ заметнаго отклопе1пя, то и.зъ этого будетъ сле
довать, что кабель недуренъ, и тогда можно будетъ выклю
чить 100.000 омъ и ждать, пока кабель зарядится вполне. 
Не существуетъ возможности остановить колебан1я стрелки 
гальванометра, цоэто.чу предпочтительнее производить из- 
мерен1е емкости после пзмерен1я изолировки, чтобы стрелка 
успела успокоиться, пока помощникъ производить соеди- 
нен1я съ новымъ кабелемъ. Такъ какъ при этомъ гальва- 
но.метръ будетъ замкнуть самъ на себя, то колебанш 
прекратятся скорее. Заметимъ, что при производстве это
го измерен1я ’ ключъ гальванометра игралъ весьма важ
ную роль. Онъ не допускаетъ заряжающ1й токъ отклонять 
стрелку гальванометра и позволяетъ ей оставаться въ по- 
Kot до того момента, когда по обмотке гальванометра прой- 
детъ токъ отъ разряда. Разрядный ключъ, въ свою очередь, 
не допускаетъ потери времени между моментомъ, когда 
выключается изъ цепи баттарея и моментомъ, когда про
исходить разрядъ. Хорошо для этихъ измерея1й имёть 
конденсаторъ, разделенный на десятыя части микрофарады 
и для определетя постоянной гальванометра употреблять 
конденсаторъ такой емкости, чтобы, изменивъ только шуатъ, 
получить въ гальванометре тоже отклонен1е для кабеля, 
что и при оиределен1и постоянной и такимъ обрШзомъ упо
треблять въ обоихъ случаяхъ одну и ту же баттарею. Ко
нечно, при этомъ нужно, раньше чемъ определять постоян
ную, знать приблизительно емкость кабеля, поэтому надо 
раньше измерить емкость кабеля, а потомъ уже опреде
лить постоянную гальванометра.

Если постоянная определена для одной десятой мик
рофарады, то емкость кабеля въ микрофарадахъ (если она из
мерена при той же баттарее) будетъ равняться частному 
отъ делен1я величины отклонешя на величину постоян
ной, уменьшенному на 0,1 микрофарады. Если при этомъ 
былъ употребленъ" другой шунтъ, то надо ввести соответ 
ствующую поправку.

Для удобства вычислен1я, лучше сразу найти величину 
обратную постоянной и вмёсто того, чтобы делить на по
стоянную, умножать на ея обратную величину. ^Гтобы 
найти емкость на милю, полученное число умножается на 
5280 и делится на длину испытаннаго кабеля выраженную 
въ футахъ, вли же, когда известна длина кабеля, то нужно 
раздёлитьполученное число микрофарадъ на эту длину. Ёсли 
для определетя емкости кабеля н для определен1я постоян
ной гальванометра пользовались различными баттареями, то 
нужно будетъ, конечно, ввести соответствующую поправку, 
но лучше избегать этого и, какъ было уже сказано, поль
зоваться для обоихъ измеренгй одной и той же баттареей.

Недостатки. Единственныя перемены, который нужно

') Чтобы им-Ьть величину изоляции въ мегомахъ на 
килоиетръ, надо умножить полученное частное на длину 
испытаннаго кабеля, выраженную въ метрахъ, и раздёлать 
на КХЮ.
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сдЬлать на стол15, состоять въ томъ, что нужно выпугь 
штепсели о и 6, включить въ ц1;пь Bct. сопротивления и 
присоединить вновь проводники Ш и IV въ точкахь e n d ,  
гдЬ присоединенъ конденсаторъ. Конденсаторъ можно оста
вить въ соединен1и, но тогда нужно вынуть въ немъ Bct 
штепсели и не соединять его съ землей. Въ комнат^, гдЬ 
помещаются кабели, концы изеледуемаго кабеля соединяются 
съ концами мостика, какъ это показано на фиг. 5. Пред
почтительнее присоединить концы кабеля непосредственно 
къ мостику, избегая употребден1я даже очень короткихъ 
соединительныхъ проводниковъ, разве только, если кон
такты будутъ тжъ очень хороши. Проводники изъ тонкой 
проволоки I, II, Ш, IV соединяются съ кабелемъ и мо- 
стикомъ, какъ иоказываетъ фигура. Ихъ собственное со- 
npoTHBjeuie и сопротивлон1е местъ ихъ соединен1я не 
имеетъ никакого значен1я. Положительный полюсъ надо 
соединить съ землей при помощи проводника IV. Такимъ 
образомъ образуется мостикъ Витстона, въ которомъ чет
вертую вершину составляетъ место, где изолировка иснор- 
чена, а четыре проводника просто соединяютъ кабель съ 
баттареей и пиьванометромъ, расположенными въ комнате, 
где производятся испытан1я.

Начинаютъ опытъ съ того, что замыкаютъ разрядный 
ключъ, а затеиъ и ключъ гальванометра, и если въ галь
ванометре нетъ отклонен1я, то передвигаютъ подвижной 
контактъ мостика въ ту и другую сторону до техъ поръ, 
пока не получится отклонения. Отсчетъ но шкале мостика 
и длина кабеля позволять определить место порчи. Понят
но, надо, чтобы лицо, производящее опыты, имело воз.чож- 
ность переговариваться со своимъ помощникомъ. Нужно еще 
обратить вниманщ на следующ1я детали: для сдабыхъ со- 
противлен1й и неболыпихъ недостатковъ слеДуетъ пользо
ваться баттареей съ побольшимъ внутреннимъ сопротив- 
лен1емъ, которая могла бы дать токъ более сильный, чемъ 
баттарея, которую употреб.тяютъ при испытанш изолировки. 
Разрядный ключъ надо замыкать только на короткое время, 
пока производится отсчетъ гальванометра, иначе баттарея 
можете разрядиться пли по.тяризоваться, такъ какъ внеш
нее сопротивлеше очень не велико. Коммутаторъ L H  надо 
поставить такъ, чтобы отклонете стрелки гальванометра 
въ сторону большихъ деленШ означало, что надо' переме
стить подвилаюй контактъ въ То.мъ направленщ, въ ко
торомъ возрнстаютъ цифры шкалы мостика, и наоборотъ. 
Шкшла мостика должна быть разделена на l.CXX) частей (я 
унотреблялъ шкгиу въ 1 метръ, разделенную на милли
метры). Сопротивлен1с мостика должно, приблизительно, ра
вняться сопротивленш испытуемаго кабеля. Такимъ обра
зомъ возможно будете получить са.мые лучш1е результаты. 
Подвижной контактъ надо устроить такъ, .чтобы его нужно 
было прерывать раньше, чемъ передвигать вдо.лъ по мо
стику. При помощи такого прнсцособлен1я будете избегнута 
порча реохорда мостика. Кро.чЬ того, нужно устроить такъ, 
чтобы цепь размыкалась въ какой нибудь другой точке 
раньше, чемъ въ подвижномъ контакте, иначе въ немъ мо
жете образоваться сильная искра и повредить реохорде 
мостика.

Для удобства вычислен1й следуете соединить одинъ 
конецъ кабеля къ тому концу реохорда, который обозна- 
ченъ цифрой О, а другой конецъ къ оконечности реохорда, 
обозначенной цифро11 1000. При этомъ расположен!!! по
лученное число дастъ пря.мо длину кабеля, которую нужно 
развернуть (если испытуемый кабель навернуть на ка
тушку), чтобы дойти до места, где существуетъ порча. Эта 
длина будртъ очевидно равна длине всего кабеля, умножен
ной на отсчетъ, сделанный на шкале мостика (въ милли- 
метрахъ) и разделенный на 1С00, такь какъ разстоян)я .места 
порчи до обоихъ оконечностей кабеля пропорц1ональны 
разстоян1ямъ места подвижнаго контакта до оконечностей 
реохорда. Такимъ образомъ можно найти место порчи съ 
точностью до несколькихъ футовъ, испытывая кабели длиною 
въ 800 метровъ, сделан!!ыхъ изъ проволок!! .V 4. Следо
вательно, этбтъ методъ даетъ отличные результаты. Един
ственное затруднен!е состоитъ въ розысканш места порчи 
изолировки, если оно представляетъ большое, соаротивле- 
Hie. Въ этихъ случаяхъ нужно соединить кабель съ отри- 

' цатель!!ымъ иолюсомъ баттареи или динамомашины, а но- 
ложительный полюсъ соединить съ внешней обкладкой ка

беля и пропускать токъ, пока порча увеличится настолько, 
что возможно будетъ ее локализировать. Такъ какъ попор
ченные кабели встречаются редко, то, следовательно, это 
не увеличитъ значительно трудъ лица, ведущаго испытав!я. 
гМожетъ быть, возможно получить лучш1е результаты, сое
диняя проводники идуице отъ баттареи съ гальваноиет- 
ромъ и обратно, во тогда нужно тщательно изолировать 
баттарею. Въ этомъ случае не надо, чтобы число вмыъ. 
даваемое баттареей, было больше, чемъ это требуется для 
локализирован1я сильной норчи, такъ какъ токъ при этохъ 
расположен1и не про.ходитъ черезъ .место порчи.

Измпрен1е провод«.чос»гг/.Васположен1е приборовъ остает
ся то же, что ц для предыдущихъ измерепШ, только кабель 
соединяется носледовательно съ какимъ-нибудь известныяъ 
сопротивлен1емъ Л  (фиг. 4); место и.чъ соединен1я зам4- 
няетъ место !!орч1! л, с.1едовательно, ихъ надо соединитьсъ 
концомъ проводника IV. Сопротивлен1е лучше сделать тоже 
изъ медной проволоки, чтобы нс вводить 1!0!1равки на тем
пературу. Кроме того это сопротивлен1е должно приблизи
тельно равняться сопротивлен1ю кабелей, проводимость ко- 
торыхъ обыкновенно из.меряется. При этихъ услов1яхъ из- 
мерен1е можно произвести наилучшимъ образо.чъ. Далее это 
соиротивлен1е, если употребляются сильные токи, не долж
но быть сделано изъ очень тонкой !!роволоки. Лучше всего, 
если толщина проволоки будетъ, прибл1!зитсльно, равва 
толщине кабеля. Пзмерен1е ведется также какъ и въ пре- 
дыдргемъ случае. Отсчетъ на !!!кале мостика даетъ отио- 
HieHie между известнымъ сопротнвлен1емъ и сопротввле- 
н!емъ кабеля, и с.1едовательно, даетъ и самое сопротив- 
лен1е кабеля. Зная сопротивлен1е, уже легко вычислить про
водимость.

Сшчгальные приборы. Единстве!!ные снец1альные при
боры, которыми приходится пользоваться при производ
стве этихъ измерен!й, это баттарея и мостикъ, уже опи
санный выше- Баттарея состоитъ изъ 200 аккумуляторовъ 
Планте, дающихъ 400 вольтъ. Элементы состоятъ изъ ма- 
ленькихъ стеклянныхъ трубочекъ, расположевныхъ въ 20 
рядовъ, по 10 аккумуляторовъ въ каждомъ. Элеме!!ты сое
динены съ известнымъ коммутаторомъ Планте, который 
позво.1яетъ простымъ поворотомъ на полъ-оборота, соеди
нять элементы или последовательно, или 10 последова
тельно, а 20 пара.1лельно. Пластинки состоятъ изъ свин
цовой проволоки, согнутой въ виде буквы и , ветви которой 
погружены въ два соседнихъ сосуда. Ихъ можно изоли
ровать въ этихъ сосудахъ, наполняя последн1е крупвымь 
промытымъ пескомъ. Заряжаютъ аккумуляторы, соединивъ 
ихъ въ 20 группъ, по 10 последовательно, посредствомъ 
баттаре!! изъ 20 или 25 элсментовъ .1еклан!ие, но лучше 
пользоваться, если есть возможность, маленькой шунтовой 
динамома!!!иной. (,'опротивлен1е баттареи аккумуляторовъ 
очень невелико и имъ .можно вполне пренебрегать. При 
производстве опыта надо быть осторожнымъ, чтобы не 
дотрб!!уться до проводниковъ, когда все аккумуляторы 
соединены последовательно, такъ какъ при этомъ можно 
получить сильный ударь. Нужно также смотреть, чтобы 
въ баттарее не образовалось случайно короткое замы- 
кан1е, такъ какъ баттарея въ это.чъ случае разрядилась 
бы весьма быстро. Баттарею эту можно поместить 
около наблюдателя, так ъ ,к ак ъ  она завимаетъ весьма 
небольшое пространство (0,18 кв. мет.), но ее необхо 
димо изолировать, поместивъ на четырехъ подставкахъ 
сделанныхъ 11.зъ палочекъ изъ роговаго каучука дли
ною въ 0,075 до 0,10 метра. Когда установка батта
реи сдела!!а тщательно, то электродв!!жущая сила 200 
элементовъ будетъ всего въ 20 разъ больше, чемъ электро- 
дв!!жу!цая сила кан!Дой изъ 20 группъ элементовъ, соедн- 
ненныхъ паржтле.тьно, поэтому неприходится определять это 
от!!ощен1е непосредстиенны.мъ опытомъ. Гальванометрь 
регудйруется такъ, чтобы онъ давалъ полное отклонен1е 
1!ри .токе отъ 10 элементовъ, проходящемъ черезъ сопро- 
тивдвнде въ 100.000 омъ. Сопротивлен1я, которыя приходи
лось'.измерять, менялись въ пределахъ между 20.000 и
30,000 щегомъ, но однажды было измерено сопротивлен1е, 

■ въ 108.000 мегомъ. Отклонен)я стрелки гальванометра 
измеряются при помощи трубы и шкалы. Гальванометрь 
употреблялся типа Томсона, построенный Карпантье въ 
Париже. 0!!Ъ поме!!!ался i!a разстоян1И 1,80 метра отъ
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шкалы, т. е. приблизительно вдвое дальше, чЬмъ его по-' 
йщаютъ обыкновенно. Чтобы постоянный сотрясен1я почвм 
не передавались гальванометру, его помЬстили на тяжелуЬ) 
храморную доску въ 0,10 мет. толщиной, которая висйа^  ̂
на трехъ проволокахъ. Такимъ образомъ избЬгаютъ сотри- 
сенШ, но надо стараться не касаться доски, иначе она' ■ 
начинаетъ качаться и качается въ продолжен1и нисколь- , 
кихъ часовъ. Если помЬстить между стЬной и мраморной • 
юской немного бумаги такъ, чтобы произошло небольшое ■ 
rpeBie, но чтобы сотрясен1я не передавались, то доска . 
становится устойчив'Ье.

Было доказано, что при такомъ большомъ числЬ вольтъ 
и такомъ чувствительномъ гальванометрЬ, замечается, 
НТО стрЬлка и слюдяной демнферъ получаютъ некоторый 
статическ1й зарядъ, благодаря которому происходятъ силь
ный и неправильныя колебан1я стрЬлки, значительно затруд- 
Еяющ1я производство наблюдешй. Это явлен1е происходить 
даже тогда, когда гальванометръ соединяется только съ 
однимъ полюсомъ баттареи. ПослЬ многихъ безуспЬшныхъ 
нопытокъ, наконецъ удалось избежать это неудобство, 
соединяя обмотку гальванометра съ его тЬломъ. Но въ 
этомъ случай весь приборъ надо изолировать посредствомъ 
каучуковыхъ подкладокъ. Прииявъ всЬ эти предосторож
ности, можно всегда получать наилучш1о результаты.

Оканчивая эту заметку, прнбавимъ, что хотя вышепи- 
еанный способъ испытандя изолировки принять повсюду и 
въ большииствЬ случаевъ удовлетворителень, тЬмъ не ме- 
Hie, онъ не можеть доказывать, что кабель, помещенный 
въ свинцовую трубку, хорошъ. Доложпмъ, напримфръ, что 
овъ не изолировань на npocTpaHCTBt даже въ 50 санти- 
метровъ. Можеть случиться, что въ этомъ мЬст4 кабель 
не касается свинца и тогда онъ отлично выдержитъ испы-. 
THBie, что не мЬшаетъ ему никуда не годиться. 'Чтобы 
открыть подобные недостатки, нужно употреблять статиче- 
сия машины или спираль Румкорфа, которая можеть дать 
искру длиною, приблизительно, въ 0,02.5 м. При этомъ 
ложно будетъ зааЬтить, испорченъ кабель или нЬтъ, но не 
измерить сопротивлен1е изолировки.'"

Лырлъ Герингъ.
(The Electrical W orld).

Электрическое испарен1е.
(Сообшнге проф. Крукса въ королевскомъ обще.етвп,

11 т ня 1891 юда').
ПзвЬстно.что въ гейслеровой трубкЬ, снабженной внутрен

ними платиновыми электродами, стекло, прилегающее къ 
посл11ДНИмъ, а особенно у отрицательнаго полюса, быстро 
черн^етъ, благодаря итложенш нанемъ металлической пла
тины. Прохожден1е индуктивнаго тока вызываетъ усиленное 
движен1е оставшихся въ трубкЬ газовыхъ частицъ; послЬд- 
н1я, скопившись на отридательномъ электрод1& и въ непо- 
средственномъ съ нимъ сосЬдствй, разбрасываются въ сто
роны по прямы.мъ лин1ямъ съ громадными скоростями, ври- 
чемъ скорость ихъ H3MiHacTCM въ зависимости отъ степени 
разрйжен1я и напряжен1я индуктивнаго тока. Если для от
рицательнаго полюса употреблена платина, то не только от
брасываются отъ электрода газовыя частицы, но сверхъ того 
врохождеше тока такъ изм^яетъ нормальный движен1я ча
стицъ металла, что нйкоторыя изъ нихъ выходить изъ сферы 
притяжен1Я массы, улетаютъ съ потокомъ газовыхъ частицъ, 
отбрасываемыхъ отъ отрицательнаго электрода, и приста- 
ютъ къ ближайшимъ предметамъ. На это свойство, какъ 
кажется, впервые указалъ д-ръ Райтъ (W right) изъ Yale- 
College, и онъ же описалъ некоторые интересные опыты въ 
«The American Journal of Science and Arts> *). Этимъ 
вроцессомъ часто пользовались при приготовлеши неболь- 
шихъ зеркалъ для физическихъ приборовъ.

Электрическое испарен1е очень схоже съ обыкновеннымъ 
испарен1емъ отъ дЪйств1я теплоты. Можно представить себ^, 
что при испарен1и частицы на поверхности жидкости обла-

даютъ настолько энергичнымъ движен1емъ, что взаимный 
ихъ столкновен1я могутъ выносить некоторый изъ нихъ за 
пределы сферы молекулярнаго притяжен1я. причемъ, конеч
но, количество жидкости, отд'Ьляющейся таки.мъ образомъ 
отъ остальной ея массы, должно увеличиваться съ повыше,- 

' н1емъ температуры. Главную роль при испарен1и, очевидно, 
играетъ поверхностный слой жидкости. При испаренш по
мощью тепла необходимо нагрЬвать всю массу жидкости, 
тогда какъ . при электрическомъ испарен1и сообщен1е отри
цательному электроду весьма малаго заряда изм1Ьняетъ со- 
CTOHHie то.1Ько его поверхностнаго слоя, но на столько, что 
частицы йолучаютъ точно такую же способность улетучивать
ся, какъ и при HarptBaHiH. Бъ этомъ, въ сущности, только 
и заключается разница между испарен1емъ при HarpiBaHln 
и при электризацш.

Если надъ испаряемымъ веществомъ находится газовая 
среда, то она до некоторой степени препятствуетъ улету- 
чиван1ю частицъ, поэтому, какъ тепловое, такъ и электри
ческое iicnapeHie въ разрЪженномъ пространств^ идутъ го
раздо быстрее, ч^мъ при атмосферномъ давленш.

Испарете воды. Были взяты чувствительные в11сы и 
два фарфоровыхъ очень мелкихъ сосуда, наполненныхъ под
кисленною водой, были помещены на ихъ чашкахъ в урав- 
нов^шопы. Въ каждый сосудъ было опущено по платино
вой проволок^, которыя прикасались къ жидкости, но не 
къ ст4нкамъ сосудовъ, и одна изъ нихъ была соединена съ 
индукщонной катушкой, а другая изолирована. Вйсы были 
свободны, но неподвижны, и указатель стоялъ противъ сред- 
няго д^лен1я шкалы. Первая проволока сначала была сое
динена съ положительнымъ полюсомъ катушки. Спустя 1’А 
часа почти не оказалось разницы въ вй(гЬ изолированной 
воды и соединенной съ катушкой. ЗатЬмъ p aB H O B itc ie  было 

■ возстановлено, направлеше тока nepeMtHCHo, и сосудъ съ 
водою оставался въ соединен1и съ отрицатсльнымъ электро- 
домъ въ продолженш двухъ часовъ. По истеченш этого вре
мени вода, которая электризовалась, сделалась зам1бтно 
легче. Когда paBHOBtoe снова было возстановлено, элек- 
тризац1я сосудовъ была изменена, т. е. тотъ сосудъ, кото
рый раньше былъ изолировань, теперь быль соедняенъ съ 
отрицатсльнымъ полюсомъ, а другой изолировань. По исте- 
чеп1и часа электризованная вода сделалась aaMiTHO легче 
изолированной. Опытъ производился въ помй|цен1и съ равно
мерной температурой, а движен1я воздуха устранялись 
стекляннымъ колпакомъ весовъ. Въ нижеслйдующемъ опыте 
количества воды взвешивались, и бы.ло найдено, что вода, 
которая электризовалась отрицательно, ьъ 1‘/, часа поте
ряла на одну тысячную своего веса более, 'че.мъ изолиро
ванная вода.

Этотъ опытъ показываетъ, что возмущающее вл1ян1е, 
помогающее испаренш, свойственно отрицательному полю
су даже при атмосферномъ давлен1и

Вследъ затемъ былъ изеледованъ въ этомъ отношенш 
металлъ кадм1й.

Лепаренге кадмгя. Если улетучиван1е металла съ отри
цательнаго полюса подобно испартн1ю, то явлен1е должно 
ускоряться действЛемъ теплоты. Для опыта была сделана 
трубка, какъ ца фиг. А  ъ В  суть платиновые электроды.

*) Third Series. 'V'ol. XII, p. 45, январь 1877 г., и 'V'ol. 
XIV, р. 169, сентябрь 1877 г.

Фиг. 6.

впаянные въ стекло, С а В  — два куска металлическаго 
кадм1я одинаковыхъ размеровъ и B t c a .  Кусокъ С соприка
сается съ электродомъ В, который былъ постоянно отрица- 
тельнымъ въ продо.лжен1и опыта, въто время какъ А —по- 
ложитсльны.мъ. 1̂ гда разрежете было доведено до такой 
степени, что прохожден1е тока давало зеленую фосфоресцеи-
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Ц1Ю стекла, оба конца Сообразной трубки начали одновре
менно нагреваться при помоши газовой горелки въ воздушной 
бане, такь что оба куска кадм1я находились при одинако- 
выхъ температурахъ. Затемъ былъ пущенъ токъ, который 
поддерживался около часу. При этомъ было замечательно 
то обстоятельство, что металлъ вовсе не от.дагался по со
седству съ положительнымъ полюсомъ, такъ что блвжшя 
части трубки были совершенно чисты, тогда какъ соответ
ственная часть друтаго -колена трубки, не имеющаго элек- 
тродовъ, была густо покрыта металломъ, какъ это видно 
изъ фигуры.

Металлъ былъ перегнанъ въ обоихъ коленахъ, такъ 
какъ температура была высока; поэтому и не оказалось 
заметной разницы въ количестве отложившагося металла 
въ томъ и другомъ колене. Очевидно, что для того, чтобы 
сделать действ1е электричества 6o.Tfce заметны мъ, необхо
дима такая температура, при которой можетъ происхо
дить Hcnapenie и въ нормальныхъ услов1яхъ.

Въ следующемъ затемъ опыте была употреблена совер
шенно подобная трубка; разрежен1е было таково, что зеле
ная фосфореннтя была хорошо видна, температура при 
опыте была несколько ниже точки плавлен1я кадм1я, и токъ 
поддерживался въ теченш часа. При изеледованш трубки 
по истечен1и этого времени видъ ея оказался такой, какъ 
на фиг. 7. Въ одномъ колене ея, вблизи отрицательнаго

Фиг. 7.

полюса отложилось значительное количество металла; про
странство вокругъ положительнаго полюса было чисто, 
тогда какъ въ другомъ колене трубки, где не было прохож- 
ден1я электричества, было заметно лишь слабое отло'жен1е 
металла, какъ это видно па фигуре. Если бы токъ не про
пускался вовсе при температуре ниже точки плавлешя, то 
происходило бы либо очень незначительное испарен1е, либо 
не было бы его вовсе. Амплитуда частичныхъ колебанШ 
была увеличена повышен1емъ температуры, но недоста
точно для того, чтобы многгя частицы могли удалиться изъ 
сферы притяжон1я массы. Но когда былъ пущенъ токъ, 
колебан1я усилились достаточно для того, чтобы некоторыя 
изъ частицъ удалились изъ сферы прптяжен1я въ окружаю
щее пространство. Какъ и въ опыте съ водой, это имело 
место лишь на отрицательномъ полюсе.

Была сделана другая трубка такъ, какъ это показано на 
({)иг. 8. Полюсы А, В , О, D  состояли изъ платиновыхъ

Ц1И, и токъ былъ направленъ отъ D  къ С. Постороиняго 
нагреван1я не бы.ю. Токъ поддерживался въ теченш полу
часа, пока не отложилось на стекле значительное коли
чество металла, какъ это видно на фиг. 9, где стекло у 
полюса С покрыто металло.мъ, тогда какъ вокругъ В  стекло

D -t

1
А-

5
Фиг. 9.

совершенно чисто. Внешняя граница темнаго пространства 
въ светящейся трубке указана пунктирной лин1ей ef.

Затемъ былъ сделанъ полюсъ В  положительнымъ, л А 
отрицательнымъ, причемъ токъ поддерживался тоже въ те
ченш получаса. Къ концу̂  этого промежутка времени по
лучился легк1й налетъ на стекле вокругъ кусочка кадм1я, 
на томъ же месте, какъ видно изъ фиг. 9, но гораздо сла
бее. вероятно, это явлеше обязано слабо.му отрицательному 
разряду съ положительнаго электрода. Этотъ опытъ пока- 
зываетъ, что положительная электризащя не оказываеть 
заметнаго вл1ян1я на улетучиванге металловъ.

При описанныхъ опытахъ не было сделано определешя 
потери веса металла, и кроме того кадмгй удерживался въ 
сбпротивленш съ платиновымъ электродомъ только собствен- 
нымъ весомъ. Чтобы получить количественные результаты, 
а также, чтобы устранить то вредное действ1е, которое 
могло бы оказать нагреван1е въ точке соприкосвовен1я 
кадм1я съ проволокой, были произведены следующ1е опыты.

Взята была П-образная трубка (фиг.10) съ платиновы
ми электродами, впаянными въ оба конца. Въ каждое ко-

Фиг. 8.

проволокъ, впаяпныхъ въ стекло, причемъ концы А  \i Л  
снабж‘'иы были алюмин1евыми наконечниками, покрываю
щими платиновую проволоку. Въ концахъ трубки были по
мещены 2 кусочка кадм1я одинаковыхъ размеровъ и вида 
'И притомъ такъ, что они касались полюсовъ В  и С. Раз- 
режсн1е въ трубке было доведено до начала фосфоресцен-

лено трубки было введено по шести грановъ чистаго кад- 
м1я, который затемъ былъ оплавлеиъ вокругъ платановой 
проволоки. Концы трубки были помещены въ воздушпук) 
баню и поддерживались при температуре 200° Ц. въ про- 
должен1и всего опыта *). Разрежен1е было доведено до 
0,00076 мм. Индукщонный токъ поддерживался въ течеяи 
35 минуть, причемъ полюсъ А  былъ отрицательнымъ, а В 
положительнымъ. Въ конце этого времени было, заметно, 
что большая часть кадм!я исчезла съ отрицательнаго по
люса,' хакъ что платиновая проволока была обнажена; при 
этомъ подле нея металла не было вовсе и, повидимому, мо- 
лекулы'.рго были отброшены на разстоянк; око.ло ’/j дюйма. 
Видъ положительнаго полюса былъ совершенно иной; кад- 
м1й, находившися на немъ, почти вовсе не испарился, а 
отложеще металла произошло въ непосредственномъ сосёд-

*) Кадигй плавится при 320° и кипитъ при 860°.
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CTBi съ электродомъ. Трубка была вскрыта и платиновыя 
проволоки BMicTi съ оставшимся кадм1емъ были взвешены;. 
затЬмъ кадм1й быль OTiMbiTb отъ электродовъ разбавленной 
кислотой.

полож. пол. отриц. пол.
6 грань. 6 грань. 
3,65 » 0,25 »
2,35 » 5,75 »
образомъ значительность

Первоначальный в^съ кадмгя. . .
Кадм1й оставш1Йся на полюсй..

» улетучивш1йся въ 35 мин.
Когда была показана такимъ 

разницы между количествами кадм1я, испарившимися съ 
обоихъ полюсоБЪ, быль испробованъ другой опытъ, постав
ленный такъ, чтобы количество металла можно было взве
шивать съ большею легкостью до и после опыта. Ириборъ 
показаяъ на фиг.П. Была приготовлена ^-образная трубка

•

Фиг. 12.

Фиг. 11.

съ шарообразными расширен1ями въкаждомъ кол4не. Пла
тиновые электроды, какъ и прежде, были впаяны вт, око
нечности трубки и въ каждомъ расширен1л быль повешенъ 
на маленькомъ платиновомъ крючкё небольшой кусокъ 
кадм1я, приготовленнаго въ виде проволоки. Электроды были 
взвешены вместе съ кади1емъ и безъ него; затё.чъ воздухъ 
въ трубке быль разреженъ и нвжняя часть последней была 
заключена въ металлическ1й сосудъ, содержащ1й смёсь па
рафина съ воскомъ и во все вре.мя опыта температура 
поддерживалась при 230° С. Отложеше вокругъ отрица- 
тельнаго полюса началось тотчасъ же и, спустя пять .ми
нуть, шарикъ, окружаюпОй его, потускнёлъ отъ отложив- 
шагося металла, тогда какъ положительный полюсь съ окру- 
жающимъ его светящимся пространствомъ все время быль 
хорошо виденъ. Черезъ тридцать минуть токъ быль пре- 
кращенъ, трубка по охлажденш была вскрыта и проволоки 
взвешены снова. Результаты получились следующ1е:

полож. пол. отриц. пол. 
Первоначальный весь кадм1я.. .  9,.34 грана. 9,38 грана.
весь после опыта.........................  9,25 » 1,86 »
Кадм1й, улвтучивш1йся въ 30 м . 0,09 » 7,52 »

После того какъ было замечено, что кадм1й испаряется 
легко подъ вл1ян1емъ индукц1оннаго тока, было взято боль
шое количество—ОКО.ЛО 350 грань чистаго металла и вплав
лено въ трубку такъ, какъ показано на фиг. 12; конецъ 
трубки, содержащ1й металлъ, поддерживался при темпера
туре несколько высшей точки плавлен1я, причемъ расплав
ленный металлъ былъ соединенъ съ отрицательнымъ полю- 
сомъ. Черезъ несколько часовъ все количество его улету
чилось и отложилось въ виде толстаго слоя въ противупЬ- 
ложномъ конце трубки вблизи положительнаго полюса, но 
не касаясь его.

Испарете серебра. Къ платиновымъ проволокамъ были 
прикованы маленьие кусочки чистаго серебра и подвешены 
къ внутреннимъ концамъ платиновыхъ электродовъ, прохо- 
дящихъ чрезъ стеклянный шаръ. Платиновыя проволоки

•Фиг. 13

были защищены стекломъ, такъ что выдавались наружу 
только стеклянные щарвки. Весь приборъ бы.лъ помешень 
въ металдичесюй ящикъ, выложенный внутри слюдою, и 
температура опыта была очень высока, но не на столько, 
чтобы стекло трубки могло размягчиться. Разрежен1е было 
довёдено до появлен1я темнаго пространства толщиною въ 
3 мм. и токъ поддерживался въ течен1и полутора часовъ. 
весь  серебра до и после опыта быль слйдующШ:

полож. пол. отриц. пол.
Первоначальный весь серебра.. 18,14 гр. 24,63 грана’
весь  после опыта.........................  18,13 » 24,44 »
Серебро, улетучившееся въ П 2 4. 0,01 » 0,19 >

Пос-ле того, какъ было замечено, что серебро легко уле
тучивается при большомъ разрйжевш, опыты были направ
лены къ тому, чтобы убедиться, не могутъ ли частицы лге- 
талла, отбрасываемыя отъ электрода, служить причиною 
явлен1я фосфоресценщи. Для этого былъ приготовленъ при
боръ, изображенный на фиг. 3. Грушевидная трубка изъ 
германскаго стекла вблизи съуженнаго конца снабжена вну
три вогнутымъ отрицательны.мъ электродомъ А  изъ чистаго 
серебра, помещеннымъ такъ, чтобы обратное изображен1е 
отбрасывалось на противуположный конецъ трубки. Передъ 
электродомъ находится экранъ изъ слюды, снабженный не- 
болыпимъ отверстгемъ въ центре такъ, чтобы черезъ него 
могъ пройти лишь узк1й пучекъ л ^ ей , образующгй блестя
щее фосфоресцирующее пятно Ъ на противуположномъ 
конце трубки. Разрежен1е было доведено до 0,00068 мм. 
Токъ отъ индукцюнной катушки, отрицательный по.люсъ 
которой былъ соединенъ съ серебрянымъ электродомъ, 
допускался непрерывно въ теченш несколькихъ часовъ. 
ГГри последовавшемъ затемъ изследован]'и трубки было за
мечено, что все серебро отложилось въ непосредственномъ 
соседстве съ электродомъ, тогда какъ въ противуположномъ 
конце трубки на месте пятна В . которое все время све
тилось отъ фосфоресценции совсёмъ не было заметно се
ребра.

Вследъ затемъ приготовлена была трубка такъ, какъ
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показанп ча фиг. 14. Она им-кла два отринатсльныхъ полюса 
I *4 и Л' сосдиненныхъ вмкстЪ и помкщенныхъ так1>, чтобы
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проектировать два фосфоресцирукицихъ пятна на стекло 
трубки. Одинъ изъ электродовъ л '  быль изъ серебра испа- 
ряемаго .металла, другой—Л  быль изъ алюмин1я, котораго 
Hcnapeiiie совершенно пезамктно. Когда оба отрицатель- 
ныхъ полюса А  и А ' были соединены съ однимъ электро- 
домъ катушки, а положительный полюсь В  съ другимъ, то 
уже спустя полчаса стало за.мктно, что значительное ко
личество металла улетучилось съ серебрянаго отридатель- 
наго полюса, зачернивъ трубку вокругъ, тогда какъ ника- 
кихъ измкнен1й на алюмин!евомъ положитсльноамъ полюск 
не наблюдалось.

ВпродолженИ! всего времени опыта однакоже напряжен
ность евкта обоихъ фосфоресцирующпхъ пятенъ. С и С' 
была совершенно одинакова, показывая, что дкйствующею 
причиною фосфоресценцп! были оставшаяся частицы газа, 
или «рад1антная матер1я», но не частицы твердаио ткла, 
отбрасываемыя отъ полюсовъ. Въ описанныхъ трубкахъ 
трудно было наблюдать спектръ серебрянаго отрицатель- 
наго электрода вслкдств1о быстраго потускпкн1я стекла отъ 
отлоасен1я металла. Для этой цкли была приготовлена спе- 
Ц1альная трубка (фиг. 15) слкдуюгцаго устройства. Серебря-
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ный полюсь А  былъ'прикркплеиъ къ платиновому электроду 
на одномъ концк трубки, а алюмин1евый полюсь В  былъ 
помкщенъ сбоку ея. Конецъ трубки, противуполоасныи се
ребряному полюсу, былъ закруглепъ, и спектроскрпъ былъ 
помкщенъ такъ, чтобы наблюдать свктъ испаряющагося се
ребра «съ конца:», какъ это показано на фигурк. Такимъ 
образомъ, отложен1е серебра не мкшало наблюдепш, такъ 
какъ все оно происходило на бокахъ трубки. При разркже- 
Н1и, дающемъ темное пространство на разстоян1и около 3 мм. 
отъ серебра, вокругъ металла замкчалось зеленовато-бклое 
С1яше. Это С1ян1е давало очень блестящШ спектръ, который 
при помощи призмъ съ полнымъ внутреннимъ отражен1емъ 
былъ сравненъ со спектромъ искры отъ серебряпыхъ по
люсовъ въ воздухк. Двк главныя зеленый лия1и серебра 
были видимы въ обоихъ спектрахъ. Измкрен1е длины ихъ 
волнъ дало 3.441 и 3.675, т. е. числа, которыя такъ близки 
къ величпнамъ, даннымъ Таленомъ, что не могло оставаться

сомнкн1я въ томъ, что эти лин1и принадлежать серебру. 
При давлен1и, дающемъ темное пространство въ 2 хх., 
спектръ былъ очень блестящъ и состоялъ главнымъ обра- ] 
зомъ изъ двухъ зеленыхъ лин1й и изъ красной и зеленой 
водородяыхъ лин1й. Введен1е въцкпь лейденской банки не' 
увеличило зам'ктнымъ образомъ нанряжеше ливШ, но за то: 
прибавило извкстныя воздушный лин1и. При этомъ давле-i 
н1и серебро улетучивается лишь въ небольшомъ количеств! | 
При болыпемъ разркжен1и ciuHie вокругъ серебрянаго по
люса слабкетъ и зеленыя линш исчезаютъ. При разркхе- 
Hiu приблизительно въ одну миллюнную атмосферы cianie' 
очень слабо и серебряный полюсь нмкетъ видъ накален- 
наго до красна металла, причемъ улетучиван1е металла 
происходить съ большой быстротой.

Подобно тому, какъ испарен1е, такъ и явленле красяаго ка- 
лен1я металла огриничивается лишь поверхностнымъ ело- 
емъ частицъ. Металлъ тотчасъ же принимаетъ или теряеть 
видъ до-красна накаленнаго въ тотъ моментъ, когда токь 
пущенъ, или прекращепъ, показывая, что если это явлешс 
и обязано повышен!ю температуры, то послкднее не про- 
никаетъ глубоко. Необходимо, чтобы металличеейя частицы 
только на поверхности обладали той энерпей, которая 
нужна для испаренгя, такъ какъ иначе вся масса испа
рилась бы сразу, какъ это бываетъ, вапримкръ, когда че- 
резъ проволоку пропустить разрядъ большой лейденской 
банки. Когда эта энергтя доставляется искусственно на- 
грквашемъ, однимъ изъ эффектовъ является испускан1е 
краснаго евкта; поэтому можно представить себк, что точ
но также испускаше краснаго евкта должно сопровождать 
отдклен1е частицъ отъ массы, если эта энерпя доставляется 
электричествомъ. Въ сравнен1и съ электричествомъ, тепло
та является болке дорогимъ средствомъ для вызываи1я 
испарен1я, такъ какъ при этомъ вся масса должна быть 
нагркта до извкстной температуры, чтобы вызвать явлещя 
лишь на ея поверхности, тогда какъ дкйств1е электризаци, 
повидимому, проникаетгь лишь на незначительную глубину.

Можно предположить, что при отрицательномъ электрод! 
состоящемъ не изъ чистаго металла, напримкръ, изъ кад- 
м1я или серебра, а изъ какого-либо сплава, различный со- 
ставляющ1я послкдняго будутъ отбрасываться на различ
ный разстоян1я н такимъ образомъ будетъ происходить 
ихъ раздкле1пе при помощи электричества. Чтобы въ этохъ 
убкдиться, отрицательный электродъ былъ приготовленъ 
изъ чистой латуни; получившееся отложен1е имкло повсю
ду цвктъ латуни и, изслкдовавъ его химически, я не хогь 
открыть раз.дклен1я составляющихъ металловъ, т. е. мкди 
и цинка.

- Если взять нксколько жидкостей различныхъ точекъ ки- 
пкн1я, привести ихъ въ одинаковыя услов1я давлен1я и ва- 
гркван!я,. то количества жидкости, переходящ1я изъ жид- 
каго состояюя въ газообразное, будутъ различаться очень 
широки.

Было интересно произвести подобный ооытъ съ метал
лами, чтобы опредклить ихъ сравнительную испаряемость 
при одинаковыхъ услов1яхъ температуры, давленья и элек- 
тризацш. Было необходимо принять одинъ металлъ за мкру 
для сравнен1я, и для этой цкли я  выбралъ золото, такъ 
какъ эЛектрическсОя испаряемость его велика и оно легко 
получается въ чистомъ состоянш. Былъ приготовленъ прв- 
боръ, изображенный на фиг. 16, Надклк это ни что иное, 
какъ трубка съ четырьми отрицательными полюсами на 
одномъ концк и однимъ положительнымъ на другомъ. При 
помощи вращающагося ко.ммутатора я могъ направлять 
токъ въ каждый изъ четырехъ отрицательныхъ полюсовъ 
поелкдовательно черезъ одинаковые промежутки времени 
.(около 6 сек.); при этомъ измкнеше въ силк тока во все 
время опыта вл1яло одинаково на каждый электродъ.

. .Поверхности металловъ, употребленныхъ для отрица- 
тель'ныхъ электродовъ, были все время одинаковы, такъ 
ка№. кск они были приготовлены въ видк проволокъ оди- 
нако1̂ ыхъ размкровъ, причемъ длина каждой была дО мм., 
а д-!аметръ скчен1я 0,8 мм. Золото, какъ металлъ, выбрав- 

. ный для сравнен1я, употреблялось при векхъ опытахъ. 
Каждргй" опытъ продолжался въ теченш восьми часовъ, что 
составляетъ два часа .электризацш для каждаго отрица- 
тельййго электрода. Разркжен1е было таково, что получа- 
лоеь'.-^емное пространство въ 6 мм.
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Легкоплавме металлы, а именно олово, кадм1й и с в и - • 
нецъ въ видЬ проволокъ очень быстро плавились. Чтобы 
избежать этого затруднетя, электродамъ была придана ‘осо
бая форма. Были приготовлены небольш1е круглые фарфо
ровые сосуды въ 9 мм. въд1аметр£; черезъ маленькое от-], 
Bepciie въ дв;Ь была пропущена жел5>зная проволока вЪ- 
0,8 мм. д1аметромъ, выстававшая снизу на 5 мм. С6су,дь1 
были наполнены до краевъ изсл^дуемыми металлами и . 
были помещены въ трубку. Внутренн1й Д1аметръ сосудовъ- 
у краевъ былъ 7 мм. и поэтому отридательные электроды. 
им%ли видъ круглыхъ дисковъ въ 7 мм. д1аметромъ. Золо
той электродъ былъ приготовленъ нодобвымъ же образоиъ.

Следующая таблица показываетъ сравнительную испа
ряемость, причемъ испаряемость золота принята за 100.
Паллад1Й ................... 108,00
Золото^........................100,00
Серебро......................... 82j68
Сви нецъ......................... 75,04
Олово............................. 56,96
Л а т у н ь ......................... 51,58

Платина......................... 44,00
М Ь д ь .............................40,00
К ад м 1 й ........................ 31,99
Никкель.........................10,99
Ирид1й.............................10,49
Ж е л Ь зо ..................... 5,50

Если разделить эти числа на удельные вЬса металловъ, 
то получится следующая таблица:

М Ь д ь ......................... 2,52
Платина.....................  2,02
Пиккель...................... 1,29
Ж елЬ зо ..................... 0,71
Ирид1Й ..................... 0,47

П ал л ад ш ................  9,00
Серебро..................... 7,88
Олово........................  7,76
Свинедъ....................  6,61
Золото......................... 5,18
Кадм1й....................  3,72

Алюмин1й и магн1й, повидимому, вовсе не испаряются 
при этихъ уг,лов1яхъ,

Вышеприведенная таблица показываетъ, что электриче
ская испаряемость металловъ въ твердомъ состоянги не 
зависитъ ни отъ точекъ кипЬн!я, ни отъ атомныхъ вЬсовъ, 
ни отъ какой-нибудь другой извЬстной постоянной. Опыты 
съ нЬкоторыми типичными металлами были повторены, но 
полученныя числа немногимъ отличались отъ приведенныхъ 
выше, показывая такимъ образомъ, что результатъ не 
слишкомъ далекъ отъ дЬйствительности.

Изъ таблицы видно, что электрическая испаряемость 
серебра велика, тогда какъ у кадм1я она мала. Въ пре'ж- 
нихъ двухъ опытахъ съ кадм1емъ и серебромъ, первый въ 
Щ)одолжен1и тридцати минуть потерялъ въ вЬсЬ 7,52 грана, 
тогда какъ серебро въ полтора часа лищь—0,19 гр. Это 
кажущееся противорЬч1е легко объясняется тЬмъ фактомъ 
(уже замЬченнымъ въ случаЬ кадм1я), что электрическая 
испаряемость достигаетъ своего максимума, когда металлъ 
находится при точкЬ плавлешя или вблизи ея. Если бы 
можно было имЬть отрицательный электродъ изъ расплав-

леннаго серебра, то его ncnapeuie въ данный промежутокъ 
времени было бы, вЬроятно, гораздо значительнЬе, чЬмъ 
калм!я.

ПослЬ того, какъ было замЬчено, что золото легко испа
ряется подъ вл1ян1емъ электрическаго тока, былъ произве- 
денъ опыть съ цЬлью получить большее количество испарвв- 

■ шагося металла. Отрицательный электродъ въ трубкЬ былъ 
приготовленъ въ видЬ щеточки изъ тонкихъ проволокъ чи- 
стаго золота, а положительный электродъ изъ алюмин1я. Ко- 
Wa пространство въ трубкЬ было разрЬжено и былъ пущенъ 
токъ, то сопротивлеп1е трубки тотчасъ же возрасло значи
тельно, какъ только стЬнки покрылись мет!1лломъ и при- 
томъ настолько, что для возстановлен1я тока пришлось по
высить давлен1е на полмиллиметра, впустивъ въ трубку 
вЬсколько воздуха.

ВЬеъ щетки до опыта былъ 35,4940 грана. Индукщон- 
ный токъ поддерживался въ течен1И 14’/j часовъ и, по 
истечев1и' этого времени, трубка была вскрыта и щетка 
вынута. Теперь она вЬсила 32,5613 гр., потерявъ въ вЬсЬ 
2,9327 гр. ИагрЬвъ отложивш1йся слой до температуры нЬ- 
сколько низшей краснаго кален1я, можно было снять его 
въ ввдЬ очень блестящаго листка. Оставшееся золото подъ 
микроскопомъ было очень похоже на металлъ, полученный 
электролитически, такъ какъ все оно было испещрено ма
ленькими ямками. ВслЬдъ за тЬмъ была сдЬлана попытка 
получить подобны.мъ же образомъ сплошной слой плати
ны, приготовивъ отрицательный электродъ въ вилЬ щетки 
изъ платиновыхъ проволокъ. Судя по таблицЬ, элек
трическая испаряемость платины гораздо меньше, чймъ зо
лота, но предполагалось, что .можно будетъ получить подоб
ный же TOHKifl слой платины, если употребить для опыта 
достаточный промежутокъ времени.

Пространство въ трубкк было разрЬжено до такой сте
пени, что цолучалось темное пространство въ 6 мм. и было 
замЬчено, что, какъ и прежде, лишь только металлъ начи- 
налъ отлагаться на стеклЬ, сопротивлен1е быстро возрастало 
п даже быстрЬе, чЬмъ въ онытЬ съ золотомъ, и это, пови
димому, происходило отъ того, что оставш1Йся въ трубкЬ 
газъ поглощался отлагавшимся металломъ. Выло необхо
димо каждый тридцать минутъ впускать понемногу воздухъ 
въ трубку, чтобы уменьшать разрЬжеше. Это, повиди.мому, 
указываетъ на то, что платина отлагается въ видЬ пори
стой, губчатой массы, обладающей большою способностью 
поглощать оставш1йся въ трубкЬ газъ.

НагрЬван1е трубки, когда она дЬлалась непроводящею, 
освобождало такое количество газа, которое увеличивало 
давлеше въ манометрЬ насоса на 1 мм. и уменьшало раз- 
рЬжеше До появлев1я темнаго пространства, приблизительно, 
въ 3 мм. Этотъ газъ, по охлаждеши, снова не поглощался, 
но трубка снова дЬлалась непроводящею вслЬдств1е погло- 
щен1я, когда токъ пропускался въ течен1и десяти минутъ. 
ЗатЬмъ трубка опять нагрЬвалась съ новымъ освобожден1емъ 
газа, но далеко не столь значительнымъ, чЬмъ прежде, но 
при этомъ онъ весь снова поглощался при охлажден1и. Въ 
этой трубкЬ токъ поддерживался въ течен1и 25 часовъ; за- 
тЬмъ она была вскрыта, на отложивш1йся металлъ я могь 
вынуть лишь въ видЬ маленькихъ кусочковъ, такъ какъ онъ 
былъ хрупокъ и пористъ.

Хронологическая истор|'я электричества, галь
ванизма, магнитизма и телегра(|)а.

(Продолжете) *).
1753. Беккар1а (Джлованни Баптиста), очень даровитый 

и энергичный итальянешй физикъ и астрономъ, нанисалъ 
нЬсколько довольно важныхъ сочинев1й по электричеству.

Отецъ Беккар1а (какъ его иногда называютъ, такъ какл. 
онъ былъ членомъ религ10знаго ордена Благочестивыхъ 
школъ) оказался самымъ неутомимымъ послЬдователсмъ 
Франклина въ изучеши атмосфернаго электричества. Онъ 
первый сталъ прилежно изучать и записывать явлен1я грозъ;

*) См. № 23, стр. 331.
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его многочисленныя наблюден1я надъ ними подробно раз- 
смотрЬны въ сочинен1и Пристлея по электричеству. Вск- 
кар1я считаетъ, что Bci облака, грозовыя, дождевыя, снЬ- 
говыя или градовыя, образуются и.зъ электрической жидко
сти, что электрическая материя постоянно исходить изъ 
облаковъ въ одномъ мЬстй—въ то самое врс'.мя, какъ разря
жается изъ земли въ другомъ, и что облака служатъ про
водниками электрической жидкости изъ тЬхъ мЬстъ земли, 
которыя переполнены ею, въ тЬ, которыя истощены.

Стараясь доказать, что полярность магнитной стрЬл- 
ки обусловливается направлешемъ, въ какомъ прохо
дить чрезъ нее электрическ!й токъ, онъ предложилъ поль
зоваться полярностью, прюбрЬтаемоюжелЬзистыма тЬлами, 
для опред'Ьлен1я рода электричества, какнмъ бываетъ за
ряжено грозовое облако.

Онъ доказывалъ также, что метеоръ, называемый падаю
щем! звездой, представляетъ собой электрическое явлен1е. Онъ 
объяснилъ причину того особаго шу.ма, какой сопровождаетъ 
электрическую искру. Онъ утверждаетъ, что прох»ждеп1е 
электричества даже чрезъ наилучш1е проводники бываетъ 
не мгновеннное; явлен1е искры занимаетъ, по крайней 
Mtpt, полъ-секунды при прохожден1и чрезъ 500 фут. про
волоки и 6'/2 секундъ чрезъ пеньковый шнурокъ тон же 
самой длины, хотя оно проходить чрезъ него въ 2 или 3 
сокунты, если онъ влажный.

Онъ первый показалъ электрическую искру, когда она 
проходить чрезъ йоду во время электрическаго разряда 
чрезъ проволоки, которыя почти касаются въ трубкахъ, 
наполненныхъ водой; онъ замЬтиль, что вода въ трубкахъ 
опуска.1ась пспк1й разъ, какъ искра проходщта отъ* одной 
къ другой, такъ какъ воздухъ оттгикивался электрической 
жидкостью. Онъ нашелъ, что дМств1е э.тектрической искры 
на воду больше дЬйств1я обыкновеннаго огня на порохъ; 
по его словамъ, онъ не сомЕЛвался, что пушки было бы 
лучше заряжать водой, если бы найти способъ приспособ
лять ихъ къ этому,

Онъ доказадъ, что воздухъ, смежный съ -наэлектризо- 
ванныхъ TfcioMb, постепенно прюбрЬтаетъ то' же', самое 
электричество и что электричество тЬла уменьшается воз- 
духомъ. Онъ демонстрировалъ, что бываетъ взаимное оттал- 
киванЕе .между воздухомъ и электрической жидкостью и 
что послЬдияя, проходя чрезъ какую-нибудь часть возду
ха, создаетъ тамъ временную пустоту.

Въ одно.мъ изъ своихъ сочиненЁй онъ описываетъ по- 
лученЁе того, что онъ яазываетъ вновь изобр1Ьтеннымъ фос- 
форомъ, и способъ, употребляемый имъ для оживлешя ме- 
та.лловъ.

17.53.—Базенъ (Жиль Огюстенъ), французскЁй врачъ и 
нагуралистъ, опубликовалъ въ СтрасбургЬ трактатъ о ма- 
гнитныхъ кривыхъ («ОписанЁе магнитныхъ токовъ> и пр.), 
въ которомъ также содержатся его наблюдевЁя надъ магни- 
томъ и дополненЁе къ которому появилось въ 1754 г.

1753. —Чарльсъ Моррисонъ изъ Гринока въ ШотлапдЁи 
написалъ ]-го февраля 1753 г. письмо въ «Scott’s Magazine» 
нодъ заглав1емъ «Практичесий методъ для передачи мыс
лей», въ которомъ первый разъ указывался практичестй 
способъ для передачи депешъ электричествомъ .тренЁя.

1754. —Дивишь (Црокопъ^, монахъ изъ Зёфтенберга въ 
Богем1и устроилъ 1.5-го ш ня 1754 г. громоотводъ на двор- 
n t куратора Прендица въ Моравш Цриборъ состоялъ изъ 
столба съ жел£зны.мъ стержнемъ наверху, поддерживаю- 
пшмъ 12 искривленныхъ отростковъ и оканчивающимся 
столькими же металлическими коробками, наполненными 
железной рудой и закрытыми буковыми крышками, нрезъ 
которыя проходятъ 27 острыхъ желЪзныхъ пальцевъ, по- 
груженныхъ своими концами въ руду. Бея система прово- 
локъ была соединена съ землей большой ц^пью. Браги Ди- 
виша, завидовавш1е его усп+.ху при в^нскомь дворЬ, воз
будили противъ него мЬстныхъ крестьянъ и подъ т4>мъ 
предлогомъ, что его громоотводъ причинилъ большую засу
ху, заставили его снять громоотводъ, которымъ онъ поль
зовался 6 лЬтъ, апотомъ заключили его въ тюрьму. Пите- 
ресиЬе всего была форма этого перваго громоотвода изъ 
нЪсколькихъ остр1евъ, подобнаго тому, какой впослЪдствш 
изобр1>лъ Melsens.

1753.—Аммерзинъ (отець Биеделинусъ) изъ Люцерна, 
, въ Швейцарш, сообщаетъ въ своемъ <Бгеу18 Eelatio de

Electricitate» и пр., что дерево, надлежащимъ образохъ 
высушенное, «пока оно не cдtлaeтcя коричпевы.чъ, представ- 
ляотъ собою не-проводникъ электричества». Мы уже упо
минали о наблюденш, сдЬланномъ Бенджеминомъ Бпльсо- 
номъ (1746 г.), что если сло.мать сухой, нагретый кусокъ 
дерева, то одинъ изъ кусковъ делается наэлектрпзован- 
нымъ стекляннымъ электричествомъ, а другой—смолянымъ.

Ам.мерзинъ совЬтуетъ кипятить сухое дерево въ львя- 
номъ масл1. или покрывать его лакомь, чтобы не могла вер
нуться въ пего сырость, и онъ утверждаетъ, что дерево 
послЬ такой обработки доставляетъ явлен1я электричества 
сильнее даже стекла.

1755. —Илсъ (Генри), выдаюпцйся ученый изъ .1илора. въ 
Прландш, сдкталъ, 25 апрктя 1755 г., г,ообщен1е королев- j 
скому обществу объ электрическихъ свойствахъ пара в [ 
всякаго рода нспарен1й. Его теорЁя была впослЬдствш раз
вита Джономъ Гершоломъ.

1756. —Ловетъ изъ Ворчестера, въ Англёи, указалъ много 
прим1)ровъ лечен1й, успешно иронзведенныхъ электрнче- 
ствемъ. Онъ утверждалъ, что электрическая жидкость со- 
ставляетъ почти специ(()ическое средство во всЬхъ случаяхъ 
сильныхъ болей, какъ, напримЬръ, въ случай упорвыхъ го- 
ловныхъ и зубныхъ болей, ломоты и пр., но она не имЬга 
такого успЬха при ревматическихъ страдан1яхт. Онъ го- 
ворллъ, что электричество при надлежащемъ обращенш 
никогда не причиняетъ страданЁй, и указывалъ также на 
одинаково удачныя лечен1я, как1я производили Весли я 
д-ръ Вецель изъ Упсада.

Хорошо iiSBtcTHbift врачъ Аитон1усъ де Гепъ въ тече- 
Н1И нЬсколькихъ .itTb практики излечивалъ много разъ при 
посредств!) электричества паржтичъ, пляску св. Бита и пр. 
ПримЬнялъ также электричество для мсдиципскихъ цЬлей 
Ероценштейнъ и .Жаллаберъ, а также мнопе Apyrie.

1757. —Д-ръ Дарвинъ изъ Личфильда присла.тъ королев
скому обществу въ Лондон); сообщенге, въ которомъ овъ 
прш водить отчетъ объ опытахъ, доказывающихъ, что элек
трическая атмосфера не церемЬщаетъ воздуха и что Bct 
мелкЁя, сухЁя животныя и растительный вещества медлен
но разстаются съ электричествомъ, которымъ oni заряжены.

1757. — Эйлеръ (Леояардъ), швейцарешй уроженецъ, 
учившгйся у Бернулли и замЬстивш1й Дан1ила Бернулли 
на профессорской каеедр^ математики въ ПетербургЬ, быль, 
беЗъ сомнънш, величайшимъ аналитикомъ, какого только 
пройзводилъ свЬтъ.

Онъ привялъ теорш Декарта, что магнитная жидкость 
'движется отъ экватора къ полюсамъ, и старался матема
тически опредЬлить направленге магнитной стрелки по всей 
поверхности земли. Онъ нашелъ, что «магнитное направ- 
леше на землЬ всегда слЬдуетъ малому кругу, который 
проходить чрезъ данное мЬсто и оба магнитные земные 
полюса», или, какъ выразился Давидъ Брюстеръ,: «го
ризонтальная магнитная стрклва касательна къ кругу, про
ходящему чрезъ MicTO наблюден1я и чрезъ тЬ двЬ точки 
на земной поверхности, гд-Ь стрклка наклонен1я дЬлается 
вертикальной или гдЬ горизонтальная стрЬлка теряетъ свою 
способность принимать опредЬлениое направленге».

Онъ придерживался особыхъ поиятёй относительно 
источника силы въ естественномъ магнитЬ, норы котораго, 
какъ онъ воображалъ, содержали въ себ); клапаны, позво- 
ляю1ще току входить и не выпускающ1е его обратно. Онъ 
самъ выражается объ этомъ такъ: «Магнитное вещество 
свободно проникаетъ чрезъ нё-магнитныя тЬла по вс1;мъ 
направлен!ямъ; чрезъ естественные магниты оно прони- 
каетъ только въ одномъ направлечЁя; ...вода, какънамъиз 
вЬстно, содержитъ въ своихъ порахъ частицы воздуха... 
а  воздухъ, въ свою очередь, какъ одинаково хорошо из
вестно, содержитъ въ своихъ порахъ сравнительно более 
легковесную жидкость, а именно эфиръ, который во мно- 
гихъ-Оучаяхъ отделяется отъ него, какъ въ электричестве; 
теперь №  видимъ еще ступень дальше: эфиръ содержитъ 
еще бойе легковесную матер1ю—магнитную, которая, въ 
свою о'чдюдь, можетъ быть, содержитъ друпя, еще более 
летковесныя вещества... Естественный магнить, кроме боль- 
шаго числа' поръ, наполненныхъ эфиромъ, какъ во всехъ 
друтихъ ^телахъ, содержитъ въ себё еще гораздо более уз- 
к1я норы, въ которыя можетъ попадать только магнитная 
матердя,' . Эти поры расположены такимъ образомъ, что у

.. - .  л ■



24. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 347

нихъ есть сообщен!е одной съ другой и oni образуютъ. 
трубки или каналы, чрезъ которые магнитная матерш не- 
реходитъ отъ одного конца къ другому. Наконецъ, эта мате- 
р1я можеть переходить только въ одномъ направлен1и, не- 
и.ч4я возможности возвращаться въ противуположномъ на-’ 
правленш.. Такъ какъ мы ничего не видимъ, что бы толкало ' 
жел1зо къ магнитному камню, то мы говоримъ, чтопосл^днгй • 
притягиваетъ его. Однако, нельзя сомневаться, что есть очень ■ 
легковесная и невидимая матер1я, которая производитт. это ; 
действ1е, толкая действительно железо къ магнитному 
камню». Его сьшъ, Альбортъ Эйлеръ, отвергъ магнитную 
гипотезу Галлея и въ 1766 г. предложилъ теор1ю, по кото
рой предполагались только два полюса, хотя и отличные , 
отъ полюсовъ земной оси.

1757.—Доллондъ (Джонъ) сначала былъ шелкопрядомъ 
въ Спитальфильдсе, въ Англги; оставивъ это занят1е, онъ 
обратилъ все свое впиман1е на научныя опытныя изсле- 
дован1я, открылъ законы разсеян1я света и построилъ пер
вый ахроматическ1й телесконъ, а также несколько усовер- 
шенствованныхъ инструментовъ длямагнитныхъ наблюденШ.

1757.—Вильке (1оганнъ Каролюсъ), очень выдающШся 
ученый изъ Стокгольма, открылъ новыя явлен1я относи
тельно электричества, производимыя плавящимися электри
ческими веществами, которыя онъ нащелъ, продолжая 
опыты, начатые Стефеномъ Греемъ. Электричество, про
изводимое плавлен1емъ телъ, онъ назвалъ мгновенньшъ, 
замечая, что электричество расплавленной серы не по
является, пока она не начнетъ остывать и сжиматься, и 
что максимума оно достигаетъ при точгуЬ ея наибольшаго 
сжатгя, что расплавленный сургучъ также электризуется 
отрицательно, если его налить въ стекло, и тогда какъ, если 
его налить въ cipy, то онъ электризуется положительно, 
оставляя сЬру наэлектризованной положительно.

Будучи въ Берлине, онъ вместе съ Эпинусомъ зани
мался изс.лЬдован1емъ атмосфернаго электричества и они оба 
открыли, что пласты воздуха моягно заряжать такимъ же 
способомъ, какъ стеклянныя пластинки. Для этого они под
вешивали больпия деревянныя доски, покрытия жестью, 
удерживая ихъ плоскгя поверхности параллельно и вблизи 
одну отъ другой. Они нашли, что если наэлектризовать 
одну изъ досокъ положительно, то другая всегда бываетъ 
отрицательною и что оне могутъ доставлять так1е же раз
ряды, как1е производятся лейденской банкой. Состоян1е до
сокъ они сравнивали съ состоян1емъ облаковъ и земли во 
время грозы; земля бываетъ въ одномъ состоян1и, а облака 
въ нротивуположно.чъ, тогда какъ воздухъ между ними 
цграетъ ту же роль, какъ и маленькш слой воздуха между 
досками или какъ стеклянная пластинка между двумя ме- 
Т!1лл1чсскими обкладками лейденской банки.

Бъ трактате Вильке два электричества определяются 
гораздо яснее, чемъ это делалось раньше. Онъ различаетъ 
три причины возбужден1я, а именно: нагреван1е, илавлен1е 
и Tpenie; кроме того онъ говорить, что упомянутое уже выше 
мгновенное электричество представляетъ результатъ про- 
тиводейств1я или взаимодейств1я двухъ телъ, вследств1е 
котораго одно изъ нихъ электризуется положительно, а дру
гое отрицательно; съ другой стороны есть еще сообщенное 
электричество, которое прибавляется на всемъ электриче- 
скомъ или не-электрическомъ теле пли на его части безъ 
предварительнаго его нагревания, плавлен1я или трен1я, или 
безъ всякаго взаимодейств1я между нимъ и какимъ-нибудь 
другимъ теломъ. Вообще это различ1е очень ясно, но Вильке 
определяетъ его повсюду въ своемъ сочинен1и исключи- 
тельнымъ способомъ и приводить случаи, где они часто 
смешиваются.

Вильке и Бругмаисъ (1778 г.) первые предложи.ли тео- 
р1ю двухъ магнитныхъ жидкостей, которая впоследствш была 
установлена Кулономъ (1785 г.) и развита знаменитымъ 
математикомъ Пуассономъ (1811 г.). Гипотеза о двухъ ма
гнитныхъ жидкостяхъ предполагаетъ, что магнить содер
жать мелк1я невидимыя частицы железа, каждая изъ ко- 
торыхъ обладаетъ сама по себе свойствами отдельваго ма
гнита. Предполагается, что есть две отдёльныхъ жидкости, 
южная и северная, которыя содержатся въ каждой частинё 
железа и, находясь въ соединен!!!, бываютъ инертны или 
нейтральны, какъ въ обыкновенномъ желёзе, но когда оне 
разложатся, то южныя частицы притягивають северныя и

; обратно, а въ то же время однородныя части!;ы отталкнва- 
ютъ одна другую.

1759 —Гартманъ (1огаянъ Фридрихъ), изъ Гановера былъ 
авторомъ трехъ сочинен!й по электричеству, изданныхъ въ 
эт'омъ городе въ 1759, 1764 и 1766 гг, и заключающихъ въ 
■Ь{юе отчетъ о различныхъ весьма интересныхъ электриче- 
скихъ опытах'ь. Одинъ изъ наиболее интересныхъ онытовъ 

..демонстрируетъ прогрессивное движен1е электрическаго раз
ряда. Когда онъ пропускалъ разрядъ чрезъ большое число 
маленькихъ пу!!1ечныхъ ядеръ (до 40), расположенныхъ на 
Малёнькихъ рюмкахъ вблизи одинъ отъ другаго, то все 
искры были .видны и трескъ повсюду слыи!снъ въ одинъ и 
тотъ же моментъ, но когда онъ заменилъ ядра яйцами 
(преимущественно 10—12), то движете разряда делалось 
видимымъ,^каждая пара давала искру отдельно.

Онъ сообвдаетъ, что од!1ажды, когда онъ вернулся въ 
комнату, изъ которой только-что вышелъ, произведя въ ней 
несколько онытовъ, онч, заметилъ, что за нимъ следовало 
маленькое пламя въ то время, какъ онъ тихо шелъ со све
чей въ руке. Пламй исчезало всякШ разъ какъ онъ ост,а- 
навливщзся изс.ледовать его; его появлен1е онъ приписа.тъ 
присутствш серы, накопившейся въ воздухе вследств1е про
должительной и сильной электризащи.

(Лродолжете слгьдуетъ).

д / Новый замыкатель-размыкатель ^ери.
Этотъ приборъ позволяетъ заряжать аккумуляторы съ 

механическимъ двигателемъ крайне неравномернаго хода. 
Случай этотъ часто встречается въ мелкой промышленно
сти, где паровая ма!нина, !!риводящая въ действие динамо, 
двигаетъ также станки, требующзе переменной силы.

Въ спещалъныхъ .электрическихъ установкахъ скорость 
паровой машины почти неизменна, но и тамъ этотъ при
боръ можетъ ;принести пользу, предупреждая случаи раз
ряда батареи въ машину при паден1и ремня, а также оста
новки хода машины отъ недосмотра механика. Въ так1е 
моменты приборъ действуетъ какъ простой прерыватель, 
съ темъ преимуществомъ, что цепь разрывается именно 
въ тотъ моментъ, когда въ проводникахъ, несущихъ зарядъ. 
предъ оборотомъ тока ею сила падаетъ до нуля и с-зедо- 
вательно размыкан1з происходить безъ искры. "Въ моменты 
nepeMt>i!bi или !юсле замедлешя хода, когда динамо опять 
получаетъ свою нормальную скорость, аппаратъ автомати
чески вводить батарею въ заряжен(е лишь только электро- 
возбудительная сила динамо начинаетъ превышать силу 
батареи, а потому при такомъ аппарате не'получается 
ударнаго действ!я, какъ это обыкновенно бываетъ, когда 
ставятъ батарею въ зарядъ на машину съ значителгно 
превышаю1цей электровозбудительной силой.

Фиг. 17.

Описате аппарата.—Катушка Е  (фиг. 17), которая, 
смотря по надобности, можетъ быть поставлена последова
тельно въ цЬпи возбудителя или въ ответвленш отъ зажи-
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мовъ машины, ооставляетъ замыкатель аппарата; она на- 
магничвваетъ свой железный стержень А В  съ силой близко 
пропорШональной электровозбудительной силЬ динамо, и 
производитъ его перемЬщеше, притягивая железную лопат
ку ОМ, подвижную около О. Въ тотъ моментъ, когда токъ 
заряда замыкается въ ртутью стаканчика Т>, электровоз- 
будительяая сила машины падаетъ и притягательная сила 
Е  уменьшается, но тогда катушка 1  приходить въ atfiCTBie 
и поддерживаетъ притяжен1е, намагничивал лопатку ОМ, 
которая можетъ двигаться внутри ея.

Когда же вольты машины уменьшаются всл'Ьдств1е 
уменыпен1я скорости, или по какой другой причин!), сила 
тока пробЬгающаго o6i  катушки, уменьшается; но когда 
токъ катушки I  доходить до нуля, электровозбудительная 
сила машины равна сил̂  ̂ аккумуляторовъ, катушка Е  не 
въ состоянш поддерживать одно притяжен!е, лопатка O N  
поднимается пружиной В, пока не упрется въ регули- 
рующ1й винтъ V  и разрывъ тока происходить безъ искры, 
такъ какъ въ этотъ моментъ токъ равенъ нулю.

По.10жимъ, что всл'Ьдств!е неудачной регулировки, рес
сора не можетъ произвести разобщен1я въ данный моментъ, 
тогда токъ пройдетъ катушку I  въ противуположномъ на- 
правлен1и, полюсы лопатки ОМ  iiepeMtHHTb свой знакъ 
и притяженге между двумя намагниченными частями за- 
м!)нится ихъ отталкивашемъ, которое, складываясь съ д1)й- 
ствшмъ рессоры, обезпечитъ ея д!)йств!е. Въ отомъ случа!) 
размыкан1е прризойдетъ однакожъ съ искрою, происхо
дящей отъ нач'инающагося заряда батареи. Отсюда видно, 
что и при самыхъ неблагопр!ятныхъ обстоятельствахъ д'Ьй- 
CTBie прибора остается неизменно исправнымъ.

Для тока свыше 200 амперъ стаканчики съ ртутью 
6o.iie не употреб-ляются, аппаратъ дЬлается болЬе значи- 
тельныхъ размЬровъ и разсчитывается на большую силу тока 
въ катугакахъ, чтобы обезпечить хорош!й контактъ между 
двумя медными частями. Фиг. 18. сд!)ланная по фотограф1и 
съ прибора, даетъ понят1е о прибор-Ь; урегулирован1е раз- 
лнчныхъ частей прибора понятно съ перваго взгляда.

.l.LCOfB

Фиг. 18.

,,]\1етергонъ" профессора Лувини.
Современные динамомашины и двигатели вообще раз

личаются между еобой только бол'йе или мев£е важными 
подробностями; можно сказать, теперь уже трудно сделать 
новый или, по крайней м1>р1), совершено оригинальный при- 
боръ. Эту оригинальность мы находи.мъ ьъ метерюнп (т,
греческаго и ^yov) или тpaнcфopмaтopt энергш про 
фессора Лувини. Будетъ не безъинтересно описать это
изобрЬтеше, ничего не говоря заранее объ его относитель- 
ныхъ достоинствахъ, которыя могутъ определиться только 
продолжительной практикой съ этимъ приборомъ.

ВсЬмъ известны первые электрическ1е двигатели (какъ, 
напримеръ. Пажа и Бурбуза), основанные на притяжев1в 
между соленоидами и ихъ сердечниками. Такой двигатель 
по форме и расположен1ю частей представляетъ большое 
сходство съ паровыми машинами. Сердечникъ играетъ роль 
поршня, его обмотка будетъ цилиндромъ, а золотникъ про
изводитъ распреде.1ен1е тока въ различныхъ катушкахъ 
точно такъ же, какъ въ паровой машине онъ распределяетъ 
паръ съ той и другой стороны поршня. (Сердечникъ дей- 
ствуетъ при посредстве тяги на валикъ, на который на- 
саженъ маховикъ; иногда (какъ въ машине Бурбуза) про
межуточною частью служить коромысло. Эти такъ уст
роенные двигатели даютъ очень низкое полезное дейст- 
Bie; какъ не трудно понять, они никогда непредставлялк 
болыпаго значен1я.

Позже устройство такого рода при.мени.лъ Марсель Депрэ 
въ своемъ электрическомъ пестовомъ молоте.

Соленоидъ, состоящ1й изъ большаго числа катушекъ, 
наложенныхъ одна на другую, прит'ягиваетъ железный сер
дечникъ, который образуетъ массу прибора. Токъ пропу
скается последовательно въ каждую изъ катушекъ такимъ 
образомъ, что во всехъ точкахъ его пути притяжеше 
остается почти постоянны.чъ. Это распределе1пе тока про
изводитъ коммутаторъ, которымъ управляютъ въ ручную.

Предположи мъ теперь, что этотъ соленоидъ очень дли- 
ненъ и что его изогнули по кругу, сведя его концы 
одинъ къ другому; такимъ образомъ получается цилиндри- 
чесшй ободъ съ такой пустотой внутри, въ которой можетъ 
скользить сердечникъ, получаюш(й такимъ образомъ непре
рывное вращательное движенле. Таково устройство, при
мененное профессоромъ Лувини. Нтакъ, какъ видимъ, эта 
машина представляетъ такое же отношен1е къ машин! 
Бурбуза, какъ паровая машина съ вращающимся поршнемъ 
къ обыкновенной машине.

Въ виду rapaHTiu удачнаго заряда батареи и при из
меняющемся токе машины приборъ этотъ намъ кажется 
необходимымъ въ тысяче случаяхъ и въ особенности въ 
установкахъ съ аккумуляторами; употреблен!е этого при
бора во многихъ случаяхъ электролиза можетъ также обез
печить хорош1й ходъ операщй.

Известный французск1й электротехникъ Ледеберъ (Р. 
Н. Ledebcer) подвергалъ этотъ аппаратъ тщательному прак
тическому испытан1Ю, заставляя изменять скорость динамо 
всеми возможными способами, сбрасывая даже ремень и 
Зам.ыкая коммутаторъ заряда до или после пускан!я въ 
ходъ динамо и во всехъ случаяхъ зарядъ батареи полу
чается нормальнымъ. П. Г.

Фиг. 19. Фиг. 20.

. Но еще недостаточно того, чтобы устроенный такимъ 
образомъ сердечникъ безконечно вращался въ приготов- 
леяномъ для него канале, когда пропускаютъ токъ после
довательно въ различныя катушки; это движен!е надо еще 
сообщить внешней части, на которой можно было бы соби
рать.. производимую энерпю.
. Вотъ здесь-то и является новый органъ, называющ1йся 

коммутаторомъ постояннаго тока; онъ даетъ возможность
Д1
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разрЬзать обмотку по плоскости, чрезъ которую проходить 
ось кольца, чтобы связать сердечникъ съ валикомъ посред- 
ствомъ спицъ и производить гакимъ образомъ распред'Ьле- 

I Hie тока.
Это устройство показано на фиг. 19.
Рядъ металлическихъ брусковъ »»i, иц, гщ и т. д., «i 

«5, «3 и т. д. изолированы одинъ отъ другаго и поддержи
ваются въ одномъ положен1и; какъ показано на фигурЬ, 
они соединены проволока.ми, который представляютъ элемен
тарный обмотки соленоида. Птакъ, сплошность для непре
рывной обмотки нарушается только между неподвижными 
брусками. Между последними можетъ скользить рядъ ме- 
тшлнческихъ пластинокъ, изъ которыхъ всЬ изолированы 
одна отъ другой и которыя образуюгь совершенный коп- 
тактъ между брусками »н, и п^, и щ  и т. д. Какъ ви- 
днмъ, этотъ рядъ пластинокъ можно перемещать въ томъ 
или другомъ направлен1и, какова бы ни была скорость, и 
не нарушая тока, который, предположимъ, выходить изъ 
т, и вступаетъ въ K i. Такимъ образо.мъ, въ этой группе 
иастинокь можно устроить промежутокъ, необходимый для 
прохожден1я спицъ, о которыхъ мы говорили,

Коммутаторъ, который долженъ вводить токъ последо
вательно въ катушки, можно приделать къ эти.мъ спи- 
цамъ такимъ образомъ, чтобы часть крутовато соленоида, 
въ которую проходить токъ, была всегда впереди сердеч
ника. Птакъ, последн1й будетъ всегда стремиться двигаться 
впередъ къ части, куда доставляется токъ, которая будетъ 
бежать передъ ннмъ по .мере того, какъ онъ самъ подви
гается впередъ. Такимъ образомъ будетъ происходить не
прерывное вращательное движенге, которое будетъ продол
жаться до техъ поръ, пока доставляется токъ.

Таковъ принципъ прибора. Что касается до подробно
стей его устройства то оне представлены на фиг. 20 и 21.

f
ОБЗОРЪ н о в о с т е й .

Фиг. 21.

Какъ видимъ, имеются два сердечника A i  и .4»,—пре
восходное устройство, чтобы уравновесить усилгя на ось 
прибора.

Точно также можно видеть, что сердечники снабжены 
об,моткой, по которой непрерывно проходить токъ одного и 
того же направлен1я, по.тяризующ1й сердечникъ въ неиз- 
менно-чъ направлен!!!. Таки.мъ образо.мъ увеличиваютъ 
полный получаю1ц1йся потокъ лин1й силы и въ то же время 
преобразуютъ двигатель въ обратимую генераторную ма
шину. Эта обмотка, въ случае, если машина действуетъ, 
какъ генераторъ, представляетъ индукторъ обыкновенной 
машины.

Снаружи неподвижный еоленоидъ окружаетъ рубашка 
изъ листоваго железа, уменьшающая внешнее магнитное 
сопротивлен1е и увеличивающая полный потокъ для одной 
и той же .магнитовозбудительной силы; итакъ, оказывается, 
что мощность прибора увеличивается вместе съ его полез
ны мъ действ1емъ.

1̂то касается до полезиаго действ!я прибора, то, пови- 
димому, нельзя разечитывать, чтобы оно достигло такой же 
величины, какъ у обыкновенвыхъ дпнамомашипъ.

(L’Electricien).

Д ействге м еталловъ , солей, к и сл о тъ  и  пр . н а  
рези н у . Пзследован1емъ этого предмета занимался некто 
'LWcoHb вместе съ Льисомъ. Способъ изследован1я былъ 
очень простъ. Тонк!й листъ резины, растянутый на бума- 
|'е,4вулканизировали холоднымъ процессомъ смесью хлори
стой серы и двухлористаго угля, а затемъ пзследсвали 
дейстр1е различныхъ веществъ на эту резину, причемъ 
листъ отделяли отъ бумаги, такъ что можно было испы
тать свойства' растяжен!я.

Действ1е различныхъ металловъ испытывали, взявъ ихъ 
въ виде опилокъ, которыя разсыпали по резине; потомъ 
все это выдерживали 10 дней при температуре 60° Ц. 
Оказалось, что медь оказыпаетъ самое вредное действ1е; 
платина, паллад1й и алюмин1й оказываютъ только очень 
слабое действ!е, тогда какъ так1е металлы, какъ кобальтъ, 
О.ЛОВО, магн1й, висмутъ, кадм1й, серебро, хромъ, никкель, 
мышьякъ, железо, сурьма, золото и цинкъ, не действують 
сов семь.

Испытывая действие металлическихъ солей и окисловъ, 
дел1ии насыщенные растворы въ воде и окращивали ими 
маленьме куски резины или, въ случае нерастворимыхъ 
веществъ, дёлали тесто на воде и окрашивали имъ, давая 
потомъ ему высохнуть: Нагреван1е затемъ производили 
такъ яге, какъ и прежде.

Следующш тела разрушали вполне резину: сернокислая 
медь, хлористая медь, азотнокислая мёдь, желёзосинеро- 
дистая медь, окись меди, сернистая медь, азотнокислое 
серебро, юдистый мышьякъ, хлорнокислый строншй, хлори
стый ванад1й, окись марганца, хлористый висмутъ.

Следуюпця оказывали вредное действие: азотнокислое 
железо, азотнокислый натрШ, азотнокислый уран1й, вана- 
д!евокислый аммон1й.

Следующая оказывали очень слабое действ1е: хромово
кислый свинепъ,- сернокислое железо, уксуснокислый цинкъ, 
хлористый цинкъ, хлорное олово. Зате.чъ около 60 солей 
при испытан!й не обнаружили никакого действ!я.

Для резины бываютъ вредны крайне небольш!я коли
чества .чедныхъ. солей: оне чернятъ ее и постепенно ра.з- 
рушаютъ. Относительно кислотъ нашли, что очень разве
денные растворы соляной, серной, хромовой, лимонной 
или виннокаменной кислотъ не вредны, а азотная кислота 
быстро действуетъ на резину. Растворъ въ 10®/о серной ки
слоты разрушаетъ внолне резину.

Оказались вредными различные окисляющ1е агенты, но 
хромовая кислота оказываетъ только слабое действ!е, а 
кислотные или щелочные растворы перекиси водорода прак
тически !1с оказываютъ никакого действ1я. ,

(E lectrical Eeview).
П рвготовлен1е в я н о в а р и  посредством ъ элевт^эи- 

яества. Киноварь теперь приготвляется посредствомъ 
электролиза изъ самаго металла, ртути. Приборъ, повиди- 
мому, !1ростъ и утверждаютъ, что процессъ экономиче!!ъ. 
а продуктъ бываетъ превосходнаго качества. Главную при
надлежность установки соетавляетъ чанъ, метръ д1аме- 
тромъ и 2 метра выши!!ой. На бокахъ этого чана прикреп
лены две круглыя мет>илическ1я пластинки, каждая 15 
сантим. д1аметр. Иаливаютъ ртуть на дно ча!!а и соединяютъ 
пластинки съ положитсл ьнымъ полюсомъ динамомашины. 
Па дне чана находится мед1!ая пластина, покрытая галь- 
ванизированны.чъ жслезомъ; oi!a соединяется съ отрвцатель- 
нымъ полюсомъ .машины. Чанъ наполняютъ воднымъ ра- 
створомъ азотнокислаго аммо!!1я и азотнокислаго натр1я, а 
кроме того, имеется остроумное приспособлен!е для достав- 
лешя постоян!юй н правильной струи серной кислоты. 
Азотнокислый растворъ долженъ содержать:

Азотнокислаго аммон!я........  8 килогр.
> натр1я . . . .  8 »

В о д ы .......................................... 1(Ю литр.

Освобождающ1йся газъ выходить по трубк'е въ крышке 
чана и те.чъ поддерживаетъ жидкость хорошо смешанной; 
осадокъ сернистой ртути, киноварь, падаетъ на дно.

(Electrical Eeview).
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Э лектритеетво, к а к ъ  средство  д л я  подд 'Ьлвг. На 
засЪдашя Баварскаго общества прикладной xiiMin, происхо- 
дившемъ недавно въ АугсбургЬ, предметомъ разсужденш 
было присутств1е мЬди въ консервахъ зелени. Одинъ изъ 
говорившихъ сообщилъ о замЪчателъномъ обстоятельств'Ь: 
онъ разсказалъ, что во время посЬщен!я Страсбургской 
выставки онъ обратилъ вниманю на замечательно красп- 
вый зеленый цвЬтъ н4которыхъ консервированны.хъ бобовъ; 
когда онъ спросилъ, какъ сообщается этотъ цветъ, ему ска
зали, что эго торговый секретъ. Впоследств1И опъ узналъ, 
что, когда эту зелень кипятятъ въ мЬдномъ сосуде, то чрезъ 
все это пропускаютъ электрическ1й токъ, причемъ медь 
сосуда действуетъ, какъ анодъ; такимъ путемъ въ растворъ 
вносится большое количество меди, придающей зелени кра
сивый оттенокъ.
. (Cheiniker Zeitung).

V О с п а й в е  алю м и н 1я. Какъ известно, спайка азюми- 
н1я представ.1яетъ очень серьезный затруднен1я. Нейгау- 
зенское алюмин1евое оощество предложило несколько спо- 
собовъ спайки и некоторые изъ иихъ основываются на упо- 
треблен1и электричества.

Для спаиван1я алюмншя въ листахъ можно пользоваться 
спайкой при помощи железа и олова, причемъ соединен1е 
приготовляется прикладыван1емъ с.меси камеди, сала и 
нейтральнаго хлористаго цинка. Следуетъ избегать чистить 
металлъ скребкомъ въ месте спайки, а если грязная часть 
безусловно требуетъ чистки, то пользуются алкоголемъ 
или скипидаромъ. Для алюмишевой бронзы, въ ко
торой содержа1пе алюлин1я не превосходить 5"/о, можно 
пользоваться оловянной спайкой, но съ увеличен1емъ про- 
nopniH алюмин1я увеличивается затрудненле и, когда эта’ 
пропорц1я достигнетъ Ю /̂о, этотъ родъ спайки дклается 
невозможнымъ.

Тогда комнан1я рекомендуетъ употреблять медный слой, 
который прикладывается следующимъ образомъ: опуска- 
ютъ обе части въ медный растворъ и сообщаютъ положи
тельный полюсь электрической батареи съ кускомъ меди, 
опущеннымъ нъ этотъ растворъ, а отрицательный полюсь 
съ покрываемой поверхностью. По истечении довольно к'о- 
роткаго времени слой меди прюбретаетъ достаточную тол
щину. Если затруднительно окунуть пря.мо спаиваемыя 
части въ растворъ, то получатся xopoiuie результаты, если 
унотреблйть лоскутки пропускной бумаги, хорошо пропи
танные растворомъ сернокислой мёдп. Тогда къ бумай ’ 
прикладываютъ положительный электродъ, медную пластин
ку, и поступаютъ по прежнему.

Алюмин1евую бронзу можно спаивать смесью камеди, 
сала, нейтральнаго хлористаго цинка и едкой сулемы.

Другой припой состоитъ изъ смеси- 52 частей мЬди, 46 
цинка и 2 олова, прикладываемыхъ при помощи' обыкно-. 
венной буры. При испытан1яхъ, произведённыхъ въ Пей- 
гаузене надъ подобными спайками, отделен1е пластинокъ, 
спаянныхъ между собой въ стыкъ, требовало растягиваю- 
щаго усил1я въ 26 — 28 килогр. на квадр. мм., тогда какъ 
для спаекъ край на край усил1е приходилось доводить до 
35 килогр.

Куски алюмин1евой бронзы,выходя1ще изъ отливки,спаи-' 
ваютъ, положивъ ихъ въпесчаныя формы-и позволяя течь 
чрезъ со0динен1е расплавленному металлу въ избытке; та
кимъ образомъ получается однородная спайка. Если опе- 
ращя произведена хорошо, то спайку нельзя различить и 
тело, образуемое соединешемъ двухъ частей, оказьшаетъ 
въ месте соединен1я такое же сопротивлён1е, какъ и во 
всякой другой точке. Такимъ образомъ строятъ цилиндры 
съ тонкими стенками, сгибая листы металла - и спаивая 
вместе ихъ концы.

(Lumiere Electriqne).
О л ам п ах ъ  н а к а д н в а ш я  и  уо яо вгях ъ  н х ъ  к а я -  

л у ч ш а го  д*й етв1я . Ларнодъ произвелъ въ лабора- 
TopiH Compagnie generale des lampes к incandescence'

- изследован1е услов1й действ1я этихъ лампъ. Несмотря на . 
у'совершенствов;ш1я, внесенныя въ и-ХЬ выделку, до сихъ 
поръ не удается получить угольковъ определенной и по
стоянной долговечности II въ одной и той же партш лампъ 

' попадаются образцы, различающ1еся по долговечности на 
50°/о. Такимъ образомъ, чтобы опыты имели действительно

значение, ихъ приходится производить надъ большими чи- 
сломъ лампъ.

Положен1е лампы оказываетъ вл1ян1е на ея долговк- 
ность: оказалось, что уголекъ не додженъ образовать угл» 
съ вертикальной лин1и. Сила света уменьшается съ про
должительностью действ1я. Такимъ образомъ, для люты 
въ 16 свечей (100 вольтовъ, 3,7 уатта на свечу) полу- 
чаемъ:

Число часовъ Сила света въ де- 
горен1я. цимальныхъ свк

^ . чахъ.
О 16

200 15,5
400 15
600 14,3
800 13,4

1.000 11,5
Допуская, что лампу надо переменять, когда сила света 

понизится на 15'‘/о, увидимъ, что лампа служить:
1.000 часовъ для лампъ въ 4 уатта.

70Э » > » » 3,5 »
350 » » » » 3 »
150 » » » » 2,5 »

Изследовалась стоимость действ1я этихъ разлпчныхъ 
лампъ и .1арнодъ вычертилъ кривыя, показывающ1я вл1я- 
nie напряжен1я на долговечность. Изъ этихъ кривыхъ опре
делили, что чис.10 свечей возрастаетъ почти пропорщонал1- 
но разности потенц1аловъ на зажимахъ, а такъ какъ, съ 
другой стороны, долговечность уменьшается гораздо быстрее 
числа уаттовъ на свечу, то отсюда следуетъ, что амое 
изменен1е вольтажа производить у лампы уменьшен1е долго
вечности.

(Genie civil).
У М етодъ С тран а д л я  отд-Ьлен1я  мйди, няквела и 

серебра. Этотъ процессъ весьма походить на процессъ 
Эреябрейштейна и состоитъ въ томъ, что отделяютъ мель 
отъ штейновъ и сплавовъ, содержащихъ несколько метал- 
ловъ, посредетвомъ электрическаго тока, проходящаго чрезъ 
ванну подкисленной сернокислой меди, содержан1е которой 
можетъ изменяться отъ 125 до 250 граммовъ на литръ.

Обрабатываемый продуктъ отливается въ пластины, ко- 
торыя образуюсь аноды; катодомъ служить тонюй медный 
листикъ. Когда проходить токъ, кислота, выделяющаяся на 
аноде, действуетъ на последн1й и образуется сернокислая 
медь и никкель, но такъ какъ сернокислая медь разлагается 
первая, то медь отлагается на катоде и ванна обогащается 

' сернокиолымъ никкелемъ. По истечен1и известнаго време
ни въ ванне не остается больше сернокислой меди. Тогда 
будете выделяться электролизомъ никкель въ присутствщ 
сернокислаго аммон1я.

Осадки, получаюгцгеся на дне сосуда, содержать серебро 
въ состоян1и сернокислой соли.

Процессъ применяется также, невидимому, къ случаю 
сплавовъ ме,ди, свинца и олова, при растворе сернокислой 
меди въ 125 граммовъ на литрт. и 5"/о серной кислоты. 
Медь и олово отлагаются на катоде; потомъ ихъ отделяютъ 
электролитически въ растворе азотнокислой меди. Олово 
преобразуется въ оловянную кислоту, тогда какъ медь от
лагается въ металлическомъ состоян1и; свинецъ остается 
въ состоягпи сернокислыхъ осадковъ при первой обработке. 
 ̂ (Monit. Quesneville).

О вд1ян1и н а 1лагничи:ван1я  н а  термоэлектриче- 
ок1я  свойства ж ел й за  и  н и к к е л я . Если составить 
тёрмоэлектрическ1й элементъ изъ натянутой и обыкновен
ной железныхъ проволокъ одного и того же сорта, то прн 

, нагреванги спая образуется термоэлектричесий токъ по на- 
правленш отъ обыкновенной проволоки къ натянутой; есля 

'же составить такой же элементъ изъ намагниченной въ 
' дл-ину и обыкновенной железныхъ проволокъ, то при на- 
' -г̂ ревавди спая токъ идетъ отъ обыкновенной къ намагни- 
).чеяной проволоке. Такъ какъ, по Джоулю, обыкновенвыя 
.'Ц’ррволоки при намагничиван1и удлиняются, растянутыя— 
меньше, а сильнее растянутыя даже укорачиваются, то 

' можно предположить, что при одновременнимъ растягнва- 
- н1п и намагничиван1и одной половины проволоки токъ, ко- 
-торой возбуждается отъ намагничиван1я, уменьшается до
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уля, потомъ течетъ по обратному паправлен1ю, другими 
ивами, намагннчиван1е одной половины проволоки только 
птому и вызываетъ токъ, что оно удлиняющимъ образомъ 
^вствуетъ на проволоку.

Бахметевъ, подвергш1й недавно эти явлен1я тщатель- 
юму изсл1'.дова1ПЮ, считаетъ это предположен1е фактомъ. 
[рочно установленнымъ и доказаннымъ его опытами. Па- 
наченную для растягиван1я и наиагничиван1я проволоку 
аъ помощью системы рычаговъ натягиваль вертикально 
I окружалъ намагничивающей катушкой. Съ верхняго и 
1ижняго края онъ прнпаивалъ въ горизонт!аьномъ на- 
'равлен1и по одной железной npoBOiOKi. причемъ одинъ 
аай онъ охлаждалъ холодной водой, а другой нагрЬваль 
юсредствомъ водяныхъ паровъ.

Такъ какъ авторъ по своему методу измЬрялъ также 
чагяитизмъ проволоки индуктивными токами, то скоро ока- 
)алось, что въ ненатянутой желЬзной проволокЬ тер.мо- 
пектрическШ токъ возрастаетъ съ увели чен1емъ намагни- 
гевающей силы медленнее ея квадрата и прямо пропор- 
аюнально сил4 индуктирующаго магнитнаго тока. Направ- 
KBie намагничиван1Я не вл1яетъ на направлен1е термо- 
аектрическаго тока.

Если, оставляя одинаковой силу намагничивающаго 
юка, растягивать намагничиваемую проволоку, то влгяше 
аа.магничиван1я на термоэлектродвигательную силу у.мень- 
яается тЬмъ незначительнее, чймъ больще растягованге 
ароволоки; при известномъ растяжеч1и проволоки вл1яше 
|вамагничиван1я равно нулю; при дальнейшемъ растяженш 
и отрицательно, т. е., термоэлектричесЧ1й токъ уже на- 
равляется не отъ ненамагниченной проволоки къ нама- 
шченной, а паоборотъ.

Иамагничиван1е не имЬетъ вл1ян1я на электровозбуди- 
(льную силу элемента изъ нерастянутаго и растянутаго 
;елеза, если растянутое желЬзо подъ вл1ян1емъ намагви- 
isaniH не измёняетъ своей длины. Термоэлектрическгй токъ 
аправленъ отъ намагниченнаго къ ненамагниченному же- 
tay, если оно подъ вл1ян1емъ намагничивания укорачи- 
вется.

Въ случае никкеля, который въ некоторыхъ отношен1яхъ 
рмо противоположенъ железу, сила термоЭлектрическаго 
ка также увеличивается по мере увеличен1я магнитизи- 
(ующаго тока (въ нерастянутомъ состоян1и) и вл1ян1е на- 
Вгаичиван1я на термоэлектричесия особенности постоян- 
к уменьшается по мйре постепеннаго растяжен!я никкеле- 

проволоки.
I (Wiedem. Ann. d. Physik).
j О возможной безопасной оил4 тока въ прово- 
«вахъ для домаш няго электричеекаго оевещенУя. 
ЬммнссУя Американскаго товарищества электричеекаго 
тщ е н 1я даетъ следующую таблицу:

Окружность проволоки.

Гром оотводъ для уетановокъ электри чеекаго 
освйщенУя. Рисунокъ (фнг. 22) показываетъ одну изъ по- 
следнихъ формъ громоотводовъ д-ра Лоджа, предназначен- 
’ную для предохраненУя проводовъ электричеекаго освещо-
ШЙ'.ОТЪ МОЛ1ПИ.

№  В. W. G. (въ мм-ахъ) амперы.
0000 11,5 175

0(Ю 10,8 150
00 9,7 1.30

0 8,6 110
1 7,6 95
2 7,2 85
3 6,6 75
4 6,0 65
5 5,6 60
6 5,2 50
7 4,6 45
8 4,2 35
9 3,8 30

10 3,4 20
12 2,8 15
14 2,1 10
16 1,7 5

Фиг. 22.

Токъ входитъ на одномъ конце оси, циркулируетъ по 
двумъ катушкамъ изъ толстой хорошо изолированной про
волоки и выходитъ на другомъ конце оси. Но при этомъ 
онъ проходитъ чрезъ три пары латунныхъ колецъ, которыя 
зажимаютъ между- собой квадратные куски слюды, покры
тые станУолью; углы ихъ приходятся очень близко отъ на
ружной металлической оболочки, соединенной съ землей. 
11оэтому когда молиУя пытается идти по пути тока, она 
перескакиваетъ отъ того или другаго угла первой ставУоли 
въ землю, образуя при этомъ мгновенную вольтову дугу, 
которая въ следующее мгновенУе пропадаетъ вслЬдствУе 
расплавленУя этого уг.та станУоли. Для сдедующаго случая 
остаются готовыми другУе углы.

Однпъ изъ этихъ приборовъ испытывался въ лаборато- 
рУп Board’a of Trade и оказалось, что онъ действуетъ 
вполне удовлетворительно. ,

Необходимый воздушный промежутокъ между латунны
ми кольцами и наружной оболочкой долженъ зависеть отъ на- 
пряженУя установки, для которой приборъ предназначается. 
y j  (Elec.trical Eeview).

П рнборъ  д л я  разм агннчнванУ я часовъ . При по
стоянно увеличивающемся числе приложенУй электричества, 
наши часы все чаще -и чаще подвергаются риску намагни
титься, находясь вблизи сильнаго магнитнаго поля. Боль
шинство часовщиковъ еще не знаютъ нростаго способа. 
Который позволяетъ размагничивать часы и можно только 
поягелать, чтобы приборъ Ыатеи (Mathey) получилъ у ннхъ 
самое широкое распростраяенУе. Мы воспроизводимъ здесь 
этотъ приборъ по рисунку (фиг. 2.3), взятому изъ ЕУесУгУ- 
са1 Engineer.

Замечаютъ, что возможная безопасная сила тока въ 
|11Болоке различна при различпы.хъ условУяхъ; она умень- 
ися, приблизительно, на 40°/(,, когда проволока прохо-

fb по трубе или карнизу сравнительно съ темь, когда 
волока обнаженная проведена по воздуху

(Electrot. Zeitschr.).
Фиг. 23.
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Оиъ состоитъ изъ подковообразнаго электромагнита, 
приоодимаго въ дЬйств1е четырьмя элсмептами Лекланше, 
полюеиыя поверхности котораго устроены такъ, что между 
ними можно HOMiiuiaTb цилиндрическую коробку, содержащую 
размагничиваемые часы.

Эта коробка пом1ицается на концЬ стержня, снабжен- 
наго шкивомъ и проходящаго черезъ неподвижную гайку. 
При помощи шнурка можно привести стержень во враще- 
Hie и въ то же время постепенно удалять его конецъ отъ 
подюсовъ электромагнита.
\ i  К у л о м б м етр ъ  Э беля. Этотъ измерительный приборъ 
основанъ на принципе дифференщальнаго сцеплешя. Два 
коническ1я зубчатыя колеса а  и 6 помещены другъ противъ 
друга на одной и той же оси, причемъ Ь не закреплено на 
ней, а можетъ вращаться въ холостую, колесо же а сое
динено съ часовымъ механизмомъ, приводящимъ его во вра
щательное движен1е. Полушар1е Н , сделанное изъ какого-

Фиг. 24. Фиг. 25.

либо легкаго матер1ала, тоже можетъ свободно вращаться 
вокругъ вертикальной осп и приводится во вращен1е по- 
средствомъ трен1я о колесо а. Это no.iyniapie передаетъ 
движе1йе колесу Ь, которое и вращается въ направлен1и, 
иротивуположномъ направлен^ вращен1я колеса а. Полуша- 
pie и  им1>етъ еще движен1е вокруп, оси проходящей черезъ 
J) и р' (фиг. 24). Въточкахъ р и р ' подвешенъ маятникъ х , 
нижнп1 конецъ котораго соединенъ съ ампррметромъ, при
водящимъ его въ колебательное движеи1е. Маленькое го- 
ризонт;иьное зубчатое колесо с, которое можетъ вращаться' 
одновременно и вокругъ своей горизонтальной осп, cut.n- 
ляется съ колесами а и Ь. Очевидио, что если эти. колес.i 
вращаются съ одинаковой скоростью, то колесо с не по
вернется вокругъ горизонтальной оси, но будетъ только 
вращаться вокругъ вертикальной. По если колеса а и й 
вращаются съ различными скоростями, то маленько.е колесо 
отклонится въ сторону, и именно въ направленш, въ ко- 
торомъ происходить болйе быстрое вращен1е.

Когда маятникъ х  виситъ вертикально, то полушар1е 
передаетъ колесу Ъ ту же же скорость, которою обдадаетъ 
а, но когда черезъ амперметръ проходитъ токъ,’ то маят
никъ отклоняется и полушар1е поворачивается на некото
рый уголъ и скорость колеса Ь меняется. Движете-колеса 
с вокругъ горизонтальной оси передается регистрирую
щему прибору <1, который такимъ образомъ покаэыцаётъ 
разности скоростей колесъ а к Ъ.

(E lectrical Eeview)^ ' \
V/ Н овы й  способъ у строй ства  гроиоотводовъ._ Въ
заседании 21 апреля 1891 года американскаго Institu te  of 
Electrical Engineers, Годжсъ (IIo(lges) c;ie.ia.rb. докладъ о 
его новомъ способе предохранять- здания Отъ ударовт»мол- 
Hiii. Вотъ соображен1я, которыя привели автора кЪЧбткры-

т1ю его способа: «Принятая теор1я образовантя внсокиь 
напряженш, вследствие которыхъ образуется молн1я, со
стоитъ въ общихъ чертахъ въ слйдующемъ: въ облашъ 
существуетъ некоторое количество электричества, распре
деленное по определенной массе паровъ, потеншалъ коюрмо 
зависитъ отъ емкости этой массы размельченной матеря. 
Если некоторыя изъ частнцъ паровъ, заряжениыхъ ш- 
тричествомъ, соединятся, чтобы образовать дол;девую кап
лю, то тотчасъ же емкость уменьшается и потеншалъ за
ряда увеличивается. Мне кажется, что если эта Teopia 
справедлива, то можно вызвать на поверхности земли об
ратное явлеше, т. е. принять разрядъ на большую пмерл- 
ность, на которой находился бы слой паровъ, нмккщпп. 
очень большую емкость. Такимъ образомъ, потеншалъ раз
ряда былъ бы умепьшенъ и разрушительное действ1е им- 
н1и Тоже». Чтобы подтвердить свои соображен1я, Годжсъ к- 
рсчиталъ onncaH ifl многихъ случаевъ ударовъ молвш въ 
зда1пя, защпщенпыя громоотводами, и резулыатомъ этой 
чтен1я было то, что онъ совершенно убедился въ правив- 
ности высказаннаго имъ правила, именно, что «проводит, 
который можетъ быть уничтоженъ .молн1ей, вполн! заш- 
щаотъ собой ту частъ здан1я. которая находится хеше 
двумя горизонтальными плоскостями, проходящими черезъ 
верхнюю и ни-жнюю оконечность этого проводник. .̂ lita- 
торыя друття соображен1я, основанныя на принцип! сира- 
незпя энергш, еще более вселили въ автора ув1рени»стъ 
въ С11раведливо:-ти его теорш, поэтому онъ и ptaaeicj 
предложить с.тедующее устройство громоотводовъ: късткпв 
здан1я. которое требуется защитить, прибаваютъ съеерл; 
,до низу мЬдпую ленту, настолько тонкую, что 50 mitpobi 
ея весятъ 1 килограммъ, секциями, ширина которыхъ доим 
равняться 60 сантиметрамъ. Соединешя между этими се 
1пями должны быть дурной проводимости. Такой npoBfi- 
никъ, по мнен1ю автора, будетъ совершенно достатэчеп. 
чтобы защитить зданте отъ разрушительнаго действ1я мм- 
Hiu. Молн1я вполне уничтожить его самого, но здаяы от- 
нется певредимымъ. При этомъ вовсе не необходимо, чт ''; 
такой проводникъ имелъ хорошее соединеше съ земле! 
которо.му авторъ вообще не иридаетъ никакого зпачен::. 
Давая электрической энсрг1и воз.можность уничтожить п;:- 
водникъ неболынихъ размеровъ, Годжсъ надеется зван- 
тельно уменьшить разрушительное действ1е молн1и.

(L’Electricien).
О п ы ты  Дж . Ч . Д н тр п х а  н ад ъ  очищетем-ь воды 

д л я  п п ть я  н  пром ы ш ленны хт. ц-Ьлей. Въ вшу той гро
мадной важности, какую представляетъ получен1е чисто! 
соды для питья и другихъ целей, я решаишь обр<тгвть ввв- 
M a iiie  на мои опыты, ироизведсниые надъ новымъ сиосо- 
бомъ очищсн1я и обезнложиван1я воды. Деятель, употреб
ленный въ этомъ способе, есть озонъ, известный своей 
сильной окислительной способностью. Онъ разлагаетъ ctp- 
нпстый водороде (sulpliuretted) на серную кислоту я во
ду, нрсвращастъ аммтакъ въ азотнокислый аммон1Й, осаа- 
даетъ железо и.зъ гидрата его и, наконецъ, убиваетъ й- 
циллъ, провзводящихъ rnieHie. Паблюден1я устаповпл 
|[>актъ, что самая дурная во.та после процесса озоиировз- 
Н1Я делается годной для питья. Дезвнфекшя при пехошв 
озона совершенно отлична отъ всехъ другихъ способовъ. 
Она производится быстрее и стоить дешевле, ч4мъ обез- 
пложиван1е кипяченлемъ, и представляетъ решитольиш 
прсилтущества передъ хи.чической дезинфекщей при иомоии 
еёриой кислоты, хлора и др. въ то.мъ, что ве оставлеп 
после себя никакого следа. Конечно, вода пог.чощаетъ в-- 
много озона (при приготовлеши озоновой воды для вра- 
чебныхъ целей употребляется особенный способъ yвeлч̂  

. Н1я количества поглощеннаго озона), но въ обшс-мъ тип 
мало, что ого количество неуловимо для пробы. Озовь, 
просто, проходитъ черезъ во.ху, исполпяетъ свое liio, т.е. 
превращаетъ вредныя вещества въ безвредныя, убиват 
бациллъ, и оставляетъ воду, не сообщая ей ниюкого ид- 
витаго свойства. Обезпложиванзе при помощи озоиа вм- 
держиваетъ такую пробу: капля обезвреженной воды и 
всеми предосторожностями помещается въ пптательвн! 
желатннъ и по истечен1и 48 часовъ не представляетъ i 
следа образоваш’я культуры какихъ-лнбо бактерШ. Хои 
эти опыты подтверждаютъ фактъ обезпложиван1я при по
мощи озона, однако остается некоторая яеопред4лсняосп
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относительно того, уннчтожены-ли также и болЪе р4дк1я 
бактерш, какъ порождаюиИя тифъ, холеру, карбункулъ и др. 
BMicTB съ вхъ спорами. Этотъ вопросъ можетъ быть p t- ■ 
шенъ только прямыми опытами, хотя вей данный благо- 
ор1ятны для озона.

Такъ какъ озонъ не дййствуетъ на твердые минералы 
I землистыя вещества, подвйшенныя въ водЪ, то для уда- 
]ев1я ихъ необходимо прибегнуть къ фильтращи по од-, 
ному изъ обыкновенныхъ способовъ. Назначен1е фильтрую- 
щаго растительнаго слоя до сихъ поръ состояло не только 
въ удале1йи подвйшенныхъ твердыхъ частицъ, но и въ сот 
биранш, насколько возможно, бактер1й, это вообще дости
галось произростангемъ водорослей на поверхности филь- 
трующаго матер1ала. При озонирующемъ процессе это про- 
рзростан1е становится излишнимъ, да оно и невозможно, 
какъ показываютъ наблюденгя, въ озонированной воде. 
Этимъ устраняется трудъ пер1одпческаго перевсрачиванш 
||)Ильтрующато слоя для предупрежденгя слишкомъ густаго 
роста водорослей.

Стоимость процесса, его производительность и коли
чество поглощаемаго водой озона,—все это моясетъ быть 
определено только тогда, когда построются аппараты б6- 
jie значительныхъ размеровъ.

До сихъ поръ я разематривалъ озонируюпцй процессъ 
относительно полученгя такимъ путемъ чистой и здоровой 
воды для питья. Теперь поднимается вопросъ объ очище- 
вш воды для целей мануфактуры, напримеръ, объ осаждо- 
нш изъ нея железа. -Это касается главнымъ образомъ бу
мажной маву(||актуры. Какъ указано выше, озонирован1е, 
действительно, производить удален1е железа изъ воды. 
Другой предметъ, заслуживающгй раземотрендя,—это очи- 
щенде озономъ грязныхъ сточныхъ водъ въ городахъ и 
ва фабрикахъ. Эта вода можетъ быть также обработана 
озономъ, бациллы—убиты, амм1акъ—превращенъ въ азотно- 
кЕслый аммон)й и органичесшя вещества, по возможно
сти, разрушены.

Процессъ озонироваш'я можетъ быть легко понять изъ 
рилагаемаго рисунка (фиг. 26), который даетъ обш1й вндъ 
япарата. Сосудъ А, содержащ1й воду дЛя озопировангя,

• .••■ •Необходимый для действ1я этого аппарата озонъ мо- 
-жётъ быть полученъ по одному изъ усовершенствован- 
ныхъ срврсменныхъ способовъ, безъ труда, въ иеограни- 

, тенномъ количестве.
-•;.,{Статья Д. Дитриха въ Лшег. E lectr. Eeview).
; ' .  'Р а б о ч а я  скор ость тел егр аф н ш хъ ап п аратовъ . 
BviU'etin International de VElectricite приводить следующдя 
]^ифры, какъ результаты опытовъ французскаго министер
ства почтъ и тслеграфовъ. Взяты телеграммы, состоящдя 
изъ 20 словъ, по 7,5 буквъ каждое.

А п  II а р  а ъ.

I I
I Число ; Число i 
депешъ' опе- i 

въ . рато- 
I часъ. ' ровъ.
I I

Чис.ю 
деисшъ 
въ часъ 
на опе
ратора.

«1>иг. 2С.

(вабженъ продыравлениой трубкой В, завитой, въ виде спи
рали, и сдЬлавной изъ матер1ала, сопротивляющагося дейст- 
liD озона; воздушное пространство надъ водой, замкнуто 
|рышкой. Озонированный воздухъ надъ водой, притскающ1й 
юъ С, аппарата для озона, и В ,  газометра, постоянно про
талкивается насосомъ также изъ матер1ала, сопро- 
.пвляющагося озону, въ трубку Е ; озонъ, проходя черезъ 
лу последнюю, поднимается пузырями черезъ воду, при- 
10дитъ ее въ сильное движев1е и такимъ образомъ озони- 
руетъ ее. Насосъ, между темъ, всасыван1емъ получаетъ 
свйшй озонированный воздухъ взъ соответственнаго ап- 
прата. Кранъ F  регулируетъ количество озона.

i !М о р з е ............... ......... ............................  25 I 2 12,5
» дуплексъ. . ‘ . . . 50 4 12,5

Гаундеръ. . • ..................... . . .  40 2 20
> дуплексъ. . 80 4 20
» квадруплексъ.........................  160 8 20

Бптстона.................................................  100 10 10
» дуплексъ .......................  200 18 11

Делапи квадруплексъ........................  160 8 20
Бодо ....................................   160 j ГО 16
Ю з а ........... ..............................  50 ! 4 12,5

• 1 i
Отнссительно этихъ результатовъ можно заметить, что 

они, вероятно, таковы, как1е получаются съ эксперимеп- 
тальиыми приборами, но во Францш петь цепей Делани 
или квндруплекрныхъ и потому цифры, какъ практичесще 
результаты, не имеютъ значен1я. Затймъ цифры, получен- 
ныя съ аппаратами Витстона, или неправильны, или ука- 
зываютъ на непонимаше надлежащаго действ1я аппарата, 
которымъ работали со скоростью, значительно ниже той 
какая Возможна для. него.

\у  И зм ененле эяе к тр о в о зб у д и те л ь н о й  си л ы  б ата
р е й  съ  давд ен 1емъ. Если руководствоваться взглядами 
Гельмгольца въ его Tcopiii о свободной эверпи, то можно 
вывести следующую формулу:

(Ш
d f  =

где Е  представляетъ электровозбудительную силу элемен
та, g—количество электричества, развившееся, пока реак- 
ши производили изменен1е объема и р —давлен1е. Эта 
формула позволястъ намъ определить изменен1е , въ элек- 
тровозбудительной силе батареи, обусловливаемое давле- 
н1емъ. Но это количество легко измерить и такимъ обра
зомъ проверить формулу, а следовательно, и теор1ю. Это 
я и сд'Ьлалъ и здесь привожу вкратце результаты.

Работая съ батареями, который не выделяли газовъ, я 
нашелъ, что изменен1е электровозбудительний силы было 
вида

Во — Е  =  ар — Ь}А,
где Ъ—безконечно малое количество, которое ир1обретаетъ 
значеп1с только при высокихъ давлен1яхъ.

При подобномъ же изсдедован1и надъ батареями, вы
деляющими газъ, опытъ показалъ, что изменен1е электро- 
возбудитсльной сплы можно выразить, какъ функщю дав- 
лешя, формулой

Ео —  В  —  Л \р  - I -  с р ,
где с опять очень малая величина; можно сказать, что для 
умеренныхъ давлепШ из.менен1е электровозбудительной силы 
следуетъ ненеровому лагарифму, какъ показываетъ и первая 
формула.

Corjacie между теор1ей и опытомъ идетъ еще дальше 
и делается поразитсльнылгь вследств1е одинаковости цифръ, 
доставляемыхъ той и другой, какъ это можно видеть по 
нескольквмъ примерамъ, приведеннымъ здесь въ таблице, 
которая показываетъ взменен1я электровозбудительной си
лы разл11чны.\ъ батарей, выражеиныя въ десятичныхъ до- 
ляхъ вольта и обусловленныхъ изменен1емъ давле1Йя въ 
100 атмос({>еръ.
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Б а т а р е я . Вычисленное 
: изменен1е.
1

Наблюденное
измЬнен1е.

Дан1эля (20"/„ ZnSOi) . . . .

!

-f 5,17 
Ч- 2,20

-Ь 5
» (24,56»'о ZnSO^) . . . -Ь 2

Варрена де-ля Рю (I»/,, ZnOI) -Ь 6,62 -Ь 7
» {W loZ nC i). 

Аккумуляторъ Плантэ (8,8»/о
-  5,04 - 5

m s o ^ ) ................................. -  12,70 -  12
В ольты ......................................... -  586,00 -  600
Б у н з е н а ..................................... -  383,00 -  405
Газовая батарея ......................... +  865,00 -f- 845

Отсюда, я думаю, можно заключить, что для умЬрен- 
ныхъ давлен1й существуетъ совершенное соглас1е между 
числами, выведенными по теорш Гельмгольца и получен
ными на опытахъ. Въ случай чрезмерно высокихъ давле- 
н1й къ нормальнымъ изм4нен1ямъ, вЬроятно, прибавятся 
измЬнен1я, обусловливаемыя вторичными д11йств1ями, не- 
избЬжными при такнхъ услов1яхъ. Г. Жибо.

(Oomptes Eendus).

р а з н ы й  ИВВ'ВСТШ.
Р а з1 > ^ '1 1 1 0 н 1 о  —

Въ Цинцинати на центральной электрической станщи 
произошелъ случай, аналогичный тому, который былъ у 
насъ описанъ въ отд'Ьл^ «Разный nsBicTifl» на отр. 176. 
Въ машинномъ здан1и разлетался маховикъ отъ паровой 
машины Корлисса, вЬсивш1й около 20.000 1.илогр. (около 
1.200 пудовъ) и буквально разрушилъ все • зданге до осно- 
ван1я. Къ счастью, убитыхъ не былo  ̂ хотя очень MHorie 
были ранены. Причины этого несчастя такъ же просты, 
какъ и поучительны. Въ главной ц^пи перггор^лъ предо
хранитель, и внезапно превратился токъ въ динамо. Ма
шина начала вращаться безъ нагрузки съ ужасной ско
ростью, и центробежная сила разорвала маховикъ.

___ ' \

Л а . м п 1 > 1  i x a K t i J i i i i t s i i i i M  / l , o j i > i i > o - ^ , o O i > o -
в о л ь с к а . г 'о . —Известный электротехникъ Доливо-Доб-' 
ровольсшй иостроилъ недавно лампочки кален1я, спец1ально 
иредназначенныя для иитав1я отъ проводовъ, по которымъ 
проходитъ трехъ-фазовый вращательный токъ (Drehstrom). 
До спхъ поръ пользовались обыкновенными лампами, при
соединяя ихъ къ двумъ изъ трехъ проводовъ трехъ-фазоваго 
тока. Новыя же лампы содержать 3 уголька, соединяю
щихся у верхушки въ одной точке и присоединяющихся . 
соответственно къ тремъ проводамъ.

О т а т и с а ’и к и .  i i |> o i 'p o c c a .  э л 1<М1Х'|>«>'Г'«зх- 
П 1ХКВ II I. в ъ  1 ^ 0 0  г .  — Денг-
деръ, профессоръ политехническаго института въ Цюрихе, 
евелъ недавно любопытную статистику paasHTifl электро
техники въ Швейцар!и въ 1890 году, сравнительно сЪ 
состоя н1емъ ея въ 1889 году. Приведемъ пекоторыя из- 
влеченгя изъ нея.

Установки для освеш,е-
1889. . 1890, УВЕЛ. ВЪ?'о-

HiH (общ. н частныя) . 351 434 23.6
■ Передача силы . . . .
1 Аккумуляторный уста-

25 34. 41,7

" новки ............................. 41 56 ■ 28;0 ■
Число динамо и элек-
тродвигателей . . . . 536 712 . 32,8- • -:

Емкость въ киловаттахъ. 7,060 13,044 83.37'
Лаииъ кален1я . . . . 511,55 683,68 33,7 V .-.
Дуговыхъ лампъ . . . 845 106,8 26.4

Сюда не включены еще установки хотя вполне готовый. 
но не пуи;енныя еще въ ходъ къ 1 января 1891 г. Что 
касается двигателей на установкахъ, то они распред!- 
ляются такъ;

Гидравлическихъ . . . .  52,5“/о всего числа.
П аровы хъ............................37,5“/о »
Г а з о в ы х ъ ............................. 8,8°/о »
Электрическихъ................  1,2“/о

Число большихъ фирмъ, занимающихся электротехнвкой. 
достигаетъ 31; изъ нихъ 14 строятъ динамо и освети
тельные приборы, 9—телефоны, телеграфы и сигнальные 
приборы, 4—кабели и проводники и 1—лампы кален!я 
Число всФхъ рабочихъ на этихъ заводахъ доходить до 
1.100 человекъ.

1-Хова.в э л е к т р о с т и т в ч е о к и и  маши-
в в . —Въ начале настоящего года, какъ сообщаетъ (Electri
cal Engineer» ныне умершгй профессоръ Эдмондъ Веш- 
рель показалъ своимъ слушателямъ маленьий аппарагь, 
построенный его асоистентомъ Пеньо, основанный на упо- 
треблен1и новаго способа возбужденгя статическаго элек
тричества. Этотъ опособъ состоитъ въ томъ, что ртуть по- 
средствомъ насоса прогоняется черезъ поры козьей кожи. 
Tpenie возбуждаетъ значительное количество электрите- 
ства, которое легко можетъ быть собрано. Дюкрете устроилъ 
машину, основанную на этомъ начале. Она оОразуеп 
столбъ вышиною въ 100 см. и въ 26 см. въд1аметр4. Эта 
новая машина, конечно, едва-ли достигнетъ большого прав- 
тическаго значешя, но какъ наушная новость, она, въщ- 
вестной степени интересна.

/Д Ч Ь в с т 'в х в  о з о в в  в а  ж в в о т в ы в  орга- 
в в з м ъ . —L a b b e  и O u d in  сообщили Парижской ака- 
дем1и наукъ вкратце некоторый интересный наблюдешя 
надъ действ1емъ озона, о чемъ медицинская газета <La 
Lancette» сообщаетъ следующее. «Действ1е наиаучшииъ 
образомъ наблюдается тогда, когда изследуеиый иредиетъ 
ириведенъ къ такому состояшю, которое по возножноств 
ближе подходить къ его естественному составу. Химиве- 
скнмъ путемъ добытый озонъ всегда более или мен4е яе- 
чистъ, поэтому для производства опыта наиболее пригод- 
нымъ оказался озонъ, полученный электрическииъ споео- 
бомъ. Животное можетъ безъ малейщей непр1ятности вды
хать воздухъ, который въ каждомъ метре содержать on 
1/„ до */i2 милиграмма озона. Если и зеледовать кровь sir- 
вотнаго, содержащую обыкновенно отъ 10 до 11“/„ошгэ. 
моглобина (oxyhamoglobin) после того, какъ животное вь 
продолжен1е часа вдыхало воздухъ, содержащ1й ововъ, 
то оказывается ириращен1е Р /, и это ириращеше постояя- 
но». Очень интереснымъ фактомъ является сообщаеиое ав
торами наблюден!е надъ действ!емъ озона на разливвыя 
культуры туберкулъ. Две трубки, содержавшгя эти куль
туры, были некоторое время подвергаемы действ1ю озона 
и тогда небольшое количество этой жидкости вспрыски- 
вали подъ кожную оболочку двухъ морскихъ свинокъ, 
Одновременно съ этииъ двумъ другимъ морскимъ свия- 
камъ была привита другая часть туберкулезной жидкости, 
которая не подвергалась действ1Юозона. Последшя умерли 
въ продолжев!е 25 дней отъ острой бугорчатки, въ то время, 
какъ иервыя 50 дней после опыта не показывали въ 
своемъ состоян1и ничего ненормальнаго. По словаиъ упо- 
мянутыхъ экспериментаторовъ, озоыъ имеетъ еще другую 
терапевтическую особеиность, до спхъ поръ мало или 
даже совсемъ еще. не наблюдавшуюся, которая, вероятно, 
можетъ привести къ некоторымъ важнымъ результатамь, 
именно, способпость отлагать и переносить металлическое 
вещество электрода, и они нашли, что этотъ молекулярный 

: переносъ имеетъ место при всехъ металлахъ.

Ответственный и спещ.хльнъ!# ред.\кторъ А . См ирновъ.
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ста .........................................................

1 1 зготовлен1е .чаленькаго электродвигателя 
Задачи 81 ,82 , 83 и 84. Ч. Скржинскш.

» 85, 8 6  II 87. Ч. Скржинстй . .
Получен1е колецъ Нобили............................
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Ч. С к р ж и н с т й ..................................
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X I V . Отчеты объ зас%дан1яхъ ученыхъ о6- 
ществъ и о выставкахъ. Предписан1я и 
законы касающ1яся электротехники. Статис- 
тическ1я CBtAthifl о распространен1и элек- 

т|!|ической промышленности.
Собран1я члеиовъ VI ОтдЬда И. Р. Т. Обще
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Успехи электротехники въ минувшемъ году.

Д Г . .  . ....................................................  2
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Письмо, Д. Л а ч и н о в а ................................................ 32
Собран1я члеиовъ VI ОтдЬла И. Р. Т. Об
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CoopaHie члеиовъ VI От,дела И. Р. Т. Ооще-
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ЛнглШсшя иравп-та н пред1шсан1я относи- 
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льно ноздушныхъ проводовъ, проло- 
женныхъ съ законнаго разрешен1я, и
взыскан1я ..........................................................140

Электрическая выставка во Франкфурте 145, 210
264, 297, 315

Проектъ законовъ для электрпческп.хъ уста-
новокъ въ Г ерм авш ........................................169

Конкурсъ электрическихъ счетчиковъ въ Па
риже .................................................................... 188
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IT' секц1я ........................................................ 281
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щества 28 марта, 1 апреля и 15 мая. 289
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Собран1е членовъ VI Отдела И. Р. Т. Обще
ства 2 0  сентября, 18 октября и 1 1  ноября.

Обзоръ новостей.
Предстоящая электрич. выставка во ‘JpaiiKiliypTt . 
Правила предосторожности при полыов. электрич. .

Разныя изв4Ьст!я.
Вопросъ о необходимости наблюден1я надъ э.юктр. 

установками обсуждавппйся въ Парижскомт
мунпципальномъ сов1гЬ ..........................

Электротехнич. вопросы на 13 съ-ЬздЪ инже.перовь 
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Электричество въ Австралш .....................................
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водопада .............................................................
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Участ1е техническагр дбще.ства въ чествован^ сто 

летней годовщины рожден1я Фарадэя- . .. 
Страхован1е на Франк({)уртскон выставк-Ь . . . 
Первый изобретатель передачи силы па разстоя£пе 
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дор. съ надземными проводами.....................

Тема па конкурсъ..............................................
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Пекролоп.. Впльгельмъ Эдуардъ Веберъ , .

» Эд.мундъ Беккерель . . . . . .
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Профессоръ Л. В. Лоренцъ. Рази. изв. . . ' .  . .

X V I . Разныя статьи.
Случай грозоваго удара въ казематъ Бр.-Лн-
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постояппаго направлеп'1Я. Основан1я 
устройства II д-Ьйств1я н.гь. А . И. По
лешко ...............................................................

Телефонъ п его ирактическ’щ прим-Ьнен’ш. 
Д-ръ .Майера и Ириса, перев. Д . Го
лова ...............................................................

Electric light fitting. А handbook for tvorking 
electrical engineers, embodying practi
cal notes on installation management. 
By John W. Urqhart. London. 1890 . 

Практическое руководство къ npiiM-bneHiio 
электричества къ промышленности. Со
ставили Е. Кад1а и Л. Дюбостъ. 2  русск.
пзд. 1890 ...................................................

Lemons sur l’61ectricit6, professees a I’lnstitut 
Electrotechnique Montefiore par Eric 
Gerard. 2 ,vol. 1890. Paris. Gauthier-
ViUars 6 d.......................................................

llistoire d’un inventeur. Expose des decouver- 
tes et des travanx de il ,  Gustave Trouve 
dans le doinaine de l’61ectricite. Par
Georges Barral. 1 8 9 1 ............................

. Incandescent wiring hand-book, tvith 41 illu- 
. stration and 5 tables. By F. B. Badt.

• • Second Edition. Chicago 1890. . . . 
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техники, вышедшихъ въ 1889 году на 
русскоыъ, н1;мецкомъ, французском!, и 
англ1Йскомъ языкахъ. 1-й годъ. 11здан1е
К. Л. Риккера. 1890..................................

Химическая технолог1я Рудольфа Вагнера, 
обраб. Ф.Фишеромъ. Перев.Тизенгольта. 
Выпускъ 2-й. И здате Риккера. 1890. 

Die elektrischen Motoren und ihre Анлуепйип- 
gen in der Industrie und im ВелуегЪе, 
sowie im Eisen-und Strassenkahnwesen. 
Von Dr. Martin Krieg, Director der 
elektroteclmischen V ersuchsstation zu 
Magdeburg. Leipzig. Verlag von O.
Leiner. 1891...................................................

A. ГИодэ. Электричесте элементы. Съ 102 
рисунками. Перевелъ съ французскаго 
и дополнплъ ннжен.-механ. Д. Головъ.
Пздан1е 0 . Павленкова.............................

Electric light installations and the manage
ment of accumulators, a practical hand
book. By Sir David Salomons. Sixth edi
tion, revised and enlarged. London.
1891..................................................................

Пантобнбл1онъ. Bii6.iioграфическое o6o3pkHie 
BceMipHofi технической литературы Л» 1. 

Die elektrischen Verbranchsmesser von Etienne 
de Fodor. IIздaнie книгопр. Hartleben.
Wien. 218 стр. 77 чертежей...................

Lemons sur r^lectricite professees a I’Institut 
Electrotechnique Monteflorepar Eric G6- 
rard. 2 ИЗД. 2 тома . . . . . . .

Помощь самообразован1ю. Понулярпо-пауч- 
ный и литературный журналъ, редакти
руемый и издаваемый врачемъ А. 0 . 
Тельяихипымъ. Первый и второй Д»Л« 
журнала (3 и 4 отъ пача.1 а IIЗдaнiя) . 

Die elektrischen Wechselstrome, von Thomas 
II. Blakesley. Uebersetzt von C. Feld- 
mann. Berlin, Springer, 1891 . . . .

Указатель русской литературы uo математикк, 
чистымъ и прикладнымъ естественнымъ 
наукамъ за 1889 г. Составленъ В. К. 
Совинскимъ, подъ peдaкцieu ироф. II. А. 
Бунге. Годъ восемнадцатый. Шевъ.
1 8 9 1 ...............................................................

Die elektrische Kraftubertragung und ihre An- 
Tvendung in der Praxis, von E. Jai)ing. 
3-e издaнie. Гартлебенъ, Вкна. 1891. . 

Der Staats und Eisenbahn-Telegraph von 
A. Ilassler. S tuttgart. Verlag von Kohl- 
hammer. 2-e издаше. 1891. . . . .

Отчетъ и протоколы Физико-математическаго 
0бщества при Пмператорскомъ Унпвер- 
ситетк Св. Владпм1ра за 1890 г. Ктевъ. 
1 8 9 1 ...............................................................
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Electric transmission of energy and its trans
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A practical hand book. By Gisbert Kapp.
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nism by Silvanus P. Tliompson. London.
1 8 9 1  ............................................................

Leitfaden der Elektromaschinentechnik mit be-
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Beleuchtung von Josef Pechan . . . 

Electro-Metallurgie. Die Geivinnung der Me- 
talle unter Vermittlung des elektrischen 
Stromes. Von D-r W. Borchers. Braun
schweig, lla ra ld  Bruhn. 1891 . ,  . . 

Руководство къ нрактикк фпзичвекйхъ пзмк- 
peniff, съ 11рибаилен1емъ статьи объ абсо
лютной системк ы4.ръ, Ф. Кольрауша, 
нрофес. Страсбургскаго университета. 
Переводъ съ 6-го n3;i,aHifl И. С. Дрен- 
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редакц1ей проф. II. II. Боргмана. . .

Карманная книжка д.тя устаношцпковъ элек- 
1 'рическаго осв-Ьщев^я Х).. Ф. -£{шсбврса.- 
Переводъ съ 4-го нкмецкаго n3AaHia 
Н. С. Дрентельна. Издан1е К. Л. Рик
кера. 1 8 9 1 ...................................................

Die Tvichtigsten W erke auf dem Gebiete der 
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u. Fabrikvvesens, der mech. u. chem. 
Technologie, des. Bei’gbaues, soTvie der 
Elektricitatsiehre und deren praktischer 
AnTvendung, in deutscher, russischer, 
franzosischer und englischer Sprache. 
Nachtrag 1889— 1891. N. Kymmel in
Kiga 1891 ....................................................

Wie sollen wir unsere Elektricitatswerke bauen? 
Ein offenes W ort an die StadtverTvaltun- 
gen von F riedr. Ross. 1891 . . . .

Kalender filr Elektrotechniker. Ilerausgegeben 
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1892 ...............................................................
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